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ʄʘʨʠʷ ɹʘʛʘʥʦʚʘ  
ɺʩʝʤʠʨʥʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʙʝʟ ʮʝʥʟʫʨʳ. ɺ ʮʠʥʠʯʥʳʭ ʬʘʢʪʘʭ ʠ 

ʱʝʢʦʪʣʠʚʳʭ ʤʠʬʘʭ 
 

 
 

ʄʘʨʠʷ ɹʘʛʘʥʦʚʘ 
ɺʩʝʤʠʨʥʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʙʝʟ ʮʝʥʟʫʨʳ. ɺ ʮʠʥʠʯʥʳʭ ʬʘʢʪʘʭ ʠ ʱʝʢʦʪʣʠʚʳʭ 

ʤʠʬʘʭ 
 

 

ʇʨʝʜʠʩʣʦʚʠʝ 
 

«Галопом по Европам» – есть такая поговорка. Наверное, она лучше всего 

характеризует структуру этой книги. Прыгая с пятого на десятое, перескакивая через века, 

автор постарался собрать «коллекцию сведений, не слишком известных», с целью 

позабавить, развлечь и чему-то научить читателя. 

Знаете ли вы, почему великий математик и философ Фалес отказывался заводить детей 

и отчего мудрец Биант не рекомендовал нечестивым людям взывать к богам в случае 

опасности? Как десять тысяч греков, оказавшихся глубоко в персидском тылу, сумели 

добраться до родины, и чем отличалась Афродита Небесная от Афродиты Земной? Где 

спрятано тело Александра Македонского? Какой была юность византийской императрицы 

Феодоры, после смерти объявленной святой? Что проделывал с трупами своих врагов король 

Неаполя Ферранте? Почему был сожжен сборник гравюр, получивший название «Позы 

Аретино»? Что такое «пасквиль»? Кто такие кондотьеры и почему было опасно пожимать 

руку Чезаре Борджа? Сколько жемчужин насчитывалось в коллекции Марии Медичи и что 

Маргарита де Валуа носила в многочисленных кармашках своих пышных юбок? Какими 

были последние слова Марии-Антуанетты и кто такие «фурии гильотины»? 
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На все эти вопросы ответы есть! Удивительно, сколько разнообразных анекдотов и 

историй дошло до нас через века тысячелетия! Мы обязаны этим историкам и писателям, 

жившим до нас. Редкий современный исследователь ни разу не употребил фразу «Геродот 

ошибался», но несмотря на все ошибки и неточности, без его «Истории» наши знания об 

античности были бы гораздо скуднее: в V веке до н. э. Геродот объездил места 

греко-персидских войск и записал всевозможные народные байки и сказки. 

Анекдоты о жизни греческих философов собрал Диоген Лаэртский, о котором почти 

ничего не известно. Жил он в конце II – начале III веков нашей эры и позаимствовал свой 

псевдоним из гомеровской «Одиссеи». Не стремясь к серьезному научному исследованию, 

он свел воедино массу фактов – реальных и вымышленных, стихов, эпиграмм, прозаических 

отрывков и фантастических «писем философов». 

В этом же жанре писал его современник римлянин Клавдий Элиан, сочинивший 

«Пестрые рассказы». Биограф многих знаменитых людей грек Плутарх, живший в начале 

нашей эры, оставил нам «Сравнительные жизнеописания», где тоже использовал массу 

анекдотов. Византиец Прокопий Кесарийский, ненавидевший императора Юстиниана и 

царицу Феодору, постарался собрать самые разнообразные сплетни об августейшей чете. 

Итальянцы Джованни Бокаччо, Николо Маккиавелли и Джорджо Вазари, французы 

Таллеман де Рео и Брантом создали яркие, веселые, занимательные хроники, в которых 

знаменитые монархи не только принимают мудрые решения и ведут победоносные войны, 

но и ухаживают за галантными дамами и попадают в смешные ситуации. Завершают 

повествование страшные хроники времен Французской революции и записки людей, 

живших уже в XX веке. 

 

ɻʣʘʚʘ 1 ɻʨʝʮʠʷ: ʬʠʣʦʩʦʬʳ ʠ ʪʠʨʘʥʥʳ 
 

 

ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʂʦʨʠʥʬʩʢʠʡ ʠ çʩʝʤʴ ʤʫʜʨʝʮʦʚè 
 

Диоген Лаэртский: 

çʂʦʩʩʢʠʝ ʨʳʙʘʢʠ (ʪʘʢ ʛʣʘʩʠʪ ʤʦʣʚʘ) ʟʘʢʠʜʳʚʘʣʠ ʩʝʪʴ, ʠ ʧʨʠʝʟʞʠʝ ʠʟ ʄʠʣʝʪʘ ʢʫʧʠʣʠ 

ʫʣʦʚ, ʝʱʝ ʥʝ ʟʥʘʷ, ʢʘʢʦʚ ʦʥ ʙʫʜʝʪ. ʆʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʚʳʪʘʱʠʣʠ ʪʨʝʥʦʞʥʠʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʧʦ 

ʧʨʝʜʘʥʠʶ, ɽʣʝʥʘ, ʧʣʳʚʷ ʠʟ ʊʨʦʠ, ʙʨʦʩʠʣʘ ʪʫʪ, ʚʩʧʦʤʥʠʚ ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʩʪʘʨʠʥʥʦʝ ʧʨʝʜʩʢʘʟʘʥʠʝ 

ʦʨʘʢʫʣʘ. ʀʟ-ʟʘ ʪʨʝʥʦʞʥʠʢʘ ʩʧʝʨʚʘ ʥʘʯʘʣʩʷ ʩʧʦʨ ʤʝʞʜʫ ʧʨʠʝʟʞʠʤʠ ʠ ʨʳʙʘʢʘʤʠ; ʧʦʪʦʤ 

ʛʦʨʦʜʘ ʚʤʝʰʘʣʠʩʴ ʚ ʵʪʫ ʩʩʦʨʫ, ʜʦʰʝʜʰʫʶ ʜʦ ʚʦʡʥʳ; ʥʘʢʦʥʝʮ, ʧʠʬʠʷ ʧʦʚʝʣʝʣʘ ʦʙʝʠʤ 

ʩʪʦʨʦʥʘʤ ʦʪʜʘʪʴ ʪʨʝʥʦʞʥʠʢ ʤʫʜʨʝʡʰʝʤʫ. ʉʧʝʨʚʘ ʝʛʦ ʧʦʩʣʘʣʠ ʢ ʌʘʣʝʩʫ ʚ ʄʠʣʝʪ, ʞʠʪʝʣʠ 

ʂʦʩʘ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦ ʜʘʨʠʣʠ ʝʤʫ ʦʜʥʦʤʫ ʪʦ, ʠʟ-ʟʘ ʯʝʛʦ ʦʥʠ ʚʝʣʠ ʚʦʡʥʫ ʩʦ ʚʩʝʤʠ ʤʠʣʝʪʷʥʘʤʠ. 

ʌʘʣʝʩ ʦʙʲʷʚʠʣ, ʯʪʦ ɹʠʘʥʪ ʫʯʝʥʝʝ ʝʛʦ, ʠ ʪʨʝʥʦʞʥʠʢ ʧʨʠʰʝʣ ʢ ʥʝʤʫ; ʦʪ ʥʝʛʦ ʦʥ ʙʳʣ ʧʦʩʣʘʥ 

ʝʱʝ ʢ ʜʨʫʛʦʤʫ, ʢʘʢ ʢ ʙʦʣʝʝ ʤʫʜʨʦʤʫ. ʇʦʪʦʤ, ʩʦʚʝʨʰʘʷ ʢʨʫʛ ʠ ʧʝʨʝʩʳʣʘʝʤʳʡ ʦʪ ʦʜʥʦʛʦ ʢ 

ʜʨʫʛʦʤʫ, ʪʨʝʥʦʞʥʠʢ ʚʪʦʨʠʯʥʦ ʧʨʠʰʝʣ ʢ ʌʘʣʝʩʫ. ɺ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ ʦʥ ʙʳʣ ʧʨʠʚʝʟʝʥ ʠʟ ʄʠʣʝʪʘ 

ʚ ʌʠʚʳ ʠ ʧʦʩʚʷʱʝʥ ɸʧʦʣʣʦʥʫ ʁʝʤʝʥʩʢʦʤʫè.  

Такова легенда. Красивая легенда, надо признать. В числе мудрецов, добровольно 

отказавшихся от треножника и звания «мудрейшего», назывались многие – от двадцати до 

тридцати человек, но канонически принято считать, что было их всего семь. Все они 

отличались глубокими знаниями, привыкли побеждать в спорах, охотно участвовали в 

философских состязаниях, где оценивалась быстрота реакции, остроумие ответов, 

доходчивость и необычность аргументов. Такие диспуты собирали множество зрителей и 

были популярны не менее чем спортивные состязания, ведь эллины выше всего ценили не 

силу, не богатство, не красоту, а именно мудрость. Философ в понимании древних греков – 

это вовсе не кабинетный зануда, оторванный от жизни и размышляющий о вещах, странных 

и понятных только ему самому. Нет, греческие мудрецы активно участвовали в жизни 
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общества, писали законы, конфликтовали с тиранами, порой заигрывали с ними и 

удостаивались их милостей, но часто имели много шансов сложить голову на плахе. Так 

автор знаменитых апорий Зенон участвовал в заговоре и погиб под пытками, законодатель 

Солон пытался перебороть тиранию своего родственника и друга Писистрата, философ 

Сократ был казнен по приговору афинского суда, его ученик Платон был продан в рабство 

тиранном Дионисием. 

Любимы греками были рассказы о «семи мудрецах» и коринфском тиранне Периандре, 

пытавшемся примирить мудрость и единовластие. Тираннами – именно так, с двумя Н – 

назывались единоличные правители греческих городов. Их деспотизм и самодурство, 

пренебрежение законами и моралью и привело к тому, что слово «тиран», утратив одну из 

букв Н, стало нарицательным для жестокого правителя, действующего произволом и 

насилием. 

 

ʇʝʨʠʘʥʜʨ ï ʪʠʨʘʥʥ ʠ ʤʫʜʨʝʮ 
 

Тиранн Коринфа Периандр, живший в VI веке до н. э. – весьма странный исторический 

персонаж. Многие древние историки включали и его самого в «Список мудрецов», другие же 

утверждали, что он только лишь проводил в Коринфе философские состязания, но сам в них 

не участвовал, а потому считаться мудрецом не может. Этот человек прославился не только 

своим недюжинным умом, но и тем, сколько крови он пролил. 

Согласно легендам, Периандр был сыном жестокого тиранна Кипсела. Отцовские 

методы правления ужасали юношу, и первые годы после смерти Кипсела Периандр старался 

править мягко и мудро. Он приглашал к себе философов, советовался с ними, устраивал 

диспуты и сам написал «Наставления» в двух тысячах стихов. Именно тогда в Коринфе и 

бывали знаменитые «семь мудрецов» – или их было намного больше. 

Благостный период в жизни и правлении Периандра продолжался недолго, вскоре 

молодой правитель столкнулся с серьезными проблемами и с противодействием знатных и 

образованных людей города. Обескураженный Периандр отправил послов в город Милет, 

чтобы спросить совета у тамошнего тиранна Фрасибула, считавшегося разумным и опытным 

правителем. 

Геродот: çʊʘʢ, ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʧʦʩʣʘʣ ʛʣʘʰʘʪʘʷ ʢ ʌʨʘʩʠʙʫʣʫ ʩʧʨʦʩʠʪʴ ʩʦʚʝʪʘ, ʢʘʢ ʝʤʫ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʠʚ ʩʘʤʳʡ ʥʘʜʝʞʥʳʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʩʪʨʦʡ, ʣʫʯʰʝ ʚʩʝʛʦ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʛʦʨʦʜʦʤ. 

ʌʨʘʩʠʙʫʣ ʞʝ ʦʪʧʨʘʚʠʣʩʷ ʩ ʧʨʠʙʳʚʰʠʤ ʦʪ ʇʝʨʠʘʥʜʨʘ ʛʣʘʰʘʪʘʝʤ ʟʘ ʛʦʨʦʜ ʠ ʧʨʠʚʝʣ ʝʛʦ ʥʘ 

ʥʠʚʫ. ʇʨʦʭʦʜʷ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʥʠʤ ʧʦ ʧʦʣʶ, ʌʨʘʩʠʙʫʣ ʩʥʦʚʘ ʠ ʩʥʦʚʘ ʧʝʨʝʩʧʨʘʰʠʚʘʣ ʦ ʧʨʠʯʠʥʝ 

ʧʨʠʙʳʪʠʷ ʝʛʦ ʠʟ ʂʦʨʠʥʬʘ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʪʠʨʘʥʥ, ʚʠʜʷ ʚʦʟʚʳʰʘʶʱʠʝʩʷ ʥʘʜ ʜʨʫʛʠʤʠ ʢʦʣʦʩʴʷ, ʚʩʝ 

ʚʨʝʤʷ ʦʙʨʳʚʘʣ ʠʭ. ʆʙʨʳʚʘʷ ʞʝ ʢʦʣʦʩʴʷ, ʦʥ ʚʳʙʨʘʩʳʚʘʣ ʠʭ, ʧʦʢʘ ʥʝ ʫʥʠʯʪʦʞʠʣ ʪʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʩʘʤʫʶ ʢʨʘʩʠʚʫʶ ʠ ʛʫʩʪʫʶ ʯʘʩʪʴ ʥʠʚʳ. ʊʘʢ ʚʦʪ, ʧʨʦʚʝʜʷ ʛʣʘʰʘʪʘʷ ʯʝʨʝʟ ʧʦʣʝ ʠ ʥʝ 

ʜʘʚ ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʦʪʚʝʪʘ, ʪʠʨʘʥʥ ʦʪʧʫʩʪʠʣ ʝʛʦ. ʇʦ ʚʦʟʚʨʘʱʝʥʠʠ ʞʝ ʛʣʘʰʘʪʘʷ ʚ ʂʦʨʠʥʬ 

ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʧʦʣʶʙʦʧʳʪʩʪʚʦʚʘʣ ʫʟʥʘʪʴ ʦʪʚʝʪ ʌʨʘʩʠʙʫʣʘ. ɸ ʛʣʘʰʘʪʘʡ ʦʙʲʷʚʠʣ, ʯʪʦ ʥʝ ʧʨʠʚʝʟ 

ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʦʪʚʝʪʘ ʠ ʫʜʠʚʣʷʝʪʩʷ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʤʦʛ ʧʦʩʣʘʪʴ ʝʛʦ ʟʘ ʩʦʚʝʪʦʤ ʢ ʪʘʢʦʤʫ 

ʙʝʟʫʤʥʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʧʫʩʪʦʰʘʝʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʟʝʤʣʶ. ɿʘʪʝʤ ʦʥ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ 

ʚʠʜʝʣ ʫ ʌʨʘʩʠʙʫʣʘ. ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʞʝ ʧʦʥʷʣ ʧʦʩʪʫʧʦʢ ʌʨʘʩʠʙʫʣʘ, ʩʦʦʙʨʘʟʠʚ, ʯʪʦ ʪʦʪ ʝʤʫ 

ʩʦʚʝʪʫʝʪ ʫʤʝʨʪʚʠʪʴ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʛʨʘʞʜʘʥ. ʊʦʛʜʘ-ʪʦ ʪʠʨʘʥʥ ʠ ʥʘʯʘʣ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ 

ʚʝʣʠʯʘʡʰʫʶ ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʴ ʢ ʩʚʦʠʤ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤ. ɺʩʝʭ ʫʮʝʣʝʚʰʠʭ ʦʪ ʢʘʟʥʝʡ ʠ ʠʟʛʥʘʥʠʡ ʂʠʧʩʝʣʘ 

ʪʝʧʝʨʴ ʧʨʠʢʦʥʯʠʣ ʇʝʨʠʘʥʜʨè.  

Но репрессии не принесли ему покоя и уверенности: теперь Периандр опасался мести и 

был вынужден завести телохранителей. Кроме того, он строго следил за всеми, кто въезжал и 

выезжал из Коринфа, и не каждому давал разрешения жить в городе. 

Характер у Периандра портился, и скоро он срывал зло уже не только на подданных, но 

и на близких. Свою жену – любимую! – Мелиссу он убил, ударив ее беременную то ли 

ногой, то ли скамейкой. Причиной этому вроде бы явился поклеп, возведенный на бедняжку 
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слугами. Над ее гробом он горевал страшно и даже принес покойной человеческие жертвы, 

изжарив живьем в пламени костра всех ее служанок-клеветниц. 

Но и этого Периандру показалось мало: тень супруги то и дело являлась ему во сне. 

Выглядела она очень грустной и словно замерзшей. В надежде понять, в чем дело, Периандр 

отправился к оракулу. Ответ его ужаснул: Мелисса сказала, что в царстве Аида она 

совершенно нагая, ведь ее одежды не были сожжены вместе с ней. Но особенно напугала 

тиранна одна фраза пифии, которая сказала, что Периандр «поставил хлеба в холодную 

печь». А ведь только он сам знал, что после убийства супруги изнасиловал ее бездыханное 

тело. 

Геродот: çéʦʥ ʪʦʪʯʘʩ ʞʝ ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʠʟʚʝʩʪʠʷ ʧʦʚʝʣʝʣ ʯʝʨʝʟ ʛʣʘʰʘʪʘʷ ʚʩʝʤ 

ʢʦʨʠʥʬʩʢʠʤ ʞʝʥʱʠʥʘʤ ʩʦʙʨʘʪʴʩʷ ʚ ʭʨʘʤ ɻʝʨʳ. ʆʥʠ ʧʨʠʰʣʠ, ʥʘʨʷʜʠʚʰʠʩʴ ʚ ʩʚʦʠ ʩʘʤʳʝ 

ʢʨʘʩʠʚʳʝ ʦʜʝʞʜʳ, ʢʘʢ ʥʘ ʧʨʘʟʜʥʠʢ, ʘ ʪʠʨʘʥʥ ʧʦʩʪʘʚʠʣ ʩʚʦʠʭ ʪʝʣʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ ʚ ʟʘʩʘʜʝ ʠ 

ʚʝʣʝʣ ʜʦʛʦʣʘ ʨʘʟʜʝʪʴ ʚʩʝʭ ʞʝʥʱʠʥ ʙʝʟ ʨʘʟʙʦʨʘ ï ʢʘʢ ʩʚʦʙʦʜʥʳʭ, ʪʘʢ ʠ ʩʣʫʞʘʥʦʢ. ʆʜʝʞʜʳ 

ʞʝ ʠʭ ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʧʨʠʢʘʟʘʣ ʙʨʦʩʠʪʴ ʚ ʷʤʫ ʠ ʩʞʝʯʴ, ʧʨʠʟʳʚʘʷ ʄʝʣʠʩʩʫè.  

После этого тень Мелиссы перестала преследовать супруга, но несчастья не кончились. 

От Мелиссы оставались у Периандра два сына и дочь. Старший сын был слабоумным, а 

младший не мог простить отцу смерть матери. Он не здоровался с отцом, не говорил с ним и 

не отвечал на его вопросы. В конце концов Периандр, распалившись, изгнал юношу из дома. 

Спустя годы тот нашел свою смерть на острове Керкира. Это известие стало большим горем 

для Периандра, ведь других наследников у него не было. 

Геродот: çʕʪʦ ʚʳʟʚʘʣʦ ʩʪʨʘʰʥʳʡ ʛʥʝʚ ʧʨʝʩʪʘʨʝʣʦʛʦ ʪʠʨʘʥʥʘ. ʈʝʰʠʚ ʦʪʦʤʩʪʠʪʴ 

ʢʝʨʢʠʨʷʥʘʤ, ʇʝʨʠʘʥʜʨ ʥʘʧʘʣ ʥʘ ʠʭ ʦʩʪʨʦʚ, ʟʘʭʚʘʪʠʣ 300 ʩʳʥʦʚʝʡ ʩʘʤʳʭ ʟʥʘʪʥʳʭ ʨʦʜʦʚ ʠ 

ʦʪʧʨʘʚʠʣ ʚ ʃʠʜʠʶ, ʚ ʛʦʨʦʜ ʉʘʨʜʳ ʜʣʷ ʦʩʢʦʧʣʝʥʠʷ. ʇʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʙʝʜʥʳʭ ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ ʜʦʣʞʥʳ 

ʙʳʣʠ ʧʨʦʜʘʪʴ ʚ ʨʘʙʩʪʚʦ. ʇʦ ʧʫʪʠ ʢʦʨʘʙʣʴ ʧʨʠʩʪʘʣ ʢ ʦʩʪʨʦʚʫ ʉʘʤʦʩ, ʘ ʩʘʤʦʩʮʳ, ʫʟʥʘʚ, 

ʟʘʯʝʤ ʜʝʪʝʡ ʚʝʟʫʪ ʚ ʉʘʨʜʳ, ʩʥʘʯʘʣʘ ʥʘʫʯʠʣʠ ʠʭ ʠʩʢʘʪʴ ʫʙʝʞʠʱʘ ʚ ʩʚʷʪʠʣʠʱʝ ɸʨʪʝʤʠʜʳ, ʘ 

ʟʘʪʝʤ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʠʣʠ ʥʘʩʠʣʴʥʦ ʚʳʪʘʱʠʪʴ ñʫʤʦʣʷʶʱʠʭ ʦ ʟʘʱʠʪʝò ʠʟ ʩʚʷʪʠʣʠʱʘé ɸ ʢʦʛʜʘ 

ʢʦʨʠʥʬʷʥʝ ʥʝ ʭʦʪʝʣʠ ʜʘʚʘʪʴ ʜʝʪʷʤ ʧʠʱʠ, ʪʦ ʩʘʤʦʩʮʳ ʫʩʪʨʦʠʣʠ ʧʨʘʟʜʥʠʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʩʧʨʘʚʣʷʶʪ ʝʱʝ ʠ ʧʦʥʳʥʝ. ʂʘʞʜʳʡ ʚʝʯʝʨ, ʧʦʢʘ ʜʝʪʠ ʦʩʪʘʚʘʣʠʩʴ ʚ ʩʚʷʪʠʣʠʱʝ ʢʘʢ ʫʤʦʣʷʶʱʠʝ 

ʦ ʟʘʱʠʪʝ, ʩʘʤʦʩʮʳ ʚʦʜʠʣʠ ʭʦʨʦʚʦʜʳ ʠ ʧʣʷʩʢʠ ʜʝʚʫʰʝʢ ʠ ʶʥʦʰʝʡ ʠ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʧʣʷʩʦʢ ʚʚʝʣʠ ʚ 

ʦʙʳʯʘʡ ʧʨʠʥʦʩʠʪʴ ʣʝʧʝʰʢʠ ʠʟ ʩʝʩʘʤʘ ʩ ʤʝʜʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʜʝʪʠ ʢʝʨʢʠʨʷʥ ʤʦʛʣʠ ʫʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ʠ 

ʝʩʪʴ. ʕʪʦ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣʦʩʴ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʢʦʨʠʥʬʩʢʠʝ ʩʪʨʘʞʠ ʥʝ ʫʝʭʘʣʠ ʩ ʦʩʪʨʦʚʘ, ʦʩʪʘʚʠʚ 

ʜʝʪʝʡ. ɿʘʪʝʤ ʩʘʤʦʩʮʳ ʦʪʚʝʟʣʠ ʜʝʪʝʡ ʥʘʟʘʜ ʥʘ ʂʝʨʢʠʨʫè.  

Утратив наследника и полностью разочаровавшись, Периандр не хотел больше жить. 

Он понимал, что граждане Коринфа ненавидят его и даже после смерти опасался их мести, а 

потому хотел, чтобы место его погребения осталось неизвестным. Для этого он измыслил 

следующую хитрость: 

Диоген Лаэртский: çɼʚʫʤ ʶʥʦʰʘʤ ʦʥ ʚʝʣʝʣ ʥʦʯʴʶ ʚʳʡʪʠ ʧʦ ʫʢʘʟʘʥʥʦʡ ʜʦʨʦʛʝ ʠ ʧʝʨʚʦʛʦ 

ʚʩʪʨʝʯʥʦʛʦ ʫʙʠʪʴ ʠ ʧʦʭʦʨʦʥʠʪʴ; ʧʦʪʦʤ ʚʝʣʝʣ ʯʝʪʚʝʨʳʤ ʚʳʡʪʠ ʟʘ ʥʠʤʠ ʩʣʝʜʦʤ, ʫʙʠʪʴ ʠʭ ʠ 

ʧʦʭʦʨʦʥʠʪʴ; ʘ ʧʦʪʦʤ ʝʱʝ ʙʦʣʴʰʝʤʫ ʦʪʨʷʜʫ ʚʳʡʪʠ ʟʘ ʯʝʪʚʝʨʳʤʠ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʦʥ ʩʘʤ 

ʚʳʰʝʣ ʥʘʚʩʪʨʝʯʫ ʧʝʨʚʳʤ ʜʚʫʤ ʠ ʙʳʣ ʫʙʠʪ. ʅʘ ʧʫʩʪʦʡ ʝʛʦ ʛʨʦʙʥʠʮʝ ʢʦʨʠʥʬʷʥʝ ʥʘʧʠʩʘʣʠ 

ʪʘʢ:  

ɺ ʣʦʥʝ ʧʨʠʤʦʨʩʢʦʡ ʟʝʤʣʠ ʩʦʢʨʳʣ ʇʝʨʠʘʥʜʨʦʚʦ ʪʝʣʦ  

ʆʪʯʠʡ ʛʦʨʦʜ ʂʦʨʠʥʬ, ʟʣʘʪʦʤ ʠ ʤʫʜʨʦʩʪʴʶ ʛʦʨʜè.  

Изречения Периандра: çʅʠʯʝʛʦ ʥʝ ʜʝʣʘʡ ʟʘ ʜʝʥʴʛʠ: ʧʫʩʪʴ ʥʘʞʠʚʘ ʧʝʯʝʪʩʷ ʦ ʥʘʞʠʚʝè.  

ɻʦʚʦʨʠʣ ʦʥ ʪʘʢʞʝ: çʂʪʦ ʭʦʯʝʪ ʧʨʘʚʠʪʴ ʩʧʦʢʦʡʥʦ, ʧʫʩʪʴ ʦʭʨʘʥʷʝʪ ʩʝʙʷ ʥʝ ʢʦʧʴʷʤʠ, ʘ 

ʦʙʱʝʡ ʣʶʙʦʚʴʶè. ʅʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʧʦʯʝʤʫ ʦʥ ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʪʠʨʘʥʥʦʤ, ʦʥ ʦʪʚʝʪʠʣ: çʇʦʪʦʤʫ ʯʪʦ 

ʦʧʘʩʥʦ ʠ ʦʪʨʝʯʝʥʠʝ, ʦʧʘʩʥʦ ʠ ʥʠʟʣʦʞʝʥʠʝè.  

çʇʨʝʢʨʘʩʝʥ ʧʦʢʦʡ, ʦʧʘʩʥʘ ʦʧʨʦʤʝʪʯʠʚʦʩʪʴ, ʤʝʨʟʦʩʪʥʘ ʢʦʨʳʩʪʴ. ɺʣʘʩʪʴ ʥʘʨʦʜʥʘʷ 

ʢʨʝʧʯʝ ʪʠʨʘʥʥʠʠ. ʅʘʩʣʘʞʜʝʥʠʝ ʙʨʝʥʥʦ ï ʯʝʩʪʴ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʘ. ɺ ʩʯʘʩʪʴʝ ʙʫʜʴ ʫʤʝʨʝʥ, ʚ 

ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ ʨʘʟʫʤʝʥ. ʂ ʜʨʫʟʴʷʤ ʠ ʚ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ ʙʫʜʴ ʥʝʠʟʤʝʥʝʥ. ʉʛʦʚʦʨʘ ʜʝʨʞʠʩʴ. ʊʘʡʥ ʥʝ 

ʚʳʜʘʚʘʡ. ʅʘʢʘʟʳʚʘʡ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʟʘ ʧʨʦʩʪʫʧʦʢ, ʥʦ ʠ ʟʘ ʥʘʤʝʨʝʥʠʝè.  
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«Семь мудрецов», гостившие в Коринфе, оставили о себе память не только благодаря 

своим научным открытиям, но и во многом – из-за своих остроумных и метких 

высказываний. Они стали героями многих анекдотов и историй. 

ʌʘʣʝʩ ʄʠʣʝʪʩʢʠʡ, «отец философии», математик, астроном, военный инженер и 

политик, был знатного рода и много путешествовал, известно, что он долгое время жил в 

Египте, сумел изучить жреческую премудрость и измерить пирамиды. Знаменит он стал 

после того, как сумел предсказать солнечное затмение. Однажды, во время военного похода, 

когда войско остановилось перед крайне полноводной и бурной рекой, он спроектировал 

плотину и пустил воды реки по новому руслу, что сделало возможной переправу. В Милете, 

в одной из гаваней, Фалес установил дальномер – прибор, который позволял определять 

расстояние от берега до корабля, находящегося далеко в море. Умер Фалес, глядя на 

гимнастические состязания, от жары, жажды и старческой слабости. На гробнице его 

написано: 

ʉʦʣʥʝʯʥʳʡ ɿʝʚʩ, ʪʳ ʫʥʝʩ ʧʨʝʤʫʜʨʦʛʦ ʤʫʞʘ ʌʘʣʝʩʘ  

ɺ ʯʘʩ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʚʟʠʨʘʣ ʥʘ ʩʦʩʪʷʟʘʥʴʷ ʙʦʨʮʦʚ.  

ɹʣʘʛʦ, ʯʪʦ ʪʳ ʝʛʦ ʧʨʠʥʷʣ ʢ ʩʝʙʝ: ʦʯʘʤ ʧʨʝʩʪʘʨʝʣʳʤ  

ʊʨʫʜʥʦ ʙʳʣʦ ʩ ʟʝʤʣʠ ʚʠʜʝʪʴ ʜʚʠʞʝʥʴʝ ʩʚʝʪʠʣ.  

Анекдоты: Фалес утверждал, что за три вещи должен быть благодарен судьбе: 

во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; 

в-третьих, что он эллин, а не варвар. 

Однажды, выйдя в поле наблюдать звезды, он свалился в канаву и стал кричать о 

помощи. Сопровождавшая его старуха заметила: «Что же, Фалес? Ты не видишь того, что у 

тебя под ногами, а надеешься познать то, что в небесах?» 

Он утверждал, что между жизнью и смертью нет никакой разницы. «Почему же ты не 

умрешь?» – спросили у него. «Именно поэтому», – ответил Фалес. 

На вопрос, что возникло раньше: день или ночь? Он ответил: ночь! Раньше на один 

день. 

Его спросили, что на свете трудно? – Познать себя. Что легко? – Советовать другому. 

Что он видел небывалого? – Тиранна в старости. 

Когда легче всего сносить несчастье? – Когда видишь, что врагам еще хуже. 

Какая жизнь самая лучшая и справедливая? – Когда мы не делаем сами того, за что 

осуждаем других. 

ʍʠʣʦʥ ʉʧʘʨʪʘʥʩʢʠʡ, политик, которому приписываются многие спартанские законы. 

Известно, что умер он от радости, приветствуя своего сына после победы в кулачном бою. 

Выражался он по-спартански лаконично: «Сдерживай язык, особенно в застолье», «Не 

грозись, это дело бабье», «Брак справляй без пышности», «Когда говоришь, руками не 

размахивай, это знак безумства», «Счастлив тиранн, который умрет у себя дома своею 

смертью», «За порукой – расплата». 

На вопрос, что трудно, он ответил: «Хранить тайну, не злоупотреблять досугом, 

терпеть обиду». 

ʇʠʪʪʘʢ ʠʟ ʄʠʪʠʣʝʥʳ участвовал в войне с Афинами, освободил родной город от 

тиранна Меланхра и десять лет правил Митиленами. Получив в свои руки власть, Питтак 

подавил беспорядки и для предупреждения их на будущее время пересмотрел законы, 

особенно уголовные, а после, наведя порядок в государстве, сложил с себя полномочия и 

жил еще десять лет. 

Враги прозвали его «плосконогом», потому что он страдал плоскостопием и 

подволакивал ногу; «лапоногом», потому что на ногах у него были трещины, называемые 

«разлапинами»; «пыщом» – за его тщеславие; «пузаном» и «брюханом» – за его полноту; 

«темноедом», потому что он обходился без светильника; «распустехой», потому что он 

ходил распоясанный и грязный. Вместо гимнастики он молол хлеб на мельнице, как 

сообщает философ Клеарх. 
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Диоген Лаэртский: çʉʳʥʘ ʇʠʪʪʘʢʘ ʊʠʨʨʝʷ ʫʙʠʣ ʪʦʧʦʨʦʤ ʦʜʠʥ ʢʫʟʥʝʮ, ʢʦʛʜʘ ʪʦʪ ʙʳʣ 

ʚ ʂʠʤʝ ʠ ʩʠʜʝʣ ʫ ʮʠʨʶʣʴʥʠʢʘ. ɻʨʘʞʜʘʥʝ ʂʠʤʳ ʦʪʦʩʣʘʣʠ ʫʙʠʡʮʫ ʢ ʇʠʪʪʘʢʫ, ʥʦ ʪʦʪ, ʫʟʥʘʚ 

ʦʙʦ ʚʩʝʤ, ʦʪʧʫʩʪʠʣ ʝʛʦ ʩʦ ʩʣʦʚʘʤʠ: ñʃʫʯʰʝ ʧʨʦʩʪʠʪʴ, ʯʝʤ ʤʩʪʠʪʴò.  

ʅʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʯʪʦ ʙʣʘʛʦʜʘʪʥʦ, ʦʥ ʦʪʚʝʪʠʣ: ñɺʨʝʤʷò. ʏʪʦ ʩʢʨʳʪʦ? ï ñɹʫʜʫʱʝʝò. ʏʪʦ 

ʥʘʜʝʞʥʦ? ï ñɿʝʤʣʷò. ʏʪʦ ʥʝʥʘʜʝʞʥʦ? ï ñʄʦʨʝò. ʆʥ ʛʦʚʦʨʠʣ: ñɼʝʣʦ ʫʤʥʳʭ ï ʧʨʝʜʚʠʜʝʪʴ 

ʙʝʜʫ, ʧʦʢʘ ʦʥʘ ʥʝ ʧʨʠʰʣʘ, ʜʝʣʦ ʭʨʘʙʨʳʭ ï ʫʧʨʘʚʣʷʪʴʩʷ ʩ ʙʝʜʦʡ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʘ ʧʨʠʰʣʘ. ɿʘʜʫʤʘʚ 

ʜʝʣʦ, ʥʝ ʛʦʚʦʨʠ ʦ ʥʝʤ: ʥʝ ʫʜʘʩʪʩʷ ï ʟʘʩʤʝʶʪ. ʅʝʫʜʘʯʝʡ ʥʝ ʢʦʨʠ ï ʙʦʡʩʷ ʩʝʙʝ ʪʦʛʦ ʞʝ. 

ɼʦʚʝʨʝʥʥʦʝ ʚʦʟʚʨʘʱʘʡ. ʅʝ ʟʣʦʩʣʦʚʴ ʥʠ ʦ ʜʨʫʛʝ, ʥʠ ʜʘʞʝ ʦ ʚʨʘʛʝ. ɺ ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʠ ʫʧʨʘʞʥʷʡʩʷ. 

ʋʤʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʣʶʙʠ. ʍʨʘʥʠ ʧʨʘʚʜʫ, ʚʝʨʥʦʩʪʴ, ʦʧʳʪʥʦʩʪʴ, ʣʦʚʢʦʩʪʴ, ʪʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚʦ, 

ʫʩʝʨʜʠʝò.  

ʇʦʙʝʜʳ, ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ, ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʙʝʩʢʨʦʚʥʳʤʠ. ʆʜʠʥ ʬʦʢʝʝʮ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʫʞʥʦ 

ʦʪʳʩʢʘʪʴ ʜʝʣʴʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ñɽʩʣʠ ʠʩʢʘʪʴ ʩ ʧʨʠʩʪʨʘʩʪʠʝʤ, ʪʦ ʪʘʢʦʛʦ ʠ ʥʝ ʥʘʡʪʠò, ï 

ʩʢʘʟʘʣ ʇʠʪʪʘʢ.  

ɽʛʦ ʩʣʦʚʘ ʇʣʘʪʦʥ ʫʧʦʤʠʥʘʝʪ ʚ ñʇʨʦʪʘʛʦʨʝò: ñʉ ʥʝʠʟʙʝʞʥʦʩʪʴʶ ʠ ʙʦʛʠ ʥʝ ʩʧʦʨʷʪòè.  

Клавдий Элиан: çʇʠʪʪʘʢ ʄʠʪʠʣʝʥʩʢʠʡ ʫʢʨʘʩʠʣ ʭʨʘʤʳ ʣʝʩʪʥʠʮʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʙʳʣʠ 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʣʷ ʦʙʳʯʥʦʡ ʮʝʣʠ, ʷʚʣʷʷʩʴ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʩʚʷʱʝʥʠʝʤ ʙʦʛʘʤ. ʕʪʠʤʠ ʣʝʩʪʥʠʮʘʤʠ 

ʇʠʪʪʘʢ ʥʘʤʝʢʘʣ ʥʘ ʚʟʣʝʪʳ ʠ ʧʘʜʝʥʠʷ ʣʶʜʩʢʦʛʦ ʩʯʘʩʪʴʷ ï ʫʜʘʯʣʠʚʳʝ ʢʘʢ ʙʳ ʧʦʜʥʠʤʘʶʪʩʷ, 

ʟʣʦʩʯʘʩʪʥʳʝ ʩʧʫʩʢʘʶʪʩʷ ʚʥʠʟè.  

ɹʠʘʥʪ ʇʨʠʝʥʩʢʠʡ, ʩʳʥ ʊʝʚʪʘʤʘ , занимался общественной деятельностью, славился 

мудростью своих судебных решений. Наиболее известный эпизод из его жизни произошел, 

когда персы покорили его родной город Приену. Жители, покидая город, забирали все свое 

имущество, тогда как Биант не взял ничего. На вопрос, почему он ничего не берет, Биант 

ответил: «Все свое ношу с собой». 

Диоген Лаэртский: çʋʤʝʨ ʦʥ ʚʦʪ ʢʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʋʞʝ ʚ ʛʣʫʙʦʢʦʡ ʩʪʘʨʦʩʪʠ ʦʥ 

ʚʳʩʪʫʧʘʣ ʧʝʨʝʜ ʩʫʜʦʤ ʚ ʯʴʶ-ʪʦ ʟʘʱʠʪʫ; ʟʘʢʦʥʯʠʚ ʨʝʯʴ, ʦʥ ʩʢʣʦʥʠʣ ʛʦʣʦʚʫ ʥʘ ʛʨʫʜʴ ʩʚʦʝʛʦ 

ʚʥʫʢʘ; ʩʢʘʟʘʣʠ ʨʝʯʴ ʦʪ ʧʨʦʪʠʚʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʩʫʜʴʠ ʧʦʜʘʣʠ ʛʦʣʦʩʘ ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʪʦʛʦ, ʟʘ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

ʛʦʚʦʨʠʣ ɹʠʘʥʪ; ʘ ʢʦʛʜʘ ʩʫʜ ʨʘʩʧʫʩʪʠʣʠ, ʪʦ ɹʠʘʥʪ ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʤʝʨʪʚ ʥʘ ʛʨʫʜʠ ʫ ʚʥʫʢʘ. 

ɻʨʘʞʜʘʥʝ ʫʩʪʨʦʠʣʠ ʝʤʫ ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʝ ʧʦʭʦʨʦʥʳ, ʘ ʥʘ ʛʨʦʙʥʠʮʝ ʥʘʧʠʩʘʣʠ:  

ɺ ʩʣʘʚʥʳʭ ʧʦʣʷʭ ʇʨʠʝʥʩʢʦʡ ʟʝʤʣʠ ʨʦʞʜʝʥʥʳʡ, ʧʦʯʠʝʪ  

ɿʜʝʩʴ, ʧʦʜ ʵʪʦʡ ʧʣʠʪʦʡ, ʩʚʝʪʦʯ ʠʦʥʷʥ, ɹʠʘʥʪè.  

Анекдоты о Бианте: Однажды, когда Биант плыл на корабле с крайне нечестивыми 

людьми, разразилась буря. Его спутники стали взывать к богам, а Биант воскликнул: 

– Тише! Чтобы боги не услышали, что вы здесь. 

Есть рассказ, что когда Алиатт осаждал Приену, то Биант раскормил двух мулов и 

выгнал их в царский лагерь, – и царь поразился, подумав, что благополучия осаждающих 

хватает и на их скотину. Он пошел на переговоры и прислал послов – Биант насыпал кучи 

песка, прикрыл его слоем зерна и показал послу. И, узнав об этом, Алиатт заключил наконец 

с приенянами мир. Вскоре затем он пригласил Бианта к себе. «Пусть Алиатт наестся луку», 

то есть пусть он поплачет, – ответил Биант. 

На вопрос, какое занятие человеку приятно, Биант ответил: «Нажива». 

Афоризмы Бианта: çʃʫʯʰʝ ʨʘʟʙʠʨʘʪʴ ʩʧʦʨ ʤʝʞʜʫ ʜʚʫʤʷ ʚʨʘʛʘʤʠ, ʯʝʤ ʤʝʞʜʫ ʜʚʫʤʷ 

ʜʨʫʟʴʷʤʠ, ʠʙʦ ʟʘʚʝʜʦʤʦ ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʦʜʠʥ ʠʟ ʜʨʫʟʝʡ ʩʪʘʥʝʪ ʪʚʦʠʤ ʚʨʘʛʦʤ, ʘ ʦʜʠʥ ʠʟ ʚʨʘʛʦʚ ï 

ʪʚʦʠʤ ʜʨʫʛʦʤè.  

çɹʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ï ʟʣʦè.  

çʉʠʣʘ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʜʘʝʪʩʷ ʦʪ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʫʤʝʥʠʝ ʛʦʚʦʨʠʪʴ ʥʘ ʙʣʘʛʦ ʦʪʝʯʝʩʪʚʘ ï ʦʪ ʜʫʰʠ ʠ 

ʨʘʟʫʤʝʥʠʷ, ʘ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʩʨʝʜʩʪʚ ï ʫ ʤʥʦʛʠʭ ʦʪ ʧʨʦʩʪʦʛʦ ʩʣʫʯʘʷè.  

ɹʠʘʥʪ ʛʦʚʦʨʠʣ, ʯʪʦ ʥʝʩʯʘʩʪʝʥ ʪʦʪ, ʢʪʦ ʥʝ ʚ ʩʠʣʘʭ ʩʥʝʩʪʠ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ; ʯʪʦ ʪʦʣʴʢʦ 

ʙʦʣʴʥʘʷ ʜʫʰʘ ʤʦʞʝʪ ʚʣʝʯʴʩʷ ʢ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦʤʫ ʠ ʙʳʪʴ ʛʣʫʭʘ ʢ ʯʫʞʦʡ ʙʝʜʝ. ʅʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʯʪʦ 

ʪʨʫʜʥʦ, ʦʥ ʦʪʚʝʪʠʣ: çɹʣʘʛʦʨʦʜʥʦ ʧʝʨʝʥʝʩʪʠ ʧʝʨʝʤʝʥʫ ʢ ʭʫʜʰʝʤʫè.  

ʂʣʝʦʙʫʣ ʈʦʜʦʩʩʢʠʡ, ʠʣʠ ʃʠʥʜʩʢʠʡ, был тиранном родосского города Линдоса. Он 

говорил, что дочерей надобно выдавать замуж по возрасту девицами, по разуму женщинами, 
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имея в виду, что воспитание и образование нужно и девицам, чем многие пренебрегали. Что 

нужно услужать друзьям, чтобы укрепить их дружбу, и врагам, чтобы приобрести их 

дружбу, – ибо должно остерегаться поношения от друзей и злоумышления от врагов. Он 

советовал упражнять тело как следует; больше слушать, чем говорить; больше любить 

знание, чем незнание; язык держать в благоречии. çʂʪʦ ʚʳʭʦʜʠʪ ʠʟ ʜʦʤʘ, ʩʧʨʦʩʠ ʩʧʝʨʚʘ 

ʟʘʯʝʤ; ʢʪʦ ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʜʦʤʦʡ, ʩʧʨʦʩʠ ʩ ʯʝʤè.  

çɼʦʙʨʦʜʝʪʝʣʠ ʙʫʜʴ ʩʚʦʠʤ, ʧʦʨʦʢʫ ï ʯʫʞʠʤ; ʥʝʧʨʘʚʜʳ ʫʙʝʛʘʡ; ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ ʩʦʚʝʪʳ 

ʜʘʚʘʡ ʥʘʠʣʫʯʰʠʝ; ʥʘʩʣʘʞʜʝʥʠʝʤ ʚʣʘʩʪʚʫʡ; ʩʠʣʦʡ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʚʝʨʰʠ; ʜʝʪʝʡ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʡ; 

ʩ ʚʨʘʞʜʦʡ ʨʘʟʚʷʟʳʚʘʡʩʷ. ʉ ʞʝʥʦʡ ʧʨʠ ʯʫʞʠʭ ʥʝ ʣʘʩʢʘʡʩʷ ʠ ʥʝ ʩʩʦʨʴʩʷ: ʧʝʨʚʦʝ ï ʟʥʘʢ 

ʛʣʫʧʦʩʪʠ, ʚʪʦʨʦʝ ï ʙʝʰʝʥʩʪʚʘ. ʇʴʷʥʦʛʦ ʨʘʙʘ ʥʝ ʥʘʢʘʟʳʚʘʡ: ʩʘʤ ʧʦʢʘʞʝʰʴʩʷ ʧʴʷʥ. ɾʝʥʫ 

ʙʝʨʠ ʨʦʚʥʶ, ʘ ʚʦʟʴʤʝʰʴ ʚʳʰʝ ʩʝʙʷ ï ʨʦʜʥʷ ʝʝ ʙʫʜʝʪ ʥʘʜ ʪʦʙʦʡ ʭʦʟʷʡʥʠʯʘʪʴ. ʅʘʜ 

ʦʩʤʝʠʚʘʝʤʳʤʠ ʥʝ ʪʝʰʴʩʷ ï ʥʘʞʠʚʝʰʴ ʚ ʥʠʭ ʚʨʘʛʦʚ.  

ɺ ʩʯʘʩʪʴʝ ʥʝ ʚʦʟʥʦʩʠʩʴ, ʚ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ ʥʝ ʫʥʠʞʘʡʩʷ. ʇʨʝʚʨʘʪʥʦʩʪʠ ʩʫʜʴʙʳ ʫʤʝʡ 

ʚʳʥʦʩʠʪʴ ʩ ʙʣʘʛʦʨʦʜʩʪʚʦʤ. ʇʦʤʥʠ: ñʣʫʯʰʝʝ ï ʤʝʨʘòè.  

Ему же принадлежит загадка: 

ɽʩʪʴ ʥʘ ʩʚʝʪʝ ʦʪʝʮ, ʜʚʝʥʘʜʮʘʪʴ ʩʳʥʦʚ ʝʤʫ ʩʣʫʞʘʪ;  

ʂʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʠʭ ʨʦʜʠʣ ʜʦʯʝʨʝʡ ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʧʦ ʪʨʠʜʮʘʪʴ:  

ʏʝʨʥʳʝ ʩʝʩʪʨʳ ʠ ʙʝʣʳʝ ʩʝʩʪʨʳ, ʜʨʫʛ ʩ ʜʨʫʛʦʤ ʥʝ ʩʭʦʞʠ;  

ɺʩʝ ʫʤʠʨʘʶʪ ʦʜʥʘ ʟʘ ʜʨʫʛʦʡ, ʠ ʚʩʝ ʞʝ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʳ.  

Разгадка – см. сноску. [1] 

ɸʥʘʭʘʨʩʠʩ ʉʢʠʬʩʢʠʡ, как явствует из его имени, по происхождению был скифом, то 

есть родился где-то на берегах Волги. Считается, что именно от него в Греции вошла в 

обиход поговорка «говорить, как скиф» – то есть напрямую, без обиняков. 

Диоген Лаэртский: çʇʨʠʙʳʚ ʚ ɸʬʠʥʳ, ɸʥʘʭʘʨʩʠʩ ʷʚʠʣʩʷ ʢ ʜʦʤʫ ʉʦʣʦʥʘ ʠ ʚʝʣʝʣ ʦʜʥʦʤʫ 

ʠʟ ʨʘʙʦʚ ʧʝʨʝʜʘʪʴ, ʯʪʦ ʢ ʭʦʟʷʠʥʫ ʧʨʠʰʝʣ ɸʥʘʭʘʨʩʠʩ, ʯʪʦʙʳ ʝʛʦ ʚʠʜʝʪʴ ʠ ʩʪʘʪʴ, ʝʩʣʠ 

ʤʦʞʥʦ, ʝʛʦ ʜʨʫʛʦʤ ʠ ʛʦʩʪʝʤ. ʋʩʣʳʰʘʚ ʪʘʢʦʝ, ʉʦʣʦʥ ʚʝʣʝʣ ʨʘʙʫ ʧʝʨʝʜʘʪʴ, ʯʪʦ ʜʨʫʟʝʡ 

ʦʙʳʯʥʦ ʟʘʚʦʜʷʪ ʫ ʩʝʙʷ ʥʘ ʨʦʜʠʥʝ. ʅʦ ɸʥʘʭʘʨʩʠʩ ʪʦʪʯʘʩ ʥʘʰʝʣʩʷ ʠ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʉʦʣʦʥ ʢʘʢ ʨʘʟ 

ʫ ʩʝʙʷ ʥʘ ʨʦʜʠʥʝ, ʪʘʢ ʧʦʯʝʤʫ ʙʳ ʝʤʫ ʥʝ ʟʘʚʝʩʪʠ ʜʨʫʛʘ? ʀ ʧʦʨʘʞʝʥʥʳʡ ʝʛʦ ʥʘʭʦʜʯʠʚʦʩʪʴʶ, 

ʉʦʣʦʥ ʚʧʫʩʪʠʣ ʝʛʦ ʠ ʩʪʘʣ ʝʤʫ ʣʫʯʰʠʤ ʜʨʫʛʦʤè.  

По прошествии времени Анахарсис воротился в Скифию, но там из-за его большой 

любви ко всему греческому был заподозрен в намерении отступить от отеческих обычаев и 

погиб на охоте от стрелы своего брата, произнесши такие слова: «Разум оберег меня в 

Элладе, зависть погубила меня на родине». 

Анекдоты об Анахарсисе: На вопрос, как не стать пьяницей, он сказал: «Иметь перед 

глазами пьяницу во всем безобразии». Удивительно, говорил он, как это эллины издают 

законы против дерзости, а борцов награждают за то, что они бьют друг друга. Узнав, что 

корабельные доски толщиной в четыре пальца, он сказал, что корабельщики плывут на 

четыре пальца от смерти. Масло он называл зельем безумия, потому что, намаслившись, 

борцы нападают друг на друга как безумные. Как можно, говорил он, запрещать ложь, а в 

лавках лгать всем в глаза? Рынок, говорил он, – это место, нарочно назначенное, чтобы 

обманывать и обкрадывать друг друга. Удивительно, говорил он, и то, как эллины при 

начале пира пьют из малых чаш, а с полными желудками – из больших. 

На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: «Нет даже винограда» (флейты 

вырезались из виноградной лозы). На вопрос, какие корабли безопаснее, он ответил: 

«Вытащенные на берег». 

Афинянин попрекал его, что он скиф, он ответил: «Мне позор моя родина, а ты позор 

твоей родине». На вопрос, что в человеке хорошо и дурно сразу, он ответил: «Язык». Он 

говорил, что лучше иметь одного друга стоящего, чем много нестоящих. 

Анахарсис говорил, что законы ничем не отличаются от паутины: как паутина, так и 

законы, – когда попадаются слабые и бедные, их удержат, а сильные и богатые вырвутся. 

ʄʠʩʦʥ, ʩʳʥ ʉʪʨʠʤʦʥʘ ʠʟ ʍʝʥ , этейской или лаконской деревушки, тоже 
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причисляется к семи мудрецам. Отец его, говорят, был тиранном. Биографы называли его 

человеконенавистником. По анекдоту, кто-то случайно заметил, как Мисон смеялся, 

оставшись наедине с собой; а когда кто-то неожиданно явился перед ним и спросил, почему 

он смеется, когда кругом никого нет, он ответил: «Как раз поэтому». Он говорил, что надо 

исследовать не дела по словам, а слова по делам, ибо не дела совершаются ради слов, а слова 

– ради дел. 

ʕʧʠʤʝʥʠʜ ʂʥʦʩʩʢʠʡ ï личность почти мифическая. Якобы однажды отец послал его в 

поле за пропавшей овцой. Когда наступил полдень, он свернул с дороги, прилег в роще и 

проспал там пятьдесят семь лет. Проснувшись, он опять пустился за овцой в уверенности, 

что спал совсем недолго, но, не обнаружив ее, пришел в усадьбу и тут увидел, что все 

переменилось, и хозяин здесь новый. Ничего не понимая, он пошел обратно в город; но когда 

он хотел войти в свой собственный дом, к нему вышли люди и стали спрашивать, кто он 

такой. И, только отыскав своего младшего брата, уже дряхлого, он узнал от него, в чем дело. 

А когда об этом пошла слава между эллинов, его стали почитать любимцем богов. Уверяли, 

что, выспавшись за пятьдесят семь лет, он более никогда не спал, а досужее время проводил, 

собирая зелья. Диоген Лаэртский утверждает, что «Эпименид получал свою пищу от нимф и 

хранил ее в бычьем копыте, принимал он ее понемногу и поэтому не опорожнялся ни по 

какой нужде, и как он ест, тоже никто не видел». Когда же эта пища кончилась, то одряхлел 

он во столько дней, сколько проспал лет, а прожил всего 157 лет. Эпименид был автором 

нескольких философских и исторических поэм, которые до нас не дошли. 

ʌʝʨʝʢʠʜ ʉʠʨʦʩʩʢʠʡ, ʩʳʥ ɹʘʙʠʷ, был слушателем Питтака. Рассказывали, что 

однажды он предсказал гибель кораблю, глядя на него с берега, а другой раз, отведав воды из 

колодца, он предсказал, что на третий день случится землетрясение, – и оно случилось. 

Также он предсказал городу Мессении поражение в войне. Существует предание, что он 

умер от вшивости. Эта болезнь была страшной бедой античного мира, способов лечения еще 

не было найдено, ну а к тому же в Греции всегда ощущался недостаток воды. Ферекид 

заперся в своей хижине и не впускал к себе ни друзей, ни врачей. Когда Пифагор пришел 

спросить, как его дела, то он высунул палец в дверь и сказал: «По коже видно». 

Клавдий Элиан: çʋʯʠʪʝʣʴ ʇʠʬʘʛʦʨʘ ʌʝʨʝʢʠʜ ʟʘʙʦʣʝʣ ʙʦʣʝʟʥʴʶ, ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ 

ʧʨʦʷʚʣʷʚʰʝʡʩʷ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥ ʧʦʢʨʳʚʘʣʩʷ ʛʦʨʷʯʝʡ ʠ ʢʣʝʡʢʦʡ, ʢʘʢ ʩʣʠʟʴ, ʠʩʧʘʨʠʥʦʡ; 

ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ ʵʪʘ ʠʩʧʘʨʠʥʘ ʧʨʠʥʷʣʘ ʦʧʘʩʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʠ ʦʥ ʯʫʜʦʚʠʱʥʦ ʟʘʚʰʠʚʝʣ. ɺʰʠ 

ʩʲʝʜʘʣʠ ʌʝʨʝʢʠʜʘ ʟʘʞʠʚʦ, ʠ ʦʥ ʪʘʷʣ ʩ ʢʘʞʜʳʤ ʜʥʝʤ, ʧʦʢʘ ʥʝ ʫʤʝʨè.  

 

ʄʫʜʨʝʮ ʉʦʣʦʥ ʠ ʪʠʨʘʥʥ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪ 
 

Эти люди, жившие в VI веке до н. э., были родственниками – троюродными братьями и 

оба происходили из знатного, но обедневшего рода Кодридов. 

Плутарх: çʇʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ ʙʳʣʘ ʜʨʫʞʙʘ, ʢʘʢ ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʨʦʜʩʪʚʘ, ʪʘʢ ʠ 

ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʜʘʨʦʚʠʪʦʩʪʠ ʠ ʢʨʘʩʦʪʳ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʛʦ, ʢʘʢ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʫʪʚʝʨʞʜʘʶʪ, 

ʉʦʣʦʥ ʙʳʣ ʚʣʶʙʣʝʥ. ʇʦʵʪʦʤʫ, ʜʫʤʘʝʪʩʷ ʤʥʝ, ʢʦʛʜʘ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ ʧʨʦʠʟʦʰʝʣ ʨʘʟʨʳʚ ʥʘ 

ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʯʚʝ, ʠʭ ʚʨʘʞʜʘ ʥʝ ʜʦʰʣʘ ʜʦ ʞʝʩʪʦʢʦʡ, ʜʠʢʦʡ ʩʪʨʘʩʪʠ; ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ 

ʩʦʭʨʘʥʠʣʦʩʴ ʧʨʝʞʥʝʝ ʯʫʚʩʪʚʦ ʚʟʘʠʤʥʳʭ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʣʦ ʧʘʤʷʪʴ ʠ 

ʥʝʞʥʦʩʪʴ ʣʶʙʚʠè.  

Чтобы не зависеть ни от кого материально, Солон еще в юности занялся торговлей. В 

связи с этим ему пришлось много странствовать, и в этих странствиях он приобрел большой 

жизненный опыт. Выражение «Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь», 

впоследствии упрощенное до «Век живи – век учись», принадлежит Солону. В те времена 

торговля была в почете, потому что она знакомила эллинов с миром варваров, доставляла 

дружбу с царями и давала разносторонний опыт. 

К деньгам он относился легко, копить их не любил и охотно тратил на всевозможные 

наслаждения: 



 

 

9 

 

ɹʳʪʴ ʷ ʙʦʛʘʪʳʤ ʭʦʯʫ, ʥʦ ʥʝʯʝʩʪʥʦ ʚʣʘʜʝʪʴ ʥʝ ʞʝʣʘʶ  

ʕʪʠʤ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦʤ: ʧʦʟʜʥʝʡ ʯʘʩ ʜʣʷ ʨʘʩʧʣʘʪʳ ʧʨʠʜʝʪ.  

ʄʥʦʛʠʝ ʥʠʟʢʠʝ ʣʶʜʠ ʙʦʛʘʪʳ, ʘ ʜʦʙʨʳʡ ʙʝʜʥʝʝʪ;  

ʄʳ ʞʝ ʥʝ ʙʫʜʝʤ ʤʝʥʷʪʴ ʜʦʙʣʝʩʪʴ ʥʘ ʜʝʥʝʛ ʤʝʰʦʢ;  

ɺʝʜʴ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴ ʚʩʝʛʜʘ ʫ ʥʘʩ ʦʩʪʘʝʪʩʷ, ʘ ʜʝʥʴʛʠ  

ʕʪʦʪ ʩʝʛʦʜʥʷ ʠʤʝʣ, ʟʘʚʪʨʘ ʧʦʣʫʯʠʪ ʜʨʫʛʦʡ.  

 

ɺʦʡʥʘ ʠʟ-ʟʘ ʦʩʪʨʦʚʘ ʉʘʣʘʤʠʥ 
 

Остров Саламин расположен таким образом, что владеющий им народ может 

контролировать практически все торговые суда Афин. Саламин принадлежал 

городу-государству Мегаре, афиняне долгое время пытались отвоевать его у мегарян, но 

затем утомленные долгой и тяжкой войной, запретили законом под страхом смерти вновь 

предлагать гражданам продолжать борьбу за остров. Солон, понимая, что остров Саламин 

экономически Афинам необходим, и считая, что родной город в силах выиграть войну, 

сильно огорчался из-за этого запрета. Он видел, что многие молодые люди ждут только 

повода, чтобы начать войну, не решаясь сами начать ее из-за этого закона. Поэтому он 

притворился сумасшедшим; из его дома по городу распустили слух, что он выказывает 

признаки умопомешательства. Между тем он тайно сочинил стихи, выучил их, чтобы 

говорить их наизусть, и явился на площадь – Агору, надев на голову шапочку, какую 

полагалось носить душевнобольным. 

Сбежалась масса народа, Солон, вскочив на камень, с которого говорили глашатаи, 

пропел стихотворение, которое начинается так: çʉ ʚʝʩʪʴʶ ʷ ʧʨʠʙʳʣ ʩʶʜʘ ʦʪ ʞʝʣʘʥʥʦʛʦ 

ʚʩʝʤ ʉʘʣʘʤʠʥʘ, / ʉʪʨʦʡʥʫʶ ʧʝʩʥʶ ʩʣʦʞʠʚ, ʟʜʝʩʴ, ʚʤʝʩʪʦ ʨʝʯʠ, ʩʧʦʶè.  

Состоявшая из ста стихов песня воодушевила граждан. Когда Солон закончил петь, 

друзья, и в особенности Писистрат, начали хвалить стихи. Обсудив песню, афиняне 

отменили закон и опять начали войну, а военачальником поставили Солона. 

Чтобы выманить с Саламина его защитников, Солон разыграл целое представление. Он 

попросил юношей, не носящих еще бороды, переодеться в женские платья, выйти на берег на 

мысе Колиада и сделать вид, что у них какой-то праздник. В это же время мнимый 

перебежчик должен был сообщить саламинцам, что есть хорошая возможность захватить 

красивых молодых женщин, которые резвятся на берегу без всякой охраны. Мегаряне 

поверили ему и послали отряд на корабле. Когда корабль причалил к Колиаде, юноши 

выхватили спрятанные под платьями кинжалы и бросились на врагов, им на помощь пришли 

и сидевшие в засаде воины. Ни один из нападавших не спасся, все погибли. А афиняне 

поплыли на Саламин и овладели им. 

Клавдий Элиан: çʉʦʣʦʥ, ʩʪʦʷ ʚʦ ʛʣʘʚʝ ʘʬʠʥʷʥ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʚʦʡʥʳ ʟʘ ʦʩʪʨʦʚ ʉʘʣʘʤʠʥ, 

ʦʪʙʠʣ ʜʚʘ ʤʝʛʘʨʩʢʠʭ ʢʦʨʘʙʣʷ, ʦʪʜʘʣ ʠʭ ʧʦʜ ʢʦʤʘʥʜʫ ʘʬʠʥʷʥ, ʧʝʨʝʦʜʝʣ ʚʦʠʥʦʚ ʚ ʦʜʝʞʜʫ, 

ʩʥʷʪʫʶ ʩ ʚʨʘʛʦʚ, ʠ, ʜʦʩʪʠʛʥʫʚ ʄʝʛʘʨ, ʧʝʨʝʙʠʣ ʚ ʛʦʨʦʜʝ ʤʥʦʛʦ ʥʘʨʦʜʫ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʤʝʛʘʨʮʳ ʥʝ 

ʨʘʩʧʦʟʥʘʣʠ ʚʦʝʥʥʦʡ ʭʠʪʨʦʩʪʠ ʠ ʧʦʪʦʤʫ ʥʝ ʚʦʦʨʫʞʠʣʠʩʴ. ʆʥ ʧʦʙʝʜʠʣ ʤʝʛʘʨʮʝʚ ʪʘʢʞʝ ʠ 

ʨʝʯʘʤʠ; ʦʜʥʘʢʦ ʥʝ ʩʠʣʦʡ ʢʨʘʩʥʦʨʝʯʠʷ, ʘ ʙʝʩʩʧʦʨʥʦʩʪʴʶ ʜʦʚʦʜʦʚ: ʧʨʠʢʘʟʘʚ ʨʘʩʢʦʧʘʪʴ 

ʩʪʘʨʳʝ ʤʦʛʠʣʳ, ʉʦʣʦʥ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʚʩʝ ʘʬʠʥʷʥʝ ʣʝʞʘʣʠ ʧʦ ʦʪʝʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʳʯʘʶ ʣʠʮʦʤ ʢ 

ʟʘʢʘʪʫ, ʘ ʤʝʛʘʨʮʳ ʢʘʢ ʧʨʠʜʝʪʩʷ. ʉʫʜʴʷʤʠ ʚ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʚʳʩʪʫʧʘʣʠ ʩʧʘʨʪʘʥʮʳè.  

Во время войны с мегарцами внимание афинян обратил на себя молодой Писистрат, он 

захватил у мегарцев их гавань Нисею. Красивый, умный, обаятельный, хороший оратор 

Писистрат быстро стал очень популярен особенно у бедных крестьян. Война была выиграна, 

однако она потребовала огромных средств и истощила государственную казну. Неравенство 

между бедными и богатыми дошло по окончании войны за Саламин до высшей точки. Весь 

простой народ был в долгу у богатых: одни обрабатывали землю, платя богатым шестую 

часть урожая; другие брали у богатых в долг деньги под залог тела – их заимодавцы имели 

право обратить в рабство, при этом одни оставались рабами на родине, других продавали на 
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чужбину. Многие вынуждены были продавать даже собственных детей (никакой закон не 

воспрещал этого) и бежать из отечества из-за жестокости заимодавцев. Но огромное 

большинство, и к тому же люди большой физической силы, собирались и уговаривали друг 

друга не оставаться равнодушными зрителями, а выбрать себе одного вожака, надежного 

человека и освободить должников, пропустивших срок уплаты, а землю переделить и 

совершенно изменить государственный строй. 

Казалось, что афинское государство сможет устоять, а смуты прекратятся только в том 

случае, если возникнет тиранния. Не помогали даже суровые законы, составленные в 621 

году архонтом Драконтом – современником «Семи мудрецов». Про эти законы говорили, что 

они написаны не чернилами, а кровью: почти за все преступления было назначено одно 

наказание – смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность подвергались 

смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и 

человекоубийцы. Когда Драконта спросили, почему он за большую часть преступлений 

назначил смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, 

заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашел большего. 

Наиболее рассудительные люди в Афинах, видя, что Солон, – пожалуй, единственный 

человек, за которым нет никакой вины, который не соучаствует в преступлениях богатых и в 

то же время не угнетен нуждою, как бедные, стали просить его взять в свои руки 

государственные дела и положить конец раздорам. Солону даже предлагали установить 

тираннию, убеждали его взяться за государственные дела с большей решительностью, когда 

власть будет у него в руках. Однако никакие уговоры не могли поколебать его 

демократических убеждений; друзьям он сказал, что тиранния – прекрасное местечко, только 

выхода из него нет. 

По поводу собственного отказа от единоличной власти Солон сам на себя написал 

эпиграмму от имени «человека толпы»: 

ʅʝʪ, ʥʠ ʦʧʳʪʥʳʤ, ʥʠ ʤʫʜʨʳʤ ʥʝ ʙʳʣ ʥʠʢʦʛʜʘ ʉʦʣʦʥ:  

ɹʦʞʝʩʪʚʦ ʝʤʫ ʜʘʚʘʣʦ ʤʥʦʛʦ ʙʣʘʛ, ʥʦ ʦʥ ʥʝ ʚʟʷʣ,  

ʈʘʜʫʷʩʴ, ʦʥ ʩʝʪʴ ʟʘʢʠʥʫʣ, ʪʦʣʴʢʦ ʚʳʪʘʱʠʪʴ ʥʝ ʩʤʦʛ,  

ʇʦʤʫʪʠʣʩʷ ʝʛʦ ʨʘʟʫʤ, ʙʳʣ ʦʥ ʤʫʞʝʩʪʚʘ ʣʠʰʝʥ.  

ɸ ʚʦʪ ʷ, ʯʪʦʙ ʪʦʣʴʢʦ ʚʣʘʩʪʴʶ ʠ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦʤ ʟʘʚʣʘʜʝʪʴ  

ʀ ʪʠʨʘʥʥʦʤ ʩʪʘʪʴ ʚ ɸʬʠʥʘʭ ʥʘ ʦʜʠʥ ʚʩʝʛʦ ʜʝʥʝʢ,  

ɼʘʣ ʩʦʜʨʘʪʴ ʩ ʩʝʙʷ ʙʳ ʰʢʫʨʫ ʠ ʚʝʩʴ ʨʦʜ ʤʦʡ ʧʦʛʫʙʠʪʴ.  

Первым актом его государственной деятельности был закон, в силу которого 

существовавшие долги были прощены, и на будущее время запрещалось давать деньги в 

долг «под залог тела». Этим он не угодил ни богатым, ни бедным: богатых он озлобил 

уничтожением долговых обязательств, а бедных – еще больше – тем, что не произвел 

передела земли, на который они надеялись. 

Плутарх: çɻʦʚʦʨʷʪ, ʧʨʠ ʠʟʜʘʥʠʠ ʵʪʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ʩ ʥʠʤ ʧʨʦʠʟʦʰʝʣ ʚ ʚʳʩʰʝʡ ʩʪʝʧʝʥʠ 

ʥʝʧʨʠʷʪʥʳʡ ʩʣʫʯʘʡ. ʂʦʛʜʘ ʦʥ ʧʨʠʥʷʣ ʨʝʰʝʥʠʝ ʦʙ ʫʥʠʯʪʦʞʝʥʠʠ ʜʦʣʛʦʚ ʠ ʠʩʢʘʣ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʠ ʧʦʜʭʦʜʷʱʝʛʦ ʧʨʝʜʠʩʣʦʚʠʷ, ʦʥ ʩʦʦʙʱʠʣ ʩʚʦʠʤ 

ʙʣʠʞʘʡʰʠʤ ʜʨʫʟʴʷʤ ï ʂʦʥʦʥʫ, ʂʣʠʥʠʶ ʠ ɻʠʧʧʦʥʠʢʫ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʜʦʚʝʨʷʣ, ʯʪʦ 

ʪʨʦʛʘʪʴ ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ ʚʣʘʜʝʥʠʷ ʦʥ ʥʝ ʜʫʤʘʝʪ, ʥʦ ʜʦʣʛʠ ʨʝʰʠʣ ʫʥʠʯʪʦʞʠʪʴ. ʆʥʠ ʪʦʪʯʘʩ ʞʝ 

ʚʦʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠʩʴ ʵʪʠʤʠ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤʠ: ʜʦ ʠʟʜʘʥʠʷ ʟʘʢʦʥʘ ʟʘʥʷʣʠ ʫ ʙʦʛʘʪʳʭ ʣʶʜʝʡ ʙʦʣʴʰʠʝ 

ʩʫʤʤʳ ʠ ʩʢʫʧʠʣʠ ʤʥʦʛʦ ʟʝʤʣʠ. ʇʦʪʦʤ, ʧʦ ʦʙʥʘʨʦʜʦʚʘʥʠʠ ʟʘʢʦʥʘ, ʢʫʧʣʝʥʥʫʶ ʟʝʤʣʶ ʦʥʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠ, ʘ ʜʝʥʴʛʠ ʢʨʝʜʠʪʦʨʘʤ ʥʝ ʦʪʜʘʣʠ. ʕʪʠʤ ʦʥʠ ʥʘʚʣʝʢʣʠ ʥʘ ʉʦʣʦʥʘ ʪʷʞʝʣʳʝ 

ʦʙʚʠʥʝʥʠʷ ʠ ʥʘʨʝʢʘʥʠʷ: ʛʦʚʦʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʦʥ ʥʝ ʞʝʨʪʚʘ, ʘ ʫʯʘʩʪʥʠʢ ʦʙʤʘʥʘ. ʆʜʥʘʢʦ ʵʪʦ 

ʦʙʚʠʥʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦ ʙʳʣʦ ʨʘʩʩʝʷʥʦ: ʦʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʦʥ ʜʘʣ ʚʟʘʡʤʳ ʧʷʪʴ ʪʘʣʘʥʪʦʚ ʠ ʧʝʨʚʳʡ 

ʦʪʢʘʟʘʣʩʷ ʦʪ ʥʠʭ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʩʚʦʝʛʦ ʟʘʢʦʥʘ. ɸ ʵʪʠʭ ʜʨʫʟʝʡ ʉʦʣʦʥʘ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʥʘʟʳʚʘʣʠ 

ñʭʨʝʦʢʦʧʠʜʘʤʠò ï ʥʝʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʘʤʠè.  

Впрочем, скоро возмущение сменилось благодарностью. Афиняне поняли пользу этой 

меры и назначили Солона исправителем государственного строя и законодателем. Они 
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предоставили ему на усмотрение все без исключения – государственные должности, 

народные собрания, суды, советы, определение ценза для каждого из этих учреждений, числа 

членов и срока их деятельности; дали ему право отменять или сохранять все, что он найдет 

нужным из существующих, сложившихся порядков. Солон прежде всего отменил все законы 

Драконта, кроме законов об убийстве. 

Желая оставить все высшие должности за богатыми, как было и прежде, а к прочим 

должностям, в исполнении которых простой народ раньше не участвовал, допустить и его, 

Солон ввел оценку имущества граждан. Самые бедные участвовали в управлении лишь тем, 

что могли присутствовать в народном собрании и быть судьями. Последнее казалось вначале 

ничего не значащим правом, но впоследствии стало в высшей степени важным, потому что 

большая часть важных дел попадала именно к судьям. Даже на приговоры по тем делам, 

решение которых Солон предоставил должностным лицам, он позволил также апеллировать 

в суд. 

Когда его спросили, самые ли лучшие законы он дал афинянам, он ответил: «Да, самые 

лучшие из тех, какие они могли принять». 

Некоторые из законов Солона: Закон требовал отнятия гражданских прав у гражданина, 

во время междоусобия не примкнувшего ни к той, ни к другой партии. Возможно, таким 

образом Солон пытался принудить каждого афинянина к гражданской активности. 

Закон позволял богатой сироте, в случае неспособности ее мужа к брачному 

сожительству, вступить в связь с кем-либо из его ближайших родственников. По закону муж 

богатой сироты должен иметь свидание с нею по крайней мере три раза в месяц. Если он не 

мог исполнить свой долг, то считался неспособным. 

Плутарх: çʉʦʣʦʥ ʫʥʠʯʪʦʞʠʣ ʦʙʳʯʘʡ ʜʘʚʘʪʴ ʧʨʠʜʘʥʦʝ ʠ ʨʘʟʨʝʰʠʣ ʥʝʚʝʩʪʝ ʧʨʠʥʦʩʠʪʴ ʩ 

ʩʦʙʦʶ ʪʦʣʴʢʦ ʪʨʠ ʛʠʤʘʪʠʷ ʠ ʚʝʱʠ ʠʟ ʜʦʤʘʰʥʝʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʝʙʦʣʴʰʦʡ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ï ʙʦʣʴʰʝ 

ʥʠʯʝʛʦ. ʇʦ ʝʛʦ ʤʳʩʣʠ, ʙʨʘʢ ʥʝ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʢʘʢʠʤ-ʪʦ ʜʦʭʦʜʥʳʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝʤ ʠʣʠ 

ʢʫʧʣʝʡ-ʧʨʦʜʘʞʝʡ; ʩʦʞʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʤʫʞʘ ʩ ʞʝʥʦʡ ʜʦʣʞʥʦ ʠʤʝʪʴ ʮʝʣʴʶ ʨʦʞʜʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ, 

ʨʘʜʦʩʪʴ, ʣʶʙʦʚʴè.  

Солон законодательно запретил дурно говорить об умершем. Бранить живого Солон 

запретил в храмах, судебных и правительственных зданиях, равно как и во время зрелищ; за 

нарушение этого закона он назначил штраф в три драхмы в пользу оскорбленного лица и еще 

два в пользу казны. 

Он регламентировал траур, запретив женщинам царапать себе лицо, бить себя в грудь, 

употреблять сочиненные причитания, провожать с воплями постороннего им покойника. Он 

не позволил приносить вола в жертву покойнику, класть с ним больше трех гиматиев, ходить 

на чужие могилы, кроме как в день похорон. 

Плутарх: çʉʦʣʦʥʦʚʳ ʟʘʢʦʥʳ ʦ ʞʝʥʱʠʥʘʭé ʢʘʞʫʪʩʷ ʚʦ ʤʥʦʛʦʤ ʥʝʣʝʧʳʤʠ. ʊʦʤʫ, ʢʪʦ 

ʟʘʩʪʘʥʝʪ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘ ʩʚʦʝʡ ʞʝʥʳ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ, ʦʥ ʜʘʣ ʧʨʘʚʦ ʝʛʦ ʫʙʠʪʴ; ʘ ʪʦʪ, 

ʢʪʦ ʧʦʭʠʪʠʪ ʩʚʦʙʦʜʥʫʶ ʞʝʥʱʠʥʫ ʠ ʠʟʥʘʩʠʣʫʝʪ ʝʝ, ʢʘʨʘʝʪʩʷ ʰʪʨʘʬʦʤ ʚ ʩʪʦ 

ʜʨʘʭʤéʅʘʢʘʟʳʚʘʪʴ ʟʘ ʦʜʠʥ ʠ ʪʦʪ ʞʝ ʧʦʩʪʫʧʦʢ ʪʦ ʩ ʥʝʫʤʦʣʠʤʦʡ ʩʪʨʦʛʦʩʪʴʶ, ʪʦ ʩ 

ʙʣʘʛʦʜʫʰʥʦʡ ʰʫʪʢʦʡ, ʥʘʟʥʘʯʘʷ ʢʘʢʦʡ ʧʦʧʘʣʦ ʜʝʥʝʞʥʳʡ ʰʪʨʘʬ, ʥʝʨʘʟʫʤʥʦ; ʚʧʨʦʯʝʤ, ʚʚʠʜʫ 

ʪʦʛʜʘʰʥʝʡ ʨʝʜʢʦʩʪʠ ʤʦʥʝʪʳ ʚ ɸʬʠʥʘʭ, ʪʨʫʜʥʦʩʪʴ ʜʦʩʪʘʚʘʪʴ ʜʝʥʴʛʠ ʜʝʣʘʣʘ ʜʝʥʝʞʥʳʡ 

ʰʪʨʘʬ ʪʷʞʝʣʳʤè.  

До введения законов Солона афинянам не было позволено делать завещания: деньги и 

дом умершего должны были оставаться в его роде. «Солон разрешил тем, кто не имел детей, 

отказывать свое состояние, кому кто хочет, отдавая преимущество дружбе перед родством, 

любви перед принуждением, и сделал имущество действительной собственностью 

владельца». 

Солон издал закон, по которому сын не обязан был содержать отца, не отдавшего его в 

учение ремеслу, дети, рожденные от гетеры, тоже не обязаны были содержать отцов. 

Плутарх: çʏʪʦ ʉʦʣʦʥ ʥʝ ʙʳʣ ʨʘʚʥʦʜʫʰʝʥ ʢ ʢʨʘʩʘʚʮʘʤ ʠ ʥʝ ʠʤʝʣ ʤʫʞʝʩʪʚʘ ʚʩʪʫʧʠʪʴ ʚ 

ʙʦʨʴʙʫ ʩ ʣʶʙʦʚʴʶ, ñʢʘʢ ʙʦʨʝʮ ʚ ʧʘʣʝʩʪʨʝò, ʵʪʦ ʤʦʞʥʦ ʚʠʜʝʪʴ ʠʟ ʝʛʦ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʡ; ʢʨʦʤʝ 
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ʪʦʛʦ, ʦʥ ʠʟʜʘʣ ʟʘʢʦʥ, ʚʦʩʧʨʝʱʘʶʱʠʡ ʨʘʙʫ ʥʘʪʠʨʘʪʴʩʷ ʤʘʩʣʦʤ ʜʣʷ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʠ ʣʶʙʠʪʴ ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ. ʆʥ ʩʪʘʚʠʣ ʵʪʦ ʚ ʯʠʩʣʦ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʳʭ, ʧʦʯʪʝʥʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʠ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʧʨʠʟʳʚʘʣ ʣʶʜʝʡ ʜʦʩʪʦʡʥʳʭ ʢ ʪʦʤʫ, ʦʪ ʯʝʛʦ ʦʪʩʪʨʘʥʷʣ ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʳʭè.  

Солон издал закон, по которому можно было пользоваться общественным колодцем, 

если он находился на расстоянии не более четырех стадий; а где колодец находился дальше, 

там надо было искать собственную воду. Если воды не находили, то разрешалось брать воду 

у соседа два раза в день по одному сосуду определенного размера: по мнению Солона, 

следовало приходить на помощь в нужде, но не потакать лености. Солон определил 

расстояние, которое следовало соблюдать при посадке растений, при установке пасек, при 

рытье канав. Законы включали и постановление о питании в общественном месте, 

обозначенном словом «параситейн». Одному и тому же лицу он не дозволял часто 

пользоваться общественным столом; но, с другой стороны, наказывал и тех, кто, имея на это 

право, от него отказывался, усматривая в первом случае жадность, а во втором презрение к 

обществу. 

Законы были написаны на деревянных таблицах, которые были заключены в рамки и 

могли поворачиваться вокруг своей оси. Эти таблички хранились в Пританее и назывались 

«кирбы». После введения законов к Солону каждый день приходили люди: то хвалили, то 

бранили, то советовали вставить что-либо в текст или выбросить. Солон, посчитав, что 

исполнять эти желания нет смысла, а не исполнять значит возбуждать ненависть к себе, 

решил на время покинуть Афины. Поэтому он попросил у афинян позволения уехать за 

границу на десять лет и отплыл из города: он надеялся, что за это время к законам 

привыкнут. 

Некоторое время он жил в Египте и узнал там сказание об Атлантиде, о которой, по 

слухам, даже собирался написать обширный труд, но не успел. Потом он поехал на Кипр. 

Анекдот: Когда Солон пришел к Фалесу в Милет, он удивлялся полному его 

равнодушию к браку и рождению детей. Фалес на этот раз промолчал, а спустя несколько 

дней подговорил одного приезжего рассказать, будто он недавно, десять дней назад, приехал 

из Афин. Солон спросил его, нет ли чего нового в Афинах. Приезжий, подученный Фалесом, 

сказал: “Ничего, только клянусь Зевсом, были похороны одного молодого человека, и 

провожал его весь город. Это был, как говорили, сын человека известного, первого в городе 

по своим нравственным качествам. Его самого не было; говорили, что он уже давно 

находится за границей”. – “Какой несчастный!.. – воскликнул Солон. – А как его называли?” 

“Я слышал его имя, – отвечал тот, – да не помню; только много было разговоров об его уме и 

справедливости”. Так при каждом ответе страх у Солона все возрастал; наконец, уже в 

полной тревоге он подсказал приезжему имя и спросил, не называли ли умершего сыном 

Солона. Тот ответил утвердительно. Тогда Солон стал бить себя по голове, делать и говорить 

все то, что делают и говорят люди в глубоком несчастии. Фалес, дотронувшись до него и 

засмеявшись, сказал: “Вот это, Солон, и удерживает меня от брака и рождения детей, что 

валит с ног и тебя, такого сильного человека. Что же касается этого рассказа, не бойся: это 

неправда”. 

Пересказал Плутарх. 

Когда он оплакивал погибшего сына (о котором более ничего не известно), кто-то ему 

сказал: «Ведь это бесполезно!» – «Оттого и плачу, что бесполезно», – ответил Солон. 

 

ʉʦʣʦʥ ʫ ʂʨʝʟʘ 
 

Солон по просьбе лидийского царя Креза приехал в Сарды. Проходя по дворцу, мудрец 

видел множество придворных в богатых нарядах, но их пышность померкла перед 

великолепием самого Креза. На царе было надето все, что из своих драгоценных камней, 

цветных одежд, золотых вещей художественной работы он считал выдающимся по красоте, 

изысканным, завидным, – конечно, для того, чтобы глазам представилось зрелище как можно 
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более пышное и пестрое. Таким образом лидийский царь рассчитывал поразить воображение 

знаменитого греческого мудреца. Но Солон ни действием, ни словом не выразил ничего 

такого, чего ожидал Крез; всем здравомыслящим людям было ясно, что он с презрением 

смотрит на отсутствие у него духовных интересов и мелочное тщеславие. Крез велел 

открыть ему свои сокровищницы, потом провести его по дворцу и показать всю роскошную 

обстановку. Но Солон снова остался равнодушен. Тогда Крез напрямую спросил его, знает 

ли он человека счастливее его. 

Плутарх: çʉʦʣʦʥ, ʥʝ ʞʝʣʘʷ ʝʤʫ ʣʴʩʪʠʪʴ, ʥʦ ʠ ʥʝ ʞʝʣʘʷ ʨʘʟʜʨʘʞʘʪʴ ʝʱʝ ʙʦʣʴʰʝ, 

ʩʢʘʟʘʣ: ñʎʘʨʴ ʃʠʜʠʡʩʢʠʡ! ʅʘʤ, ʵʣʣʠʥʘʤ, ʙʦʛ ʜʘʣ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʚʦ ʚʩʝʤ ʤʝʨʫ; 

ʘ ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʪʘʢʦʛʦ ʯʫʚʩʪʚʘ ʤʝʨʳ ʠ ʫʤ ʥʘʤ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʨʦʙʢʠʡ, ʧʦ-ʚʠʜʠʤʦʤʫ, 

ʧʨʦʩʪʦʥʘʨʦʜʥʳʡ, ʘ ʥʝ ʮʘʨʩʢʠʡ, ʙʣʝʩʪʷʱʠʡ. ʊʘʢʦʡ ʫʤ, ʚʠʜʷ, ʯʪʦ ʚ ʞʠʟʥʠ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʚʘʶʪ 

ʚʩʷʢʠʝ ʧʨʝʚʨʘʪʥʦʩʪʠ ʩʫʜʴʙʳ, ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʥʘʤ ʛʦʨʜʠʪʴʩʷ ʩʯʘʩʪʴʝʤ ʜʘʥʥʦʡ ʤʠʥʫʪʳ ʠ 

ʠʟʫʤʣʷʪʴʩʷ ʙʣʘʛʦʜʝʥʩʪʚʠʶ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʝʩʣʠ ʝʱʝ ʥʝ ʧʨʦʰʣʦ ʚʨʝʤʷ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʦ ʤʦʞʝʪ 

ʧʝʨʝʤʝʥʠʪʴʩʷ. ʂ ʢʘʞʜʦʤʫ ʥʝʟʘʤʝʪʥʦ ʧʦʜʭʦʜʠʪ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʧʦʣʥʦʝ ʚʩʷʢʠʭ ʩʣʫʯʘʡʥʦʩʪʝʡ; ʢʦʤʫ 

ʙʦʛ ʧʦʰʣʝʪ ʩʯʘʩʪʴʝ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʞʠʟʥʠ, ʪʦʛʦ ʤʳ ʩʯʠʪʘʝʤ ʩʯʘʩʪʣʠʚʳʤ.  

ɸ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʩʯʘʩʪʣʠʚʳʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʨʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʢʘ ʦʥ ʝʱʝ ʧʦʜʚʝʨʞʝʥ ʦʧʘʩʥʦʩʪʷʤ, ï 

ʵʪʦ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʯʪʦ ʧʨʦʚʦʟʛʣʘʰʘʪʴ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʝʤ ʠ ʚʝʥʯʘʪʴ ʚʝʥʢʦʤ ʘʪʣʝʪʘ, ʝʱʝ ʥʝ 

ʢʦʥʯʠʚʰʝʛʦ ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʷ: ʵʪʦ ʜʝʣʦ ʥʝʚʝʨʥʦʝ, ʣʠʰʝʥʥʦʝ ʚʩʷʢʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷòè.  

После этого разговора Солон удалился, Крез был обижен и раздосадован. Однако 

спустя некоторое время Крез потерпел сокрушительное поражение в войне с персидским 

царем Киром. Он потерял свою столицу, сам был взят в плен живым, и ему предстояла 

печальная участь быть сожженным на костре. Когда связанного Креза возвели на костер, он в 

отчаянии трижды воскликнул: «О Солон!» 

Плутарх: çʂʠʨ ʫʜʠʚʠʣʩʷ ʠ ʧʦʩʣʘʣ ʩʧʨʦʩʠʪʴ, ʯʪʦ ʟʘ ʯʝʣʦʚʝʢ ʠʣʠ ʙʦʛ ʉʦʣʦʥ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ 

ʦʜʥʦʤʫ ʦʥ ʚʟʳʚʘʝʪ ʚ ʪʘʢʦʤ ʙʝʟʳʩʭʦʜʥʦʤ ʥʝʩʯʘʩʪʠʠ. ʂʨʝʟ, ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʩʢʨʳʚʘʷ, ʩʢʘʟʘʣ: çʕʪʦ 

ʙʳʣ ʦʜʠʥ ʠʟ ʵʣʣʠʥʩʢʠʭ ʤʫʜʨʝʮʦʚ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʷ ʧʨʠʛʣʘʩʠʣ, ʥʦ ʥʝ ʟʘ ʪʝʤ, ʯʪʦʙʳ ʝʛʦ ʧʦʩʣʫʰʘʪʴ ʠ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʯʝʤʫ-ʥʠʙʫʜʴ ʪʘʢʦʤʫ, ʯʪʦ ʤʥʝ ʙʳʣʦ ʥʫʞʥʦ, ʘ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ ʧʦʣʶʙʦʚʘʣʩʷ ʥʘ 

ʤʦʠ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʠ, ʚʝʨʥʫʚʰʠʩʴ ʥʘ ʨʦʜʠʥʫ, ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʦ ʪʦʤ ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʠ, ʧʦʪʝʨʷ ʢʦʪʦʨʦʛʦ, 

ʢʘʢ ʦʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʜʦʩʪʘʚʠʣʘ ʙʦʣʴʰʝ ʛʦʨʷ, ʯʝʤ ʝʛʦ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ï ʩʯʘʩʪʴʷ. ʇʦʢʘ ʦʥʦ 

ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʣʦ, ʭʦʨʦʰʝʛʦ ʦʪ ʥʝʛʦ ʪʦʣʴʢʦ ʠ ʙʳʣʦ, ʯʪʦ ʧʫʩʪʳʝ ʨʘʟʛʦʚʦʨʳ ʜʘ ʩʣʘʚʘ; ʘ ʧʦʪʝʨʷ 

ʝʛʦ ʧʨʠʚʝʣʘ ʤʝʥʷ ʢ ʪʷʞʢʠʤ ʩʪʨʘʜʘʥʠʷʤ ʠ ʙʝʜʩʪʚʠʷʤ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝʪ ʩʧʘʩʝʥʠʷ. ʊʘʢ ʚʦʪ 

ʦʥ, ʛʣʷʜʷ ʥʘ ʤʦʝ ʪʦʛʜʘʰʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ, ʧʨʝʜʫʛʘʜʳʚʘʣ ʪʦ, ʯʪʦ ʪʝʧʝʨʴ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ, ʠ 

ʩʦʚʝʪʦʚʘʣ ʠʤʝʪʴ ʚ ʚʠʜʫ ʢʦʥʝʮ ʞʠʟʥʠ, ʘ ʥʝ ʛʦʨʜʠʪʴʩʷ ʠ ʚʝʣʠʯʘʪʴʩʷ ʥʝʧʨʦʯʥʳʤ ʜʦʩʪʦʷʥʠʝʤè. 

ʕʪʦʪ ʦʪʚʝʪ ʧʝʨʝʜʘʣʠ ʂʠʨʫ; ʦʥ ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʫʤʥʝʝ ʂʨʝʟʘ ʠ, ʚʠʜʷ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʩʣʦʚ ʉʦʣʦʥʘ ʥʘ 

ʵʪʦʤ ʧʨʠʤʝʨʝ, ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʦʩʚʦʙʦʜʠʣ ʂʨʝʟʘ, ʥʦ ʠ ʦʪʥʦʩʠʣʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʩ ʫʚʘʞʝʥʠʝʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

ʚʩʝʡ ʝʛʦ ʞʠʟʥʠ. ʊʘʢ ʧʨʦʩʣʘʚʠʣʩʷ ʉʦʣʦʥ: ʦʜʥʠʤ ʩʣʦʚʦʤ ʩʚʦʠʤ ʦʜʥʦʛʦ ʮʘʨʷ ʩʧʘʩ, ʜʨʫʛʦʛʦ 

ʚʨʘʟʫʤʠʣè.  

Анекдот: Царь Крез, воссев на трон в пышном наряде, спросил Солона, видел ли он 

что-нибудь прекраснее; а Солон ответил: «Видел – и петухов, и фазанов, и павлинов: их 

убранство дано им природою и прекрасней в тысячу раз». 

 

ɸ ʤʝʞʜʫ ʪʝʤ ʚ ɸʬʠʥʘʭé 
 

Спустя назначенный срок Солон вернулся в родной город, но, к своему глубокому 

сожалению, не нашел там мира и согласия. В Афинах происходили смуты, и хотя еще 

действовали законы Солона, но все ожидали переворота и желали другого государственного 

строя. При этом все хотели не равноправия, а надеялись при перевороте одержать верх и 

совершенно одолеть противную партию. Писистрат замыслил совершить государственный 

переворот и захватить власть. 

Плутарх: çʇʠʩʠʩʪʨʘʪ, ʠʟʨʘʥʠʚ ʩʝʙʷ, ʧʨʠʝʭʘʣ ʚ ʧʦʚʦʟʢʝ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʴ ʠ ʩʪʘʣ ʚʦʟʤʫʱʘʪʴ 

ʥʘʨʦʜ, ʛʦʚʦʨʷ, ʯʪʦ ʚʨʘʛʠ ʟʘʤʳʰʣʷʶʪ ʝʛʦ ʫʙʠʪʴ ʟʘ ʝʛʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʙʝʞʜʝʥʠʷ. ʇʦʜʥʷʣʠʩʴ 



 

 

14 

 

ʥʝʛʦʜʫʶʱʠʝ ʢʨʠʢʠ. ʉʦʣʦʥ ʧʦʜʦʰʝʣ ʢ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʫ ʠ ʩʢʘʟʘʣ: ñʅʝʭʦʨʦʰʦ, ʩʳʥ ɻʠʧʧʦʢʨʘʪʘ, ʪʳ 

ʠʛʨʘʝʰʴ ʨʦʣʴ ʛʦʤʝʨʦʚʩʢʦʛʦ ʆʜʠʩʩʝʷ: ʦʥ ʦʙʝʟʦʙʨʘʟʠʣ ʩʝʙʷ, ʯʪʦʙʳ ʦʙʤʘʥʫʪʴ ʚʨʘʛʦʚ, ʘ ʪʳ ʵʪʦ 

ʜʝʣʘʝʰʴ, ʯʪʦʙʳ ʚʚʝʩʪʠ ʚ ʟʘʙʣʫʞʜʝʥʠʝ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥòè.  

Геродот: çʇʠʩʠʩʪʨʘʪ, ʪʦʛʜʘ ʫʞʝ ʧʦʤʳʰʣʷʚʰʠʡ ʦ ʪʠʨʘʥʥʠʠ, ʩʦʟʜʘʣ ʪʨʝʪʴʶ ʧʘʨʪʠʶ. 

ʆʥ ʥʘʙʨʘʣ ʧʨʠʚʝʨʞʝʥʮʝʚ ʠ, ʦʪʢʨʳʪʦ ʩʪʘʚ ʚʦʞʜʝʤ ʧʘʨʪʠʠ ʛʠʧʝʨʘʢʨʠʝʚ, ʧʨʠʜʫʤʘʣ ʚʦʪ 

ʢʘʢʫʶ ʭʠʪʨʦʩʪʴ. ʆʥ ʠʟʨʘʥʠʣ ʩʝʙʷ ʠ ʩʚʦʠʭ ʤʫʣʦʚ ʠ ʟʘʪʝʤ ʚʲʝʭʘʣ ʥʘ ʧʦʚʦʟʢʝ ʥʘ ʨʳʥʦʯʥʫʶ 

ʧʣʦʱʘʜʴ, ʷʢʦʙʳ ʩʧʘʩʘʷʩʴ ʦʪ ʚʨʘʛʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʭʦʪʝʣʠ ʝʛʦ ʠʟʙʠʪʴ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʝʭʘʣ ʧʦ ʧʦʣʶ. 

ʇʠʩʠʩʪʨʘʪ ʧʨʦʩʠʣ ʥʘʨʦʜ ʜʘʪʴ ʝʤʫ ʦʭʨʘʥʫ. ʆʥ ʫʞʝ ʨʘʥʝʝ ʦʪʣʠʯʠʣʩʷ ʢʘʢ ʧʦʣʢʦʚʦʜʝʮ ʚ ʚʦʡʥʝ ʩ 

ʤʝʛʘʨʮʘʤʠ, ʟʘʚʦʝʚʘʚ ʅʠʩʝʶ ʠ ʩʦʚʝʨʰʠʚ ʜʨʫʛʠʝ ʟʘʤʝʯʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʜʚʠʛʠ. ʅʘʨʦʜ ʞʝ ʘʬʠʥʩʢʠʡ 

ʧʦʟʚʦʣʠʣ ʩʝʙʷ ʦʙʤʘʥʫʪʴ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʚ ʝʤʫ ʪʝʣʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʛʦʨʦʞʘʥ: ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʫ 

ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʘ ʥʝ ʢʦʧʴʝʥʦʩʮʘʤʠ, ʘ ʜʫʙʠʥʱʠʢʘʤʠ, ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʷ ʝʛʦ ʩ ʜʝʨʝʚʷʥʥʳʤʠ ʜʫʙʠʥʘʤʠ. 

ɺʦ ʛʣʘʚʝ ʩ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʦʤ ʦʥʠ-ʪʦ ʠ ʚʦʩʩʪʘʣʠ ʠ ʟʘʭʚʘʪʠʣʠ ʘʢʨʦʧʦʣʴ. ʊʦʛʜʘ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪ ʩʪʘʣ 

ʚʣʘʜʳʢʦʡ ʘʬʠʥʷʥ. ʆʥ ʥʝ ʥʘʨʫʰʠʣ, ʚʧʨʦʯʝʤ, ʧʦʨʷʜʢʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ ʠ ʥʝ 

ʠʟʤʝʥʠʣ ʟʘʢʦʥʦʚ, ʥʦ ʫʧʨʘʚʣʷʣ ʛʦʨʦʜʦʤ ʧʦ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʤ ʟʘʢʦʥʦʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷʤ, ʨʫʢʦʚʦʜʷ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʜʝʣʘʤʠ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦ ʠ ʜʝʣʴʥʦè.  

После этого в городе поднялся переполох. Солон, несмотря на свою глубокую старость 

и отсутствие помощников, все-таки явился на площадь и обратился к гражданам с 

воззванием: то бранил их за неразумие и малодушие, то ободрял еще и убеждал не предавать 

свою свободу. Тут он и сказал знаменитые слова, что несколько дней назад было легче 

помешать возникновению тираннии в самом ее зародыше, но зато теперь предстоит более 

славный подвиг – искоренить ее и уничтожить, когда она уже возникла и выросла. Но никто 

не слушал его; все были в страхе. Тогда Солон вернулся домой, взял оружие и встал 

вооруженный перед дверьми на улице. «Я по мере сил своих, – сказал он, – защищал 

отечество и законы». Во все последующее время он ничего не предпринимал, не слушал 

друзей, советовавших ему бежать, а писал стихи, в которых упрекал афинян: 

ɽʩʣʠ ʩʪʨʘʜʘʝʪʝ ʚʳ ʠʟ-ʟʘ ʪʨʫʩʦʩʪʠ ʚʘʰʝʡ ʞʝʩʪʦʢʦ,  

ʅʝ ʦʙʨʘʱʘʡʪʝ ʩʚʦʡ ʛʥʝʚ ʧʨʦʪʠʚ ʚʝʣʠʢʠʭ ʙʦʛʦʚ.  

ʉʘʤʠ ʚʦʟʚʳʩʠʣʠ ʵʪʠʭ ʣʶʜʝʡ ʚʳ, ʠʤ ʜʘʣʠ ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ  

ʀ ʯʝʨʝʟ ʵʪʦ ʪʝʧʝʨʴ ʪʝʨʧʠʪʝ ʨʘʙʩʪʚʘ ʧʦʟʦʨ.  

После этого многие предостерегали Солона, что тиранн его погубит, и спрашивали, на 

что он рассчитывает, поступая с такой отчаянной смелостью. «На старость», – отвечал 

Солон. Писистрат, однако, Солона не тронул, но, вспомнив его давнюю выходку с шапочкой 

безумного и публичным чтением стихов о Саламине, объявил Солона сумасшедшим. 

«Точно ли я сумасшедший, покажет недолгое время. Выступит правда на свет, сколько 

ее ни таи, – ответил Солон, добавив: – Отечество мое! Я послужил тебе и словом и делом!» 

Несмотря на это, Писистрат, захватив власть, сумел привлечь к себе Солона 

уважением, любезностью, приглашениями, так что Солон стал его советником и одобрял 

многие его мероприятия. К нему все относились с уважением и почтением; но по старости он 

не имел уже ни силы, ни охоты по-прежнему говорить или действовать публично; только при 

встречах с руководителями обеих сторон он в частных беседах с ними старался уничтожить 

раздор и примирить их между собою. Писистрат всегда прислушивался к его речам. Солон 

говорил и ему самому и другим, что если у Писистрата из души изъять любовь к первенству 

и исцелить его от страсти к тираннии, то не будет человека более склонного к добру и 

лучшего гражданина. После начала тираннии Писистрата Солон прожил меньше двух лет. 

По легенде, после его смерти пепел от сожженного тела философа был развеян над 

Саламином. 

Писистрат сохранил законы Солона, взимал относительно умеренные налоги – 

десятину, улучшил судопроизводство, ввел пенсию для инвалидов войн. Любовь бедных 

крестьян он заслужил тем, что роздал им земли, конфискованные у своих аристократических 

противников. Из других деяний Писистрата следует отметить постройку порта Пирей; храма 

Деметры в Элевсине, недалеко от Афин, в самих Афинах – рынка и водопровода. 
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Политическим кредо Писистрата было «Пусть народ занимается своими делами, а я 

позабочусь об общественных». 

Он неоднократно изгонялся из Афин своими политическими противниками, однажды 

даже собственным тестем – Мегаклом. Согласно приведенной Геродотом сплетне, 

Писистрат, имевший взрослых сыновей, не хотел заводить потомства от своей второй 

супруги, которая к тому же происходила из рода, считавшегося в Афинах проклятым, и 

поэтому сходился с ней исключительно «противоестественным образом», чем вызвал 

страшную обиду ее родни. По их настоянию, к Писистрату был применен закон о тираннии, 

его имущество конфисковано и продано с торгов. Но Писистрат, отправившись со своими 

«копьеносцами» во Фракию, захватил там серебряные Пангейские рудники, благодаря чему 

получил финансовые возможности для дальнейшей борьбы. Спустя десять лет он двинулся 

со своими наемниками на Афины и вновь занял их. 

Аристотель: çʈʫʢʦʚʦʜʠʣ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʜʝʣʘʤʠ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪ (é) ʩ ʫʤʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʠ 

ʩʢʦʨʝʝ ʚ ʜʫʭʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʨʘʚʥʦʧʨʘʚʠʷ, ʯʝʤ ʪʠʨʘʥʥʠʯʝʩʢʠ. ʆʥ ʙʳʣ ʚʦʦʙʱʝ ʛʫʤʘʥʥʳʤ ʠ 

ʢʨʦʪʢʠʤ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ, ʩʥʠʩʭʦʜʠʪʝʣʴʥʳʤ ʢ ʧʨʦʚʠʥʠʚʰʠʤʩʷ; ʙʝʜʥʳʭ ʦʥ ʜʘʞʝ ʩʥʘʙʞʘʣ ʚʧʝʨʝʜ 

ʜʝʥʴʛʘʤʠ ʥʘ ʩʝʣʴʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ ʤʦʛʣʠ ʢʦʨʤʠʪʴʩʷ, ʟʘʥʠʤʘʷʩʴ ʟʝʤʣʝʜʝʣʠʝʤ (é) 

ʚʦʦʙʱʝ ʧʨʦʩʪʦʡ ʥʘʨʦʜ ʦʥ ʩʪʘʨʘʣʩʷ ʥʠʯʝʤ ʥʝ ʨʘʟʜʨʘʞʘʪʴ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʥʦ 

ʚʩʝʛʜʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʣ ʤʠʨ ʠ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʣ ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʝè.  

Отрывок из письма Солона – Эпимениду. çɺʠʞʫ: ʥʠ ʤʦʠ ʟʘʢʦʥʳ ʥʝ ʙʳʣʠ ʥʘ ʧʦʣʴʟʫ 

ʘʬʠʥʷʥʘʤ, ʥʠ ʪʳ ʪʚʦʠʤʠ ʦʯʠʱʝʥʠʷʤʠ ʥʝ ʧʦʤʦʛ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥʘʤ. ʀʙʦ ʥʝ ʦʙʨʷʜʳ ʠ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʠ ʩʘʤʠ ʧʦ ʩʝʙʝ ʤʦʛʫʪ ʧʦʤʦʯʴ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ, ʘ ʣʠʰʴ ʣʶʜʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʝʜʫʪ ʪʦʣʧʫ, 

ʢʫʜʘ ʧʦʞʝʣʘʶʪ. ɽʩʣʠ ʦʥʠ ʚʝʜʫʪ ʝʝ ʭʦʨʦʰʦ, ʪʦ ʠ ʦʙʨʷʜʳ ʠ ʟʘʢʦʥʳ ʧʦʣʝʟʥʳ, ʝʩʣʠ ʧʣʦʭʦ, ʪʦ 

ʙʝʩʧʦʣʝʟʥʳ. ʄʦʠ ʟʘʢʦʥʳ ʠ ʤʦʝ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʠʯʫʪʴ ʥʝ ʣʫʯʰʝ: ʧʨʠʤʝʥʷʚʰʠʝ ʠʭ 

ʧʨʠʯʠʥʠʣʠ ʧʘʛʫʙʫ ʦʙʱʝʩʪʚʫ, ʥʝ ʚʦʩʧʨʝʧʷʪʩʪʚʦʚʘʚ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʫ ʧʨʠʡʪʠ ʢ ʚʣʘʩʪʠ, ʘ 

ʧʨʝʜʦʩʪʝʨʝʞʝʥʠʷʤ ʤʦʠʤ ʥʝ ʙʳʣʦ ʚʝʨʳ: ʙʦʣʴʰʝ ʚʝʨʠʣʠ ʘʬʠʥʷʥʝ ʝʛʦ ʣʝʩʪʠ, ʯʝʤ ʤʦʝʡ ʧʨʘʚʜʝ. 

ʊʦʛʜʘ ʷ ʩʣʦʞʠʣ ʩʚʦʝ ʦʨʫʞʠʝ ʧʝʨʝʜ ʩʦʚʝʪʦʤ ʚʦʝʥʘʯʘʣʴʥʠʢʦʚ ʠ ʦʙʲʷʚʠʣ, ʯʪʦ ʫʤʥʝʝ ʪʝʭ, ʢʪʦ 

ʥʝ ʧʨʝʜʚʠʜʝʣ ʪʠʨʘʥʥʠʠ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʘ, ʠ ʩʠʣʴʥʝʝ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʫʙʦʷʣʩʷ ʝʡ ʚʦʩʧʨʦʪʠʚʠʪʴʩʷ. ʀ ʟʘ 

ʵʪʦ ʉʦʣʦʥʘ ʦʙʲʷʚʠʣʠ ʩʫʤʘʩʰʝʜʰʠʤ. ʅʘʢʦʥʝʮ, ʷ ʧʨʦʠʟʥʝʩ ʪʘʢʫʶ ʢʣʷʪʚʫ: ñʆʪʝʯʝʩʪʚʦ ʤʦʝ! 

ʗ, ʉʦʣʦʥ, ʛʦʪʦʚ ʪʝʙʷ ʦʙʦʨʦʥʷʪʴ ʠ ʩʣʦʚʦʤ ʠ ʜʝʣʦʤ, ʥʦ ʦʥʠ ʤʝʥʷ ʧʦʣʘʛʘʶʪ ʙʝʟʫʤʥʳʤ. 

ʇʦʵʪʦʤʫ ʷ ʫʜʘʣʷʶʩʴ ʦʪʩʝʣʝ ʢʘʢ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ ʚʨʘʛ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʘ, ʦʥʠ ʞʝ ʧʫʩʪʴ ʩʣʫʞʘʪ ʝʤʫ 

ʭʦʪʴ ʪʝʣʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷʤʠ. ʀʙʦ ʥʘʜʦʙʥʦ ʪʝʙʝ ʟʥʘʪʴ, ʜʨʫʛ ʤʦʡ, ʯʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢ ʵʪʦʪ ʥʝʙʳʚʘʣʳʤʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʜʦʤʦʛʘʣʩʷ ʪʠʨʘʥʥʠʠ. ʇʦʥʘʯʘʣʫ ʦʥ ʙʳʣ ʥʘʨʦʜʥʳʤ ʧʨʝʜʚʦʜʠʪʝʣʝʤ. ʇʦʪʦʤ ʦʥ ʩʘʤ 

ʩʝʙʷ ʠʟʨʘʥʠʣ, ʷʚʠʣʩʷ ʚ ʩʫʜ ʠ ʚʦʟʦʧʠʣ, ʯʪʦ ʧʨʝʪʝʨʧʝʣ ʵʪʦ ʦʪ ʩʚʦʠʭ ʚʨʘʛʦʚ, ʚ ʦʭʨʘʥʫ ʦʪ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʤʦʣʷʝʪ ʜʘʪʴ ʝʤʫ ʯʝʪʳʨʝʩʪʘ ʶʥʦʰʝʡ. ɸ ʥʘʨʦʜ, ʥʝ ʧʦʩʣʫʰʘʚ ʤʝʥʷ, ʜʘʣ ʝʤʫ ʵʪʠʭ 

ʤʫʞʝʡ, ʠ ʦʥʠ ʩʪʘʣʠ ʧʨʠ ʥʝʤ ʜʫʙʠʥʱʠʢʘʤʠ. ɸ ʜʦʩʪʠʛʥʫʚ ʵʪʦʛʦ, ʦʥ ʫʧʨʘʟʜʥʠʣ ʥʘʨʦʜʥʫʶ 

ʚʣʘʩʪʴ. ʊʘʢ ʥʝ ʚʦʪʱʝ ʣʠ ʷ ʨʘʜʝʣ ʦʙ ʠʟʙʘʚʣʝʥʠʠ ʙʝʜʥʳʭ ʦʪ ʢʘʙʘʣʳ, ʝʩʣʠ ʥʳʥʝ ʚʩʝ ʦʥʠ 

ʨʘʙʩʪʚʫʶʪ ʇʠʩʠʩʪʨʘʪʫ?òè  

 

ɻʣʘʚʘ 2 ʉʪʦ ʣʝʪ ʩʧʫʩʪʷ. ɿʦʣʦʪʦʡ ʚʝʢ ʇʝʨʠʢʣʘ. ʊʘʢʦʡ ʣʠ ʫʞ ʟʦʣʦʪʦʡ? 
 

Перикл был из филы Акамантиды, из дема Холарга – как с отцовской, так и с 

материнской стороны из дома и рода, занимавших первое место. По легенде, накануне родов 

его матери Агаристе приснилось, что она родила льва. Телесных недостатков у него не было, 

только голова была продолговатая и несоразмерно большая. Вот почему он изображается 

почти на всех статуях со шлемом на голове, – очевидно, потому, что скульпторы не хотели 

представлять его в позорном виде. Но аттические поэты называли его «схинокефалом» – 

лукоголовым, потому что морскую луковицу называют иногда «схиной». 

Учителем Перикла был философ-атеист Анаксагор из Клазомен, которого 

современники уважительно называли «Умом». Питая необыкновенное уважение к этому 

человеку, Перикл усвоил серьезную манеру речи, серьезное выражение лица. Он редко 

смеялся, мало жестикулировал, одевался очень скромно, говорил ровно, избегал 
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торопливости. Его было трудно, почти невозможно вывести из себя. 

Плутарх: çéʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʧʦʜʣʳʡ ʥʘʭʘʣ ʦʜʥʘʞʜʳ ʮʝʣʳʡ ʜʝʥʴ ʝʛʦ ʙʨʘʥʠʣ ʠ ʦʩʢʦʨʙʣʷʣ; ʦʥ 

ʤʦʣʯʘ ʪʝʨʧʝʣ ʵʪʦ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʠ, ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʷ ʚ ʪʦ ʞʝ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʥʝʦʪʣʦʞʥʦʝ ʜʝʣʦ; 

ʚʝʯʝʨʦʤ ʦʥ ʩʢʨʦʤʥʦ ʧʦʰʝʣ ʜʦʤʦʡ, ʘ ʪʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢ ʰʝʣ ʟʘ ʥʠʤ ʠ ʦʩʳʧʘʣ ʝʛʦ ʚʩʷʢʠʤʠ 

ʨʫʛʘʪʝʣʴʩʪʚʘʤʠ. ʇʝʨʝʜ ʪʝʤ ʢʘʢ ʚʦʡʪʠ ʚ ʜʦʤ, ʢʦʛʜʘ ʙʳʣʦ ʫʞʝ ʪʝʤʥʦ, ʦʥ ʚʝʣʝʣ ʩʚʦʝʤʫ ʩʣʫʛʝ 

ʚʟʷʪʴ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢ ʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʵʪʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʜʦ ʩʘʤʦʛʦ ʝʛʦ ʜʦʤʘè.  

Занявшись политикой, он отказался от приглашений на обеды и от всех такого рода 

дружеских, коротких отношений, так что во время своей долгой политической деятельности 

он не ходил ни к кому из друзей на обед. В городе его видели идущим лишь по одной дороге 

– на площадь и в Совет. 

Плутарх о речах Перикла: çʇʝʨʠʢʣ, ʥʘʩʪʨʘʠʚʘʷ ʩʚʦʶ ʨʝʯʴ, ʢʘʢ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ, ʚ ʪʦʥ ʵʪʦʤʫ ʫʢʣʘʜʫ ʞʠʟʥʠ ʠ ʚʳʩʦʢʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ ʤʳʩʣʝʡ, ʚʦ ʤʥʦʛʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʩʷ ɸʥʘʢʩʘʛʦʨʦʤ, ʧʨʠʤʝʰʠʚʘʷ ʧʦʥʝʤʥʦʛʫ, ʢʘʢ ʙʳ ʚ ʧʦʜʢʨʝʧʣʝʥʠʝ, ʢ ʩʚʦʝʤʫ 

ʢʨʘʩʥʦʨʝʯʠʶ ʥʘʫʢʫ ʦ ʧʨʠʨʦʜʝ.  

ʇʝʨʠʢʣ ʙʳʣ ʦʩʪʦʨʦʞʝʥ ʚ ʨʝʯʘʭ ʠ, ʠʜʷ ʢ ʦʨʘʪʦʨʩʢʦʡ ʪʨʠʙʫʥʝ, ʤʦʣʠʣ ʙʦʛʦʚ, ʯʪʦʙʳ ʫ 

ʥʝʛʦ ʧʨʦʪʠʚ ʚʦʣʠ ʥʝ ʚʳʨʚʘʣʦʩʴ ʥʠ ʦʜʥʦʛʦ ʩʣʦʚʘ, ʥʝ ʧʦʜʭʦʜʷʱʝʛʦ ʢ ʜʘʥʥʦʤʫ ʜʝʣʫ.  

ʆʜʥʘʞʜʳ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʉʦʬʦʢʣʦʤ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣ ʚ ʤʦʨʩʢʦʡ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʠ ʚ 

ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʩʪʨʘʪʝʛʘ, ʠ ʉʦʬʦʢʣ ʧʦʭʚʘʣʠʣ ʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʩʠʚʦʛʦ ʤʘʣʴʯʠʢʘ, ʇʝʨʠʢʣ ʝʤʫ ʩʢʘʟʘʣ: ñʋ 

ʩʪʨʘʪʝʛʘ, ʉʦʬʦʢʣ, ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʯʠʩʪʳʤʠ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʨʫʢʠ, ʥʦ ʠ ʛʣʘʟʘò.  

ʇʝʨʠʢʣ, ʧʨʦʠʟʥʦʩʷ ʩ ʪʨʠʙʫʥʳ ʥʘʜʛʨʦʙʥʫʶ ʨʝʯʴ ʚ ʧʘʤʷʪʴ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʧʘʚʰʠʭ ʥʘ ʉʘʤʦʩʝ, 

ʥʘʟʚʘʣ ʠʭ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʳʤʠ ʧʦʜʦʙʥʦ ʙʦʛʘʤ: ñɺʝʜʴ ʠ ʙʦʛʦʚ ʤʳ ʥʝ ʚʠʜʠʤ, ï ʩʢʘʟʘʣ ʦʥ, ï ʥʦ ʧʦ ʪʝʤ 

ʧʦʯʝʩʪʷʤ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʤ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʠ ʧʦ ʪʝʤ ʙʣʘʛʘʤ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʥʠ ʥʘʤ ʜʘʨʫʶʪ, ʤʳ 

ʟʘʢʣʶʯʘʝʤ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʳ; ʵʪʠ ʯʝʨʪʳ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʳ ʠ ʪʝʤ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʛʠʙʣʠ ʚ ʙʦʶ ʟʘ 

ʦʪʝʯʝʩʪʚʦòè.  

Власть далась Периклу нелегко, ему пришлось выдержать серьезную борьбу с членом 

Ареопага Кимоном, человеком очень богатым и влиятельным. Ареопаг – «холм Ареса» – 

орган власти в Афинах, был назван по месту заседаний на холме Ареса возле Акрополя. 

Кимон приглашал каждый день нуждающихся граждан обедать, одевал престарелых, снял 

загородки со своих усадеб, чтобы, кто захочет, пользовался их плодами. Перикл, будучи 

намного его беднее, не мог себе позволить подобного, поэтому он обратился к разделу 

общественных денег. 

Плутарх: çʈʘʟʜʘʯʝʶ ʜʝʥʝʛ ʥʘ ʟʨʝʣʠʱʘ, ʧʣʘʪʦʶ ʚʦʟʥʘʛʨʘʞʜʝʥʠʷ ʟʘ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ 

ʩʫʜʝʡʩʢʠʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʩʧʦʤʦʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷʤʠ ʇʝʨʠʢʣ ʧʦʜʢʫʧʠʣ 

ʥʘʨʦʜʥʫʶ ʤʘʩʩʫ ʠ ʩʪʘʣ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʝʶ ʜʣʷ ʙʦʨʴʙʳ ʩ ɸʨʝʦʧʘʛʦʤ, ʯʣʝʥʦʤ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʥʝ 

ʙʳʣè.  

Приобретя влияние, Перикл стал добиваться изгнания Кимона, объявив того 

сторонником спартанцев и врагом демократии. Обвинения не соответствовали истине, но тот 

действительно был подвергнут остракизму и изгнан! Впрочем, утверждают, что 

впоследствии Перикл сам внес предложение о возвращении Кимона из ссылки и вернул ему 

один из важных постов. Больше никаким репрессиям тот не подвергался и умер на Кипре в 

должности стратега. 

Однако единоличной власти Периклу добиться не удалось: аристократическая партия 

все-таки хотела противопоставить ему какого-нибудь противника, который бы ослабил его 

влияние. В противовес ему они выставили Фукидида из Алопеки, человека умеренного, 

бывшего в свойстве с Кимоном. Фукидид не был таким любителем войны, как Кимон; но он 

был больше склонен к общественной жизни и к занятию политикой. Оставаясь в городе и 

ведя борьбу с Периклом на трибуне, он скоро восстановил равновесие между 

приверженцами различных взглядов. 

Среди военных походов Перикла особенно знаменит его поход в Херсонес, 

доставивший спасение жившим там эллинам, несколько экспедиций в Понт – Черное Море, а 

также морской поход вокруг Пелопоннеса, названный современниками «изумительным». С 
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эскадрой в сто триер он опустошил не только большую часть побережья, но и проникал с 

гоплитами, бывшими во флоте, в глубь страны далеко от моря. С его отрядом не произошло 

ни одного даже и случайного несчастия. 

При Перикле в Афинах развернулось мощное строительство: именно тогда 

архитекторы Иктин и Калликрат возвели Парфенон, Калликратом же были сооружены 

Длинные стены, защищавшие дорогу из Афин в порт Пирей. Был построен и театр – Одеон. 

Именно в честь него столь многие современные кинотеатры называются «Новыми 

Одеонами». Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перикла скульптор Фидий. Все это не 

только служило украшению города, но и давало работу городской бедноте – праздной и в 

силу этого опасной. Перикл же добивался, чтобы те, кто не несет военной службы, не были 

обездолены, но вместе с тем чтобы они и не получали, выражаясь по-современному, 

«пособие по безработице». Поэтому он добивался финансирования грандиозных по тем 

временам проектов, требовавших применения разных ремесел и рассчитанных на долгое 

время, чтобы остающееся в городе население имело право пользоваться общественными 

суммами нисколько не меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах. 

Парадоксально, но то, что приводило современников в изумление и на века прославило 

Афины – величественный Акрополь и другие здания – все это послужило поводом для 

жесткой критики Перикла. Враги осуждали его и чернили в Народном собрании. Эллины 

считали, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой тираннии, из-за того, 

что на уплачиваемые ими Афинам налоги, то есть деньги, предназначенные для войны, 

афиняне «золотят и наряжают город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим 

мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов». 

Перикл: çɸʬʠʥʷʥʝ ʥʝ ʦʙʷʟʘʥʳ ʦʪʜʘʚʘʪʴ ʩʦʶʟʥʠʢʘʤ ʦʪʯʝʪ ʚ ʜʝʥʴʛʘʭ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʦʥʠ 

ʚʝʜʫʪ ʚʦʡʥʫ ʚ ʟʘʱʠʪʫ ʠʭ ʠ ʩʜʝʨʞʠʚʘʶʪ ʚʘʨʚʘʨʦʚ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʩʦʶʟʥʠʢʠ ʥʝ ʧʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 

ʥʠʯʝʛʦ ï ʥʠ ʢʦʥʷ, ʥʠ ʢʦʨʘʙʣʷ, ʥʠ ʛʦʧʣʠʪʘ, ʘ ʪʦʣʴʢʦ ʧʣʘʪʷʪ ʜʝʥʴʛʠ; ʘ ʜʝʥʴʛʠ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʪ ʥʝ 

ʪʦʤʫ, ʢʪʦ ʠʭ ʜʘʝʪ, ʘ ʪʦʤʫ, ʢʪʦ ʧʦʣʫʯʘʝʪ, ʝʩʣʠ ʦʥ ʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʪʦ, ʟʘ ʯʪʦ ʧʦʣʫʯʘʝʪ. ʅʦ, 

ʝʩʣʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ ʩʥʘʙʞʝʥʦ ʚ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʤʝʨʝ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ, ʥʫʞʥʳʤʠ ʜʣʷ ʚʦʡʥʳ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʨʘʪʠʪʴ ʝʛʦ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʥʘ ʪʘʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʭ 

ʜʦʩʪʘʚʷʪ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ ʚʝʯʥʫʶ ʩʣʘʚʫ, ʘ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʙʫʜʫʪ ʩʣʫʞʠʪʴ ʪʦʪʯʘʩ ʞʝ 

ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʙʣʘʛʦʩʦʩʪʦʷʥʠʷ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʷʚʠʪʩʷ ʚʩʝʚʦʟʤʦʞʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʠ ʨʘʟʥʳʝ 

ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʙʫʞʜʘʶʪ ʚʩʷʢʠʝ ʨʝʤʝʩʣʘ, ʜʘʶʪ ʟʘʥʷʪʠʝ ʚʩʝʤ ʨʫʢʘʤ, 

ʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪ ʟʘʨʘʙʦʪʦʢ ʯʫʪʴ ʥʝ ʚʩʝʤʫ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʦʥʦ ʥʘ ʩʚʦʡ ʩʯʝʪ ʩʝʙʷ ʠ 

ʫʢʨʘʰʘʝʪ, ʠ ʢʦʨʤʠʪè.  

Фукидид и ораторы его партии подняли крик, что Перикл растрачивает деньги и 

лишает государство доходов. Тогда Перикл в Собрании предложил народу вопрос, находит 

ли он, что издержано много. Ответ был, что очень много. «В таком случае, – сказал 

Перикл, – пусть эти издержки будут не на ваш счет, а на мой, и на зданиях я напишу свое 

имя». После этих слов Перикла народ, восхищенный ли величием его духа, или не желая 

уступить ему славу таких построек, закричал, чтобы он все издержки относил на 

общественный счет и тратил, ничего не жалея. Наконец, он вступил в борьбу с Фукидидом, 

рискуя сам подвергнуться остракизму. Он добился изгнания Фукидида и разбил противную 

партию. 

Плутарх: çʄʝʞʜʫ ʪʝʤ ʨʦʩʣʠ ʟʜʘʥʠʷ, ʛʨʘʥʜʠʦʟʥʳʝ ʧʦ ʚʝʣʠʯʠʥʝ, ʥʝʧʦʜʨʘʞʘʝʤʳʝ ʧʦ 

ʢʨʘʩʦʪʝ. ɺʩʝ ʤʘʩʪʝʨʘ ʩʪʘʨʘʣʠʩʴ ʜʨʫʛ ʧʝʨʝʜ ʜʨʫʛʦʤ ʦʪʣʠʯʠʪʴʩʷ ʠʟʷʱʝʩʪʚʦʤ ʨʘʙʦʪʳ; 

ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʞʝ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʘ ʙʳʣʘ ʙʳʩʪʨʦʪʘ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ. ʉʦʦʨʫʞʝʥʠʷ, ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʢʘʞʜʦʝ, 

ʢʘʢ ʜʫʤʘʣʠ, ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʤʥʦʛʠʭ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ ʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʞʠʟʥʝʡ ʩ ʪʨʫʜʦʤ ʙʫʜʝʪ 

ʜʦʚʝʜʝʥʦ ʜʦ ʢʦʥʮʘ, ï ʚʩʝ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʟʘʚʝʨʰʝʥʳ ʚ ʮʚʝʪʫʱʠʡ ʧʝʨʠʦʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʜʥʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʫʞʘ.  

ʇʦ ʢʨʘʩʦʪʝ ʩʚʦʝʡ ʦʥʠ ʩ ʩʘʤʦʛʦ ʥʘʯʘʣʘ ʙʳʣʠ ʩʪʘʨʠʥʥʳʤʠ, ʘ ʧʦ ʙʣʝʩʪʷʱʝʡ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʠ 

ʦʥʠ ʜʦʥʳʥʝ ʩʚʝʞʠ, ʢʘʢ ʙʫʜʪʦ ʥʝʜʘʚʥʦ ʦʢʦʥʯʝʥʳ: ʜʦ ʪʘʢʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʦʥʠ ʚʩʝʛʜʘ ʙʣʝʱʫʪ 

ʢʘʢʠʤ-ʪʦ ʮʚʝʪʦʤ ʥʦʚʠʟʥʳ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʶʪ ʩʚʦʡ ʚʠʜ ʥʝ ʪʨʦʥʫʪʳʤ ʨʫʢʦʶ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢʘʢ ʙʫʜʪʦ 
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ʵʪʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʥʠʢʥʫʪʳ ʜʳʭʘʥʠʝʤ ʚʝʯʥʦʡ ʶʥʦʩʪʠ, ʠʤʝʶʪ ʥʝʩʪʘʨʝʶʱʫʶ ʜʫʰʫ!è  

Между тем Фидий работал над статуей богини, богато украшенной золотом. Она стала 

его последней работой: скульптора обвинили в краже драгоценного металла. Один из 

помощников Фидия, Менон, сел на площади в виде молящего и просил, чтобы ему дозволено 

было безнаказанно сделать донос на Фидия и обвинять его. Народ принял донос 

благосклонно. При разборе этого дела в Народном собрании улик в воровстве не оказалось: 

по совету Перикла, Фидий с самого начала так приделал к статуе золото и так ее обложил им, 

что можно было все его снять и проверить вес, что в данном случае Перикл и предложил 

сделать обвинителям. Но над Фидием тяготела зависть к славе его произведений, особенно за 

то, что, вырезая на щите сражение с Амазонками, он изобразил и себя самого в виде 

плешивого старика, поднявшего камень обеими руками; точно так же он поместил тут и 

прекрасный портрет Перикла, сражающегося с Амазонкой. Рука Перикла, державшая 

поднятое копье перед лицом, сделана мастерски, как будто хочет прикрыть сходство, но оно 

видно с обеих сторон. Помимо воровства старого скульптора обвиняли также и в том, что он 

принимает для Перикла свободных женщин, приходящих осматривать постройки. Уличные 

комики ухватились за эту сплетню, распускали слухи о страшном распутстве Перикла, 

обвиняли его в связи с женами его же друзей и даже в связи с собственной невесткой. 

Фидий был отведен в тюрьму и там умер то ли от болезни, то ли от яда, который дали 

ему враги Перикла. Доносчику Менону народ, по предложению Гликона, даровал свободу от 

всех повинностей и приказал стратегам заботиться о его безопасности. 

Вторым ударом, направленным против Перикла, стал судебный процесс над его 

учителем Анаксагором, философом-атеистом. Именно это и послужило обвинением, так как 

в Афинах приняли новый закон, чтобы люди, не верующие в богов или распространяющие 

учения о небесных явлениях, были привлекаемы к суду как государственные преступники. 

Понимая, что приговор может быть суров, да к тому же старик может и не вынести 

тюремного заключения, Перикл помог Анаксагору бежать из Афин. Тот уже был сильно 

болен и вскоре умер в своем поместье. 

Но несчастья Перикла на этом не кончились! Комический поэт Гермипп выступил с 

обвинениями в нечестии против любовницы Перикла – гетеры Аспазии. Да, действительно, 

профессия Аспазии была не из красивых и не из почтенных: она содержала веселый дом. Но 

не это считалось преступлением: Гермипп утверждал, что ее заведение посещают и 

свободные женщины, а она занимается сводничеством, принимая их для Перикла. 

Куртизанка Аспазия была родом из Милета. Красивая и умная, обаятельная и 

искушенная в интригах, она заводила связи с мужчинами только самого высокого ранга. 

Многие в Афинах искали ее общества ради ее ораторского таланта. Многие ее любовники 

выбивались в люди, благодаря ее мудрым советам. Даже Сократ иногда ходил к ней со 

своими знакомыми, и ученики его даже приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее 

рассуждения. Перикл пленился ею как умной женщиной, понимавшей толк в 

государственных делах. До Аспазии у Перикла была законная жена, родившая ему двоих 

сыновей. Потом, когда совместная жизнь перестала им нравиться, супруги развелись. Та 

женщина вышла замуж за кого-то другого, а Перикл взял в свой дом Аспазию и чрезвычайно 

ее любил. Говорят, при уходе из дома и при возвращении с площади он ежедневно 

приветствовал ее и целовал. 

Кратин, осуждая Перикла, называл Аспазию не женой, а наложницей: «Геру Распутство 

рождает ему, наложницу с взглядом бесстыдным. Имя Аспазия ей». 

От нее у Перикла был незаконнорожденный сын, названный в честь отца. Увы, 

мальчика долго попрекали тем, что он «блуднице родня». 

Теперь же Перикла обвиняли в том, что он провел в Народном собрании постановление 

о вмешательстве в войну родного города Аспазии – Милета с островом Самос не ради 

выгоды Афин, а главным образом ради Милета – по просьбе Аспазии. Эта война затянулась 

и пока не приносила Афинам никакой пользы, а лишь только вред: известно, что если 
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самосцам удавалось захватывать в плен афинян, они их клеймили, выжигая на лбу силуэт 

совы. К тому же в Афинах разразилась эпидемия чумы, и это тоже дало повод к 

недовольству. 

Политические противники грозили и обвиняли Перикла, хоры пели насмешливые 

песни, чтоб его осрамить, издевались над его командованием, называя его трусливым и 

отдающим отечество в жертву врагам. 

Саму же Аспазию обвинители выставляли сводней, поставляющей Периклу молодых 

любовниц. Плутарх пишет, что Перикл вымолил ей пощаду, очень много слез пролив за нее 

во время разбирательства дела и упросив судей. Но самого Перикла по приговору суда 

лишили должности стратега и наложили на него денежный штраф, размер которого 

некоторые определяют в пятнадцать талантов, а некоторые даже в пятьдесят. Между тем 

Перикл, хоть и обладал огромной властью, богат не был. 

Плутарх: çʍʦʪʷ ʦʥ ʩʜʝʣʘʣ ʛʦʨʦʜ ʠʟ ʚʝʣʠʢʦʛʦ ʚʝʣʠʯʘʡʰʠʤ ʠ ʙʦʛʘʪʝʡʰʠʤ, ʭʦʪʷ ʦʥ 

ʤʦʛʫʱʝʩʪʚʦʤ ʧʨʝʚʟʦʰʝʣ ʤʥʦʛʠʭ ʮʘʨʝʡ ʠ ʪʠʨʘʥʥʦʚ, ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʠʥʳʝ ʟʘʢʣʶʯʘʣʠ ʜʦʛʦʚʦʨʳ ʩ 

ʥʠʤ, ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʝ ʜʘʞʝ ʜʣʷ ʠʭ ʩʳʥʦʚʝʡ, ʦʥ ʥʠ ʥʘ ʦʜʥʫ ʜʨʘʭʤʫ ʥʝ ʫʚʝʣʠʯʠʣ ʩʚʦʝʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ 

ʧʨʦʪʠʚ ʪʦʛʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʦʩʪʘʚʠʣ ʝʤʫ ʦʪʝʮè.  

И дома положение его было печально: во время эпидемии он потерял немало близких 

людей. Умер его сын Ксафипп, с которым уже он уже давно был в ссоре. Перикл потерял 

тогда также и сестру и большую часть свойственников и друзей, бывших очень полезными 

помощниками в его государственной деятельности. Однако он не изнемог под бременем 

несчастий и не потерял величия духа и твердости: его никто не видал даже плачущим ни на 

похоронах кого-либо из родных, ни впоследствии на могиле, пока наконец он не потерял и 

последнего из законных сыновей, Парала. Это несчастие сломило его; он старался выдержать 

характер и сохранить душевную твердость, но, когда возлагал на умершего венок, не мог при 

виде его устоять против горя, разразился рыданиями и залился слезами; ничего подобного с 

ним не случалось во всю жизнь. 

Между тем афиняне испытывали других стратегов и ораторов, насколько они пригодны 

для ведения войны; но ни у кого из них не оказалось ни влияния, достаточного для такой 

высокой власти, ни авторитета, обеспечивающего надлежащее исполнение ее. Афиняне 

жалели о Перикле и звали его на ораторскую трибуну и в помещение для стратегов. Но 

Перикл лежал дома, убитый горем, и только Алкивиад и другие друзья уговорили его пойти 

на площадь. Народ просил простить ему его несправедливость, и Перикл опять принял на 

себя управление делами и был выбран в стратеги. Тотчас после этого он потребовал отмены 

закона о незаконнорожденных детях, который он сам прежде внес, – для того, чтобы за 

отсутствием у него наследников не прекратились совершенно его род и имя. Закон этот был 

жестоким: на его основании около пяти тысяч человек были лишены афинского гражданства 

и проданы в рабство. Теперь же беда коснулась самого Перикла. Афиняне, хоть и полагали, 

что он терпит наказание за гордость и самомнение, пошли ему навстречу и позволили внести 

сына Аспазии в список граждан и дать ему свое имя. [2] 

Клавдий Элиан: çɺʦ ʚʨʝʤʷ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʇʝʨʠʢʣ ʚʚʝʣ ʚ ɸʬʠʥʘʭ ʪʘʢʦʡ ʟʘʢʦʥ: ʝʩʣʠ 

ʦʜʠʥ ʠʟ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʥʝ ʘʬʠʥʩʢʠʡ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥ, ʜʝʪʠ ʦʪ ʪʘʢʦʛʦ ʙʨʘʢʘ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʟʥʘʥʳ 

ʘʬʠʥʩʢʠʤʠ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤʠ. ʅʦ ʝʛʦ ʩʘʤʦʛʦ ʧʦʩʪʠʛʣʦ ʟʘ ʵʪʦ ʚʦʟʤʝʟʜʠʝ. ɺʝʜʴ ʜʚʦʝ ʩʳʥʦʚʝʡ 

ʇʝʨʠʢʣʘ, ʇʘʨʘʣ ʠ ʂʩʘʥʪʠʧʧ, ʧʦʛʠʙʣʠ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʯʫʤʥʦʛʦ ʧʦʚʝʪʨʠʷ, ʫ ʦʩʪʘʚʰʝʛʦʩʷ ʞʝ ʚ ʞʠʚʳʭ 

ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʩʳʥʘ, ʇʝʨʠʢʣʘ, ʤʘʪʴ ʥʝ ʙʳʣʘ ʘʬʠʥʩʢʦʡ ʛʨʘʞʜʘʥʢʦʡ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʧʦ ʟʘʢʦʥʫ, 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʥʦʤʫ ʦʪʮʦʤ, ʦʥ ʥʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʩʷ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʠʤʠ ʧʨʘʚʘʤʠè.  

Перикл предпринял новый поход против Самоса, на этот раз успешный. Известно, что в 

этот раз при осаде он употреблял машины, возбуждавшие тогда удивление своей новизной. 

Они были сконструированы механиком Артемоном Перифоретом. Его прозвище 

переводится как «носимый вокруг»: механик был хромоног и почти не мог передвигаться 

сам, вместо этого его носили на носилках. К тому же он был человек изнеженный, 

малодушный и трусливый, по большей части сидевший дома, причем двое слуг держали над 
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его головой медный щит, чтобы на него ничего не упало сверху. 

Месяцев через девять самосцы сдались. Перикл разрушил их стены, отобрал корабли и 

наложил на них большую контрибуцию деньгами. Часть ее самосцы тотчас же внесли; 

другую часть обязались уплатить в назначенный срок, в обеспечение чего дали заложников. 

Самосский историк, живший на сто лет позже, рассказывал о страшных жестокостях 

Перикла. Будто Перикл привез самосских начальников кораблей и воинов в Милет и там на 

площади продержал их привязанными к доскам в течение десяти дней и, наконец, когда они 

были уже в изнеможении, велел их убить ударами палки по голове, а тела бросить без 

погребения. Впрочем, больше никто из историков об этих ужасах не упоминает. 

После покорения Самоса Перикл возвратился в Афины, устроил торжественные 

похороны воинов, павших на войне, и, согласно обычаю, произнес на их могилах речь, 

которая привела всех в восторг. Когда он сходил с кафедры, все женщины приветствовали 

его, надевали на него венки и ленты, как на победителя на всенародных играх; но Эльпиника 

подошла к нему и сказала: «Да, Перикл, твои подвиги достойны восторга и венков: ты 

погубил много добрых граждан наших не в войне с финикиянами и мидянами, как брат мой 

Кимон, а при завоевании союзного и родственного нам города». 

Эта победа, которой Перикл очень гордился, стала его последней удачей: вскоре он 

тяжело заболел. Болезнь была тихая, затяжная, с различными колебаниями, медленно 

изнурявшая тело и постепенно подтачивавшая душевные силы. Лекарства не помогали. 

Однажды Перикл показал одному своему другу, навестившему его, ладанку, которую 

женщины надели ему на шею: он хотел этим сказать, что ему очень плохо, раз уж он 

согласен терпеть и такую нелепость. 

Когда Перикл был уже при смерти, вокруг него сидели лучшие граждане и 

остававшиеся в живых друзья его. Они рассуждали о его высоких качествах и политическом 

могуществе, перечисляли его подвиги и количество трофеев: он воздвиг девять трофеев в 

память побед, одержанных под его предводительством во славу отечества. Так говорили они 

между собою, думая, что он уже потерял сознание и не понимает их. Но Перикл внимательно 

все это слушал и, прервавши их разговор, сказал, что удивляется, как они прославляют и 

вспоминают такие его заслуги, в которых равная доля принадлежит и счастью и которые 

бывали уже у многих полководцев, а о самой славной и важной заслуге не говорят: «Ни один 

афинский гражданин, – прибавил он, – из-за меня не надел черного плаща», то есть траура. 

Анекдоты о Перикле: Однажды, когда Перикл был очень занят, Анаксагор, уже старик, 

лежал без призора, накрывши голову, чтобы покончить жизнь, уморив себя голодом. Когда 

известие об этом дошло до Перикла, он в испуге сейчас же побежал к старику и стал 

уговаривать его оставить это намерение, оплакивая не его, а себя при мысли, что лишится 

такого советника в государственных делах. Тогда Анаксагор открыл голову и сказал ему: 

«Перикл, кто имеет надобность в лампе, подливает в нее масла». 

Некий стратег, полагаясь на прежние успехи, в совсем не подходящий момент решил 

предпринять вторжение в Беотию. Он уже успел склонить самых храбрых и честолюбивых 

юношей принять участие в походе в качестве добровольцев; их было тысяча человек, не 

считая остального войска. Перикл старался удержать его от этого предприятия и произнес 

при этом знаменитую фразу, что, если он и не послушается Перикла, то во всяком случае не 

сделает ошибки, если подождет самого умного советника – времени. Тогда эти слова не 

встретили большого одобрения; но спустя несколько дней пришло известие о поражении 

злосчастного стратега и его гибели. 

Перикл снарядил полтораста кораблей, посадил на них много храбрых гоплитов и 

всадников и собирался уже выйти в море; такая крупная сила подавала большую надежду 

гражданам и внушала не меньший страх врагам. Уже войска сели на суда, и сам Перикл 

взошел на свою триеру, как вдруг произошло солнечное затмение, наступила темнота, все 

перепугались, считая это важным предзнаменованием. Перикл, видя ужас и полную 

растерянность кормчего, поднял свой плащ перед его глазами и, накрыв его, спросил, 
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неужели в этом есть какое-нибудь несчастие или он считает это предзнаменованием 

какого-нибудь несчастия. Тот отвечал, что нет. «Так чем же то явление отличается от этого, – 

сказал Перикл, – как не тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща?» 

Когда спартанский царь Архидам спросил одного знатного афинянина, кто лучше в 

кулачном бою, он или Перикл, тот ответил: «Право не знаю, если даже я собью его с ног, он 

будет уверять, что не падал, убедит всех присутствующих и победит». 

 

ʉʦʢʨʘʪ ʠ ʝʛʦ ʫʯʝʥʠʢʠ 
 

Одним из немногих ближайших друзей Перикла был Сократ – величайший из 

философов, знаток человеческой натуры, достаточно скептически относящийся к любой 

власти. Острый на язык, язвительный поэт Тимон Флиунтский написал о нем: çɺʩʝʡ 

ʯʘʨʦʚʘʪʝʣʴ ʕʣʣʘʜʳ, ʠʩʢʫʩʥʝʡʰʠʡ ʚ ʜʦʚʦʜʘʭ ʪʦʥʢʠʭ, / ʉ ʧʦʣʫʘʪʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʦʣʴʶ ʚʩʝʭ ʨʠʪʦʨʦʚ 

ʧʝʨʝʰʫʪʠʚʰʠʡè.  

Сократ родился в Афинах в 470 году до нашей эры и погиб там же в возрасте 

семидесяти одного года. Отец Сократа, Софроникс, возводил свой род к самому Дедалу, он 

был каменотесом, и есть сведения, что в юности философ работал в его мастерской, и одетые 

хариты на Акрополе – работа Сократа. Мать Сократа – Фенарета – была повитухой. Позднее 

Сократ сравнивал свое занятие с материнским, говоря о себе, что, как и мать, он принимает 

роды, но не у жен, а у мужей, и роды души, а не тела. Как и Перикл, Сократ был учеником 

Анаксагора из Клазомен. Диоген Лаэртский сообщает, что затем он «слушал Архелая-физика 

и даже был его наложником». 

Диоген Лаэртский: çʉʦʢʨʘʪ ʧʝʨʚʳʤ ʩʪʘʣ ʨʘʩʩʫʞʜʘʪʴ ʦʙ ʦʙʨʘʟʝ ʞʠʟʥʠ ʠ ʧʝʨʚʳʤ ʠʟ 

ʬʠʣʦʩʦʬʦʚ ʙʳʣ ʢʘʟʥʝʥ ʧʦ ʩʫʜʫ. ʆʥ ʥʝ ʩʣʠʰʢʦʤ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʣʩʷ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʦʡ ʠ ʚʦʧʨʦʩʘʤʠ 

ʩʦʪʚʦʨʝʥʠʷ ʤʠʨʘ. ɻʦʚʦʨʷʪ, ʢʦʛʜʘ ɽʚʨʠʧʠʜ ʜʘʣ ʝʤʫ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ɻʝʨʘʢʣʠʪʘ ʠ ʩʧʨʦʩʠʣ ʝʛʦ 

ʤʥʝʥʠʝ; ʉʦʢʨʘʪ ʦʪʚʝʪʠʣ: ñʏʪʦ ʷ ʧʦʥʷʣ ï ʧʨʝʢʨʘʩʥʦ; ʯʝʛʦ ʥʝ ʧʦʥʷʣ, ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʪʦʞʝ: 

ʪʦʣʴʢʦ, ʧʨʘʚʦ, ʜʣʷ ʪʘʢʦʡ ʢʥʠʛʠ ʥʫʞʥʦ ʙʳʪʴ ʜʝʣʦʩʩʢʠʤ ʥʳʨʷʣʴʱʠʢʦʤò. ɺʤʝʩʪʦ ʵʪʦʛʦ ʦʥ 

ʩʪʘʣ ʨʘʩʩʫʞʜʘʪʴ ʦ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʬʠʣʦʩʦʬʠʠ ʧʦ ʨʳʥʢʘʤ ʠ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʤ, ʠʩʩʣʝʜʫʷ, ʧʦ ʝʛʦ 

ʩʣʦʚʘʤ, ʯʪʦ ʫ ʪʝʙʷ ʠ ʭʫʜʦʛʦ ʠ ʜʦʙʨʦʛʦ ʚ ʜʦʤʝ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ.  

ʊʘʢ ʢʘʢ ʚ ʩʧʦʨʘʭ ʦʥ ʙʳʣ ʩʠʣʴʥʝʝ, ʪʦ ʥʝʨʝʜʢʦ ʝʛʦ ʢʦʣʦʪʠʣʠ ʠ ʪʘʩʢʘʣʠ ʟʘ ʚʦʣʦʩʳ, ʘ ʝʱʝ 

ʪʦʛʦ ʯʘʱʝ ʦʩʤʝʠʚʘʣʠ ʠ ʧʦʥʦʩʠʣʠ; ʥʦ ʦʥ ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʚʩʝ ʵʪʦ, ʥʝ ʧʨʦʪʠʚʷʩʴ. ʆʜʥʘʞʜʳ, ʜʘʞʝ 

ʧʦʣʫʯʠʚ ʧʠʥʦʢ, ʦʥ ʠ ʵʪʦ ʩʪʝʨʧʝʣ, ʘ ʢʦʛʜʘ ʢʪʦ-ʪʦ ʧʦʜʠʚʠʣʩʷ, ʦʥ ʦʪʚʝʪʠʣ: ñɽʩʣʠ ʙʳ ʤʝʥʷ 

ʣʷʛʥʫʣ ʦʩʝʣ, ʨʘʟʚʝ ʩʪʘʣ ʙʳ ʷ ʧʦʜʘʚʘʪʴ ʥʘ ʥʝʛʦ ʚ ʩʫʜ?òè  

В 433 году до нашей эры, после того как началась Пелопонесская война, Сократ принял 

в ней участие и проявил немалое мужество. Известно, что он не терял хладнокровия и 

выдержки никогда, даже при тяжелом отступлении. Когда основная часть афинского войска 

беспорядочно бежала, Сократ шел спокойно, то и дело поворачиваясь лицом к врагу. 

Дважды во время боя он спасал жизнь своим друзьям – Алкивиаду и Ксенофонту. 

Диоген Лаэртский: çʆʥ ʟʘʥʠʤʘʣʩʷ ʪʝʣʝʩʥʳʤʠ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷʤʠ ʠ ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ ʜʦʙʨʳʤ 

ʟʜʦʨʦʚʴʝʤ. ɺʦ ʚʩʷʢʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʦʥ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣ ʚ ʧʦʭʦʜʝ ʧʦʜ ɸʤʬʠʧʦʣʴ, ʘ ʚ ʙʠʪʚʝ ʧʨʠ ɼʝʣʠʠ ʩʧʘʩ 

ʞʠʟʥʴ ʩʚʦʝʤʫ ʙʫʜʫʱʝʤʫ ʫʯʝʥʠʢʫ ʂʩʝʥʦʬʦʥʪʫ, ʧʦʜʭʚʘʪʠʚ ʝʛʦ, ʢʦʛʜʘ ʪʦʪ ʫʧʘʣ ʩ ʢʦʥʷ. ʉʨʝʜʠ 

ʧʦʚʘʣʴʥʦʛʦ ʙʝʛʩʪʚʘ ʘʬʠʥʷʥ ʦʥ ʦʪʩʪʫʧʘʣ, ʥʝ ʩʤʝʰʠʚʘʷʩʴ ʩ ʥʠʤʠ, ʠ ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʦʙʦʨʘʯʠʚʘʣʩʷ, 

ʛʦʪʦʚʳʡ ʦʪʨʘʟʠʪʴ ʣʶʙʦʝ ʥʘʧʘʜʝʥʠʝ. ʋʯʘʩʪʚʦʚʘʣ ʦʥ ʠ ʚ ʤʦʨʩʢʠʭ ʩʨʘʞʝʥʠʷʭ ʠ ʧʦʣʫʯʠʣ 

ʥʘʛʨʘʜʫ ʟʘ ʜʦʙʣʝʩʪʴ, ʥʦ ʫʩʪʫʧʠʣ ʝʝ ɸʣʢʠʚʠʘʜʫ ï ʩ ɸʣʢʠʚʠʘʜʦʤ ʦʥ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʜʘʞʝ ʚ ʣʶʙʦʚʥʳʭ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭè.  

Сократ не оставил после себя никаких письменных работ. Он не записывал свои мысли, 

считая, что это ослабляет память и убивает мысль, предпочитая разговаривать с людьми. 

Уже много позднее по памяти его диалоги записали Платон и Ксенофонт, безмерно 

уважавшие своего учителя. Но были у него и недоброжелатели: Сократ упоминается в 

комедиях Аристофана – эти упоминания были прижизненными, пародийными и 

саркастическими. 
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Клавдий Элиан: çʉʦʢʨʘʪ ʨʝʜʢʦ ʧʦʩʝʱʘʣ ʪʝʘʪʨ, ʨʘʟʚʝ ʢʦʛʜʘ ʪʨʘʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʵʪ 

ɽʚʨʠʧʠʜ ʚʳʩʪʫʧʘʣ ʩʦ ʩʚʦʠʤʠ ʥʦʚʳʤʠ ʜʨʘʤʘʤʠé ʌʠʣʦʩʦʬ ʮʝʥʠʣ ʝʛʦ ʟʘ ʤʫʜʨʦʩʪʴ ʠ 

ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʘʨ. ʅʦ ʢʘʢ-ʪʦ ʨʘʟ ɸʣʢʠʚʠʘʜ, ʩʳʥ ʂʣʠʥʠʷ, ʠ ʂʨʠʪʠʡ, ʩʳʥ ʂʘʣʣʝʩʭʨʘ, ʟʘʩʪʘʚʠʣʠ 

ʉʦʢʨʘʪʘ ʧʦʡʪʠ ʚ ʪʝʘʪʨ ʧʦʩʣʫʰʘʪʴ ʰʫʪʢʠ ʢʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʘʢʪʝʨʦʚ. ʆʥ ʥʝ ʦʜʦʙʨʠʣ ʵʪʦʛʦ 

ʟʨʝʣʠʱʘ ʠ ʢʘʢ ʯʝʣʦʚʝʢ ʨʘʩʩʫʜʠʪʝʣʴʥʳʡ, ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʳʡ, ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴʥʳʡ ʠ ʚʜʦʙʘʚʦʢ ʤʫʜʨʳʡ 

ʚʳʢʘʟʘʣ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʝʟʨʝʥʠʝ ʢ ʰʫʪʢʘʤ, ʜʝʨʟʦʩʪʷʤ ʠ ʜʫʨʘʯʝʩʪʚʫ, ʧʨʠʥʷʪʳʤ ʚ ʢʦʤʝʜʠʠ. ʕʪʦ 

ʦʙʠʜʝʣʦ ʢʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʵʪʦʚ, ʯʪʦ ʪʘʢʞʝ, ʧʦʤʠʤʦ ʧʦʩʫʣʦʚ ɸʥʠʪʘ ʠ ʄʝʣʝʪʘ, ʧʦʩʣʫʞʠʣʦ 

ʧʨʠʯʠʥʦʡ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ñʆʙʣʘʢʦʚò. ɸʨʠʩʪʦʬʘʥ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʧʦʣʫʯʠʣ ʚʦʟʥʘʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʟʘ ʩʚʦʶ 

ʢʦʤʝʜʠʶ. ʇʦʥʷʪʥʦ, ʯʪʦ, ʙʝʜʥʷʢ ʠ ʦʪʧʝʪʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʦʥ ʚʟʷʣ ʜʝʥʴʛʠ ʟʘ ʩʚʦʶ ʣʦʞʴé 

ñʆʙʣʘʢʘò ʤʝʞʜʫ ʪʝʤ ʠʤʝʣʠ ʫʩʧʝʭ. ʂʘʢ ʥʠʢʦʛʜʘ ʧʦʜʪʚʝʨʜʠʣʠʩʴ ʩʣʦʚʘ ʂʨʘʪʠʥʘ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʚ 

ʪʝʘʪʨʝ ʫʤʦʣʢʘʝʪ ʛʦʣʦʩ ʨʘʩʩʫʜʢʘè.  

Из комедии «Облака»: ʉʦʢʨʘʪ, ʫʢʘʟʳʚʘʷ ʥʘ ʦʙʣʘʢʘ:  

ï ʊʘʢ ʧʦʡʤʠ ʞʝ: ʙʦʛʠʥʠ ʦʥʠ ʣʠʰʴ ʦʜʥʠ, ʦʩʪʘʣʴʥʦʝ ï ʥʝʣʝʧʳʝ ʙʨʝʜʥʠ!  

ʉʪʨʝʧʩʠʘʜ:  

ï ʅʫ ʘ ɿʝʚʩ? ʆʙʲʷʩʥʠ, ʟʘʢʣʠʥʘʶ ɿʝʤʣʝʡ, ʥʘʤ ʥʝ ʙʦʛ ʨʘʟʚʝ ɿʝʚʩ ʆʣʠʤʧʠʡʩʢʠʡ?  

ʉʦʢʨʘʪ:  

ï ʏʪʦ ʟʘ ɿʝʚʩ? ʇʝʨʝʩʪʘʥʴ ʛʦʨʦʜʠʪʴ ʧʫʩʪʷʢʠ! ɿʝʚʩʘ ʥʝʪ.  

ʉʪʨʝʧʩʠʘʜ:  

ï ɺʦʪ ʪʘʢ ʪʘʢ! ʆʙʲʷʩʥʠ ʤʥʝ, ʢʪʦ ʞʝ ʜʦʞʜʴ ʧʦʩʳʣʘʝʪ ʥʘʤ? ʕʪʦ ʩʧʝʨʚʘ ʨʘʩʩʢʘʞʠ 

ʤʥʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʠ ʷʩʥʦ.  

ʉʦʢʨʘʪ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʷ ʥʘ ʆʙʣʘʢʘ:  

ï ɺʦʪ ʦʥʠ. ʂʪʦ ʞ ʝʱʝ? ʎʝʣʳʡ ʚʦʨʦʭ ʪʝʙʝ ʧʨʠʚʝʜʫ ʷ ʩʝʡʯʘʩ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚ.  

ʏʪʦ, ʚʠʜʘʣ ʪʳ ʭʦʪʴ ʨʘʟ, ʯʪʦʙ ʙʝʟ ʧʦʤʦʱʠ ʪʫʯ ɿʝʚʩ ʫʩʪʨʘʠʚʘʣ ʜʦʞʜʴ? ʆʪʚʝʯʘʡ ʤʥʝ!  

ɸ ʚʝʜʴ ʤʦʛ ʙʳ ʦʥ, ʢʘʞʝʪʩʷ, ʭʣʳʥʫʪʴ ʜʦʞʜʝʤ ʠʟ ʙʝʟʦʙʣʘʯʥʦʡ ʷʩʥʦʡ ʣʘʟʫʨʠ.  

Женат Сократ был на Ксантиппе, которую большинство его биографов представляют 

весьма сварливой женщиной. Она родила ему троих сыновей. 

Клавдий Элиан: çʂʩʘʥʪʠʧʧʘ ʫʪʚʝʨʞʜʘʣʘ, ʯʪʦ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʪʴʤʫ ʧʝʨʝʤʝʥ ʚ ʛʦʨʦʜʝ ʠ ʚ 

ʠʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, ʉʦʢʨʘʪ, ʚʳʭʦʜʠʣ ʣʠ ʦʥ ʠʟ ʜʦʤʫ ʠʣʠ ʚʦʟʚʨʘʱʘʣʩʷ, ʩʦʭʨʘʥʷʣ ʚʩʝʛʜʘ 

ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʣʠʮʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʩʚʳʢʘʣʩʷ ʩʦ ʚʩʝʤ ʙʝʟ ʪʨʫʜʘ, ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʪʝʨʷʣ 

ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʷ ʜʫʭʘ ʠ ʥʝ ʦʪʜʘʚʘʣ ʩʝʙʷ ʚʦ ʚʣʘʩʪʴ ʧʝʯʘʣʠ ʠ ʩʪʨʘʭʘè.  

Диоген Лаэртский: çʇʦ ʩʣʦʚʘʤ ɸʨʠʩʪʦʪʝʣʷ, ʞʝʥʘʪ ʦʥ ʙʳʣ ʜʚʘʞʜʳ: ʧʝʨʚʳʡ ʨʘʟ ʥʘ 

ʂʩʘʥʪʠʧʧʝ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʡ ʫ ʥʝʛʦ ʙʳʣ ʩʳʥ ʃʘʤʧʨʦʢʣ, ʠ ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʨʘʟ ï ʥʘ ʄʠʨʪʦ, ʜʦʯʝʨʠ 

ɸʨʠʩʪʠʜʘ ʉʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʛʦ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʦʥ ʚʟʷʣ ʙʝʟ ʧʨʠʜʘʥʦʛʦ ʠ ʠʤʝʣ ʦʪ ʥʝʝ ʩʳʥʦʚʝʡ ʉʦʬʨʦʥʠʩʢʘ 

ʠ ʄʝʥʝʢʩʝʥʘè.  

Сократ был другом Перикла и Аспазии и входил в узкий кружок близких им людей. 

При Перикле Сократ принимал участие в политической жизни Афин, а после его смерти стал 

членом афинского Совета пятисот. В то время Афины вели войну со Спартой, но после 

первых успехов афиняне фактически сами своими руками похоронили свой флот, осудив на 

смерть стратегов, одержавших победу в морском сражении при Аргинусе, но не сумевших 

из-за начинающейся бури похоронить убитых и спасти утопающих. Сократ был 

единственным, кто выступал в суде за их оправдание. Последующие события показали, как 

он был прав: с тех пор Афины терпели поражение за поражением. 

Спустя год он снова решается выступить против властей и отказывается подчиниться 

приказу Тридцати тираннов, только что пришедших к власти в Афинах, арестовать 

невиновного человека, которого правители посчитали своим врагом. Несмотря на бедность, у 

Сократа было много завистников и недоброжелателей, тем более что он часто обличал в 

неразумии тех, кто был о себе слишком высокого мнения. Сам же он отличался скромностью 

и любил повторять: «Я знаю лишь, что ничего не знаю». 

Враги подали на него в суд, обвинив в безбожии и в том, что он придумывает новых 

богов. Сократ действительно говорил о том, что у каждого человека существует свой 

«демоний» – некий дух, говорящий, что хорошо, а что плохо. Теперь таких демониев мы 



 

 

23 

 

называем совестью, но современникам Сократа это понятие было неизвестно. «И не будешь 

иных ты богов почитать, кроме тех, кого сами мы славим: безграничного Воздуха ширь, 

Облака и Язык, – вот священная троица!» – так видел его учение Аристофан. 

Сократ не признал своей вины и даже позволил себе подшутить над судьями: на 

вопрос, какое наказание он бы сам себе назначил, а это было обычной судебной практикой в 

Афинах, Сократ ответил, что назначить себе наказание, значит признать себя виновным, а он 

– невиновен, и поэтому может назначить себе лишь обед за государственный счет. Такой 

ответ вызвал гнев и возмущение судей. Защитников его больше не слушали. Платона, 

пытавшегося произнести написанную заранее речь, прогнали с трибуны. Сократу был 

вынесен смертный приговор в тот самый день, когда из Аттики на Делос отправлялся 

ритуальный корабль с дарами для богов. По закону, пока этот корабль не вернется обратно, 

приговор не мог быть приведен в исполнение, поэтому между судом и казнью прошло 

больше месяца. 

Клавдий Элиан: çʂʦʛʜʘ ʢʦʨʘʙʣʴ ʚʦʟʚʨʘʪʠʣʩʷ ʩ ɼʝʣʦʩʘ, ʠ ʉʦʢʨʘʪ ʙʳʣ ʦʙʨʝʯʝʥ, ʚ 

ʪʝʤʥʠʮʫ ʢ ʥʝʤʫ ʧʨʠʰʝʣ ʝʛʦ ʜʨʫʛ ɸʧʦʣʣʦʜʦʨ, ʧʨʠʥʝʩ ʢʨʘʩʠʚʳʡ ʰʝʨʩʪʷʥʦʡ ʭʠʪʦʥ ʠ ʩʪʦʣʴ ʞʝ 

ʜʦʨʦʛʦʡ ʛʠʤʘʪʠʡ ʠ ʩʪʘʣ ʧʨʦʩʠʪʴ, ʯʪʦʙʳ ʉʦʢʨʘʪ ʚʳʧʠʣ ʷʜ, ʦʜʝʚʰʠʩʴ ʚ ʵʪʦʪ ʭʠʪʦʥ ʠ 

ʛʠʤʘʪʠʡ. ʆʥ ʛʦʚʦʨʠʣ, ʯʪʦ ʚ ʪʘʢʦʡ ʦʜʝʞʜʝ ʉʦʢʨʘʪʘ ʥʝ ʩʪʳʜʥʦ ʙʫʜʝʪ ʧʦʣʦʞʠʪʴ ʚ ʤʦʛʠʣʫ ʠ 

ʝʛʦ ʪʝʣʦ ʙʫʜʝʪ ʫʙʨʘʥʦ ʧʦʜʦʙʘʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʊʘʢʦʚʳ ʙʳʣʠ ʩʣʦʚʘ ɸʧʦʣʣʦʜʦʨʘ. ʉʦʢʨʘʪ ʞʝ 

ʦʩʪʘʣʩʷ ʥʝʚʦʟʤʫʪʠʤ ʠ, ʦʙʨʘʪʠʚʰʠʩʴ ʢ ʂʨʠʪʦʥʫ, ʉʠʤʤʠʶ ʠ ʌʝʜʦʥʫ, ʩʢʘʟʘʣ: ñɺʳʩʦʢʦʛʦ ʦʙʦ 

ʤʥʝ ʤʥʝʥʠʷ ʵʪʦʪ ɸʧʦʣʣʦʜʦʨ, ʝʩʣʠ ʤʦʞʝʪ ʜʫʤʘʪʴ, ʙʫʜʪʦ, ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ ʢʘʢ ʷ ʚʳʧʴʶ ʵʪʫ 

ʟʘʟʜʨʘʚʥʫʶ ʯʘʰʫ, ʦʥ ʝʱʝ ʙʫʜʝʪ ʚʠʜʝʪʴ ʉʦʢʨʘʪʘ. ɺʝʜʴ ʝʩʣʠ ʦʥ ʧʦʣʘʛʘʝʪ, ʯʪʦ ʪʦʪ, ʢʪʦ 

ʩʢʦʨʦ ʙʫʜʝʪ ʨʘʩʧʨʦʩʪʝʨʪ ʫ ʚʘʰʠʭ ʥʦʛ ʥʘ ʧʦʣʫ, ï ʵʪʦ ʷ, ʦʥ, ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʩʦʚʩʝʤ ʥʝ ʟʥʘʝʪ 

ʤʝʥʷòè.  

Платон: çʌʝʜʦʥéɺʳʰʣʦ ʪʘʢ, ʯʪʦ ʢʘʢ ʨʘʟ ʥʘʢʘʥʫʥʝ ʧʨʠʛʦʚʦʨʘ ʘʬʠʥʷʥʝ ʫʢʨʘʩʠʣʠ 

ʚʝʥʢʦʤ ʢʦʨʤʫ ʢʦʨʘʙʣʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʥʠ ʧʦʩʳʣʘʶʪ ʥʘ ɼʝʣʦʩ.  

ʕʭʝʢʨʘʪ. ɸ ʯʪʦ ʟʘ ʢʦʨʘʙʣʴ?  

ʌʝʜʦʥ. ʇʦ ʩʣʦʚʘʤ ʘʬʠʥʷʥ, ʵʪʦ ʪʦʪ ʩʘʤʳʡ ʢʦʨʘʙʣʴ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʊʝʩʝʡ ʥʝʢʦʛʜʘ ʧʦʚʝʟ ʥʘ 

ʂʨʠʪ ʟʥʘʤʝʥʠʪʳʝ ʩʝʤʴ ʧʘʨ. ʆʥ ʠ ʠʤ ʞʠʟʥʴ ʩʧʘʩ, ʠ ʩʘʤ ʦʩʪʘʣʩʷ ʞʠʚ. ɸ ʘʬʠʥʷʥʝ, ʢʘʢ ʛʣʘʩʠʪ 

ʧʨʝʜʘʥʠʝ, ʜʘʣʠ ʪʦʛʜʘ ɸʧʦʣʣʦʥʫ ʦʙʝʪ: ʝʩʣʠ ʚʩʝ ʩʧʘʩʫʪʩʷ, ʝʞʝʛʦʜʥʦ ʦʪʧʨʘʚʣʷʪʴ ʥʘ ɼʝʣʦʩ 

ʩʚʷʱʝʥʥʦʝ ʧʦʩʦʣʴʩʪʚʦ. ʉ ʪʦʡ ʧʦʨʳ ʠ ʧʦʥʳʥʝ ʦʥʠ ʥʝʫʢʦʩʥʠʪʝʣʴʥʦ, ʛʦʜ ʟʘ ʛʦʜʦʤ, ʝʛʦ 

ʦʪʧʨʘʚʣʷʶʪ. ʀ ʨʘʟ ʫʞ ʩʥʘʨʷʜʠʣʠ ʧʦʩʦʣʴʩʪʚʦ ʚ ʧʫʪʴ, ʟʘʢʦʥ ʪʨʝʙʫʝʪ, ʯʪʦʙʳ ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ, ʧʦʢʘ 

ʢʦʨʘʙʣʴ ʥʝ ʧʨʠʙʫʜʝʪ ʥʘ ɼʝʣʦʩ ʠ ʥʝ ʚʦʟʚʨʘʪʠʪʩʷ ʥʘʟʘʜ, ʛʦʨʦʜ ʭʨʘʥʠʣ ʯʠʩʪʦʪʫ ʠ ʥʠ ʦʜʠʥ 

ʩʤʝʨʪʥʳʡ ʧʨʠʛʦʚʦʨ ʚ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʥʝ ʧʨʠʚʦʜʠʣʩʷ. ɸ ʧʣʘʚʘʥʠʝ ʠʥʦʡ ʨʘʟ ʟʘʪʷʛʠʚʘʝʪʩʷ ʥʘʜʦʣʛʦ, 

ʝʩʣʠ ʟʘʜʫʶʪ ʧʨʦʪʠʚʥʳʝ ʚʝʪʨʳ. ʅʘʯʘʣʦʤ ʩʚʷʱʝʥʥʦʛʦ ʧʦʩʦʣʴʩʪʚʘ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʜʝʥʴ, ʢʦʛʜʘ 

ʞʨʝʮ ɸʧʦʣʣʦʥʘ ʚʦʟʣʦʞʠʪ ʚʝʥʦʢ ʥʘ ʢʦʨʤʫ ʢʦʨʘʙʣʷ. ɸ ʵʪʦ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ ʥʘʢʘʥʫʥʝ ʩʫʜʘ ï ʷ ʫʞʝ 

ʚʘʤ ʩʢʘʟʘʣ. ʇʦʪʦʤʫ-ʪʦ ʠ ʚʳʰʣʦ, ʯʪʦ ʉʦʢʨʘʪ ʧʨʦʙʳʣ ʪʘʢ ʜʦʣʛʦ ʚ ʪʶʨʴʤʝ ʤʝʞʜʫ 

ʧʨʠʛʦʚʦʨʦʤ ʠ ʢʦʥʯʠʥʦʶè.  

Имея возможность бежать из тюрьмы, он этого не сделал и друзей своих, плакавших о 

нем, упрекал, обращая к ним в темнице лучшие свои речи. Когда ему сказали: «Афиняне 

тебя осудили на смерть», он ответил: «А природа осудила их самих». «Ты умираешь 

безвинно», – говорила ему жена; он возразил: «А ты бы хотела, чтобы заслуженно?» По 

истечении положенного срока он выпил чашу с ядом и умер в окружении своих учеников. 

Последний день его жизни описан Платоном в диалоге «Федон». Федоном звали юношу, 

выкупленного по просьбе Сократа из публичного дома и ставшего затем его учеником, а 

впоследствии – известным философом. 

Платон: çéʩʠʜʷ ʧʦʜʣʝ ʥʝʛʦ, ʷ ʠʩʧʳʪʳʚʘʣ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦʝ ʯʫʚʩʪʚʦ.  

ʗ ʙʳʣ ʩʚʠʜʝʪʝʣʝʤ ʢʦʥʯʠʥʳ ʙʣʠʟʢʦʛʦ ʜʨʫʛʘ, ʘ ʤʝʞʜʫ ʪʝʤ ʞʘʣʦʩʪʠ ʢ ʥʝʤʫ ʥʝ ʦʱʫʱʘʣ ï 

ʦʥ ʢʘʟʘʣʩʷ ʤʥʝ ʩʯʘʩʪʣʠʚʮʝʤ, ʕʭʝʢʨʘʪ, ʷ ʚʠʜʝʣ ʧʦʩʪʫʧʢʠ ʠ ʩʣʳʰʘʣ ʨʝʯʠ ʩʯʘʩʪʣʠʚʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ! ɼʦ ʪʦʛʦ ʙʝʩʩʪʨʘʰʥʦ ʠ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦ ʦʥ ʫʤʠʨʘʣ, ʯʪʦ ʫ ʤʝʥʷ ʜʘʞʝ ʷʚʣʷʣʘʩʴ ʤʳʩʣʴ, 

ʙʫʜʪʦ ʠ ʚ ɸʠʜ ʦʥ ʦʪʭʦʜʠʪ ʥʝ ʙʝʟ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʝʜʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʪʘʤ, ʚ ɸʠʜʝ, ʙʫʜʝʪ 

ʙʣʘʞʝʥʥʝʝ, ʯʝʤ ʢʪʦ-ʣʠʙʦ ʠʥʦʡ. ɺʦʪ ʧʦʯʝʤʫ ʦʩʦʙʦʡ ʞʘʣʦʩʪʠ ʷ ʥʝ ʦʱʫʱʘʣ ï ʚʦʧʨʝʢʠ ʚʩʝʤ 
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ʦʞʠʜʘʥʠʷʤ, ï ʥʦ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʪʝʤ ʬʠʣʦʩʦʬʩʢʘʷ ʙʝʩʝʜʘ (ʘ ʠʤʝʥʥʦ ʪʘʢʦʛʦ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʰʣʠ ʫ ʥʘʩ 

ʨʘʟʛʦʚʦʨʳ) ʥʝ ʜʦʩʪʘʚʠʣʘ ʤʥʝ ʧʨʠʚʳʯʥʦʛʦ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷ. ʕʪʦ ʙʳʣʦ ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ 

ʥʝʙʳʚʘʣʦʝ ʯʫʚʩʪʚʦ, ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʩʪʨʘʥʥʦʝ ʩʤʝʰʝʥʠʝ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷ ʠ ʩʢʦʨʙʠ ï ʧʨʠ ʤʳʩʣʠ, ʯʪʦ 

ʦʥ ʚʦʪ-ʚʦʪ ʜʦʣʞʝʥ ʫʤʝʨʝʪʴ. ʀ ʚʩʝ, ʢʪʦ ʩʦʙʨʘʣʩʷ ʚ ʪʶʨʴʤʝ, ʙʳʣʠ ʧʦʯʪʠ ʚ ʪʘʢʦʤ ʞʝ 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʜʫʭʘ ʠ ʪʦ ʩʤʝʷʣʠʩʴ, ʪʦ ʧʣʘʢʘʣʠéè  

çéʚʦʰʝʣ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʜʝʨʞʘʣ ʚ ʨʫʢʝ ʯʘʰʫ ʩʦ ʩʪʝʨʪʳʤ ʷʜʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʜʥʝʩʪʠ 

ʉʦʢʨʘʪʫ. ʋʚʠʜʝʚ ʵʪʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʉʦʢʨʘʪ ʩʢʘʟʘʣ:  

ï ɺʦʪ ʠ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦ, ʣʶʙʝʟʥʳʡ. ʊʳ ʩʦ ʚʩʝʤ ʵʪʠʤ ʟʥʘʢʦʤ ï ʯʪʦ ʞʝ ʤʥʝ ʥʘʜʦ ʜʝʣʘʪʴ?  

ï ɼʘ ʥʠʯʝʛʦ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʪʦʪ, ï ʧʨʦʩʪʦ ʚʳʧʝʡ ʠ ʭʦʜʠ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʥʝ ʧʦʷʚʠʪʩʷ 

ʪʷʞʝʩʪʴ ʚ ʥʦʛʘʭ, ʘ ʪʦʛʜʘ ʦʥʦ ʧʦʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʩʘʤʦ.  

ʉ ʵʪʠʤʠ ʩʣʦʚʘʤʠ ʦʥ ʧʨʦʪʷʥʫʣ ʉʦʢʨʘʪʫ ʯʘʰʫ. ʀ ʪʦʪ ʚʟʷʣ ʝʝ ʩ ʧʦʣʥʳʤ ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʝʤé 

ʥʝ ʜʨʦʞʘʣ, ʥʝ ʧʦʙʣʝʜʥʝʣ, ʥʝ ʠʟʤʝʥʠʣʩʷ ʚ ʣʠʮʝ; ʥʦ, ʧʦ ʚʩʝʛʜʘʰʥʝʡ ʩʚʦʝʡ ʧʨʠʚʳʯʢʝ, ʚʟʛʣʷʥʫʣ ʥʘ 

ʪʦʛʦ ʯʫʪʴ ʠʩʧʦʜʣʦʙʴʷ ʠ ʩʧʨʦʩʠʣ:  

ï ʂʘʢ, ʧʦ-ʪʚʦʝʤʫ, ʵʪʠʤ ʥʘʧʠʪʢʦʤ ʤʦʞʥʦ ʩʜʝʣʘʪʴ ʚʦʟʣʠʷʥʠʝ ʢʦʤʫ-ʥʠʙʫʜʴ ʠʟ ʙʦʛʦʚ ʠʣʠ 

ʥʝʪ?  

ï ʄʳ ʩʪʠʨʘʝʤ ʨʦʚʥʦ ʩʪʦʣʴʢʦ, ʉʦʢʨʘʪ, ʩʢʦʣʴʢʦ ʥʘʜʦ ʚʳʧʠʪʴ.  

ï ʇʦʥʠʤʘʶ, ï ʩʢʘʟʘʣ ʉʦʢʨʘʪ. ï ʅʦ ʤʦʣʠʪʴʩʷ ʙʦʛʘʤ ʠ ʤʦʞʥʦ ʠ ʥʫʞʥʦ ï ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ 

ʧʝʨʝʩʝʣʝʥʠʝ ʠʟ ʵʪʦʛʦ ʤʠʨʘ ʚ ʠʥʦʡ ʙʳʣʦ ʫʜʘʯʥʳʤ. ʆʙ ʵʪʦʤ ʷ ʠ ʤʦʣʶ, ʠ ʜʘ ʙʫʜʝʪ ʪʘʢ.  

ɼʦʛʦʚʦʨʠʚ ʵʪʠ ʩʣʦʚʘ, ʦʥ ʧʦʜʥʝʩ ʯʘʰʫ ʢ ʛʫʙʘʤ ʠ ʚʳʧʠʣ ʜʦ ʜʥʘ ï ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʠ ʣʝʛʢʦ.  

ï ɼʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʠʟ ʥʘʩ ʝʱʝ ʢʘʢ-ʪʦ ʫʜʝʨʞʠʚʘʣʦʩʴ ʦʪ ʩʣʝʟ, ʥʦ, ʫʚʠʜʝʚ, ʢʘʢ ʦʥ 

ʧʴʝʪ ʠ ʢʘʢ ʦʥ ʚʳʧʠʣ ʷʜ, ʤʳ ʫʞʝ ʥʝ ʤʦʛʣʠ ʩʜʝʨʞʘʪʴ ʩʝʙʷ. ʋ ʤʝʥʷ ʩʘʤʦʛʦ, ʢʘʢ ʷ ʥʠ ʢʨʝʧʠʣʩʷ, 

ʩʣʝʟʳ ʣʠʣʠʩʴ ʨʫʯʴʝʤ. ʗ ʟʘʢʨʳʣʩʷ ʧʣʘʱʦʤ ʠ ʦʧʣʘʢʠʚʘʣ ʩʘʤʦʛʦ ʩʝʙʷ ï ʜʘ! ʥʝ ʝʛʦ ʷ ʦʧʣʘʢʠʚʘʣ, ʥʦ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʛʦʨʝ ï ʧʦʪʝʨʶ ʪʘʢʦʛʦ ʜʨʫʛʘ! ʂʨʠʪʦʥ ʝʱʝ ʨʘʥʴʰʝ ʤʦʝʛʦ ʨʘʟʨʘʟʠʣʩʷ ʩʣʝʟʘʤʠ ʠ 

ʧʦʜʥʷʣʩʷ ʩ ʤʝʩʪʘ. ɸ ɸʧʦʣʣʦʜʦʨ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʠ ʜʦ ʪʦʛʦ ʧʣʘʢʘʣ ʥʝ ʧʝʨʝʩʪʘʚʘʷ, ʪʫʪ ʟʘʨʳʜʘʣ ʠ 

ʟʘʛʦʣʦʩʠʣ ʩ ʪʘʢʠʤ ʦʪʯʘʷʥʠʝʤ, ʯʪʦ ʚʩʝʤ ʥʘʜʦʨʚʘʣ ʜʫʰʫ, ʚʩʝʤ, ʢʨʦʤʝ ʉʦʢʨʘʪʘ. ɸ ʉʦʢʨʘʪ 

ʧʨʦʤʦʣʚʠʣ:  

ï ʅʫ ʯʪʦ ʚʳ, ʯʪʦ ʚʳ, ʯʫʜʘʢʠ! ʗ ʜʣʷ ʪʦʛʦ ʛʣʘʚʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʠ ʦʪʦʩʣʘʣ ʦʪʩʶʜʘ ʞʝʥʱʠʥ, 

ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ ʥʝ ʫʩʪʨʦʠʣʠ ʧʦʜʦʙʥʦʛʦ ʙʝʩʯʠʥʩʪʚʘ, ï ʚʝʜʴ ʤʝʥʷ ʫʯʠʣʠ, ʯʪʦ ʫʤʠʨʘʪʴ ʜʦʣʞʥʦ ʚ 

ʙʣʘʛʦʛʦʚʝʡʥʦʤ ʤʦʣʯʘʥʠʠ. ʊʠʰʝ, ʩʜʝʨʞʠʪʝ ʩʝʙʷ! ï ʀ ʤʳ ʟʘʩʪʳʜʠʣʠʩʴ ʠ ʧʝʨʝʩʪʘʣʠ ʧʣʘʢʘʪʴ.  

ʉʦʢʨʘʪ ʩʧʝʨʚʘ ʭʦʜʠʣ, ʧʦʪʦʤ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʦʛʠ ʪʷʞʝʣʝʶʪ, ʠ ʣʝʛ ʥʘ ʩʧʠʥʫ: ʪʘʢ ʚʝʣʝʣ 

ʪʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢ. ʂʦʛʜʘ ʉʦʢʨʘʪ ʣʝʛ, ʦʥ ʦʱʫʧʘʣ ʝʤʫ ʩʪʫʧʥʠ ʠ ʛʦʣʝʥʠ ʠ ʥʝʤʥʦʛʦ ʧʦʛʦʜʷ ï ʝʱʝ ʨʘʟ. 

ʇʦʪʦʤ ʩʠʣʴʥʦ ʩʪʠʩʥʫʣ ʝʤʫ ʩʪʫʧʥʶ ʩʧʨʦʩʠʣ, ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʣʠ ʦʥ. ʉʦʢʨʘʪ ʦʪʚʝʯʘʣ, ʯʪʦ ʥʝʪ. 

ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʦʥ ʩʥʦʚʘ ʦʱʫʧʘʣ ʝʤʫ ʛʦʣʝʥʠ ʠ, ʧʦʥʝʤʥʦʛʫ ʚʝʜʷ ʨʫʢʫ ʚʚʝʨʭ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʣ ʥʘʤ, ʢʘʢ 

ʪʝʣʦ ʩʪʳʥʝʪ ʠ ʢʦʯʝʥʝʝʪ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʧʨʠʢʦʩʥʫʣʩʷ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʨʘʟ ʠ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʢʦʛʜʘ ʭʦʣʦʜ 

ʧʦʜʩʪʫʧʠʪ ʢ ʩʝʨʜʮʫ, ʦʥ ʦʪʦʡʜʝʪ.  

ʍʦʣʦʜ ʜʦʙʨʘʣʩʷ ʫʞʝ ʜʦ ʞʠʚʦʪʘ, ʠ ʪʫʪ ʉʦʢʨʘʪ ʨʘʩʢʨʳʣʩʷ ï ʦʥ ʣʝʞʘʣ, ʟʘʢʫʪʘʚʰʠʩʴ, ï 

ʠ ʩʢʘʟʘʣ (ʵʪʦ ʙʳʣʠ ʝʛʦ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʩʣʦʚʘ):  

ï ʂʨʠʪʦʥ, ʤʳ ʜʦʣʞʥʳ ɸʩʢʣʝʧʠʶ ʧʝʪʫʭʘ. ʊʘʢ ʦʪʜʘʡʪʝ ʞʝ, ʥʝ ʟʘʙʫʜʴʪʝ.  

ï ʅʝʧʨʝʤʝʥʥʦ, ï ʦʪʦʟʚʘʣʩʷ ʂʨʠʪʦʥ. ï ʅʝ ʭʦʯʝʰʴ ʣʠ ʝʱʝ ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʩʢʘʟʘʪʴ?  

ʅʦ ʥʘ ʵʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ ʦʪʚʝʪʘ ʫʞʝ ʥʝ ʙʳʣʦ. ʅʝʤʥʦʛʦ ʩʧʫʩʪʷ ʦʥ ʚʟʜʨʦʛʥʫʣ, ʠ ʩʣʫʞʠʪʝʣʴ 

ʦʪʢʨʳʣ ʝʤʫ ʣʠʮʦ: ʚʟʛʣʷʜ ʉʦʢʨʘʪʘ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʩʷ. ʋʚʠʜʝʚ ʵʪʦ, ʂʨʠʪʦʥ ʟʘʢʨʳʣ ʝʤʫ ʨʦʪ ʠ ʛʣʘʟʘ.  

ʊʘʢʦʚé ʙʳʣ ʢʦʥʝʮ ʥʘʰʝʛʦ ʜʨʫʛʘ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ ï ʤʳ ʚʧʨʘʚʝ ʵʪʦ ʩʢʘʟʘʪʴ ï ʩʘʤʦʛʦ ʣʫʯʰʝʛʦ 

ʠʟ ʚʩʝʭ, ʢʦʛʦ ʥʘʤ ʜʦʚʝʣʦʩʴ ʫʟʥʘʪʴ ʥʘ ʥʘʰʝʤ ʚʝʢʫ, ʜʘ ʠ ʚʦʦʙʱʝ ʩʘʤʦʛʦ ʨʘʟʫʤʥʦʛʦ ʠ ʩʘʤʦʛʦ 

ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʛʦè.  

Очень скоро афиняне раскаялись в вынесенном ими несправедливом приговоре: они 

приговорили обвинителей Сократа к изгнанию, а ему воздвигли бронзовую статую работы 

Лисиппа. 

Анекдоты о Сократе: Однажды Алкивиад предложил ему большой участок земли, 

чтобы выстроить дом; Сократ ответил: «Если бы мне нужны были сандалии, а ты предложил 

бы мне для них целую бычью кожу, разве не смешон бы я стал с таким подарком?» Часто он 

говаривал, глядя на множество рыночных товаров: «Сколько же есть вещей, без которых 
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можно жить!» 

Он говорил, что это удивительно: всякий человек без труда скажет, сколько у него 

овец, но не всякий сможет назвать, скольких он имеет друзей, – настолько они не в цене. 

Посмотрев, как Евклид навострился в словопрениях, он сказал ему: «С софистами, Евклид, 

ты сумеешь обойтись, а вот с людьми – навряд ли». Досуг он восхвалял как драгоценнейшее 

достояние. Он говорил, что есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество. 

Богатство и знатность не приносят никакого достоинства – напротив, приносят лишь дурное. 

Когда кто-то сообщил ему, что философ-киник Антисфен родился от фракиянки, он 

ответил: «А ты думал, что такой благородный человек мог родиться только от полноправных 

граждан?» А когда способный юноша Федон, оказавшись в плену, был отдан в блудилище, 

то Сократ велел своему ученику Критону его выкупить и сделать из него философа. Уже 

стариком он учился играть на лире: разве неприлично, говорил он, узнавать то, чего не знал? 

Плясал он тоже с охотою, полагая, что такое упражнение полезно для крепости тела. 

Человеку, который спросил, жениться ему или не жениться, он ответил: «Делай что 

хочешь – все равно раскаешься». Удивительно, говорил он, что ваятели каменных статуй 

бьются над тем, чтобы камню придать подобие человека, и не думают о том, чтобы самим не 

быть подобием камня. А молодым людям советовал он почаще смотреться в зеркало: 

красивым – чтобы не срамить своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрасить 

безобразие. 

Однажды он позвал к обеду богатых гостей, и Ксантиппе было стыдно за свой скудный 

обед. «Не бойся, – сказал он, – если они люди порядочные, то останутся довольны, а если 

пустые, то нам до них дела нет». Он говаривал, что сам он ест, чтобы жить, а другие люди 

живут, чтобы есть. Нестоящую чернь он сравнивал с человеком, который одну поддельную 

монету отвергнет, а груду их примет за настоящие. Когда Эсхин сказал: «Я беден, ничего 

другого у меня нет, так возьми же меня самого», он воскликнул: «Разве ты не понимаешь, 

что нет подарка дороже?!» Кто-то жаловался, что на него не обратили внимания, когда 

Тридцать тираннов пришли к власти. «Ты ведь не жалеешь об этом?» – сказал Сократ. 

Ему сообщили, что кто-то говорит о нем дурно. «Это потому, что его не научили 

говорить хорошо», – сказал он в ответ. 

Однажды Ксантиппа сперва разругала его, а потом окатила водой. «Так я и говорил, – 

промолвил он, – у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь». Алкивиад твердил ему, что 

ругань Ксантиппы непереносима; он ответил: «А я к ней привык, как к вечному скрипу 

колеса. Переносишь ведь ты гусиный гогот?» «Но от гусей я получаю яйца и птенцов к 

столу», – сказал Алкивиад. «А Ксантиппа рожает мне детей», – отвечал Сократ. Однажды 

среди рынка она стала рвать на нем плащ; друзья советовали ему защищаться кулаками, но 

он ответил: “Зачем? Чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: «Так ее, Сократ! Так 

его, Ксантиппа!”?» Он говорил, что сварливая жена для него – то же, что норовистые кони 

для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на 

Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми». 

 

ʅʝʫʜʘʯʘ ʉʦʢʨʘʪʘ. ɸʣʢʠʚʠʘʜ 
 

Одним из самых любимых учеников Сократа и самой большой его неудачей стал 

Алкивиад – племянник и воспитанник Перикла. Отец Алкивиада, Клиний, погиб в морском 

сражении, когда его сын был еще совсем маленьким. «В его поведении и нраве было очень 

много разнородного и переменчивого», – говорит об Алкивиаде Плутарх и замечает, что 

«среди многих присущих ему от природы горячих страстей самой пылкой была жажда 

первенства и победы». 

Нрав мальчика проявился уже в ранние годы. Как-то еще малышом, он играл в бабки в 

тесном переулке, и когда очередь бросать кости дошла до него, подъехала тяжело груженная 

телега, которая неизбежно должна была разметать брошенные им бабки. Сначала мальчик 
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попросил возницу немного обождать, но грубый мужлан не обратил внимания на его слова и 

продолжал погонять лошадей, и тогда остальные дети расступились, Алкивиад же бросился 

ничком перед самой телегой и, вытянувшись поперек дороги, крикнул вознице: «Теперь 

езжай, коли хочешь!» Тот в испуге осадил назад, а остальные участники этой сцены, 

оправившись от изумления, с громкими криками бросились к Алкивиаду. 

Плохую службу Алкивиаду сослужила его необычайная красота, воспетая многими 

поэтами. 

Плутарх: çéʚʦ ʚʩʷʢʫʶ ʧʦʨʫ ʝʛʦ ʞʠʟʥʠ ʦʥʘ ʙʳʣʘ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʮʚʝʪʝ, ʩʦʦʙʱʘʷ ʤʘʣʴʯʠʢʫ, 

ʶʥʦʰʝ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʚʟʨʦʩʣʦʤʫ ʤʫʞʫ ʧʨʝʣʝʩʪʴ ʠ ʦʙʘʷʥʠʝé ɻʦʚʦʨʷʪ, ʝʤʫ ʙʳʣʘ ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʜʘʞʝ 

ʢʘʨʪʘʚʦʩʪʴ, ʧʨʠʜʘʚʘʚʰʘʷ ʫʙʝʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʨʝʜʢʦʝ ʠʟʷʱʝʩʪʚʦ ʥʝʧʨʠʥʫʞʜʝʥʥʳʤ ʨʝʯʘʤè.  

Древние так восхищались его внешностью, что столетия спустя средневековые 

переводчики приняли Алкивиада за… женщину! « ʉʢʘʞʠ, ʚ ʢʘʢʠʭ ʢʨʘʷʭ ʦʥʠ, / ʊʘʠʩ, ɸʣʢʠʜʘ 

ï ʫʪʝʰʝʥʴʝ / ʄʫʞʝʡ, ʙʣʠʩʪʘʚʰʠʭ ʚ ʦʥʳ ʜʥʠ?è – писал Франсуа Вийон. «Алкида» – это и 

есть красавец Алкивиад, в юные годы действительно бывший «утешением» многих мужей: 

любовников у него было очень много. «Целая толпа знатных афинян окружала Алкивиада, 

ходила за ним по пятам, предупреждала все его желания», – сообщает Плутарх. Зная силу 

своей внешности, с ранних лет Алкивиад пользовался этим, чтобы приобретать влияние на 

людей. Большинство поклонников привлекала лишь красота мальчика, единственным 

человеком, заботившимся о его душе, был Сократ. Один из биографов Алкивиада пошутил, 

что Сократ держал своего возлюбленного за уши, оставляя соперникам немало удобных для 

захвата мест, которые ему самому недоступны, – чрево, срам, глотку… Но Сократ был один, 

а льстецов вокруг было много. Они разжигали честолюбие и тщеславие юноши, твердя, что 

стоит ему взяться за государственные дела, как он разом не только затмит всех прочих 

военачальников и народных любимцев, но и самого Перикла превзойдет могуществом и 

славою среди греков. Однажды философ-человеконенавистник Тимон, встретив Алкивиада, 

поздоровался и сказал: «Молодец, сынок, расти все выше и выше – громадным злом 

вырастешь ты для них всех!» – кто засмеялся, кто ответил бранью, но были и такие, кого эти 

слова смутили не на шутку. 

Плутарх: çɸʣʢʠʚʠʘʜ, ʩ ʩʘʤʳʭ ʨʘʥʥʠʭ ʣʝʪ ʠʟʙʘʣʦʚʘʥʥʳʡ ʠ ʢʘʢ ʙʳ ʟʘʤʢʥʫʪʳʡ ʚ ʢʨʫʛʫ 

ʣʶʜʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʩʢʘʣʠ ʪʦʣʴʢʦ ʝʛʦ ʙʣʘʛʦʩʢʣʦʥʥʦʩʪʠ ʠ ʥʝ ʜʘʚʘʣʠ ʧʨʠʩʣʫʰʘʪʴʩʷ ʢ ʩʣʦʚʘʤ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʷ, ʚʩʝ ʞʝ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʚʨʦʞʜʝʥʥʳʤ ʩʚʦʠʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘʤ ʫʟʥʘʣ ʉʦʢʨʘʪʘ 

ʠ ʩʙʣʠʟʠʣʩʷ ʩ ʥʠʤ, ʦʪʜʘʣʠʚʰʠʩʴ ʦʪ ʙʦʛʘʪʳʭ ʠ ʟʥʘʪʥʳʭ ʚʣʶʙʣʝʥʥʳʭ. ʆʥʠ ʙʳʩʪʨʦ 

ʧʦʜʨʫʞʠʣʠʩʴ, ʠ ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʫʩʣʳʰʘʣ ʨʝʯʠ ʉʦʢʨʘʪʘ ï ʨʝʯʠ ʥʝ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘ, ʞʘʞʜʫʱʝʛʦ 

ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʳʭ ʤʫʞʘ ʥʘʩʣʘʞʜʝʥʠʡ, ʜʦʤʦʛʘʶʱʝʛʦʩʷ ʧʦʮʝʣʫʝʚ ʠ ʣʘʩʢ, ʥʦ ʦʙʣʠʯʠʪʝʣʷ, 

ʙʠʯʫʶʱʝʛʦ ʝʛʦ ʠʩʧʦʨʯʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʧʫʩʪʫʶ, ʛʣʫʧʫʶ ʩʧʝʩʴè.  

Сократ единственный пользовался уважением Алкивиада, с остальными же 

влюбленными тот был резок и неприветлив, не ставя их ни во что. Подчас его выходки были 

чрезвычайно грубы. Однажды некий Анит пригласил Алкивиада на пир. Приглашение 

Алкивиад отверг и, оставшись у себя, пил с друзьями; когда же все захмелели, то шумной 

ватагой отправились к Аниту. Алкивиад остановился в дверях залы, окинул взором столы, 

уставленные серебряными и золотыми кубками, и приказал рабам забрать половину утвари и 

отнести к нему домой, но войти не удостоил и, распорядившись подобным образом, 

удалился. Гости возмущенно закричали, что Алкивиад-де нагло оскорбил хозяина. 

«Напротив, – возразил Анит, – он обнаружил сдержанность и снисходительность: ведь он 

оставил нам эту половину, меж тем как мог забрать все». 

Анекдоты об Алкивиаде: Он хотел повидаться с Периклом и пришел к дверям его дома. 

Ему ответили, что хозяину недосуг, что он размышляет над отчетом, который должен будет 

дать афинянам, и, уходя, Алкивиад заметил: «А не лучше ли было бы ему подумать о том, 

как вообще не давать отчетов? 

У Алкивиада была собака, удивительно красивая, которая обошлась ему в семьдесят 

мин, и он приказал обрубить ей хвост, служивший животному главным украшением. Друзья 
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были недовольны его поступком и рассказывали Алкивиаду, что все жалеют собаку и бранят 

хозяина, но тот лишь улыбнулся в ответ и сказал: «Что ж, все складывается так, как я хочу. А 

хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, – иначе как бы они не сказали обо мне 

чего-нибудь похуже! 

 

ʇʘʜʝʥʠʝ ɸʣʢʠʚʠʘʜʘ 
 

Алкивиад был избран стратегом и достиг в этой должности больших успехов. Но с 

делами и речами государственного мужа, с искусством оратора и мудростью сочетались 

непомерная роскошь повседневной жизни, разнузданность в попойках и любовных 

удовольствиях. Афинян шокировала его манера одеваться: «…пурпурные, женского покроя 

одеяния, волочившиеся в пыли городской площади», чудовищная расточительность, 

выставляемая напоказ роскошь и распущенность. Почтенные граждане негодовали и с 

омерзением отплевывались. Зависть к Алкивиаду была велика, но он был умен и не совершал 

явных промахов, за которые его можно было привлечь к суду. Однако репутация его была 

такова, что народ был готов поверить и явной клевете. 

На празднике в честь Адониса жители Афин, по обычаю, выставляли на улицу 

изображения богов. Наутро обнаружилось, что большая часть изображений изуродована. 

Один из вожаков толпы привел нескольких рабов и вольноотпущенников, которые заявили, 

что видели, как Алкивиад и его друзья, напившись, уродовали статуи богов, а кроме того, 

подражали на своих попойках тайным священнодействиям. Репутация Алкивиада была 

такова, что этим обвинениям поверили, хотя ничего надежного и достоверного доносчики 

показать не смогли. Один из них на вопрос, как он узнал осквернителей герм в лицо, ответил: 

«При свете луны», – и жесточайшим образом просчитался, поскольку все происходило в 

новолуние. Среди людей здравомыслящих это вызвало замешательство, однако в глазах 

народа даже подобная несуразица не лишила обвинений убедительности, и многие из друзей 

Алкивиада оказались в тюрьме. Сам Алкивиад, в то время бывший стратегом во флоте, 

решил не возвращаться на родину и дезертировал. Он был осужден заочно, его имущество 

конфисковано, а сверх того было принято дополнительное решение, обязывающее всех 

жрецов и жриц предать его проклятию. 

Клавдий Элиан: çɸʬʠʥʷʥʝ ʦʪʦʟʚʘʣʠ ɸʣʢʠʚʠʘʜʘ ʠʟ ʉʠʮʠʣʠʠ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʝʜʘʪʴ ʩʫʜʫ ʠ 

ʧʨʠʛʦʚʦʨʠʪʴ ʢ ʩʤʝʨʪʠ, ʥʦ ʦʥ ʥʝ ʧʦʜʯʠʥʠʣʩʷ ʧʨʠʢʘʟʫ, ʩʢʘʟʘʚ: ñʅʝʣʝʧʳ ʩʪʘʨʘʥʠʷ 

ʦʧʨʘʚʜʘʪʴʩʷ, ʢʦʛʜʘ ʤʦʞʥʦ ʧʨʦʩʪʦ ʙʝʞʘʪʴòè.  

Алкивиад бежал в Пелопоннес и поступил на службу к врагам афинян – спартанцам. 

Он предал свою родину, возглавив войско противника. В числе прочего отряды, 

возглавляемые Алкивиадом, сумели разрушить Длинные стены, защищавшие путь из Афин в 

морской порт Пирей. Ничто другое не могло так непоправимо ослабить город. Конечно, в 

Спарте Алкивиаду пришлось оставить прежние манеры. Теперь он коротко остригся, купался 

лишь в холодной воде, ел ячменные лепешки и черную похлебку. Однако и тут он не мог 

сдержать свою сластолюбивую натуру и соблазнил Тимею, жену царя Агида, который был с 

войском за пределами Лакедемона, и та забеременела от него, и даже не скрывала этого. 

Женщина родила мальчика и дала ему имя Леотихида, но у себя, в кругу подруг и служанок, 

шепотом звала младенца Алкивиадом – так велика была ее любовь! А сам Алкивиад, 

посмеиваясь, говорил, что сделал это не из дерзкого озорства и не по вожделению, но только 

ради того, чтобы Спартою правили его потомки. Однако это не сбылось: Агид отказался 

признать его своим сыном, и Леотихид впоследствии лишился права на престол. Зато самому 

Алкивиаду пришлось бежать из Спарты, опасаясь мести Агида. 

Он нашел пристанище при дворе персидского сатрапа Тиссаферна, где быстро занял 

самое высокое положение при дворе. Тиссаферн до такой степени поддался на 

обходительность Алкивиада, что самый прекрасный из своих садов, изобиловавший 

полезными для здоровья водами и лужайками, с приютами для отдыха и местами для 
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увеселений, убранными истинно по-царски, он велел впредь именовать «Алкивиадовым». И 

все называли его так в течение многих и многих лет. 

Плутарх: çéʩʨʝʜʠ ʤʥʦʛʠʭ ʝʛʦ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʙʳʣʦé ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʫʣʘʚʣʠʚʘʪʴ ʣʶʜʝʡ ʚ ʩʚʦʠ 

ʩʝʪʠ, ʧʨʠʥʦʨʘʚʣʠʚʘʷʩʴ ʢ ʯʫʞʠʤ ʦʙʳʯʘʷʤ ʠ ʧʦʨʷʜʢʘʤ. ʉʪʨʝʤʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʩʚʦʠʭ 

ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʡ ʦʥ ʦʩʪʘʚʣʷʣ ʧʦʟʘʜʠ ʜʘʞʝ ʭʘʤʝʣʝʦʥʘ: ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ ʭʘʤʝʣʝʦʥ, ʢʘʢ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʶʪ, 

ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʧʨʠʥʷʪʴ ʚʩʷʢʫʶ ʦʢʨʘʩʢʫ, ʢʨʦʤʝ ʙʝʣʦʡ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ɸʣʢʠʚʠʘʜ, ʚʠʜʝʣ ʣʠ ʦʥ ʚʦʢʨʫʛ 

ʜʦʙʨʳʝ ʧʨʠʤʝʨʳ ʠʣʠ ʜʫʨʥʳʝ, ʩ ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʡ ʣʝʛʢʦʩʪʴʶ ʧʦʜʨʘʞʘʣ ʠ ʪʝʤ ʠ ʜʨʫʛʠʤ: ʚ ʉʧʘʨʪʝ 

ʦʥ ʥʝ ʚʳʭʦʜʠʣ ʠʟ ʛʠʤʥʘʩʠʷ, ʙʳʣ ʥʝʧʨʠʪʷʟʘʪʝʣʝʥ ʠ ʫʛʨʶʤ, ʚ ʀʦʥʠʠ ï ʠʟʥʝʞʝʥ, ʩʣʘʩʪʦʣʶʙʠʚ, 

ʙʝʩʧʝʯʝʥ, ʚʦ ʌʨʘʢʠʠ ʙʝʩʧʨʦʙʫʜʥʦ ʧʴʷʥʩʪʚʦʚʘʣ, ʚ ʌʝʩʩʘʣʠʠ ʥʝ ʩʣʝʟʘʣ ʩ ʢʦʥʷ, ʧʨʠ ʜʚʦʨʝ 

ʩʘʪʨʘʧʘ ʊʠʩʩʘʬʝʨʥʘ ʚ ʨʦʩʢʦʰʠ, ʩʧʝʩʠ ʠ ʧʳʰʥʦʩʪʠ ʥʝ ʫʩʪʫʧʘʣ ʜʘʞʝ ʧʝʨʩʘʤ, ʠ ʥʝ ʪʦ ʯʪʦʙʳ 

ʦʥ ʙʝʟ ʤʘʣʝʡʰʠʭ ʫʩʠʣʠʡ ʠʟʤʝʥʷʣ ʧʦʜʣʠʥʥʫʶ ʩʚʦʶ ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʣʩʷ ʥʘ ʣʶʙʦʡ ʣʘʜ ʚ 

ʜʫʰʝ, ʦʪʥʶʜʴ ʥʝʪ, ʥʦ ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʟʘʤʝʯʘʣ, ʯʪʦ, ʩʣʝʜʫʷ ʩʚʦʠʤ ʥʘʢʣʦʥʥʦʩʪʷʤ, ʦʥ ʨʠʩʢʫʝʪ 

ʚʳʟʚʘʪʴ ʥʝʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʝ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʝʛʦ ʦʢʨʫʞʘʝʪ, ʦʥ ʚʩʷʢʠʡ ʨʘʟ ʫʢʨʳʚʘʣʩʷ ʟʘ ʣʶʙʦʶ 

ʣʠʯʠʥʦʶ, ʢʘʢʘʷ ʪʦʣʴʢʦ ʤʦʛʣʘ ʧʨʠʡʪʠʩʴ ʠʤ ʧʦ ʚʢʫʩʫè.  

Алкивиад еще не раз менял покровителей, он даже сумел вернуться в Афины, снова 

заняв должность стратега, и одержать немало побед, спасая город от гибели. Но не суждено 

ему было завершить свою жизнь в почете и уважении! 

Плутарх: çɽʩʣʠ ʙʳʚʘʣʠ ʣʶʜʠ, ʢʦʪʦʨʳʭ ʛʫʙʠʣʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʣʘʚʘ, ʪʦ, ʧʦʞʘʣʫʡ, ʷʩʥʝʝ 

ʚʩʝʛʦ ʵʪʦ ʚʠʜʥʦ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ɸʣʢʠʚʠʘʜʘ. ɺʝʣʠʢʘ ʙʳʣʘ ʩʣʘʚʘ ʦ ʝʛʦ ʜʦʙʣʝʩʪʠ ʠ ʫʤʝ, ʝʝ ʧʦʨʦʜʠʣʦ 

ʚʩʝ, ʩʚʝʨʰʝʥʥʦʝ ʠʤ, ʘ ʧʦʪʦʤʫ ʣʶʙʘʷ ʥʝʫʜʘʯʘ ʚʳʟʳʚʘʣʘ ʧʦʜʦʟʨʝʥʠʝ ï ʝʝ ʩʧʝʰʠʣʠ ʧʨʠʧʠʩʘʪʴ 

ʥʝʨʘʜʠʚʦʩʪʠ, ʥʠʢʪʦ ʠ ʚʝʨʠʪʴ ʥʝ ʞʝʣʘʣ, ʙʫʜʪʦ ʜʣʷ ɸʣʢʠʚʠʘʜʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʯʪʦ-ʣʠʙʦ 

ʥʝʜʦʩʷʛʘʝʤʦʝ: ʜʘ, ʜʘ, ʝʩʣʠ ʪʦʣʴʢʦ ʦʥ ʧʦʩʪʘʨʘʝʪʩʷ, ʝʤʫ ʚʩʝ ʫʜʘʝʪʩʷ!è  

Афиняне роптали, так как дела шли не столь быстро и успешно, как они рассчитывали, 

не задумываясь, как жестоко стеснен в средствах их полководец, ведущий войну с 

противником, которого снабжает деньгами сам великий царь. Враги Алкивиада 

усердствовали, распуская о нем злые сплетни. И вот после одного случайного поражения 

народ поверил врагам Алкивиада и, желая выразить ему свое нерасположение и гнев, избрал 

новых стратегов. Весть об этом испугала Алкивиада, и он покинул лагерь афинян и, набрав 

наемников, занялся пиратством. 

Плутарх: çéʉʦʡʜʷ ʩ ʪʨʠʝʨʳ, ʦʥ ʩʢʨʳʣʩʷ, ʠ ʚʩʝ ʧʦʠʩʢʠ ʥʠ ʢ ʯʝʤʫ ʥʝ ʧʨʠʚʝʣʠ. ʂʪʦ-ʪʦ 

ʫʟʥʘʣ ʝʛʦ ʠ ʩʧʨʦʩʠʣ: ñʅʝʫʞʝʣʠ ʪʳ ʥʝ ʚʝʨʠʰʴ ʨʦʜʠʥʝ, ɸʣʢʠʚʠʘʜ?ò ñʆʪʯʝʛʦ ʞʝ, ï ʚʦʟʨʘʟʠʣ 

ʦʥ, ï ʚʝʨʶ ʚʦ ʚʩʝʤ, ʢʨʦʤʝ ʣʠʰʴ ʪʝʭ ʩʣʫʯʘʝʚ, ʢʦʛʜʘ ʜʝʣʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʤʦʝʡ ʞʠʟʥʠ: ʪʫʪ ʷ ʜʘʞʝ 

ʨʦʜʥʦʡ ʤʘʪʝʨʠ ʥʝ ʧʦʚʝʨʶ ï ʚʝʜʴ ʠ ʦʥʘ ʧʦ ʦʰʠʙʢʝ ʤʦʞʝʪ ʧʦʣʦʞʠʪʴ ʯʝʨʥʳʡ ʢʘʤʝʰʝʢ ʚʤʝʩʪʦ 

ʙʝʣʦʛʦò. ɺʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ, ʫʩʣʳʰʘʚ, ʯʪʦ ʘʬʠʥʷʥʝ ʧʨʠʛʦʚʦʨʠʣʠ ʝʛʦ ʢ ʩʤʝʨʪʠ, ɸʣʢʠʚʠʘʜ 

ʚʦʩʢʣʠʢʥʫʣ: ñɸ ʷ ʜʦʢʘʞʫ ʠʤ, ʯʪʦ ʷ ʝʱʝ ʞʠʚ!òè  

Он утверждал, что не усматривает ничего удивительного в свойственном 

лакедемонянам равнодушии к смерти, так как, стремясь избавиться от своей законом 

предписываемой трудной жизни, они готовы поменять ее тяготы даже на смерть. 

Алкивиад любил говорить, что живет жизнью Диоскуров – то умирает, то воскресает 

вновь; когда счастье сопутствует ему, народ превозносит его как бога, когда же 

отворачивается – он мало чем отличается от мертвеца. 

Избранные афинянами новые стратеги проявили себя полнейшими бездарями. Порой 

Алкивиад, желая вернуться на родину, встречался с ними и давал советы, но они не были 

приняты. А все произошло именно так, как предсказывал Алкивиад: неожиданно для афинян 

спартанец Лисандр напал на них, и только восемь триер ускользнули, все же остальные – 

числом около двухсот – оказались в руках неприятеля. Пленных Лисандр захватил три 

тысячи и всех казнил. А спустя немного он взял и сами Афины, сжег их корабли и разрушил 

Длинные стены, установив в городе так называемую «Власть Тридцати тираннов». Правили 

они крайне жестоко и за год казнили около полутора тысяч афинян. После этого Алкивиад в 

страхе перед лакедемонянами, которые владычествовали теперь и на суше и на море, 

перебрался в Вифинию, а оттуда – к фригийскому сатрапу Фарнабазу, в надежде, что тот 
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оценит его и примет на службу. Афиняне горевали, утратив первенствующее положение в 

Греции, и часто вспоминали Алкивиада, раскаиваясь в том, что лишили его должности 

стратега. Лисандр понимал, что Алкивиад, пока он жив, представляет для него реальную 

опасность, поэтому он отправил Фарнабазу письмо с просьбой умертвить своего противника. 

Тот отправил к нему убийц. 

Алкивиад, в то время живший с гетерою Тимандрой, увидел вот какой сон, будто он 

одет в платье своей возлюбленной, а она прижимает к груди его голову и, точно женщине, 

расписывает лицо румянами и белилами. 

Войти в дом убийцы не решились, но окружили его и подожгли. Заметив начавшийся 

пожар, Алкивиад собрал все, какие удалось, плащи и покрывала и набросил их сверху на 

огонь, потом, обмотав левую руку хламидой, а в правой сжимая обнаженный меч, 

благополучно проскочил сквозь пламя, прежде чем успели вспыхнуть брошенные им плащи, 

и, появившись перед варварами, рассеял их одним своим видом. Никто не посмел преградить 

ему путь или вступить с ним в рукопашную, – отбежав подальше, они метали копья и 

пускали стрелы. Наконец Алкивиад пал, и варвары удалились; тогда Тимандра подняла тело 

с земли, закутала и обернула его в несколько своих хитонов и с пышностью, с почетом – 

насколько достало средств – похоронила. 

 

ʇʣʘʪʦʥ 
 

Настоящим именем великого философа, известного миру под именем Платон, было 

Аристокл. Платон же – это прозвище, данное ему за его необычайную физическую силу. 

Означает оно «широкоплечий». Платон действительно был очень силен и однажды даже стал 

победителем Олимпиады. 

Он родился в Афинах в 428 году до нашей эры и происходил из рода Кодридов, к 

которому принадлежали Солон и Писистрат. Платон был третьим сыном в семье. Он 

обучался грамоте и философии у неплохих учителей, занимался борьбой и живописью, 

сочинял трагедии и песни, мечтал стать политиком. Лет в двадцать Платон написал какую-то 

трагедию и отправился к Сократу, чтобы узнать его мнение о своем творении, которое он 

почитал гениальным. Однако, послушав философа, Платон уничтожил рукопись и стал 

одним из преданнейших учеников Сократа. 

Клавдий Элиан: çʉʳʥ ɸʨʠʩʪʦʥʘ ʇʣʘʪʦʥ ʚ ʶʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʘʚʘʣʩʷ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʫ ʠ ʧʠʩʘʣ ʵʧʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʵʤʳ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʩ ʧʨʝʟʨʝʥʠʝʤ ʩʞʝʛ ʠʭ, ʫʚʠʜʝʚ, ʥʘʩʢʦʣʴʢʦ ʧʨʠ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ ʩ ʛʦʤʝʨʦʚʩʢʠʤʠ ʦʥʠ ʫʩʪʫʧʘʶʪ ʠʤ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʇʣʘʪʦʥ ʦʙʨʘʪʠʣʩʷ ʢ ʪʨʘʛʝʜʠʠ ʠ 

ʩʦʯʠʥʠʣ ʪʝʪʨʘʣʦʛʠʶ, ʩ ʢʦʪʦʨʦʡ ʩʦʙʠʨʘʣʩʷ ʚʳʩʪʫʧʠʪʴ ʥʘ ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʷʭ, ʠ ʫʞʝ ʧʝʨʝʜʘʣ ʩʚʦʠ 

ʜʨʘʤʳ ʘʢʪʝʨʘʤ, ʥʦ ʪʫʪé ʝʤʫ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʜʦʚʝʣʦʩʴ ʫʩʣʳʰʘʪʴ ʉʦʢʨʘʪʘ. ʇʣʘʪʦʥ ʩʨʘʟʫ 

ʧʣʝʥʠʣʩʷ ʬʠʣʦʩʦʬʦʤ ʠ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʦʪʢʘʟʘʣʩʷ ʚ ʵʪʦʪ ʨʘʟ ʚʳʩʪʫʧʘʪʴ ʥʘ ʜʨʘʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʷʭ, ʥʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʟʘʙʨʦʩʠʣ ʧʦʵʟʠʶ ʠ ʧʦʩʚʷʪʠʣ ʩʝʙʷ ʬʠʣʦʩʦʬʠʠè.  

Осуждение и казнь учителя вызвали у Платона тяжелый душевный кризис. Он сжег все 

свои записи и покинул Афины. Наверное, тогда у него и родилась мысль об идеальном 

государстве, в котором невозможны были бы столь жестокие и несправедливые приговоры. 

Сначала он попытался осуществить свою мечту на Земле. В Сиракузах Платон 

повстречался с тиранном Дионисием Старшим. Этот тиранн был очень жесток и 

соотечественников своих, мягко говоря, не любил. Причины тому были веские: когда он 

только-только пришел к власти, в Сиракузах случилось восстание, и бунтовщики 

изнасиловали его первую жену, после чего женщина сама лишила себя жизни. 

Именно о Дионисии повествует легенда «о Дамокловом мече». Однажды тиранн, в 

ответ на неприкрытую лесть своего фаворита Дамокла, считавшего Дионисия 

счастливейшим из смертных, предложил занять его престол на один день. В разгар веселья 

на пиру Дамокл внезапно увидел над головой обнаженный меч, висевший на конском волосе, 

и понял призрачность благополучия. 
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Платон пытался поучать Дионисия, проповедуя демократические взгляды, и не 

утруждал себя лестью. Разгневавшись на философа, Дионисий даже продал Платона в 

рабство, но, к счастью, того довольно быстро выкупили друзья. Зато племянник тиранна – 

Дион – очень полюбил Платона и стал его учеником, отправившись вслед за учителем в 

Афины. 

Плутарх: çɺ ʥʘʯʘʣʝ ʙʝʩʝʜʳ ʨʝʯʴ ʰʣʘ ʦ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʢʘʯʝʩʪʚʘʭ ʚʦʦʙʱʝ, ʠ, ʛʣʘʚʥʳʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ, ʦ ʤʫʞʝʩʪʚʝ, ʠ ʇʣʘʪʦʥ ʜʦʢʘʟʳʚʘʣ, ʯʪʦ ʙʝʜʥʝʝ ʚʩʝʭ ʤʫʞʝʩʪʚʦʤ ʪʠʨʘʥʥʳ, ʘ ʟʘʪʝʤ 

ʦʙʨʘʪʠʣʩʷ ʢ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʠ ʠ ʚʳʩʢʘʟʘʣ ʤʳʩʣʴ, ʯʪʦ ʣʠʰʴ ʞʠʟʥʴ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʳʭ ʣʶʜʝʡ 

ʩʯʘʩʪʣʠʚʘ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʥʝʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʳʝ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳ. ʊʠʨʘʥʥ ʙʳʣ ʥʝʜʦʚʦʣʝʥ, ʩʯʠʪʘʷ, ʯʪʦ ʩʣʦʚʘ 

ʵʪʠ ʥʘʮʝʣʝʥʳ ʚ ʥʝʛʦ, ʠ ʛʥʝʚʘʣʩʷ ʥʘ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʚʰʠʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʠʥʠʤʘʣʠ ʬʠʣʦʩʦʬʘ ʩ 

ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʳʤ ʚʦʦʜʫʰʝʚʣʝʥʠʝʤ ʠ ʙʳʣʠ ʟʘʯʘʨʦʚʘʥʳ ʝʛʦ ʨʝʯʴʶ. ɺ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ ʝʛʦ ʪʝʨʧʝʥʠʝ 

ʠʩʩʷʢʣʦ, ʠ ʦʥ ʨʝʟʢʦ ʩʧʨʦʩʠʣ ʇʣʘʪʦʥʘ, ʯʝʛʦ ʨʘʜʠ ʪʦʪ ʷʚʠʣʩʷ ʚ ʉʠʮʠʣʠʶ. ñʗ ʠʱʫ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘò, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʬʠʣʦʩʦʬ. ñʅʦ ʢʣʷʥʫʩʴ ʙʦʛʘʤʠ, ʪʳ ʝʛʦ ʝʱʝ ʥʝ ʥʘʰʝʣ, ʵʪʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ 

ʷʩʥʦò, ï ʷʟʚʠʪʝʣʴʥʦ ʚʦʟʨʘʟʠʣ ɼʠʦʥʠʩʠʡè.  

çʉʪʘʨʰʠʡ ɼʠʦʥʠʩʠʡ ʚʦʦʙʱʝ ʙʳʣ ʜʦ ʪʘʢʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝʜʦʚʝʨʯʠʚ ʠ ʧʦʜʦʟʨʠʪʝʣʝʥ, ʪʘʢ 

ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʦʩʪʝʨʝʛʘʣʩʷ ʟʣʦʫʤʳʰʣʝʥʥʠʢʦʚ, ʯʪʦ ʜʘʞʝ ʥʦʞʫ ʮʠʨʶʣʴʥʠʢʘ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʣ 

ʢʦʩʥʫʪʴʩʷ ʩʚʦʝʡ ʛʦʣʦʚʳ ï ʝʤʫ ʦʧʘʣʷʣʠ ʚʦʣʦʩʳ ʪʣʝʶʱʠʤ ʫʛʣʝʤ. ʅʠ ʙʨʘʪ, ʥʠ ʩʳʥ ʥʝ ʚʭʦʜʠʣʠ ʢ 

ʥʝʤʫ ʚ ʢʦʤʥʘʪʫ ʚ ʩʚʦʝʤ ʧʣʘʪʴʝ, ʥʦ ʢʘʞʜʳʡ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʩʧʝʨʚʘ ʧʝʨʝʦʜʝʪʴʩʷ ʚ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʠ 

ʢʘʨʘʫʣʴʥʳʭ, ʯʪʦʙʳ ʪʝ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʠʣʠʩʴ, ʥʝ ʩʧʨʷʪʘʥʦ ʣʠ ʛʜʝ ʦʨʫʞʠʝ. ʂʦʛʜʘ ʙʨʘʪ ɼʠʦʥʠʩʠʷ, 

ʃʝʧʪʠʥ, ʦʧʠʩʳʚʘʷ ʝʤʫ ʢʘʢʫʶ-ʪʦ ʤʝʩʪʥʦʩʪʴ, ʚʟʷʣ ʫ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʪʝʣʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ ʢʦʧʴʝ ʠ 

ʜʨʝʚʢʦʤ ʩʪʘʣ ʯʝʨʪʠʪʴ ʥʘ ʟʝʤʣʝ, ʪʠʨʘʥʥ ʞʝʩʪʦʢʦ ʨʘʟʛʥʝʚʘʣʩʷ ʥʘ ʙʨʘʪʘ, ʘ ʚʦʠʥʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʜʘʣ ʢʦʧʴʝ, ʧʨʠʢʘʟʘʣ ʫʤʝʨʪʚʠʪʴ. ʆʥ ʥʝ ʨʘʟ ʦʙʲʷʩʥʷʣ, ʦʪʯʝʛʦ ʦʧʘʩʘʝʪʩʷ ʜʨʫʟʝʡ: ʦʥʠ, ʜʝʩʢʘʪʴ, 

ʣʶʜʠ ʨʘʟʫʤʥʳʝ, ʘ ʧʦʪʦʤʫ ʧʨʝʜʧʦʯʠʪʘʶʪ ʩʘʤʠ ʙʳʪʴ ʪʠʨʘʥʥʘʤʠ, ʥʝʞʝʣʠ ʧʦʜʯʠʥʷʪʴʩʷ 

ʚʣʘʩʪʠ ʪʠʨʘʥʥʘ. ʅʝʢʦʝʤʫ ʄʘʨʩʠʶ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʩʘʤ ʞʝ ʚʦʟʚʳʩʠʣ ʠ ʥʘʟʥʘʯʠʣ ʥʘʯʘʣʴʥʠʢʦʤ ʚ 

ʚʦʡʩʢʝ, ʧʨʠʚʠʜʝʣʦʩʴ ʚʦ ʩʥʝ, ʙʫʜʪʦ ʦʥ ʫʙʠʚʘʝʪ ɼʠʦʥʠʩʠʷ, ʠ ʪʠʨʘʥʥ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʝʛʦ ʢʘʟʥʠʣ, 

ʨʘʩʩʫʜʠʚ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʥʦʯʥʦʝ ʚʠʜʝʥʠʝ ʚʳʟʚʘʥʦ ʜʥʝʚʥʳʤʠ ʨʘʟʜʫʤʴʷʤʠ ʠ ʧʦʤʳʩʣʘʤʠ. ɺʦʪ ʢʘʢ 

ʪʨʫʩʣʠʚ ʙʳʣ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʥʝʛʦʜʦʚʘʚʰʠʡ, ʢʦʛʜʘ ʇʣʘʪʦʥ ʥʝ ʧʦʞʝʣʘʣ ʧʨʠʟʥʘʪʴ ʝʛʦ ʩʘʤʳʤ 

ʤʫʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʥʘ ʩʚʝʪʝ, ʠ ʦʪ ʪʨʫʩʦʩʪʠ ʜʫʰʘ ʝʛʦ ʙʳʣʘ ʧʦʣʥʘ ʥʝʠʩʯʠʩʣʠʤʳʭ ʧʦʨʦʢʦʚè.  

Диоген Лаэртский: çɺ ʉʠʮʠʣʠʶ ʦʥ ʧʣʘʚʘʣ ʪʨʠʞʜʳ. ɺ ʧʝʨʚʳʡ ʨʘʟ ï ʟʘʪʝʤ, ʯʪʦʙʳ 

ʧʦʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ ʦʩʪʨʦʚ ʠ ʥʘ ʚʫʣʢʘʥʳ; ʪʠʨʘʥʥ ɼʠʦʥʠʩʠʡ, ʩʳʥ ɻʝʨʤʦʢʨʘʪʘ, ʟʘʩʪʘʚʠʣ ʝʛʦ 

ʞʠʪʴ ʧʨʠ ʩʝʙʝ, ʥʦ ʇʣʘʪʦʥ ʝʛʦ ʦʩʢʦʨʙʠʣ ʩʚʦʠʤʠ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʷʤʠ ʦ ʪʠʨʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʚʣʘʩʪʠ, 

ʩʢʘʟʘʚ, ʯʪʦ ʥʝ ʚʩʝ ʪʦ ʢ ʣʫʯʰʝʤʫ, ʯʪʦ ʥʘ ʧʦʣʴʟʫ ʣʠʰʴ ʪʠʨʘʥʥʫ, ʝʩʣʠ ʪʠʨʘʥʥ ʥʝ ʦʪʣʠʯʘʝʪʩʷ 

ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴʶ. ñʊʳ ʙʦʣʪʘʝʰʴ, ʢʘʢ ʩʪʘʨʠʢò, ï ʚ ʛʥʝʚʝ ʩʢʘʟʘʣ ʝʤʫ ɼʠʦʥʠʩʠʡ; ñɸ ʪʳ ʢʘʢ 

ʪʠʨʘʥʥò, ï ʦʪʚʝʪʠʣ ʇʣʘʪʦʥ. ʈʘʟʛʥʝʚʘʥʥʳʡ ʪʠʨʘʥʥ ʭʦʪʝʣ ʧʦʥʘʯʘʣʫ ʝʛʦ ʢʘʟʥʠʪʴ, ʥʦ ɼʠʦʥ ʠ 

ɸʨʠʩʪʦʤʝʥ ʦʪʛʦʚʦʨʠʣʠ ʝʛʦ, ʠ ʦʥ ʚʳʜʘʣ ʇʣʘʪʦʥʘ ʩʧʘʨʪʘʥʮʫ ʇʦʣʣʠʜʫ, ʢʘʢ ʨʘʟ ʚ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ 

ʧʨʠʙʳʚʰʝʤʫ ʩ ʧʦʩʦʣʴʩʪʚʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʪʦʪ ʧʨʦʜʘʣ ʬʠʣʦʩʦʬʘ ʚ ʨʘʙʩʪʚʦè.  

Поллид привез Платона на Эгину и продал его, воспользовавшись тем, что жители 

этого острова воевали с Афинами и приняли постановление продавать в рабство любого из 

афинян, который будет захвачен на их земле. Выкупил его то ли за двадцать, то ли за 

тридцать мин случайно оказавшийся там Анникерид Киренский и препроводил в Афины к 

его друзьям, причем категорически отказался взять деньги, которые предлагали ему друзья 

Платона (среди них, по некоторым сведениям, был и сиракузец Дион). На эти деньги был 

куплен садик, в котором Платон открыл собственную философскую школу, которую назвал 

Академией или Гекадемией. Этот гимнасий получил свое название по имени древнего героя 

Гекадема. Просуществовала школа двадцать лет. Ее вход украшала надпись: «Да не вступит 

сюда человек, не сведущий в геометрии!» 

Между тем тиранн Дионисий тяжко занемог. Страдая от болей, он попросил у врачей 

снотворное, а те, желая угодить его сыну – тоже Дионисию, дали ему такое зелье, от 

которого он больше и не проснулся. Новый тиранн был не чета властному, жестокому, но 

умному отцу; «распущенность юноши, заходя постепенно все дальше и дальше, расплавила и 

сокрушила те адамантовые [3] цепи, которыми Дионисий Старший… скрепил 



 

 

31 

 

единодержавие, прежде чем передать его своему наследнику», – замечает по этому поводу 

Плутарх, тут же приводя анекдот, что однажды новый тиранн пьянствовал девяносто дней 

подряд, и во все эти дни двор был заперт и неприступен ни для серьезных людей, ни для 

разумных речей – там царили хмель, смех, песни, пляски и мерзкое шутовство. Дион, 

считавшийся в Сиракузах затворником и даже занудой, убеждал двоюродного брата 

обратиться к наукам и настоятельнейшим образом просить «первого из философов», то есть 

Платона, приехать в Сицилию. 

Плутарх: çɼʠʦʥ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ ʧʦʚʪʦʨʷʣ ʵʪʠ ʫʚʝʱʘʥʠʷ, ʧʨʠʤʝʰʠʚʘʷ ʢ ʥʠʤ ʠʥʳʝ ʠʟ ʤʳʩʣʝʡ 

ʩʘʤʦʛʦ ʇʣʘʪʦʥʘ, ʧʦʢʘ ɼʠʦʥʠʩʠʷ ʥʝ ʦʭʚʘʪʠʣʦ ʞʛʫʯʝʝ ʞʝʣʘʥʠʝ ʫʚʠʜʝʪʴ ʇʣʘʪʦʥʘ ʠ ʫʩʣʳʰʘʪʴ 

ʝʛʦ ʨʝʯʠ. ʀ ʪʫʪ ʚ ɸʬʠʥʳ ʧʦʣʝʪʝʣʠ ʧʠʩʴʤʘ ɼʠʦʥʠʩʠʷ, ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʚʰʠʝʩʷ ʧʨʦʩʴʙʘʤʠ ʥʝ 

ʪʦʣʴʢʦ ɼʠʦʥʘ, ʥʦ ʠ ʠʪʘʣʠʡʩʢʠʭ ʧʠʬʘʛʦʨʝʡʮʝʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʠʟʳʚʘʣʠ ʬʠʣʦʩʦʬʘ ʧʨʠʝʭʘʪʴ ʚ 

ʉʠʨʘʢʫʟʳ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʠʥʷʪʴ ʥʘ ʩʝʙʷ ʟʘʙʦʪʫ ʦ ʤʦʣʦʜʦʡ ʜʫʰʝ, ʥʝ ʚʳʜʝʨʞʠʚʘʶʱʝʡ ʙʨʝʤʝʥʠ 

ʛʨʦʤʘʜʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ, ʠ ʟʜʨʘʚʳʤʠ ʫʙʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ʦʙʝʨʝʯʴ ʝʝ ʦʪ ʧʘʛʫʙʥʳʭ ʦʰʠʙʦʢ. ʀ ʚʦʪ 

ʇʣʘʪʦʥ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ, ʢʘʢ ʧʠʰʝʪ ʦʥ ʩʘʤ, ʩʪʘʥʦʚʠʣʦʩʴ ʜʦ ʢʨʘʡʥʦʩʪʠ ʩʦʚʝʩʪʥʦ ʧʨʠ ʤʳʩʣʠ, ʯʪʦ 

ʝʛʦ ʩʦʯʪʫʪ ʤʘʩʪʝʨʦʤ ʣʠʰʴ ʛʣʘʜʢʦ ʛʦʚʦʨʠʪʴ, ʥʦ ʢ ʣʶʙʦʤʫ ʜʝʣʫ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʙʝʟʫʯʘʩʪʥʳʤ, 

ʧʨʠʥʷʣ ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝ ï ʚ ʥʘʜʝʞʜʝ, ʯʪʦ, ʦʩʚʦʙʦʜʠʚ ʦʪ ʥʝʜʫʛʘ ʦʜʥʦʛʦ, ʦʥ ʠʩʮʝʣʠʪ ʚʩʶ ʪʷʞʢʦ 

ʙʦʣʴʥʫʶ ʉʠʮʠʣʠʶ, ʠʙʦ ʵʪʦʪ ʦʜʠʥ ï ʢʘʢ ʙʳ ʛʦʣʦʚʘ ʮʝʣʦʛʦ ʦʩʪʨʦʚʘè.  

Платон поначалу был встречен с небывалым почетом и дружелюбием. Пышно 

украшенная царская колесница ждала его на пристани; тиранн лично принес жертву богам в 

ознаменование великой удачи, выпавшей на долю его государства. Платон рассказывал 

тиранну о своем «Идеальном государстве» и убеждал того установить подобные порядки в 

его городе. Казалось, слова философа стали оказывать действие: пиршества тиранна стали 

умереннее, убранство двора – скромнее, судебные решения – справедливее. Но так 

продолжалось недолго, устав от поучений, Дионисий вернулся к прежней жизни, 

возненавидев Диона и Платона и разочаровавшись в философии. Платон предпочел 

вернуться в Афины, а в Сиракузах вскоре началась гражданская война, закончившаяся 

победой Диона. Увы, она не принесла ему радости: реальность совершенно не походила на 

идеальный, выдуманный его учителем мир. Дион собирался править мудро и справедливо, а 

был вынужден плести интриги и совершать политические убийства. 

Плутарх: çʉʨʝʜʠ ʜʨʫʟʝʡ ɼʠʦʥʘ ʙʳʣ ʘʬʠʥʷʥʠʥ ʂʘʣʣʠʧʧé ɼʠʦʥ ʮʝʥʠʣ ʝʛʦ ʪʘʢ ʚʳʩʦʢʦ, 

ʯʪʦ ʂʘʣʣʠʧʧ ʧʝʨʚʳʤ ʠʟ ʜʨʫʟʝʡ ʚʩʪʫʧʠʣ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʥʠʤ ʚ ʉʠʨʘʢʫʟʳ, ʩ ʚʝʥʢʦʤ ʥʘ ʛʦʣʦʚʝ. 

ʇʦʩʪʦʷʥʥʦ ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ ʦʥ ʠ ʚ ʙʦʷʭ. ʅʦ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ ʣʫʯʰʠʭ ʜʨʫʟʝʡ ɼʠʦʥʘ ʧʦʭʠʪʠʣʘ ʚʦʡʥʘé 

ʂʘʣʣʠʧʧ, ʚʠʜʷ, ʯʪʦ ʥʘʨʦʜ ʚ ʉʠʨʘʢʫʟʘʭ ʣʠʰʝʥ ʚʦʞʘʢʘ ʠ ʯʪʦ ʩʨʝʜʠ ʥʘʝʤʥʠʢʦʚ ʥʠʢʪʦ ʥʝ 

ʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʙʦʣʴʰʠʤ ʚʣʠʷʥʠʝʤ, ʥʝʞʝʣʠ ʦʥ, ʦʙʝʨʥʫʣʩʷ ʚʥʝʟʘʧʥʦ ʛʥʫʩʥʝʡʰʠʤ ʠʟ ʩʤʝʨʪʥʳʭ ʠ 

ʥʘʯʘʣ ʚʦʩʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʧʨʦʪʠʚ ɼʠʦʥʘ ʯʘʩʪʴ ʩʦʣʜʘʪ, ʚ ʪʚʝʨʜʦʡ ʫʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʯʪʦ ʥʘʛʨʘʜʦʶ 

ʟʘ ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʜʨʫʛʘ ʝʤʫ ʙʫʜʝʪ ʚʩʷ ʉʠʮʠʣʠʷè.  

Многие предупреждали об этом Диона, но тот не хотел слушать, повторяя, что готов 

тысячу раз умереть и подставить горло под любой нож, коль скоро приходится жить, 

хоронясь не только от врагов, но и от друзей. Сестра и жена, пытаясь сохранить его власть и 

жизнь, сами предприняли расследование и обвинили Калиппа. Тот во всем сознался. Но у 

женщин не было власти казнить или изгнать его, единственное, чего могли потребовать 

женщины, чтобы Калипп принес клятву верности. В храме богинь-Законодательниц был 

проведен торжественный обряд, над которым вскоре Калипп кощунственно посмеялся. 

Плутарх пишет, что незадолго до трагических событий Диону явился страшный 

призрак: çɼʝʥʴ ʫʞʝ ʢʣʦʥʠʣʩʷ ʢ ʚʝʯʝʨʫ, ʠ ɼʠʦʥ, ʧʦʛʨʫʞʝʥʥʳʡ ʚ ʩʚʦʠ ʜʫʤʳ, ʩʠʜʝʣ ʦʜʠʥ ʚʦ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤ ʜʚʦʨʝ ʜʦʤʘ. ɺʜʨʫʛ ʚ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʦʤ ʢʦʥʮʝ ʛʘʣʝʨʝʠ ʨʘʟʜʘʣʩʷ ʰʫʤ, ɼʠʦʥ 

ʧʦʚʝʨʥʫʣ ʛʦʣʦʚʫ ʠ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʣʫʯʘʭ ʟʘʢʘʪʘ ʫʚʠʜʝʣ ʚʳʩʦʢʫʶ ʞʝʥʱʠʥʫ, ʧʣʘʪʴʝʤ ʠ ʣʠʮʦʤ 

ʥʠʯʝʤ ʥʝ ʦʪʣʠʯʘʚʰʫʶʩʷ ʦʪ ʕʨʠʥʥʠʠ ʥʘ ʩʮʝʥʝ. ʆʥʘ ʤʝʣʘ ʤʝʪʣʦʶ ʧʦʣ. ɼʠʦʥ ʦʮʝʧʝʥʝʣ ʦʪ 

ʫʞʘʩʘ. ʆʥ ʧʦʩʣʘʣ ʟʘ ʜʨʫʟʴʷʤʠ, ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʠʤ ʦ ʚʠʜʝʥʠʠ ʠ ʫʤʦʣʷʣ ʥʝ ʫʭʦʜʠʪʴ ʠ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʥʦʯʴ 

ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʥʠʤ, ʩʤʝʨʪʝʣʴʥʦ ʙʦʷʩʴ, ʢʘʢ ʙʳ ʟʥʘʤʝʥʠʝ ʥʝ ʧʦʚʪʦʨʠʣʦʩʴ, ʝʩʣʠ ʦʥ ʦʩʪʘʥʝʪʩʷ ʚ 

ʦʜʠʥʦʯʝʩʪʚʝ. ʆʜʥʘʢʦ ʧʨʠʟʨʘʢ ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʧʦʢʘʟʳʚʘʣʩʷè.  
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Плутарх: çɿʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ (ʯʠʩʣʦ ʠʭ ʫʩʧʝʣʦ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʚʦʟʨʘʩʪʠ) ʦʢʨʫʞʠʣʠ ʜʦʤ, ʚʩʪʘʣʠ 

ʫ ʦʢʦʥ ʠ ʜʚʝʨʝʡ, ʠ ʩʘʤʠ ʫʙʠʡʮʳ ï ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʦʣʜʘʪ ʩ ɿʘʢʠʥʬʘ ï ʙʝʟ ʤʝʯʝʡ, ʚ ʦʜʥʠʭ ʭʠʪʦʥʘʭ, 

ʚʦʨʚʘʣʠʩʴ ʚ ʢʦʤʥʘʪʫ ʩ ʟʘʩʪʦʣʴʥʳʤʠ ʣʦʞʘʤʠ, ʛʜʝ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ɼʠʦʥ ʠ ʝʛʦ ʜʨʫʟʴʷ. ɺ ʪʦʪ ʞʝ 

ʤʠʛ ʠʭ ʩʦʦʙʱʥʠʢʠ ʧʣʦʪʥʦ ʟʘʧʝʨʣʠ ʜʚʝʨʠ ʩʥʘʨʫʞʠ, ʘ ʟʘʢʠʥʬʷʥʝ ʙʨʦʩʠʣʠʩʴ ʥʘ ɼʠʦʥʘ ʠ 

ʧʦʧʳʪʘʣʠʩʴ ʧʨʠʢʦʥʯʠʪʴ ʝʛʦ ʛʦʣʳʤʠ ʨʫʢʘʤʠ, ʥʦ ʙʝʟʫʩʧʝʰʥʦ. ʊʦʛʜʘ ʦʥʠ ʩʪʘʣʠ ʢʨʠʯʘʪʴ, 

ʯʪʦʙʳ ʠʤ ʧʦʜʘʣʠ ʤʝʯ, ʦʜʥʘʢʦ ʥʠʢʪʦ ʩʥʘʨʫʞʠ ʥʝ ʨʝʰʘʣʩʷ ʦʪʚʦʨʠʪʴ ʜʚʝʨʴ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʚ 

ʜʦʤʝ ʩ ɼʠʦʥʦʤ ʙʳʣʦ ʤʥʦʛʦ ʣʶʜʝʡ. ʅʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʥʠʭ, ʚʧʨʦʯʝʤ, ʥʝ ʟʘʭʦʪʝʣ ʧʨʠʡʪʠ ʝʤʫ ʥʘ 

ʧʦʤʦʱʴ, ʚ ʥʘʜʝʞʜʝ, ʯʪʦ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʚ ʜʨʫʛʘ ʝʛʦ ʫʯʘʩʪʠ, ʩʧʘʩʝʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʞʠʟʥʴ. ʇʦʩʣʝ 

ʥʝʜʦʣʛʦʡ ʟʘʤʠʥʢʠ ʩʠʨʘʢʫʟʷʥʠʥ ʃʠʢʦʥ ʧʨʦʪʷʥʫʣ ʢʦʤʫ-ʪʦ ʠʟ ʟʘʢʠʥʬʷʥ ʢʠʥʞʘʣ ʯʝʨʝʟ ʦʢʥʦ, ʠ 

ʵʪʠʤ ʢʠʥʞʘʣʦʤ ʦʥʠ, ʩʣʦʚʥʦ ʞʝʨʪʚʫ ʫ ʘʣʪʘʨʷ, ʟʘʨʝʟʘʣʠ ɼʠʦʥʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʫʞʝ ʜʘʚʥʦ 

ʧʝʨʝʩʪʘʣ ʙʦʨʦʪʴʩʷ ʠ ʩ ʪʨʝʧʝʪʦʤ ʞʜʘʣ ʩʤʝʨʪʠè.  

Калипп правил всего два года, затем в Сиракузах вспыхнуло восстание, он бежал, но 

был зарезан своими же людьми, причем тем же кинжалом, которым некогда убили Диона. 

Нож этот узнали по длине (он был короткий, спартанского образца) и по искусной, богатой 

отделке. На смерть Диона Платоном были написаны стихи, которые затем начертали на 

стене гробницы: 

çɼʨʝʚʥʝʡ ɻʝʢʫʙʝ, ʘ ʩ ʥʝʶ ʠ ʚʩʝʤ ʦ ʪʫ ʧʦʨʫ ʨʦʞʜʝʥʥʳʤ  

ɾʝʥʘʤ ʪʨʦʷʥʩʢʠʤ ʚ ʫʜʝʣ ʩʣʝʟʳ ʧʦʩʣʘʣʘ ʩʫʜʴʙʘ.  

ʊʳ ʞʝ, ɼʠʦʥ, ʧʦʙʝʜʥʦ ʩʚʝʨʰʠʚʰʠʡ ʚʝʣʠʢʦʝ ʜʝʣʦ,  

ʄʥʦʛʦ ʫʪʝʭ ʧʦʣʫʯʠʣ ʚ ʞʠʟʥʠ ʦʪ ʱʝʜʨʳʭ ʙʦʛʦʚ.  

ɺ ʪʫʯʥʦʡ ʦʪʯʠʟʥʝ ʩʚʦʝʡ, ʦʩʝʥʝʥʥʳʡ ʧʦʯʝʪʦʤ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥ,  

ʊʳ ʧʦʯʠʚʘʝʰʴ, ɼʠʦʥ, ʩʝʨʜʮʝʤ ʚʣʘʜʝʷ ʤʦʠʤè.  

Платон тяжело пережил произошедшее: его учение, его труды приносили людям не 

пользу и счастье, а войну и страдания. С тех пор Платон больше не вмешивался в политику и 

полностью посвятил себя чтению лекций и беседам с многочисленными учениками, среди 

которых был молодой Аристотель и две женщины – Ласфения из Мантинеи и Аксиофея из 

Флиунта, которая даже одевалась по-мужски. Умер он около 347 года до нашей эры. 

Диоген Лаэртский: çɸʨʠʩʪʠʧʧ ʚ IV ʢʥʠʛʝ ñʆ ʨʦʩʢʦʰʠ ʜʨʝʚʥʠʭò ʫʚʝʨʷʝʪ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ 

ʚʣʶʙʣʝʥ ʚ ʥʝʢʦʝʛʦ ʤʘʣʴʯʠʢʘ ɸʩʪʝʨʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʙʫʯʘʣʩʷ ʘʩʪʨʦʥʦʤʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ 

ʚʳʰʝʥʘʟʚʘʥʥʦʛʦ ɼʠʦʥʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ, ʧʦ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʶ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ, ʠ ʚ ʌʝʜʨʘ. ʃʶʙʦʚʴ ʵʪʘ 

ʷʚʩʪʚʫʝʪ ʠʟ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʵʧʠʛʨʘʤʤ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʥ ʙʫʜʪʦ ʙʳ ʥʘʧʠʩʘʣ ʦ ʥʠʭ:  

ʉʤʦʪʨʠʰʴ ʥʘ ʟʚʝʟʜʳ. ɿʚʝʟʜʘ ʪʳ ʤʦʷ! ʆ, ʝʩʣʠ ʙʳ ʩʪʘʣ ʷ  

ʅʝʙʦʤ, ʯʪʦʙ ʤʦʛ ʥʘ ʪʝʙʷ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦʤ ʛʣʘʟ ʷ ʩʤʦʪʨʝʪʴ!è  

Платон был автором множества коротких любовных стихов. Они сохранили свое 

обаяние и в наши дни: 

Безвременно умершему ученику: 

çʇʨʝʞʜʝ ʟʚʝʟʜʦʶ ʨʘʩʩʚʝʪʥʦʡ ʩʚʝʪʠʣ ʪʳ, ɸʩʪʝʨ ʤʦʡ, ʞʠʚʫʱʠʤ;  

ʄʝʨʪʚʳʤ ʪʳ, ʤʝʨʪʚʳʡ, ʪʝʧʝʨʴ ʩʚʝʪʠʰʴ ʟʘʢʘʪʥʦʡ ʟʚʝʟʜʦʡè.  

А вот стихи, обращенные к немолодой уже гетере: 

çɸʨʭʝʘʥʘʩʩʘ ʩʦ ʤʥʦʡ, ʢʦʣʦʬʦʥʩʢʦʛʦ ʨʦʜʘ ʛʝʪʝʨʘ, ï  

ɼʘʞʝ ʤʦʨʱʠʥʳ ʝʝ ʞʘʨʢʦʡ ʣʶʙʦʚʴʶ ʛʦʨʷʪ.  

ɸʭ, ʟʣʦʧʦʣʫʯʥʳʝ ʪʝ, ʯʪʦ ʥʘ ʧʝʨʚʦʡ ʩʪʝʟʝ ʧʦʚʩʪʨʝʯʘʣʠ  

ʖʥʦʩʪʴ ʧʦʜʨʫʛʠ ʤʦʝʡ! ʏʪʦ ʵʪʦ ʙʳʣ ʟʘ ʧʦʞʘʨ!è  

Вот и другие, к юной девушке: 

ʗ ʪʝʙʝ ʷʙʣʦʢʦ ʙʨʦʩʠʣ. ʇʦʜʥʷʚ ʝʛʦ, ʝʩʣʠ ʛʦʪʦʚʘ,  

ʊʳ ʧʦʣʶʙʠʪʴ ʤʝʥʷ, ʚ ʜʘʨ ʜʝʚʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʤʥʝ ʧʨʠʥʝʩʠ.  

ɽʩʣʠ ʞʝ ʥʝʪ, ʪʦ ʚʩʝ ʞʝ ʚʦʟʴʤʠ ʩʝʙʝ ʷʙʣʦʢʦ ʵʪʦ,  

ʊʦʣʴʢʦ ʧʦʜʫʤʘʡ ʥʘʜ ʥʠʤ, ʢʘʢ ʥʘʰʘ ʶʥʦʩʪʴ ʢʨʘʪʢʘ.  

И просто шутки: 

çɿʦʣʦʪʦ ʥʝʢʪʦ ʥʘʰʝʣ, ʦʙʨʦʥʠʚʰʠ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʚʝʨʝʚʢʫ.  

ʊʦʪ, ʢʪʦ ʝʛʦ ʧʦʪʝʨʷʣ, ʩʤʦʛ ʩʝʙʝ ʧʝʪʣʶ ʩʚʷʟʘʪʴè.  
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ʂʘʢʦʤʫ-ʪʦ ʠʟ ʨʘʙʦʚ ʦʥ ʩʢʘʟʘʣ: çʅʝ ʙʫʜʴ ʷ ʚ ʛʥʝʚʝ, ʧʨʘʚʦ, ʷ ʙʳ ʪʝʙʷ ʚʳʧʦʨʦʣ!è  

çʇʴʷʥʳʤ ʦʥ ʩʦʚʝʪʦʚʘʣ ʩʤʦʪʨʝʪʴʩʷ ʚ ʟʝʨʢʘʣʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʪʚʨʘʪʠʪʴʩʷ ʦʪ ʩʚʦʝʛʦ 

ʙʝʟʦʙʨʘʟʠʷ. ɼʦʧʴʷʥʘ, ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ, ʥʠʛʜʝ ʥʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʠʪʴ, ʢʨʦʤʝ ʢʘʢ ʥʘ ʧʨʘʟʜʥʝʩʪʚʘʭ ʙʦʛʘ ï 

ʧʦʜʘʪʝʣʷ ʚʠʥʘè.  

çʉʣʘʱʝ ʚʩʝʛʦ, ï ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ, ï ʩʣʳʰʘʪʴ ʠʩʪʠʥʫè. (ɸ ʜʨʫʛʠʝ ʧʝʨʝʜʘʶʪ: çʛʦʚʦʨʠʪʴ 

ʠʩʪʠʥʫè.) ʆʙ ʠʩʪʠʥʝ ʧʠʰʝʪ ʦʥ ʠ ʚ çɿʘʢʦʥʘʭè: çʆ ʯʫʞʝʟʝʤʝʮ, ʠʩʪʠʥʘ ʧʨʝʢʨʘʩʥʘ ʠ 

ʥʝʟʳʙʣʝʤʘ, ʦʜʥʘʢʦ ʜʫʤʘʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʚʥʫʰʠʪʴ ʝʝ ʥʝʣʝʛʢʦè.  

 

ɸʨʠʩʪʠʧʧ ʠʟ ʂʠʨʝʥʳ 
 

Этот мало кем любимый ученик Сократа вовсе не был сторонником умеренности и 

бедности. Напротив, он очень любил роскошь и первым из учеников Сократа стал брать 

плату со слушателей. Понимая, что многим обязан Сократу, Аристипп даже пытался 

отсылать деньги учителю, но тот все возвращал обратно, говоря, что его личный «демоний» 

запрещает ему принимать их. 

Так же как и Платон, Аристипп оставил Афины и тоже отправился в Сиракузы ко двору 

Сиракузского тиранна Дионисия, того самого, что продал в рабство Платона. В отличие от 

Платона, в Сиракузах Аристипп прижился надолго и имел при дворе тиранна успех. 

Анекдоты о Аристиппе: Говорят, что однажды он велел купить куропатку за пятьдесят 

драхм. Когда кто-то стал осуждать его за это, он спросил: «А если бы она стоила обол [4] , ты 

купил бы ее?» Собеседник не отрицал. «А для меня, – сказал Аристипп, – пятьдесят драхм не 

дороже обола». 

Однажды Дионисий предложил ему из трех гетер выбрать одну: Аристипп увел с 

собою всех троих, сказав: «Парису плохо пришлось за то, что он отдал предпочтение одной 

из трех». Впрочем, говорят, что он довел их только до дверей и отпустил. Когда Дионисий 

плюнул в него, он стерпел, а когда кто-то начал его за это бранить, он сказал: «Рыбаки 

подставляют себя брызгам моря, чтобы поймать мелкую рыбешку; я ли не вынесу брызг 

слюны, желая поймать большую рыбу?» 

Однажды, когда он проходил мимо Диогена, который чистил себе овощи, тот, 

насмехаясь, сказал: «Если бы ты умел кормиться вот этим, тебе не пришлось бы 

прислуживать при дворах тираннов». «А если бы ты умел обращаться с людьми, – ответил 

Аристипп, – тебе не пришлось бы чистить себе овощи». 

На вопрос, какую пользу принесла ему философия, он ответил: «Дала способность 

смело говорить с кем угодно». Однажды, когда его упрекали за роскошную жизнь, он сказал: 

«Если бы роскошь была дурна, ее не было бы на пирах у богов». На вопрос, чем философы 

превосходят остальных людей, он ответил: «Если все законы уничтожатся, мы одни будем 

жить по-прежнему». На вопрос Дионисия, почему философы ходят к дверям богачей, а не 

богачи – к дверям философов, он ответил: «Потому что одни знают, что им нужно, а другие 

не знают». Другое его замечание на эту же тему: «Но ведь и врачи, – сказал Аристипп, – 

ходят к дверям больных, и тем не менее всякий предпочел бы быть не больным, а врачом». 

На вопрос, какая разница между людьми образованными и необразованными, он 

ответил: «Такая же, как между лошадьми объезженными и необъезженными». Однажды, 

когда он входил с мальчиками в дом к гетере и один из мальчиков покраснел, он сказал: «Не 

позорно входить, позорно не найти сил, чтобы выйти». 

Когда кто-то предложил ему задачу и сказал: «Распутай!» – он воскликнул: «Зачем, 

глупец, хочешь ты распутать узел, который, даже запутанный, доставляет нам столько 

хлопот?» Он говорил, что лучше быть нищим, чем невеждой: если первый лишен денег, то 

второй лишен образа человеческого. Однажды кто-то бранил его; он пошел прочь: 

бранивший направился следом и спросил: «Почему ты уходишь?» Аристипп ответил: 

«Потому, что твое право – ругаться, мое право – не слушать». 

Однажды он плыл на корабле в Коринф, был застигнут бурей и страшно перепугался. 
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Кто-то сказал: «Нам, простым людям, не страшно, а вы, философы, трусите?» Аристипп ему 

ответил: «Мы оба беспокоимся о своих душах, но души-то у нас не одинаковой ценности». 

Человеку, который хвастался обширными знаниями, он сказал: «Оттого что человек 

очень много ест, он не становится здоровее, чем тот, который довольствуется только 

необходимым: точно так же и ученый – это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с 

пользою». 

Оратор, который защищал Аристиппа на суде и выиграл процесс, спрашивал его: «Что 

хорошего сделал тебе Сократ?» «Благодаря ему, – отвечал Аристипп, – все, что ты говорил в 

мою пользу, было правдой». 

Когда кто-то спросил его, чем станет лучше его сын, получив образование, он сказал: 

«По крайней мере тем, что не будет сидеть в театре, как камень на камне». 

Кто-то привел к нему в обучение сына; Аристипп запросил пятьсот драхм. Отец сказал: 

«За эти деньги я могу купить раба!» «Купи, – сказал Аристипп, – и у тебя будет целых два 

раба». 

Однажды Дионисий требовал, чтобы он сказал что-нибудь философское. «Смешно, – 

сказал Аристипп, – что ты у меня учишься, как надо говорить, и сам меня поучаешь, когда 

надо говорить». На это Дионисий рассердился и велел Аристиппу занять самое дальнее 

место за столом. «Что за почет хочешь ты оказать этому месту!» – сказал Аристипп. 

Когда кто-то хвалился своим умением плавать, Аристипп сказал: «И не стыдно тебе 

хвастаться тем, что под силу даже дельфину?» На вопрос, чем отличается мудрый человек от 

немудрого, он сказал: «Отправь обоих нагишом к незнакомым людям, и ты узнаешь». Кто-то 

хвастался, что может много пить не пьянея. «Это может и мул», – сказал Аристипп. 

Кто-то осуждал его за то, что он живет с гетерой. «Но разве не все равно, – сказал 

Аристипп, – занять ли такой дом, в котором жили многие, или такой, в котором никто не 

жил?» «Все равно», – отвечал тот. «И не все ли равно, плыть ли на корабле, где уж плавали 

тысячи людей или где еще никто не плавал?» – «Конечно, все равно». – «Вот так же, – сказал 

Аристипп, – все равно, жить ли с женщиной, которую уже знавали многие, или с такой, 

которую никто не трогал». 

Его упрекали за то, что он, последователь Сократа, берет деньги с учеников. «Еще 

бы! – сказал он. – Правда, когда Сократу присылали хлеб и вино, он брал лишь самую 

малость, а остальное возвращал; но ведь о его пропитании заботились лучшие граждане 

Афин, а о моем только раб Евтихид». 

Человека, который порицал роскошь его стола, он спросил: «А разве ты отказался бы 

купить все это за три обола?» «Конечно нет», – ответил тот. «Значит, просто тебе дороже 

деньги, чем мне наслаждение». 

Сим, казначей Дионисия, – был он фригиец и человек отвратительный – показывал 

Аристиппу пышные комнаты с мозаичными полами; Аристипп кашлянул и сплюнул ему в 

лицо, а в ответ на его ярость сказал: «Нигде не было более подходящего места». 

Когда Харонд (а по другому мнению, Федон) спросил: «Кто это такой пахнет духами?» 

– он ответил: «Это я, несчастный, а еще несчастнее меня персидский царь. Но подумай, ведь 

если все другие живые существа не становятся хуже от благовоний, то и человек тоже. А 

развратники, из-за которых добрые наши притирания пользуются дурною славою, пусть 

погибнут злою гибелью!» 

На вопрос, как умер Сократ, он сказал: «Так, как и я желал бы умереть». 

Однажды к нему зашел софист Поликсен и, увидев у него женщин и роскошный стол, 

начал всячески бранить его. Аристипп, подождав немного, спросил: «А не можешь ли нынче 

и ты побыть с нами?» – и когда тот согласился, то сказал: «Что же ты ругаешься? Как видно, 

не роскошь тебе претит, а расходы!» 

Однажды в дороге у Аристиппа утомился раб, который нес его деньги. «Выбрось 

лишнее, – сказал ему Аристипп, – и неси сколько можешь». В другой раз, когда он плыл на 

корабле и увидел, что корабль этот разбойничий, он взял свои деньги, стал их пересчитывать 
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и потом, словно ненароком, уронил в море, а сам рассыпался в причитаниях. Некоторые 

добавляют, будто он при этом сказал, что лучше золоту погибнуть из-за Аристиппа, чем 

Аристиппу – из-за золота. 

На вопрос Дионисия, зачем он пожаловал, он ответил: «Чтобы поделиться тем, что у 

меня есть, и поживиться тем, чего у меня нет. Когда я нуждался в мудрости, я пришел к 

Сократу; сейчас я нуждаюсь в деньгах и вот пришел к тебе». 

Однажды он заступался перед Дионисием за своего друга и, не добившись успеха, 

бросился к его ногам. Когда кто-то стал над ним смеяться, он сказал: «Не я виноват, а 

Дионисий, у которого уши на ногах растут». В бытность свою в Азии он попал в плен к 

сатрапу Артаферну. Кто-то спросил его: «И ты не унываешь?» «Глупец! – ответил 

Аристипп. – Меньше, чем когда-нибудь, склонен я унывать теперь, когда мне предстоит 

беседовать с Артаферном». 

На вопрос, чему надо учить хороших детей, Аристипп сказал: «Тому, что пригодится 

им, когда они вырастут». Тому, кто обвинял его за то, что он от Сократа ушел к Дионисию, 

он возразил: «Но к Сократу я приходил для учения, к Дионисию – для развлечения». Когда 

преподавание принесло ему много денег, Сократ спросил его: «За что тебе так много?» А он 

ответил: «За то же, за что тебе так мало». Гетера сказала ему: «У меня от тебя ребенок». 

«Тебе это так же неизвестно, – возразил Аристипп, – как если бы ты шла по тростнику и 

сказала: “Вот эта колючка меня уколола”». Кто-то упрекал его за то, что он отказался от 

своего сына, словно тот не им был порожден. «И мокрота и вши тоже порождаются нами, – 

сказал Аристипп, – но мы, зная это, все же отбрасываем их как можно дальше за 

ненадобностью». 

Дионисий дал ему денег, а Платону – книгу; в ответ на упреки Аристипп сказал: 

«Значит, мне нужнее деньги, а Платону – книга». На вопрос, почему Дионисий недоволен 

им, он ответил: «Потому же, почему все остальные недовольны Дионисием». 

Однажды он просил у Дионисия денег, тот заметил: «Ты ведь говоришь, что мудрец не 

ведает нужды». «Дай мне денег, – перебил Аристипп, – а потом мы разберем этот вопрос, – 

и, получив деньги: – Вот видишь, я и вправду не ведаю нужды». Когда Дионисий прочел 

ему: Ведь кто под царскую вступает сень, / Тот раб царю, хоть он пришел свободным. 

Аристипп перебил: «Не раб царю, коль он пришел свободным». 

 

ʂʩʝʥʦʬʦʥʪ 
 

Другим любимым учеником Сократа, во многом оправдавшим его надежды, был 

Ксенофонт, сын Грилла, афинянин, из дела Эрхии. Сократ повстречал его в узком переулке, 

загородил ему посохом дорогу и спросил, где можно купить такую-то и такую-то снедь? 

Получив ответ, он продолжал: «А где можно человеку стать прекрасным и добрым?» И когда 

Ксенофонт не смог ответить, Сократ сказал: «Тогда ступай за мною и узнаешь». С этих пор 

он стал слушателем Сократа. 

Еще при жизни Сократа Ксенофонт оставил Афины и избрал военную карьеру. Он 

(вопреки советам учителя) отправился в Персию, где стал другом и доверенным лицом 

царевича Кира – младшего сына царя, желавшего свергнуть своего брата Артаксеркса с 

престола и занять трон самому. 

Ксенофонт согласился помочь ему в этом и даже собрал для Кира огромное войско. Но 

затея не удалась: в одном из первых же сражений Кир погиб от случайного удара копьем. 

Десять тысяч греческих наемников оказались заперты под Вавилоном во владениях 

враждебного им царя. После смерти Кира причина для войны с Артаксерксом отпала, 

исчезла и возможность заработать денег, и греки теперь думали только о том, как с 

минимальными потерями выбраться из недружественной страны. Положение осложнялось и 

тем, что в их войске были не только воины: греки путешествовали с большим обозом, в 

котором находилось и множество женщин – в основном гетер, боевых подруг, многие из 
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которых были уже беременны или даже родили. Бросить их на произвол судьбы греки 

посчитали недостойным. 

Сатрап Тиссаферн, мнимый союзник покойного Кира, а на деле – двойной агент, 

предложил грекам свою помощь. Обрадованные стратеги приняли приглашение явиться к 

нему на пир, но тут же на пиру были подло схвачены и убиты. Греческое войско осталось без 

руководства. Казалось, все было кончено. 

Так начинается одна из интереснейших документальных повестей, что донесла до нас 

история. Сочинение Ксенофонта называется «Анабасис» («Восхождение»), или же 

«Отступление десяти тысяч»; книга пользовалась огромной популярностью и в древности, и 

в Средние века, и в наши дни. 

Из «Анабасиса»: Вот как ответили греки на предложение персидского парламентера 

Фалина сдать оружие: 

çʇʨʦʢʩʝʥ-ʬʠʚʘʥʝʮ ʩʢʘʟʘʣ: ñʏʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʜʦ ʤʝʥʷ, ʌʘʣʠʥ, ʪʦ ʷ ʥʝʜʦʫʤʝʚʘʶ, ʪʨʝʙʫʝʪ 

ʣʠ ʮʘʨʴ ʥʘʰʝ ʦʨʫʞʠʝ ʢʘʢ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʴ ʠʣʠ ʦʥ ʧʨʦʩʠʪ ʩʜʘʪʴ ʝʛʦ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ ʜʨʫʞʝʩʢʦʛʦ ʜʘʨʘ. 

ɺʝʜʴ ʝʩʣʠ ʦʥ ʪʨʝʙʫʝʪ ʢʘʢ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʴ, ʪʦ ʧʦʯʝʤʫ ʦʥ ʧʨʦʩʠʪ, ʘ ʥʝ ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʠ ʥʝ ʙʝʨʝʪ ʝʛʦ 

ʩʘʤ? ɽʩʣʠ ʞʝ ʦʥ ʥʘʜʝʝʪʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʨʫʞʠʝ, ʫʙʝʜʠʚ ʥʘʩ, ʪʦ ʧʦʚʝʜʘʡ ʥʘʤ, ʯʪʦ ʧʦʣʫʯʘʪ 

ʩʦʣʜʘʪʳ, ʝʩʣʠ ʦʥʠ ʧʦʩʪʫʧʷʪ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʝʛʦ ʞʝʣʘʥʠʶò. ʅʘ ʵʪʦ ʌʘʣʠʥ ʩʢʘʟʘʣ: ñʎʘʨʴ ʩʯʠʪʘʝʪ 

ʩʝʙʷ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʝʤ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʦʥ ʫʙʠʣ ʂʠʨʘ. ʂʪʦ ʞʝ ʙʫʜʝʪ ʪʝʧʝʨʴ ʦʩʧʘʨʠʚʘʪʴ ʫ ʥʝʛʦ 

ʮʘʨʩʪʚʦ? ʆʥ ʧʦʣʘʛʘʝʪ, ʯʪʦ ʚʳ ʥʘʭʦʜʠʪʝʩʴ ʚ ʝʛʦ ʚʣʘʩʪʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʚʳ ʦʢʘʟʘʣʠʩʴ ʚ ʝʛʦ 

ʚʣʘʜʝʥʠʷʭ ʩʨʝʜʠ ʥʝʧʝʨʝʭʦʜʠʤʳʭ ʨʝʢ, ʠ ʦʥ ʤʦʞʝʪ ʧʦʚʝʩʪʠ ʥʘ ʚʘʩ ʪʘʢʠʝ ʧʦʣʯʠʱʘ, ʯʪʦ, ʜʘʞʝ 

ʧʨʠ ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ, ʚʳ ʥʝ ʙʫʜʝʪʝ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʠʭ ʧʝʨʝʙʠʪʴò. ʇʦʩʣʝ ʥʝʛʦ ʘʬʠʥʷʥʠʥ 

ʌʝʦʧʦʤʧ ʩʢʘʟʘʣ: ñʌʘʣʠʥ, ʩʝʡʯʘʩ, ʢʘʢ ʪʳ ʠ ʩʘʤ ʚʠʜʠʰʴ, ʫ ʥʘʩ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʦʩʪʘʣʦʩʴ, ʢʨʦʤʝ 

ʦʨʫʞʠʷ ʠ ʜʦʙʣʝʩʪʠ. ʉ ʦʨʫʞʠʝʤ ʚ ʨʫʢʘʭ ʤʳ, ʜʫʤʘʝʪʩʷ, ʩʤʦʞʝʤ ʧʨʦʷʚʠʪʴ ʥʘʰʫ ʜʦʙʣʝʩʪʴ, ʥʦ, 

ʩʜʘʚ ʝʛʦ, ʤʳ ʣʠʰʠʤʩʷ ʠ ʩʘʤʦʡ ʞʠʟʥʠ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʥʝ ʞʜʠ, ʯʪʦ ʤʳ ʦʪʜʘʜʠʤ ʚʘʤ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʩʪʘʚʰʝʝʩʷ ʫ ʥʘʩ ʙʣʘʛʦ, ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʤʳ ʝʱʝ ʩʨʘʟʠʤʩʷ ʩ ʚʘʤʠ ʟʘ ʚʩʝ ʚʘʰʠ 

ʙʦʛʘʪʩʪʚʘòè.  

Воины не растерялись! Они выбрали новых стратегов и, отражая атаки преследующих 

их персов, двинулись в путь, с боями пройдя всю Ассирию и надолго заплутав в предгорьях 

Кавказа, Ксенофонт описывает разнообразные племена, с которыми довелось столкнуться 

грекам, и многие трудности, которые им пришлось преодолеть. 

çéʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʩʝʛʦ ʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʜʥʷ ʦʥʠ ʰʣʠ ʧʦ ʛʣʫʙʦʢʦʤʫ ʩʥʝʛʫ, ʠ ʤʥʦʛʦ ʣʶʜʝʡ 

ʠʟʥʝʤʦʛʘʣʦ ʦʪ ʛʦʣʦʜʘ. ʂʩʝʥʦʬʦʥʪ, ʥʘʭʦʜʷʩʴ ʚ ʘʨʴʝʨʛʘʨʜʝ, ʧʦʜʙʠʨʘʣ ʫʧʘʚʰʠʭ ʠ ʥʝʜʦʫʤʝʚʘʣ, 

ʯʪʦ ʫ ʥʠʭ ʟʘ ʙʦʣʝʟʥʴ. ʅʦ ʢʦʛʜʘ ʦʜʠʥ ʠʟ ʩʚʝʜʫʱʠʭ ʣʶʜʝʡ ʩʢʘʟʘʣ ʝʤʫ, ʯʪʦ ʦʥʠ, ʦʯʝʚʠʜʥʦ, 

ʠʩʪʦʱʝʥʳ ʛʦʣʦʜʦʤ ʠ ʯʪʦ, ʩʲʝʚ ʯʝʛʦ-ʥʠʙʫʜʴ, ʦʥʠ ʚʩʪʘʥʫʪ ʥʘ ʥʦʛʠ, ʦʥ ʧʨʦʰʝʣ ʢ ʦʙʦʟʫ ʠ, ʥʘʡʜʷ 

ʟʘʧʘʩʳ ʩʲʝʩʪʥʦʛʦ, ʩʪʘʣ ʨʘʟʜʘʚʘʪʴ ʠʭ ʩʘʤ ʠ ʨʘʩʩʳʣʘʪʴ ʠʭ ʯʝʨʝʟ ʣʶʜʝʡ, ʩʧʦʩʦʙʥʳʭ ʜʦʡʪʠ ʜʦ 

ʛʦʣʦʜʘʶʱʠʭ. ɺʢʫʩʠʚ ʧʠʱʠ, ʦʥʠ ʚʩʪʘʚʘʣʠ ʠ ʰʣʠ ʜʘʣʴʰʝéè Местные враждебные грекам 

племена преследовали их, нападая на тех, кто выбился из сил и уже не мог идти дальше. У 

некоторых солдат началась снежная слепота, у других отмерзали пальцы на ногах. «Если 

кто-либо ложился, не сняв обуви, то ремни врезались ему в ноги, и обувь примерзала, ведь 

поскольку старая обувь износилась, башмаки, так называемые карбатины, были сделаны из 

недавно содранной бычачьей кожи». 

Найдя теплый источник, вокруг которого снег растаял, некоторые солдаты сели вокруг 

него, отказавшись идти дальше, несмотря на уговоры и даже угрозы. Солдаты просили 

прикончить их, так как они не в силах идти дальше. 

çʊʦʛʜʘ ʨʝʰʠʣʠ ʧʦʧʳʪʘʪʴʩʷ ʥʘʧʫʛʘʪʴ ʩʣʝʜʦʚʘʚʰʠʭ ʟʘ ʥʠʤʠ ʚʨʘʛʦʚ, ʯʪʦʙʳ ʪʝ ʥʝ 

ʥʘʧʘʜʘʣʠ ʥʘ ʚʳʙʠʚʰʠʭʩʷ ʠʟ ʩʠʣ. ʋʞʝ ʙʳʣʦ ʪʝʤʥʦ, ʠ ʚʨʘʛʠ ʧʦʜʭʦʜʠʣʠ ʩ ʛʨʦʤʢʠʤʠ ʢʨʠʢʘʤʠ, 

ʩʩʦʨʷʩʴ ʠʟ-ʟʘ ʜʦʩʪʘʚʰʝʡʩʷ ʠʤ ʜʦʙʳʯʠ. ʊʦʛʜʘ ʟʜʦʨʦʚʳʝ ʩʦʣʜʘʪʳ ʘʨʴʝʨʛʘʨʜʘ ʧʨʠʛʦʪʦʚʠʣʠʩʴ ʠ 

ʧʦʙʝʞʘʣʠ ʥʘ ʚʨʘʛʦʚ, ʘ ʙʦʣʴʥʳʝ ʧʦʜʥʷʣʠ ʢʨʠʢ ʠ ʠʟʦ ʚʩʝʭ ʩʠʣ ʩʪʘʣʠ ʢʦʣʦʪʠʪʴ ʢʦʧʴʷʤʠ ʧʦ 

ʱʠʪʘʤ. ɺʨʘʛʠ ʠʩʧʫʛʘʣʠʩʴ, ʙʨʦʩʠʣʠʩʴ ʧʦ ʩʥʝʛʫ ʚ ʣʝʩʠʩʪʦʝ ʫʱʝʣʴʝ, ʠ ʥʠʢʪʦ ʠʟ ʥʠʭ ʥʝ ʠʟʜʘʣ 

ʙʦʣʴʰʝ ʥʠ ʟʚʫʢʘè.  

Проплутав еще несколько недель, греки наконец вышли к морю недалеко от 
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Трапезунда. «Таласа! Таласа!» – «Море! Море!» – вскричали воины. Здесь располагались 

греческие колонии, и можно было найти друзей и помощь. Чтобы отблагодарить богов за 

спасение, греки устроили большой праздник со спортивными состязаниями. 

Но это был еще не конец пути! Морем на родину отправили всех женщин с детьми, 

больных и тех, кому исполнилось больше сорока лет. Остальное войско – примерно восемь 

тысяч человек – двинулось в сторону Греции берегом, пережив еще немало приключений. 

Клавдий Элиан: çʂʩʝʥʦʬʦʥʪ ʩʪʨʝʤʠʣʩʷ ʦʙʣʘʜʘʪʴ ʢʨʘʩʠʚʳʤ ʚʦʠʥʩʢʠʤ ʩʥʘʨʷʞʝʥʠʝʤ. 

ʄʫʞʫ, ʧʦʙʝʞʜʘʶʱʝʤʫ ʚʨʘʛʦʚ, ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ, ʧʦʜʦʙʘʝʪ ʧʨʝʢʨʘʩʥʝʡʰʘʷ ʩʪʦʣʘ, ʘ ʫʤʠʨʘʶʱʝʤʫ 

ʥʘ ʧʦʣʝ ʙʦʷ ʧʨʠʣʠʯʝʩʪʚʫʝʪ ʣʝʞʘʪʴ ʚ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤ ʚʦʦʨʫʞʝʥʠʠ, ʠʙʦ ʜʣʷ ʦʪʚʘʞʥʦʛʦ ʵʪʦ 

ʣʫʯʰʠʡ ʧʦʛʨʝʙʘʣʴʥʳʡ ʫʙʦʨè.  

Во время похода Ксенофонт свел дружбы со многими спартанцами и поэтому не стал 

возвращаться в Афины, а поселился в Коринфе, где подружился с царем Агесилаем. Он 

женился и имел двух сыновей. Афиняне посчитали его изменником и заочно приговорили к 

изгнанию, поэтому он не смог вернуться в Афины и свидетельствовать в пользу Сократа во 

время процесса. Наверное, он и в самом деле был изменником, ведь оба его сына сражались 

на стороне спартанцев. Из них двоих Диодор ничем не отличился в сражении, остался цел и 

имел сына, которого назвал именем брата. А Грилл, сражавшийся в коннице, храбро бился и 

погиб. 

Ксенофонт в венке приносил жертвы по случаю победы, когда ему сообщили весть о 

гибели сына; он снял венок, но, узнав, что сын погиб с честью, надел его вновь, сказав: «Я 

знал, что мой сын смертен». 

 

ʇʣʫʪʘʨʭ ʦ ʜʨʝʚʥʠʭ ʦʙʳʯʘʷʭ ʩʧʘʨʪʘʥʮʝʚ 
 

Согласно законам, установленным легендарным Ликургом, спартанцы не носили 

хитонов, целый год пользуясь одним-единственным гиматием. Они ходили немытые, 

воздерживаясь по большей части как от бань, так и от того, чтобы умащать тело. Молодые 

люди спали совместно на ложах, которые сами приготовляли из тростника, ломая его руками 

без всяких орудий. Зимой они добавляли к тростнику еще растение, которое называют 

ликофон, так как считается, что оно способно согревать. 

У спартанцев допускалось влюбляться в честных душой мальчиков, но вступать с ними 

в связь считалось позором, ибо такая страсть была бы телесной, а не духовной. Человек, 

обвиненный в позорной связи с мальчиком, на всю жизнь лишался гражданских прав. 

Если кто-нибудь наказывал мальчика, и он рассказывал об этом своему отцу, то, 

услышав жалобу, отец счел бы для себя позором не наказать мальчика вторично. Спартанцы 

доверяли друг другу и считали, что никто из верных отеческим законам не прикажет детям 

ничего дурного. 

А некоего мальчика по имени Скирафид наказали только за то, что многие обижали 

его. 

Юноши, где только предоставляется случай, воровали продовольствие, обучаясь таким 

образом нападать на спящих и ленивых стражей. Попавшихся наказывали голодом и поркой. 

Обед же у них был такой скудный, что они, спасаясь от нужды, вынуждены быть дерзкими и 

ни перед чем не останавливаться. 

Это делалось для того, чтобы юноши привыкли к постоянному голоду и могли его 

переносить. Спартанцы считали, что получившие такое воспитание юноши будут лучше 

подготовлены к войне, так как будут способны долгое время жить почти без пищи, 

обходиться без всяких приправ и питаться тем, что попадет под руку. Спартанцы полагали, 

что скудная пища делает юношей более здоровыми, они не будут склонны к тучности, а 

станут рослыми и даже красивыми. 

Больше всего спартанцы ценили так называемую черную похлебку, так что старые 

люди даже не берут свой кусок мяса, но уступают его юношам. Говорят, что сицилийский 
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тиранн Дионисий купил спартанского повара и приказал ему, не считаясь ни с какими 

расходами, приготовить такую похлебку. Однако, попробовав, он с отвращением ее 

выплюнул. Тогда повар сказал: «О царь, чтобы находить вкус в этой похлебке, надо, 

искупавшись в Евроте, подобно лаконцу, проводить всю жизнь в физических упражнениях». 

Пили они мало и после трапезы расходились без факелов. Им вообще не разрешалось 

пользоваться факелами ни в этом случае, ни когда они ходят по другим дорогам. Это было 

установлено, чтобы они приучались смело и бесстрашно ходить по дорогам ночью. 

Из искусств в Спарте в почете была лишь музыка, но самая простая. Темы их 

маршевых песен побуждали к мужеству, неустрашимости и презрению к смерти. Их пели 

хором под звук флейты во время наступления на врага. Ликург связывал музыку с военными 

упражнениями, чтобы воинственные сердца спартанцев, возбужденные общей благозвучной 

мелодией, бились бы в единый лад. Поэтому перед сражениями первую жертву царь 

приносил Музам, моля, чтобы сражающиеся совершили подвиги, достойные доброй славы. 

Спартанцы не разрешали никому хоть сколько-нибудь изменять установлениям 

древних музыкантов. Даже Терпандра, одного из лучших и старейших кифаредов своего 

времени, восхвалявшего подвиги героев, даже его эфоры подвергли наказанию, а его кифару 

пробили гвоздями за то, что, стремясь добиться разнообразия звуков, он натянул на ней 

дополнительно еще одну струну. Когда Тимофей принял участие в карнейском празднике, 

один из эфоров, взяв в руки меч, спросил его, с какой стороны лучше обрубить на его 

инструменте струны, добавленные сверх положенных семи. 

В текстах песен не содержалось ничего, кроме похвал людям, благородно прожившим 

свою жизнь, погибшим за Спарту и почитаемым как блаженные, а также осуждения тех, кто 

бежал с поля боя, о которых говорилось, что они провели горестную и жалкую жизнь. 

Было три хора: каждый во время праздников представлял определенный возраст. Хор 

старцев, начиная, пел: «Когда-то были мы сильны и молоды!» 

Его сменял хор мужей в расцвете лет: «А мы сильны и ныне. Хочешь, так проверь сам». 

Третий хор мальчиков подхватывал: «А мы проявим доблесть даже большую!» 

Грамоту спартанцы изучали только ради потребностей жизни. Все же остальные виды 

образования изгнали из страны – не только сами науки, но и людей, ими занимающихся. 

Воспитание было направлено к тому, чтобы юноши умели подчиняться и мужественно 

переносить страдания, а в битвах умирать или добиваться победы. 

Если кто-нибудь провинился и был обличен, то должен был обойти кругом алтарь, 

находившийся в городе, и петь при этом песню, сочиненную себе в укор, то есть сам себя 

подвергнуть поруганию. 

Некий Архилох, присужденный к этому, пропел следующее: 
çʅʦʩʠʪ ʪʝʧʝʨʴ ʛʦʨʜʝʣʠʚʦ ʩʘʠʝʮ ʤʦʡ ʱʠʪ ʙʝʟʫʧʨʝʯʥʳʡ:  
ɺʦʣʝʡ-ʥʝʚʦʣʝʡ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʙʨʦʩʠʪʴ ʝʛʦ ʤʥʝ ʚ ʢʫʩʪʘʭ.  

ʉʘʤ ʷ ʢʦʥʯʠʥʳ ʟʘʪʦ ʠʟʙʝʞʘʣ. ʀ ʧʫʩʢʘʡ ʧʨʦʧʘʜʘʝʪ  

ʑʠʪ ʤʦʡ. ʅʝ ʭʫʞʝ ʥʠʯʫʪʴ ʥʦʚʳʡ ʤʦʛʫ ʷ ʜʦʙʳʪʴè.  

 

Власти были крайне возмущены и выслали Архилоха из Спарты. 

Также они изгнали оратора Кефисофонта, который утверждал, что способен целый 

день говорить на любую тему; они считали, что у хорошего оратора размер речи должен 

быть сообразен с важностью дела. 

Но этим двоим еще повезло: одного беднягу спартанцы казнили только за то, что, нося 

рубище, он украсил его цветной полосой. 

Спартанцам не разрешалось покидать пределы родины, чтобы они не могли 

приобщаться к чужеземным нравам и образу жизни людей, не получивших спартанского 

воспитания. Если чужеземец был заподозрен в том, что он учит местных граждан чему-то 

плохому – ну например, смущает умы цитатами из Пифагора, то его немедленно изгоняли из 

страны. Но если чужеземец выдерживал образ жизни, установленный Ликургом, то ему 
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можно было даровать гражданские права. 

Спартанцы не любили театр, считая, что в комедиях и трагедиях содержатся мысли, 

противоречащие их законам. 

Торговля была запрещена. Если возникала нужда, можно было пользоваться слугами 

соседей как своими собственными, а также собаками и лошадьми, если только они не были 

нужны хозяевам. В поле тоже, если кто-либо испытывал в чем-нибудь недостаток, он 

открывал, если было нужно, чужой склад, брал необходимое, а потом, поставив назад печати, 

уходил. 

Во время войн спартанцы носили одежды красного цвета: во-первых, они считали этот 

цвет более мужественным, а во-вторых, им казалось, что кроваво-красный цвет должен 

нагонять ужас на не имеющих боевого опыта противников. Кроме того, если кто из 

спартанцев будет ранен, врагам это будет незаметно, так как сходство цветов позволит 

скрыть кровь. 

Если спартанцам удавалось победить врага хитростью, они жертвовали богу Аресу 

быка, а если победа одержана в открытом бою, – то петуха. Полководческое искусство они 

ценили. 

Всех богов они изображали вооруженными, даже Афродиту. 

Клавдий Элиан: çʋ ʣʘʢʝʜʝʤʦʥʷʥ ʙʳʣ ʟʘʢʦʥ, ʛʣʘʩʠʚʰʠʡ: ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʜʦʣʞʝʥ ʥʦʩʠʪʴ 

ʦʜʝʞʜʫ ʥʝ ʧʦʜʦʙʘʶʱʝʛʦ ʜʣʷ ʤʫʞʘ ʮʚʝʪʘ ʠ ʙʳʪʴ ʧʦʣʥʝʝ, ʯʝʤ ʵʪʦ ʩʦʛʣʘʩʫʝʪʩʷ ʩ 

ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʷʤʠ ʛʠʤʥʘʩʠʷ. ʇʦʩʣʝʜʥʝʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʣʦʩʴ ʢʘʢ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʝʥʦʩʪʠ, ʘ ʧʝʨʚʦʝ 

ï ʢʘʢ ʧʨʠʟʥʘʢ ʥʝʤʫʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʝʡ. ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʵʪʦʤʫ ʞʝ ʟʘʢʦʥʫ, ʵʬʝʙʘʤ ʧʦʣʘʛʘʣʦʩʴ 

ʢʘʞʜʳʝ ʜʝʩʷʪʴ ʜʥʝʡ ʛʦʣʳʤʠ ʧʦʢʘʟʳʚʘʪʴʩʷ ʵʬʦʨʘʤ. ɽʩʣʠ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʢʨʝʧʢʠ ʠ ʩʠʣʴʥʳ, ʩʣʦʚʥʦ 

ʚʳʩʝʯʝʥʥʳʝ ʠʟ ʢʘʤʥʷ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʪʝʣʝʩʥʳʤ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷʤ, ʪʦ ʫʜʦʩʪʘʠʚʘʣʠʩʴ ʦʜʦʙʨʝʥʠʷ. ɽʩʣʠ 

ʞʝ ʵʬʦʨʳ ʟʘʤʝʯʘʣʠ ʚ ʥʠʭ ʩʣʝʜʳ ʜʨʷʙʣʦʩʪʠ ʠ ʨʳʭʣʦʩʪʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʥʘʨʦʩʰʠʤ ʦʪ 

ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘ ʪʨʫʜʦʚ ʞʠʨʦʤ, ʶʥʦʰʠ ʧʦʜʚʝʨʛʘʣʠʩʴ ʪʝʣʝʩʥʦʤʫ ʥʘʢʘʟʘʥʠʶ. ʕʬʦʨʳ ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ 

ʦʩʤʘʪʨʠʚʘʣʠ ʠʭ ʦʜʝʞʜʫ, ʩʣʝʜʷ, ʯʪʦʙʳ ʚʩʝ ʚ ʥʝʡ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʣʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʤ 

ʧʨʝʜʧʠʩʘʥʠʷʤ. ɺ ʃʘʢʝʜʝʤʦʥʝ ʜʝʨʞʘʣʠ ʧʦʚʘʨʦʚ, ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʷʶʱʠʭ ʪʦʣʴʢʦ ʤʷʩʥʳʝ ʙʣʶʜʘ; ʪʝʭ 

ʞʝ, ʯʴʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʙʳʣʦ ʙʦʣʝʝ ʨʘʟʥʦʩʪʦʨʦʥʥʠʤ, ʚʳʛʦʥʷʣʠ ʠʟ ʝʛʦ ʧʨʝʜʝʣʦʚéè  

Мальчиков в Спарте пороли бичом на алтаре Артемиды Орфии в течение целого дня, и 

они нередко погибали под ударами. Мальчики гордо и весело соревновались, кто из них 

дольше и достойнее перенесет побои; победившего славили, и он становился знаменитым. 

Это соревнование называли «диамастигосис», и происходило оно каждый год. Отсутствие 

занятий не считалось у них предосудительным. Спартанцам было запрещено заниматься 

какими бы то ни было ремеслами, а нужды в деловой деятельности и в накопительстве денег 

у них не было. Ликург сделал владение богатством и незавидным, и бесславным. Илоты, 

обрабатывая за спартанцев их землю, вносили им оброк, установленный заранее; требовать 

большую плату за аренду было запрещено под страхом проклятия. Это было сделано для 

того, чтобы илоты, получая выгоду, работали с удовольствием, а спартанцы не стремились 

бы к накоплению. 

Спартанцам было запрещено служить моряками и сражаться на море. Однако позднее 

они участвовали в морских сражениях, но, добившись господства на море, отказались от 

него, заметив, что нравы граждан изменяются от этого к худшему. Однако нравы 

продолжали портиться и в этом, и во всем другом. Раньше, если кто-либо из спартанцев 

скапливал у себя богатство, накопителя приговаривали к смерти. Ведь еще Алкамену и 

Феопомпу оракулом было предсказано: «Страсть к накопленью богатств когда-нибудь 

Спарту погубит». Несмотря на это предсказание, Лисандр, взяв Афины, привез домой много 

золота и серебра, а спартанцы приняли его и окружили почестями. 

Клавдий Элиан: çʉʧʘʨʪʘʥʩʢʠʝ ʶʥʦʰʠ ʜʝʨʞʘʪʩʷ ʩ ʪʝʤʠ, ʢʪʦ ʚ ʥʠʭ ʚʣʶʙʣʝʥ, ʙʝʟ 

ʛʦʨʜʦʩʪʠ ʠ ʟʘʥʦʩʯʠʚʦʩʪʠ, ʥʘʦʙʦʨʦʪ, ʠʭ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʦ ʦʙʳʯʥʦʤʫ ʚ ʪʘʢʠʭ 

ʩʣʫʯʘʷʭ ʧʦʚʝʜʝʥʠʶ ʶʥʳʭ ʢʨʘʩʘʚʮʝʚ ï ʦʥʠ ʩʘʤʠ ʧʨʦʩʷʪ, ʯʪʦʙʳ ʚʣʶʙʣʝʥʥʳʝ ñʚʜʦʭʥʦʚʠʣʠ ʠʭò; 

ʚ ʧʝʨʝʚʦʜʝ ʵʪʦ ʟʥʘʯʠʪ, ʯʪʦ ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ ʥʘʜʦ ʧʦʣʶʙʠʪʴ. ʆʜʥʘʢʦ ʵʪʘ ʣʶʙʦʚʴ ʥʝ ʩʦʜʝʨʞʠʪ 
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ʥʠʯʝʛʦ ʧʦʩʪʳʜʥʦʛʦ. ɽʩʣʠ ʞʝ ʤʘʣʴʯʠʢ ʧʦʩʤʝʝʪ ʜʦʧʫʩʪʠʪʴ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʩʝʙʝ 

ʥʝʩʢʨʦʤʥʦʩʪʴ ʠʣʠ ʚʣʶʙʣʝʥʥʳʡ ʥʘ ʥʝʝ ʦʪʚʘʞʠʪʩʷ, ʦʙʦʠʤ ʥʝʙʝʟʦʧʘʩʥʦ ʦʩʪʘʚʘʪʴʩʷ ʚ ʉʧʘʨʪʝ: 

ʠʭ ʧʨʠʛʦʚʦʨʷʪ ʢ ʠʟʛʥʘʥʠʶ, ʘ ʚ ʠʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʜʘʞʝ ʢ ʩʤʝʨʪʠè.  

 

ɻʦʤʦʩʝʢʩʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʘʥʪʠʯʥʦʤ ʤʠʨʝ. çʉʚʷʱʝʥʥʳʡ ʦʪʨʷʜè 
 

Пожалуй, стоит прояснить вопрос в отношении гомосексуализма в античном мире. 

Однополая любовь была нормой! Практически все греки и позднее римляне были 

бисексуальны. Только проявлялась эта бисексуальность по-разному. Вызывая осуждение и 

нарекания от сторонников иных обычаев. 

В Спарте, например, каждому подростку просто полагалось иметь «наставника», 

который отвечал за его воспитание и штрафовался за его провинности. Юноши и девушки 

воспитывались раздельно, жениться до двадцати пяти или даже до тридцати лет было 

запрещено и само собой, что здоровая юношеская сексуальность находила выход во 

влечении к своему же полу. 

Результатом такого воспитания даже стала демографическая проблема! Спартанцы 

вынуждены были принять закон, заставлявший граждан обязательно жениться и плодить 

детей. Несмотря на принятое в обществе почтение к старшим, юноша мог отказаться 

вставать перед бездетным человеком, мотивируя это тем, что тот «не породил никого, кто бы 

встал перед ним». 

Однако, несмотря на то, что мужественные спартанские воины поголовно были 

мужеложцами, эти отношения были скрыты. Приличия требовали от юношей соблюдать 

внешнюю скромность. Так один афинянин, засмотревшись на сидевших на песке 

спартанских юношей, заметил, что те стыдливо одергивали хитоны, дабы не показать 

стороннему наблюдателю лишнее, а поднявшись, заровняли отпечатки своих тел на песке. 

Иными были нравы в Афинах. Там любовь к юношам была распространена не менее 

широко, нежели в Спарте, но лишь до периода их возмужания, «до того, как у юноши на 

ногах начнут расти волосы». Но в отличие от спартанцев, афиняне не прятали свои чувства. 

Напротив, они воспевали их в стихах, считая это чувство изысканным и достойным. До нас 

дошли многие стихи древних поэтов, обращенные к юношам. 

Феогнид из Мегар: 

çʉʯʘʩʪʣʠʚ, ʢʪʦ ʩʪʨʘʩʪʴʶ ʛʦʨʷ, ʠʟ ʛʠʤʥʘʩʠʷ ʚʦʟʚʨʘʱʘʣʩʷ  

ʂ ʜʦʤʫ; ʢʪʦ ʣʦʞʝ ʠ ʜʥʝʤ ʩ ʶʥʦʰʝʡ ʤʠʣʳʤ ʜʝʣʠʣè.  

Симонид Кеосский: 

çʉʪʦʠʪ ʫʚʠʜʝʪʴ ʤʥʝ ʨʘʟ ʟʣʘʪʦʢʫʜʨʦʛʦ ʕʭʝʢʨʘʪʠʜʘ,  

ɺʟʦʨ ʥʘʩʳʱʘʷ ʢʨʘʩʦʡ, ʟʘ ʨʫʢʫ ʤʠʣʫʶ ʚʟʷʚ,  

ʂʦʞʠ ʮʚʝʪʫʱʝʡ ʝʛʦ ʘʨʦʤʘʪ ʚʙʠʨʘʷ ʛʣʫʙʦʢʦ,  

ʇʦʣʥʷʪʩʷ ʦʯʠ ʤʦʠ ʩʣʘʜʦʩʪʥʦʡ ʥʝʛʦʡ ʣʶʙʚʠè.  

Стратон: 

çʗ ʥʘʩʣʘʞʜʘʣʩʷ ʩ ʜʚʝʥʘʜʮʘʪʠʣʝʪʥʠʤ ʤʘʣʴʯʦʥʢʦʡ. ʊʨʠʥʘʜʮʘʪʴ  

ʃʝʪ ʥʘʩʪʫʧʠʣʦ ʝʤʫ ï ʦʥ ʚʦʞʜʝʣʝʥʥʝʝ ʩʪʘʣ.  

ɻʦʜʦʤ ʧʦʟʜʥʝʝ ʧʨʠʰʝʣ ʝʱʝ ʙʦʣʝʝ ʩʣʘʜʦʩʪʥʳʡ ʚʦʟʨʘʩʪ,  

ʀ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʝʡ ʚʩʝʭ ʙʳʣ ʦʥ ʧʷʪʥʘʜʮʘʪʠ ʣʝʪ.  

ʐʝʩʪʥʘʜʮʘʪʴ ʣʝʪ ï ʵʪʦ ʚʦʟʨʘʩʪ ʙʦʛʦʚ, ʘ ʩʝʤʥʘʜʮʘʪʠʣʝʪʥʠʡ  

ʖʥʦʰʘ ʥʝ ʜʣʷ ʤʝʥʷ: ʩʦʟʜʘʥ ʜʣʷ ɿʝʚʩʘ ʣʠʰʴ ʦʥ.  

ɽʩʣʠ ʪʝʙʝ ʠ ʧʦʩʪʘʨʰʝ ʤʠʣʝʡ ï ʪʦ ʫʞʝ ʥʝ ʟʘʙʘʚʘ:  

ɺʨʝʤʷ ʥʘʩʪʘʣʦ, ʠ ʜʦʣʛ ʪʚʦʡ ï ʟʘ ʥʝʛʦ ʦʪʚʝʯʘʪʴè.  

Понятия педофилия, осуждения этого явления не существовало. В надписи с Крита, 

относящейся примерно к 700 году до н. э., даже зафиксировано личное имя Педофил. 

Напротив, запреты касались любви к уже взрослым юношам и мужчинам. Такие отношения 

не могли более рассматриваться как развлечение или легкомысленная интрижка, они 
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обязательно предполагали глубокое взаимное чувство. Подобные узы связывали мифических 

Геракла и Иолая, на могиле которого подобные пары часто приносили друг другу клятвы 

верности; Ахилла и Патрокла, героев «Иллиады» Гомера («О, бёдер друга близость 

благодатная!» – восклицал Ахилл, оплакивая друга в трагедии Эсхила); и вполне реальных 

фиванских полководцев Пелопида и Эпаминонда, членов знаменитого «Священного отряда». 

Плутарх: çɹʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʧʦʣʘʛʘʝʪ, ʯʪʦ ʠʭ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʘʷ ʜʨʫʞʙʘ ʥʘʯʘʣʘʩʴ ʧʨʠ 

ʄʘʥʪʠʥʝʝ, ʛʜʝ ʦʙʘ ʩʨʘʞʘʣʠʩʴ ʚ ʨʷʜʘʭ ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʦʡʩʢʘ, ʧʦʩʣʘʥʥʦʛʦ ʬʠʚʘʥʮʘʤʠ 

ʣʘʢʝʜʝʤʦʥʷʥʘʤ, ʪʦʛʜʘʰʥʠʤ ʠʭ ʜʨʫʟʴʷʤ ʠ ʩʦʶʟʥʠʢʘʤ. ʉʪʦʷ ʧʣʝʯʦʤ ʢ ʧʣʝʯʫ ʚ ʩʪʨʦʶ 

ʛʦʧʣʠʪʦʚ, ʦʥʠ ʙʠʣʠʩʴ ʩ ʘʨʢʘʜʷʥʘʤʠ, ʘ ʢʦʛʜʘ ʩʦʩʝʜʥʝʝ ʩ ʬʠʚʘʥʮʘʤʠ ʢʨʳʣʦ ʣʘʢʝʜʝʤʦʥʷʥ 

ʜʨʦʛʥʫʣʦ ʠ ʙʦʣʴʰʘʷ ʠʭ ʯʘʩʪʴ ʦʙʨʘʪʠʣʘʩʴ ʚ ʙʝʛʩʪʚʦ, ʦʥʠ ʩʦʤʢʥʫʣʠ ʱʠʪʳ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣʠ 

ʟʘʱʠʱʘʪʴʩʷ. ʇʝʣʦʧʠʜ, ʧʦʣʫʯʠʚ ʩʝʤʴ ʨʘʥ ʚ ʛʨʫʜʴ ʠ ʣʠʮʦ, ʨʫʭʥʫʣ ʥʘ ʛʨʫʜʫ ʪʨʫʧʦʚ ʩʚʦʠʭ ʠ 

ʚʨʘʞʝʩʢʠʭ ʚʦʠʥʦʚ, ʘ ʕʧʘʤʠʥʦʥʜ, ʭʦʪʴ ʠ ʩʯʠʪʘʣ ʝʛʦ ʨʘʥʝʥʥʳʤ ʩʤʝʨʪʝʣʴʥʦ, ʰʘʛʥʫʚ ʚʧʝʨʝʜ, 

ʟʘʢʨʳʣ ʥʝʧʨʠʷʪʝʣʶ ʧʫʪʴ ʢ ʪʝʣʫ ʠ ʜʦʩʧʝʭʘʤ ʪʦʚʘʨʠʱʘ, ʦʜʠʥ ʩʜʝʨʞʠʚʘʷ ʮʝʣʫʶ ʪʦʣʧʫ ʠ 

ʪʚʝʨʜʦ ʨʝʰʠʚʰʠʩʴ ʩʢʦʨʝʝ ʫʤʝʨʝʪʴ, ʯʝʤ ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʧʦʚʝʨʞʝʥʥʦʛʦ ʇʝʣʦʧʠʜʘ. ʋʞʝ ʠ ʝʤʫ 

ʩʘʤʦʤʫ ʧʨʠʭʦʜʠʣʦʩʴ ʩʦʚʩʝʤ ʧʣʦʭʦ (ʦʥ ʙʳʣ ʨʘʥʝʥ ʢʦʧʴʝʤ ʚ ʛʨʫʜʴ ʠ ʤʝʯʦʤ ʚ ʨʫʢʫ), ʢʦʛʜʘ ʩ 

ʜʨʫʛʦʛʦ ʢʨʳʣʘ ʧʦʜʦʩʧʝʣ ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ ʩʧʘʨʪʘʥʩʢʠʡ ʮʘʨʴ ɸʛʝʩʠʧʦʣʠʜ ʠ ʚʦʧʨʝʢʠ ʚʩʝʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷʤ 

ʩʧʘʩ ʦʙʦʠʭè.  

Плутарх: çʉʚʷʱʝʥʥʳʡ ʦʪʨʷʜé ʚʧʝʨʚʳʝ ʙʳʣ ʩʦʟʜʘʥ ɻʦʨʛʠʜʦʤ: ʚ ʥʝʛʦ ʚʭʦʜʠʣʠ ʪʨʠʩʪʘ 

ʦʪʙʦʨʥʳʭ ʤʫʞʝʡ, ʧʦʣʫʯʘʚʰʠʭ ʦʪ ʛʦʨʦʜʘ ʚʩʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʜʣʷ ʠʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ 

ʩʪʦʷʚʰʠʭ ʣʘʛʝʨʝʤ ʚ ʂʘʜʤʝʝ; ʧʦ ʵʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ ʦʥʠ ʥʦʩʠʣʠ ʠʤʷ ñʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʪʨʷʜʘò, ʪʘʢ ʢʘʢ 

ʚ ʪʫ ʧʦʨʫ ʢʨʝʧʦʩʪʴ ʦʙʳʯʥʦ ʥʘʟʳʚʘʣʠ ñʛʦʨʦʜʦʤò. ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʫʪʚʝʨʞʜʘʶʪ, ʯʪʦ ʦʪʨʷʜ ʙʳʣ 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥ ʠʟ ʣʶʙʦʚʥʠʢʦʚ ʠ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʭ. ʉʦʭʨʘʥʠʣʦʩʴ ʰʫʪʣʠʚʦʝ ʠʟʨʝʯʝʥʠʝ ʇʘʤʤʝʥʘ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʛʦʚʦʨʠʣ, ʯʪʦ ʛʦʤʝʨʦʚʩʢʠʡ ʅʝʩʪʦʨ ʦʢʘʟʘʣ ʩʝʙʷ ʥʝʠʩʢʫʩʥʳʤ ʧʦʣʢʦʚʦʜʮʝʤ, ʪʨʝʙʫʷ, 

ʯʪʦʙʳ ʛʨʝʢʠ ʩʦʝʜʠʥʷʣʠʩʴ ʜʣʷ ʙʦʷ ʧʦ ʢʦʣʝʥʘʤ ʠ ʧʣʝʤʝʥʘʤ: ñʇʫʩʪʴ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʢʦʣʝʥʫ ʢʦʣʝʥʦ ʠ 

ʧʣʝʤʝʥʠ ʧʣʝʤʷò, ï ʚʤʝʩʪʦ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘ ʨʷʜʦʤ ʩ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʤ. ɺʝʜʴ 

ʨʦʜʠʯʠ ʠ ʝʜʠʥʦʧʣʝʤʝʥʥʠʢʠ ʤʘʣʦ ʪʨʝʚʦʞʘʪʩʷ ʜʨʫʛ ʦ ʜʨʫʛʝ ʚ ʙʝʜʝ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʩʪʨʦʡ, 

ʩʧʣʦʯʝʥʥʳʡ ʚʟʘʠʤʥʦʡ ʣʶʙʦʚʴʶ, ʥʝʨʘʩʪʦʨʞʠʤ ʠ ʥʝʩʦʢʨʫʰʠʤ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʣʶʙʷʱʠʝ, ʩʪʳʜʷʩʴ 

ʦʙʥʘʨʫʞʠʪʴ ʩʚʦʶ ʪʨʫʩʦʩʪʴ, ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦ ʦʩʪʘʶʪʩʷ ʜʨʫʛ ʧʦʜʣʝ ʜʨʫʛʘ. ʀ 

ʵʪʦ ʥʝʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʝʩʣʠ ʚʩʧʦʤʥʠʪʴ, ʯʪʦ ʪʘʢʠʝ ʣʶʜʠ ʜʘʞʝ ʧʝʨʝʜ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʱʠʤ 

ʣʶʙʠʤʳʤ ʩʪʨʘʰʘʪʩʷ ʦʧʦʟʦʨʠʪʴʩʷ ʚ ʙʦʣʴʰʝʡ ʤʝʨʝ, ʥʝʞʝʣʠ ʧʝʨʝʜ ʯʫʞʠʤ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ, 

ʥʘʭʦʜʷʱʠʤʩʷ ʨʷʜʦʤ, ï ʢʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʪʦʪ ʨʘʥʝʥʳʡ ʚʦʠʥ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʚʠʜʷ, ʯʪʦ ʚʨʘʛ ʛʦʪʦʚ ʝʛʦ 

ʜʦʙʠʪʴ, ʤʦʣʠʣ: ñʈʘʟʠ ʚ ʛʨʫʜʴ, ʯʪʦʙʳ ʤʦʝʤʫ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʦʤʫ ʥʝ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʢʨʘʩʥʝʪʴ, ʚʠʜʷ ʤʝʥʷ 

ʫʙʠʪʳʤ ʫʜʘʨʦʤ ʚ ʩʧʠʥʫò. ɻʦʚʦʨʷʪ, ʯʪʦ ʀʦʣʘʡ, ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʡ ɻʝʨʘʢʣʘ, ʧʦʤʦʛʘʣ ʝʤʫ ʚ ʪʨʫʜʘʭ 

ʠ ʙʠʪʚʘʭ. ɸʨʠʩʪʦʪʝʣʴ ʩʦʦʙʱʘʝʪ, ʯʪʦ ʜʘʞʝ ʚ ʝʛʦ ʚʨʝʤʷ ʚʣʶʙʣʝʥʥʳʝ ʧʝʨʝʜ ʤʦʛʠʣʦʡ ʀʦʣʘʷ 

ʧʨʠʥʦʩʠʣʠ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʫ ʢʣʷʪʚʫ ʚ ʚʝʨʥʦʩʪʠ. ɺʧʦʣʥʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʯʪʦ ʦʪʨʷʜ ʧʦʣʫʯʠʣ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ñʩʚʷʱʝʥʥʦʛʦò ʧʦ ʪʦʡ ʞʝ ʧʨʠʯʠʥʝ, ʧʦ ʢʘʢʦʡ ʇʣʘʪʦʥ ʟʦʚʝʪ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘ 

ñʙʦʛʦʚʜʦʭʥʦʚʝʥʥʳʤ ʜʨʫʛʦʤò. ʉʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʨʘʩʩʢʘʟ, ʯʪʦ ʚʧʣʦʪʴ ʜʦ ʙʠʪʚʳ ʧʨʠ ʍʝʨʦʥʝʝ ʦʥ 

ʦʩʪʘʚʘʣʩʷ ʥʝʧʦʙʝʜʠʤʳʤ; ʢʦʛʜʘ ʞʝ ʧʦʩʣʝ ʙʠʪʚʳ ʌʠʣʠʧʧ, ʦʩʤʘʪʨʠʚʘʷ ʪʨʫʧʳ, ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʥʘ 

ʪʦʤ ʤʝʩʪʝ, ʛʜʝ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʚʦʦʨʫʞʝʥʠʠ, ʛʨʫʜʴʶ ʚʩʪʨʝʪʠʚ ʫʜʘʨʳ ʤʘʢʝʜʦʥʩʢʠʭ ʢʦʧʠʡ, ʣʝʞʘʣʠ 

ʚʩʝ ʪʨʠʩʪʘ ʤʫʞʝʡ, ʠ ʥʘ ʝʛʦ ʚʦʧʨʦʩ ʝʤʫ ʦʪʚʝʪʠʣʠ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʦʪʨʷʜ ʣʶʙʦʚʥʠʢʦʚ ʠ 

ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʭ, ʦʥ ʟʘʧʣʘʢʘʣ ʠ ʧʨʦʤʦʣʚʠʣ: ñɼʘ ʧʦʛʠʙʥʫʪ ʟʣʦʶ ʩʤʝʨʪʴʶ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʶʱʠʝ ʠʭ ʚ 

ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʚʠʥʦʚʥʠʢʘʤʠ ʠʣʠ ʩʦʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʯʝʛʦ ʙʳ ʪʦ ʥʠ ʙʳʣʦ ʧʦʟʦʨʥʦʛʦòè.  

Бойцов, священного отряда Горгид распределял по всему строю гоплитов, ставя их в 

первых рядах; таким образом доблесть этих людей не особенно бросалась в глаза, а их мощь 

не была направлена на исполнение определенного задания, поскольку они были разъединены 

и по большей части смешаны с воинами похуже и послабее. Лишь Пелопид, после того как 

они столь блистательно отличились при Тегирах, сражаясь у него на глазах, больше не 

разделял и не расчленял их, но использовал как единое целое, посылая вперед в самые 

опасные и решительные минуты боя. Подобно тому, как кони, запряженные в колесницу, 

бегут быстрее, нежели поодиночке, – не потому, что общими усилиями они легче рассекают 

воздух, но потому, что их разжигает соревнование и соперничество друг с другом, – так, 
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полагал он, храбрые люди, внушая друг другу рвение к славе и подвигам, оказываются 

особенно пригодны и полезны для совместных действий. 

Посидипп: 

çʏʪʦ ʤʥʝ ʠʟʥʝʞʝʥʥʦ ʪʦʤʥʳʡ ʜʝʚʠʯʝʩʢʠʡ ʧʳʣ? ɼʘ ʟʘʞʞʝʪʩʷ  

ʅʝʫʛʘʩʠʤʳʡ ʦʛʦʥʴ ʧʦʜʣʠʥʥʦʡ ʩʪʨʘʩʪʠ ʤʫʞʩʢʦʡ!è  

Считалось, что первым мужчиной, полюбившим мальчика, был легендарный Орфей. 

Лишившись своей Эвридики, он нашел утешение в объятиях некого Калаида. Олимпийские 

боги тоже не чурались этого чувства. Так Зевс полюбил и похитил Ганимеда – сына 

троянского царя. Ганимеду было даровано бессмертие, и он стал виночерпием богов. В 

возмещение Тросу были подарены лучшие кони. 

Большое число возлюбленных имел Аполлон. В их числе Гиацинт, Кипарис, Гименей, 

Орфей, Троил… а также многие другие прорицатели и герои. Удачливость Аполлона в 

любовных делах с юношами намного превосходила успехи в отношениях с женщинами: над 

бессмертным богом тяготело проклятие, все его возлюбленные были одержимы богом 

антилюбви – Антэросом. 

Пелопс был возлюбленным Посейдона, который подарил ему крылатую колесницу, на 

которой он одержал победу в состязании с Эномаем. Гермес тоже не просто так подарил 

Персею крылатые сандалии, шапку и шлем, с помощью которых герой совершил свои 

подвиги. Надо сказать, что Персей был далеко не единственным любовником этого бога. 

Существует миф о том, как Дионис, стремясь вывести свою мать Семелу из царства 

мертвых, узнал о том, что некий Просимн знает вход туда. В качестве платы за услугу 

Просимн пожелал насладиться телом юного бога. Дионисий согласился. Однако, 

вернувшись, он обнаружил, что Просимн умер. Чтобы не стать клятвопреступником, Дионис 

поспешил к его могиле, срезал там ветвь смоковницы, придав ей форму мужского члена и, 

исполняя «священный» долг перед усопшим, мастурбировал, дабы его семя пролилось на 

могилу. 

Среди любовников Диониса назывались также Гимней, Гермафродит, Ахилл и Адонис. 

Поэт Антипатр Сидонский сравнивал скульптуры Афродиты и Эрота работы 

Праксителя: 

çɺʠʜʷ ʥʘ ʂʥʠʜʝ ʩʢʘʣʠʩʪʦʤ ʚʦʪ ʵʪʫ ʂʠʧʨʠʜʫ, ʪʳ ʩʢʘʞʝʰʴ:  

çʂʘʤʝʥʴ ʩʧʦʩʦʙʥʘ ʟʘʞʝʯʴ, ʭʦʪʴ ʠ ʠʟ ʢʘʤʥʷ ʩʘʤʘè.  

ɺ ʌʝʩʧʠʷʭ, ʚʠʜʷ ʕʨʦʪʘ, ʥʝʚʦʣʴʥʦ ʧʨʦʤʦʣʚʠʰʴ: çʅʝ ʢʘʤʝʥʴ,  

ʅʦ ʠ ʭʦʣʦʜʥʫʶ ʩʪʘʣʴ ʵʪʦʪ ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʟʘʞʝʯʴè.  

Греки даже различали двух разных богинь любви, разных Афродит. Любви к женщине 

покровительствовала Афродита Пандемос – то есть «пошлая», а однополой любви – 

Афродита Урания – то есть «небесная». Ведь женщину мужчина любит ради детей, которых 

она родит ему. То есть чувство к женщине всегда корыстно. Однополая же любовь свободна 

от всякой корысти, она чиста и жертвенна. У Плутарха в диалоге «Об Эроте» речь в защиту 

любви к юношам произносит персонаж по имени Протоген: «…у истинного Эрота нет 

ничего общего с гинекеем, и я утверждаю, что отношение к женщинам или девушкам тех, 

кто к ним пристрастился, так же далеко от Эрота, то есть любви, как отношение мух к 

молоку или пчел к сотам или поваров к откармливаемым ими в темноте телятам и птицам, к 

которым они не испытывают никаких дружественных чувств». 

Ксенофонт: çɸ ʯʪʦ ʪʳ, ʂʘʣʣʠʡ, ʚʣʶʙʣʝʥ ʚ ɸʚʪʦʣʠʢʘ, ʚʝʩʴ ʛʦʨʦʜ ʵʪʦ ʟʥʘʝʪ, ʜʘ ʠ 

ʤʥʦʛʠʝ, ʜʫʤʘʶ, ʠʟ ʧʨʠʝʟʞʠʭ. ʇʨʠʯʠʥʘ ʵʪʦʛʦ ʪʘ, ʯʪʦ ʦʙʘ ʚʳ ï ʜʝʪʠ ʩʣʘʚʥʳʭ ʦʪʮʦʚ ʠ ʩʘʤʠ ï 

ʣʶʜʠ ʚʠʜʥʳʝ. ʗ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣ ʚ ʚʦʩʪʦʨʛʝ ʦʪ ʪʝʙʷ, ʘ ʪʝʧʝʨʴ ʝʱʝ ʛʦʨʘʟʜʦ ʙʦʣʴʰʝ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ 

ʚʠʞʫ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʤʝʪ ʪʚʦʝʡ ʣʶʙʚʠ ï ʥʝ ʫʪʦʧʘʶʱʠʡ ʚ ʥʝʛʝ, ʥʝ ʨʘʩʩʣʘʙʣʝʥʥʳʡ 

ʥʠʯʝʛʦʥʝʜʝʣʘʥʴʝʤ, ʥʦ ʚʩʝʤ ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʡ ʩʠʣʫ, ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʴ, ʤʫʞʝʩʪʚʦ ʠ ʩʘʤʦʦʙʣʘʜʘʥʠʝ. 

ɸ ʩʪʨʘʩʪʴ ʢ ʪʘʢʠʤ ʣʶʜʷʤ ʩʣʫʞʠʪ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʥʘʪʫʨʳ ʚʣʶʙʣʝʥʥʦʛʦ. ʆʜʥʘ ʣʠ ɸʬʨʦʜʠʪʘ, 

ʠʣʠ ʜʚʝ, ï ʥʝʙʝʩʥʘʷ ʠ ʚʩʝʥʘʨʦʜʥʘʷ, ï ʥʝ ʟʥʘʶ: ʚʝʜʴ ʠ ɿʝʚʩ, ʧʦ ʦʙʱʝʤʫ ʧʨʠʟʥʘʥʠʶ ʦʜʠʥ ʠ ʪʦʪ 

ʞʝ, ʠʤʝʝʪ ʤʥʦʛʦ ʧʨʦʟʚʘʥʠʡ; ʥʦ ʯʪʦ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʜʣʷ ʪʦʡ ʠ ʜʨʫʛʦʡ ʚʦʟʜʚʠʛʥʫʪʳ ʘʣʪʘʨʠ ʠ 
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ʭʨʘʤʳ ʠ ʧʨʠʥʦʩʷʪʩʷ ʞʝʨʪʚʳ, ï ʜʣʷ ʚʩʝʥʘʨʦʜʥʦʡ ʤʝʥʝʝ ʯʠʩʪʳʝ, ʜʣʷ ʥʝʙʝʩʥʦʡ ʙʦʣʝʝ 

ʯʠʩʪʳʝ, ï ʵʪʦ ʟʥʘʶ. ʄʦʞʥʦ ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʴ, ʯʪʦ ʠ ʣʶʙʦʚʴ ʢ ʪʝʣʫ ʥʘʩʳʣʘʝʪ ʚʩʝʥʘʨʦʜʥʘʷ, ʘ ʢ 

ʜʫʰʝ, ʢ ʜʨʫʞʙʝ, ʢ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʳʤ ʧʦʜʚʠʛʘʤ ï ʥʝʙʝʩʥʘʷ. ʕʪʦʡ ʣʶʙʦʚʴʶ, ʤʥʝ ʢʘʞʝʪʩʷ, 

ʦʜʝʨʞʠʤ ʠ ʪʳ, ʂʘʣʣʠʡ. ʊʘʢ ʩʫʞʫ ʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʚʳʩʦʢʠʭ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚ ʪʚʦʝʛʦ ʣʶʙʠʤʮʘ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʧʦ ʪʦʤʫ, ʯʪʦ, ʢʘʢ ʚʠʞʫ, ʪʳ ʧʨʠʛʣʘʰʘʝʰʴ ʦʪʮʘ ʝʛʦ ʥʘ ʩʚʦʠ ʩʚʠʜʘʥʠʷ ʩ ʥʠʤ: ʢʦʥʝʯʥʦ, 

ʫ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦ ʣʶʙʷʱʝʛʦ ʥʝʪ ʥʠʢʘʢʠʭ ʪʘʢʠʭ ʪʘʡʥ ʦʪ ʦʪʮʘè.  

Любовников-мальчиков имели Сократ, Платон, Демосфен, Аристотель… Имена можно 

перечислять очень долго. Это не считалось пороком или чем-то зазорным. Порицалась лишь 

проституция. По словам Эсхина, «бескорыстно делить с кем-нибудь его любовь – это 

прекрасно, а соглашаться за плату заниматься проституцией – это позор». Так некий Тимарх, 

живший сразу с несколькими мужчинами и находившийся у них на содержании, был лишен 

гражданских прав. И это несмотря на то, что защищал его сам Демосфен. Но не за факт 

мужеложства – а именно за то, что брал со своих возлюбленных деньги. После приговора 

суда униженный Тимарх повесился. 

Ксенофонт «Пир»: çɸ ʪʳ, ʩʠʨʘʢʫʟʷʥʠʥ, ʯʝʤ ʛʦʨʜʠʰʴʩʷ? ʅʘʚʝʨʥʦ, ʤʘʣʴʯʠʢʦʤ?  

ï ʂʣʷʥʫʩʴ ɿʝʚʩʦʤ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʦʥ, ï ʚʦʚʩʝ ʥʝʪ; ʥʘʧʨʦʪʠʚ, ʷ ʩʪʨʘʰʥʦ ʙʦʶʩʴ ʟʘ ʥʝʛʦ: ʷ 

ʟʘʤʝʯʘʶ, ʯʪʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʟʘʤʳʰʣʷʶʪ ʢʦʚʘʨʥʦ ʧʦʛʫʙʠʪʴ ʝʛʦ.  

ʋʩʣʳhʘʚ ʵʪʦ, ʉʦʢʨʘʪ ʩʢʘʟʘʣ:  

ï ʆ ɻʝʨʘʢʣ! ʂʘʢʫʶ ʞʝ ʪʘʢʫʶ ʦʙʠʜʫ, ʜʫʤʘʶʪ ʦʥʠ, ʥʘʥʝʩ ʠʤ ʪʚʦʡ ʤʘʣʴʯʠʢ, ʯʪʦ ʦʥʠ 

ʭʦʪʷʪ ʫʙʠʪʴ ʝʛʦ?  

ï ʅʝʪ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʦʥ, ï ʢʦʥʝʯʥʦ, ʥʝ ʫʙʠʪʴ ʝʛʦ ʦʥʠ ʭʦʪʷʪ, ʘ ʫʛʦʚʦʨʠʪʴ ʩʧʘʪʴ ʩ ʥʠʤʠ.  

ï ɸ ʪʳ, ʧʦ-ʚʠʜʠʤʦʤʫ, ʜʫʤʘʝʰʴ, ʯʪʦ ʝʩʣʠ ʙʳ ʵʪʦ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ, ʪʦ ʦʥ ʙʳ ʧʦʛʠʙ?  

ï ʂʣʷʥʫʩʴ ɿʝʚʩʦʤ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʦʥ, ï ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ.  

ï ʀ ʩʘʤ ʪʳ, ʟʥʘʯʠʪ, ï ʩʧʨʦʩʠʣ ʉʦʢʨʘʪ, ï ʥʝ ʩʧʠʰʴ ʩ ʥʠʤ?  

ï ʂʣʷʥʫʩʴ ɿʝʚʩʦʤ, ʚʩʝ ʥʦʯʠ ʥʘʧʨʦʣʝʪ.  

ï ʂʣʷʥʫʩʴ ɻʝʨʦʡ, ï ʟʘʤʝʪʠʣ ʉʦʢʨʘʪ, ï ʙʦʣʴʰʦʝ ʪʝʙʝ ʩʯʘʩʪʴʝ, ʯʪʦ ʧʨʠʨʦʜʘ ʜʘʣʘ ʪʝʙʝ 

ʪʘʢʦʝ ʪʝʣʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʦʜʥʦ ʥʝ ʛʫʙʠʪ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʩʧʠʪ ʩ ʪʦʙʦʶ. ʇʦʵʪʦʤʫ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʯʝʤ ʜʨʫʛʠʤ, 

ʪʦ ʪʘʢʠʤ ʪʝʣʦʤ ʪʝʙʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʛʦʨʜʠʪʴʩʷè.  

Зенон Китийский: çʉʭʦʜʠʪʴʩʷ ʩ ʤʘʣʴʯʠʢʘʤʠ ʩʣʝʜʫʝʪ ʥʝ ʙʦʣʴʰʝ ʠ ʥʝ ʤʝʥʴʰʝ, ʯʝʤ ʩ 

ʥʝʤʘʣʴʯʠʢʘʤʠ, ʘ ʩ ʞʝʥʱʠʥʘʤʠ ï ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʩ ʤʫʞʯʠʥʘʤʠè.  

Известна весьма скабрезная, но остроумная шутка Аркесилая, возглавлявшего 

платоновскую Академию: Когда один из учеников отстаивал философский тезис об 

отсутствии различия между большим и меньшим, Аркесилай вместо логической 

аргументации спросил у него: «И нутром ты не чувствуешь разницы между штукой в десять 

пальцев и в шесть пальцев?» 

Петроний Арбитр: 

ʕʡ! ʕʡ! ʉʦʙʝʨʝʤ ʤʘʣʴʯʠʢʦʣʶʙʮʝʚ ʠʟʦʱʨʝʥʥʳʭ!  

ɺʩʝ ʤʯʠʪʝʩʴ ʩʶʜʘ ʙʳʩʪʨʦʡ ʥʦʛʦʡ, ʧʷʪʦʶ ʣʝʛʢʦʡ,  

ʃʶʜ ʩ ʥʘʛʣʦʡ ʨʫʢʦʡ, ʩ ʣʦʚʢʠʤ ʙʝʜʨʦʤ, ʩ ʚʝʨʪʣʷʚʦʡ ʣʷʞʢʦʡ!  

ɺʘʩ, ʜʨʷʙʣʳʭ, ʜʘʚʥʦ ʦʭʦʣʦʩʪʠʣ ʜʝʣʠʡʩʢʠʡ ʤʘʩʪʝʨ.  

Но не только мужчины предавались однополой любви, не были чужды этой услады и 

женщины. Сохранились любовные стихи Сапфо, обращенных к ее подругам: 

ɼʝʚʳ ʧʦʩʪʫʧʴ ʤʠʣʘʷ, ʙʣʝʩʢʦʤ ʚʟʦʨʦʚ  

ʆʟʘʨʝʥʥʳʡ ʣʠʢ ʤʥʝ ʜʦʨʦʞʝ ʚʩʷʢʠʭ  

ʂʦʣʝʩʥʠʮ ʣʠʜʠʡʩʢʠʭ ʠ ʢʦʥʝʙʦʨʮʝʚ,  

ɺ ʙʨʦʥʷʭ ʙʣʝʩʪʷʱʠʭ.  

 

ɻʣʘʚʘ 3 ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʄʘʢʝʜʦʥʩʢʠʡ 
 

Согласно преданию Александр Великий родился в тот самый день, когда в Эфесе 

занялся пламенем подожженный Геростратом храм Дианы Эфесской. Древние шутили, что 
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богиня потому и не сумела защитить свой храм, что была в это время занята, помогая 

Александру появиться на свет, а эфесские жрецы считали несчастье, приключившееся с 

храмом, предвестием новых бед для Азии. Отец Александра – Филипп Македонский, только 

что одержавший победу в бою, в тот же день получил сразу три известия: во-первых, что его 

полководец Парменион в большой битве победил иллирийцев, во-вторых, что 

принадлежавшая ему скаковая лошадь одержала победу на Олимпийских играх, и, наконец, 

третье – о рождении Александра. Вполне понятно, что Филипп был сильно обрадован, а 

предсказатели умножили его радость, объявив, что сын, рождение которого совпало с тремя 

победами, будет непобедим. 

Александр рос высоким, сильным и красивым мальчиком. Считается, что его 

внешность лучше всего передают статуи Лисиппа. Легкий наклон шеи влево, свойственный 

Александру, был следствием родовой травмы. По описанию, Александр был очень 

светлокожим и легко краснел. 

Клавдий Элиан: çéɸʣʝʢʩʘʥʜʨ, ʩʳʥ ʌʠʣʠʧʧʘ, ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʢʨʘʩʦʪʦʡ ï ʚʦʣʦʩʳ 

ʝʛʦ ʚʠʣʠʩʴ ʠ ʙʳʣʠ ʙʝʣʦʢʫʨʳ, ʥʦ ʚ ʣʠʮʝ ʮʘʨʷ ʩʢʚʦʟʠʣʦ, ʩʫʜʷ ʧʦ ʨʘʩʩʢʘʟʘʤ, ʯʪʦ-ʪʦ 

ʫʩʪʨʘʰʘʶʱʝʝè.  

Мать Александра звали Олимпиадой. Увидев ее, еще совсем девочкой в храме во время 

мистерии, Филипп страстно влюбился и поспешил заключить с ней брак. Однако страсть 

вскоре прошла, и супруги совершенно охладели друг к другу. Филипп считал жену злой и 

ревнивой, а также не выносил ее пристрастия к ритуальным животным Богини – змеям. 

Плутарх: çʀʟʜʨʝʚʣʝ ʚʩʝ ʞʝʥʱʠʥʳ ʪʦʡ ʩʪʨʘʥʳ ʫʯʘʩʪʚʫʶʪ ʚ ʦʨʬʠʯʝʩʢʠʭ ʪʘʠʥʩʪʚʘʭ ʠ ʚ 

ʦʨʛʠʷʭ ʚ ʯʝʩʪʴ ɼʠʦʥʠʩʘ; ʆʣʠʤʧʠʘʜʘ ʨʝʚʥʦʩʪʥʝʝ ʜʨʫʛʠʭ ʙʳʣʘ ʧʨʠʚʝʨʞʝʥʘ ʵʪʠʤ ʪʘʠʥʩʪʚʘʤ ʠ 

ʥʝʠʩʪʦʚʩʪʚʦʚʘʣʘ ʩʦʚʩʝʤ ʧʦ-ʚʘʨʚʘʨʩʢʠ; ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʰʝʩʪʚʠʡ ʦʥʘ ʥʝʩʣʘ 

ʙʦʣʴʰʠʭ ʨʫʯʥʳʭ ʟʤʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʯʘʩʪʦ ʥʘʚʦʜʠʣʠ ʩʪʨʘʭ ʥʘ ʤʫʞʯʠʥ, ʢʦʛʜʘ, ʚʳʧʦʣʟʘʷ ʠʟ-ʧʦʜ 

ʧʣʶʱʘ ʠ ʠʟ ʩʚʷʱʝʥʥʳʭ ʢʦʨʟʠʥ, ʦʥʠ ʦʙʚʠʚʘʣʠ ʪʠʨʩʳ ʠ ʚʝʥʢʠ ʞʝʥʱʠʥè.  

Эти ручные змеи жили у нее на женской половине, грелись у нее на груди и даже спали 

вместе с ней. Филипп змей не любил, и его приводило в ужас то, что жена пускает их даже в 

свою постель. Вид змеи, вытянувшейся вдоль тела супруги, навсегда погасил его любовный 

пыл. Олимпиада тоже в свою очередь возненавидела мужа и даже в отместку ему сочинила 

сказку, что сына зачала она не от мужа, а от самого Зевса, явившего к ней в образе змея. 

Затем и сам Александр принялся повторять эту выдумку. 

Честолюбие наследника престола проявилось очень рано. Всякий раз, как приходило 

известие, что Филипп завоевал какой-либо известный город или одержал славную победу, 

Александр мрачнел и говорил: «Отец успеет захватить все, так что мне уже не удастся 

совершить ничего великого и блестящего». 

А однажды, когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, 

не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: «Да, если моими 

соперниками будут цари!» 

Эти качества дополнял живой и не по-детски развитый ум. Когда в отсутствие Филиппа 

в Македонию прибыли послы персидского царя, Александр, не растерявшись, радушно их 

принял и буквально покорил послов своей приветливостью и тем, что не задал ни одного 

детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о 

способах путешествия в глубь Персии, а также о том, каковы силы и могущество персов. 

Послам оставалось лишь только изумляться способностям мальчика и его стремлениям. 

Несмотря на то что Олимпиада всячески настраивала сына против отца, Филипп его 

очень любил и старался дать сыну наилучшее воспитание. Видя, что Александр от природы 

упрям, царь старался больше убеждать его, чем приказывать. Разумным словом его легко 

можно было склонить к принятию правильного решения. Когда Александру было 13 лет, 

царь призвал для его обучения философа Аристотеля. Для занятий и бесед он отвел 

Аристотелю и Александру рощу, посвященную нимфам, где даже несколько веков спустя 

показывали каменные скамьи, на которых сидел Аристотель, и тенистые места, где он гулял 



 

 

45 

 

со своим учеником. Александр любил учителя, говоря, что своему отцу Филиппу он обязан 

тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Александр не только усвоил учения о 

нравственности и государстве, но приобщился и к тайным, более глубоким учениям, которые 

философы называли «скрытыми». Когда, находясь уже в Азии, Александр узнал, что 

Аристотель некоторые из этих учений обнародовал в книгах, он очень расстроился и 

обиделся. По его мнению, эти знания должны были быть достоянием лишь избранных – 

царей. «Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых 

мы были воспитаны, сделаются общим достоянием?» – спрашивал он в письме своего 

учителя. 

Аристотель оправдывается, утверждая, что эти учения хотя и обнародованы, но вместе 

с тем как бы и не обнародованы, так как все равно останутся непонятны невеждам. 

Любимым литературным произведением Александра всю жизнь была «Илиада». 

Список «Илиады», исправленный Аристотелем и известный под названием «Илиада из 

шкатулки», он всегда имел при себе, храня его под подушкой вместе с кинжалом. 

Плутарх: çʆʜʥʘʞʜʳ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʫ ʧʨʠʥʝʩʣʠ ʰʢʘʪʫʣʢʫ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʢʘʟʘʣʘʩʴ ʨʘʟʙʠʨʘʚʰʠʤ 

ʟʘʭʚʘʯʝʥʥʦʝ ʫ ɼʘʨʠʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʩʘʤʦʡ ʮʝʥʥʦʡ ʚʝʱʴʶ ʠʟ ʚʩʝʛʦ, ʯʪʦ ʧʦʧʘʣʦ ʚ ʨʫʢʠ 

ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʝʡ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʩʧʨʦʩʠʣ ʩʚʦʠʭ ʜʨʫʟʝʡ, ʢʘʢʫʶ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʧʦʩʦʚʝʪʫʶʪ ʦʥʠ ʧʦʣʦʞʠʪʴ ʚ 

ʵʪʫ ʰʢʘʪʫʣʢʫ. ʆʜʥʠ ʛʦʚʦʨʠʣʠ ʦʜʥʦ, ʜʨʫʛʠʝ ï ʜʨʫʛʦʝ, ʥʦ ʮʘʨʴ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʙʫʜʝʪ ʭʨʘʥʠʪʴ ʚ ʥʝʡ 

ñʀʣʠʘʜʫòè.  

 

ʂʦʥʴ ɹʫʢʝʬʘʣ 
 

Имя этого знаменитого коня переводится как «Быкоголовый». Его привел Филиппу 

некий фессалиец, предлагая продать коня за тринадцать талантов. Это было очень дорого! 

Однако когда коня вывели на поле, он показался всем диким и необъезженным: никому не 

позволял сесть на себя верхом и всякий раз взвивался на дыбы. Филипп рассердился и 

приказал увести Букефала. Тогда присутствовавший при этом Александр посетовал: 

– Какого коня теряют эти люди только потому, что по собственной трусости и 

неловкости не могут укротить его! 

– Ты упрекаешь старших, будто больше их смыслишь или лучше умеешь обращаться с 

конем? – возразил Филипп. 

– С этим, по крайней мере, я справлюсь лучше, чем кто-либо другой, – ответил 

Александр. 

Поднялся смех, а затем отец с сыном побились об заклад на сумму, равную цене коня. 

Александр сразу подбежал к Букефалу, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: ведь 

он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время 

Александр пробежал рядом с конем, поглаживая его рукой. Убедившись, что он успокоился, 

Александр сбросил с себя плащ и легким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув 

поводья, он сдерживал Букефала, не нанося ему ударов и не дергая за узду. Когда же 

Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Букефал рвется 

вперед, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. 

Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам 

повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. 

Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и 

сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!» 

Анекдот: Однажды во время жертвоприношений воспитатель Александра Леонид 

упрекнул мальчика в том, что он слишком щедро сыплет в огонь жертвенника дорогие 

благовония: «Ты будешь так щедро жечь благовония, когда захватишь страны, ими 

изобилующие. Пока же расходуй то, чем располагаешь, бережливо». Завоевав Персию, 

Александр послал Леониду пятьсот талантов ладана и сто талантов мирры, написав: «Я 

послал тебе достаточно ладана и мирры, чтобы ты впредь не скупился во время 
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жертвоприношений!» 

 

ʉʩʦʨʳ ʩ ʌʠʣʠʧʧʦʤ ʠ ʝʛʦ ʩʤʝʨʪʴ 
 

Многочисленные любовные похождения Филиппа и его повторные браки давали 

Олимпиаде отличный повод разжигать в сыне ревность и ненависть. Самая сильная ссора 

между отцом и сыном произошла на свадьбе Клеопатры, молодой девушки, ставшей 

очередной супругой стареющего царя. Аттал, дядя невесты и приближенный Филиппа, 

опьянев во время пиршества, стал призывать македонян молить богов, чтобы у Филиппа и 

Клеопатры родился законный наследник престола. Взбешенный этим Александр вскричал: 

– Так что же, негодяй, я по-твоему незаконнорожденный, что ли?! – и швырнул в 

Аттала чашу. 

Филипп бросился на сына, обнажив меч, но, по счастью для обоих, гнев и вино сделали 

свое дело: царь споткнулся и упал. Александр, издеваясь над отцом, сказал: 

– Смотрите, люди! Этот человек, который собирается переправиться из Европы в 

Азию, растянулся, переправляясь от ложа к ложу. 

После этой пьяной ссоры Александр забрал Олимпиаду и, устроив ее жить в Эпире, сам 

поселился в Иллирии. 

Клеопатра действительно вскоре забеременела. Но родила не сына, а дочь, которую 

Филипп назвал Европой. У него был еще один сын от наложницы – Арридей, страдавший 

эпилепсией и считавшийся слабоумным. Но несмотря на недуги, Арридей был завидным 

женихом: многие местные царьки и сатрапы, стремясь породниться с Филиппом, предлагали 

Арридею в жены своих дочерей. Это давало Олимпиаде возможность утверждать, что 

Филипп хочет лишить Александра наследства и обеспечить Арридею царскую власть. 

Неизвестно, чем бы все могло кончиться, но Филиппа неожиданно настиг кинжал 

убийцы. История и подоплека этого преступления запутаны и не совсем приличны. Звали 

убийцу – Павсаний. Этого человека, якобы заподозренного в том, что он позволил себе 

нескромно взглянуть на Клеопатру, изнасиловал Аттал, а затем и приближенные царского 

тестя числом девять человек. 

Павсаний обратился к Филиппу в поисках справедливости, но тот ничего не 

предпринял. И тогда Павсаний заколол его кинжалом и покончил с собой. Что в этой 

истории правда, а что нет, сказать трудно. Непонятно, почему кинжал Павсания обратился 

против Филиппа, а не против Аттала. Весьма возможно, что всего в деле была замешана 

Олимпиада, ненавидевшая мужа, однако никаких обвинений ей не предъявлялось: Александр 

очень сильно любил мать. Напротив, он сделал все, чтобы гнев судей обратился против тех 

родственников его отца, которые могли помешать ему удержать власть. Тело убийцы было 

распято на кресте. Затем последовали казни, уничтожившие почти всю мужскую родню 

Филиппа. 

После смерти мужа Олимпиада, которой теперь ничто не мешало сводить старые 

счеты, приказала заколоть малышку Европу прямо на коленях у матери, а затем вынудила 

покончить с собой и саму Клеопатру. 

 

ɻʨʝʯʝʩʢʠʡ ʧʦʭʦʜ 
 

Двадцати лет от роду Александр получил царство, а вместе с ним и проблемы. Филипп, 

покоривший Грецию силой оружия, не успел принудить греков смириться, балканские 

племена, подчиненные Филиппом, также не желали быть рабами. Советники считали, что 

Александру вовсе не следует вмешиваться в дела Греции и прибегать там к насилию, а 

восставших балканцев надо привести к покорности, не обращаясь к жестоким мерам. 

Александр же придерживался прямо противоположного мнения. Волнениям на 
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Балканах он быстро положил конец, пройдя с войском вплоть до реки Истра. Сложнее дело 

обстояло с Грецией: эллины не могли смириться с владычеством над ними македонцев, 

которых они считали невежественной деревенщиной. Верховодили освободительным 

движением Фивы, в союзе с ними находились Афины и другие города. 

Очень быстро, прежде чем греки сумели собрать ополчение, Александр провел свои 

войска через Фермопилы и осадил Фивы. К этому времени уже не существовало 

«Священного отряда» – все его воины пали в битве при Херонее, сражаясь еще с Филиппом 

Македонским. Но, несмотря на это, как сообщают древние историки, «фиванцы бились с 

мужеством и доблестью, превышавшими их силы». Однако это их не спасло: город был взят, 

разграблен и буквально стерт с лица земли. Греков погибло более шести тысяч, пленных 

Александр продал в рабство, а их оказалось более тридцати тысяч. 

Эта страшная расправа напугала и потрясла Грецию. Афины не отважились оказывать 

Александру какого-либо сопротивления, смирились и другие города. Убедившись в их 

покорности, Александр повел себя значительно более милостиво и даже не препятствовал 

тому, что афиняне помогали многочисленным беженцам из Фив. Он добился того, что греки 

провозгласили македонца своим вождем и собрали войско, постановив вместе идти войной 

на персов. 

Желая вопросить оракула о предстоящем походе, Александр прибыл в Дельфы, но 

случилось так, что его приезд совпал с одним из несчастливых дней, когда закон не 

позволяет давать предсказания, поэтому прорицательница, ссылаясь на закон, отказалась 

прийти в храм. Тогда Александр пошел за ней сам, чтобы притащить ее силой. Жрица, 

уступая настойчивости царя, воскликнула: «Ты непобедим, сын мой!» Услышав это, 

Александр сказал, что он не нуждается больше в прорицании, так как уже получил нужный 

ему ответ. 

Плутарх: çéʤʥʦʛʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʫʞʠ ʠ ʬʠʣʦʩʦʬʳ ʧʨʠʭʦʜʠʣʠ ʢ ʮʘʨʶ ʠ ʚʳʨʘʞʘʣʠ 

ʩʚʦʶ ʨʘʜʦʩʪʴ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʣ, ʯʪʦ ʪʘʢ ʞʝ ʧʦʩʪʫʧʠʪ ʠ ɼʠʦʛʝʥ ʠʟ ʉʠʥʦʧʳ, ʞʠʚʰʠʡ 

ʪʦʛʜʘ ʚʦʟʣʝ ʂʦʨʠʥʬʘ. ʆʜʥʘʢʦ ɼʠʦʛʝʥ, ʥʠʤʘʣʦ ʥʝ ʟʘʙʦʪʷʩʴ ʦʙ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʝ, ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʧʨʦʚʦʜʠʣ 

ʚʨʝʤʷ ʚ ʂʨʘʥʠʠ, ʠ ʮʘʨʴ ʦʪʧʨʘʚʠʣʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʩʘʤ. ɼʠʦʛʝʥ ʣʝʞʘʣ ʠ ʛʨʝʣʩʷ ʥʘ ʩʦʣʥʮʝ. ʉʣʝʛʢʘ 

ʧʨʠʧʦʜʥʷʚʰʠʩʴ ʧʨʠ ʚʠʜʝ ʪʘʢʦʛʦ ʤʥʦʞʝʩʪʚʘ ʧʨʠʙʣʠʞʘʶʱʠʭʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʣʶʜʝʡ, ʬʠʣʦʩʦʬ 

ʧʨʠʩʪʘʣʴʥʦ ʧʦʩʤʦʪʨʝʣ ʥʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ. ʇʦʟʜʦʨʦʚʘʚʰʠʩʴ, ʮʘʨʴ ʩʧʨʦʩʠʣ ɼʠʦʛʝʥʘ, ʥʝʪ ʣʠ ʫ ʥʝʛʦ 

ʢʘʢʦʡ-ʥʠʙʫʜʴ ʧʨʦʩʴʙʳ: ñʆʪʩʪʫʧʠ ʯʫʪʴ ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ, ï ʦʪʚʝʪʠʣ ʪʦʪ, ï ʥʝ ʟʘʩʣʦʥʷʡ ʤʥʝ 

ʩʦʣʥʮʘò. ɻʦʚʦʨʷʪ, ʯʪʦ ʩʣʦʚʘ ɼʠʦʛʝʥʘ ʧʨʦʠʟʚʝʣʠ ʥʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʦʛʨʦʤʥʦʝ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʝ, ʠ ʦʥ 

ʙʳʣ ʧʦʨʘʞʝʥ ʛʦʨʜʦʩʪʴʶ ʠ ʚʝʣʠʯʠʝʤ ʜʫʰʠ ʵʪʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʦʪʥʝʩʰʝʛʦʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʩ ʪʘʢʠʤ 

ʧʨʝʥʝʙʨʝʞʝʥʠʝʤ. ʅʘ ʦʙʨʘʪʥʦʤ ʧʫʪʠ ʦʥ ʩʢʘʟʘʣ ʩʚʦʠʤ ʩʧʫʪʥʠʢʘʤ, ʰʫʪʠʚʰʠʤ ʠ 

ʥʘʩʤʝʭʘʚʰʠʤʩʷ ʥʘʜ ʬʠʣʦʩʦʬʦʤ: ñɽʩʣʠ ʙʳ ʷ ʥʝ ʙʳʣ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʤ, ʷ ʭʦʪʝʣ ʙʳ ʙʳʪʴ 

ɼʠʦʛʝʥʦʤòè.  

 

ʇʝʨʩʠʜʩʢʠʡ ʧʦʭʦʜ 
 

Войско Александра насчитывало от тридцати до сорока тысяч пехотинцев и примерно 

пять тысяч всадников. Средств на его содержание не хватало. И тут царь впервые проявил 

свою знаменитую щедрость, граничащую с расточительностью: все свое состояние 

Александр либо обратил в жалованье для солдат, либо раздал в виде подарков своим 

полководцам. На вопрос одного из них, Пердикки: 

– Что же, царь, оставляешь ты себе? 

Александр ответил: 

– Надежды! 

– Тогда я и хотел бы иметь в них долю! – рассмеялся Пердикка. 

Прибыв к развалинам Трои (Илиона), Александр принес жертвы Афине и совершил 

ритуальные возлияния героям. У надгробия Ахилла он, согласно обычаю, умастил тело и 

нагой состязался с друзьями в беге вокруг памятника; затем, возложив венок, он сказал, что 
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считает Ахилла счастливцем, потому что при жизни он имел преданного друга, а после 

смерти – великого глашатая своей славы. Когда царь проходил по Илиону и осматривал 

достопримечательности, кто-то спросил его, не хочет ли он увидеть лиру Париса. Царь 

ответил, что она его нисколько не интересует, разыскивает же он лиру Ахилла, под звуки 

которой тот воспевал славу и подвиги доблестных мужей. 

Клавдий Элиан: çʂʦʛʜʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʫʢʨʘʩʠʣ ʚʝʥʢʦʤ ʤʦʛʠʣʫ ɸʭʠʣʣʘ, ɻʝʬʝʩʪʠʦʥ ʪʘʢʞʝ 

ʫʢʨʘʩʠʣ ʇʘʪʨʦʢʣʦʚʫ ʤʦʛʠʣʫ, ʞʝʣʘʷ ʜʘʪʴ ʧʦʥʷʪʴ, ʯʪʦ ʣʶʙʠʤ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʤ, ʧʦʜʦʙʥʦ ʪʦʤʫ, 

ʢʘʢ ʇʘʪʨʦʢʣ ʙʳʣ ʣʶʙʠʤ ɸʭʠʣʣʦʤè.  

 

ɺʦʨʦʪʘ ʚ ɸʟʠʶ 
 

Первая крупная победа Александра была одержана в Битве на реке Граник, называемой 

современниками «воротами в Азию». Многих пугала глубина реки, обрывистость и крутизна 

ее противоположного берега. Биографы пишут, что Александр бросился в реку и повел 

войско навстречу неприятельским копьям и стрелам на обрывистые скалы, усеянные пехотой 

и конницей врага, через реку, которая течением сносила коней и накрывала всадников с 

головой. Казалось, что им руководит не разум, а безрассудство и что он действует как 

безумец. 

Ценой огромного напряжения сил Александр овладел противоположным берегом, 

мокрым и скользким, так как почва там была глинистая. Враги нападали с громкими 

криками, пытаясь пробиться Александру, которого легко было узнать по щиту и по белому 

султану на шлеме. На македонского царя насели сразу два персидских воина. Панцирь его 

был пробит, один из персов нанес удар копьем, другой мечом ударил Александра по голове. 

Тот успел отклониться, но меч срубил половину его шлема. Этот бой мог оборвать 

завоевание мира в самом начале, если бы не друг Александра Клит, по прозвищу Черный, 

который бросился на помощь, пронзив одного из персов насквозь копьем. Одновременно 

упал и другой перс, пораженный мечом Александра. 

Сражение было выиграно и сразу изменило положение дел в пользу Александра. Он 

занял Сарды – главную твердыню приморских владений варваров. Многие города и области 

также подчинились ему, сопротивление оказали только Галикарнас и Милет. 

Плутарх: çɺʟʷʚ ʛʦʨʦʜ ɻʦʨʜʠʡ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʛʦʚʦʨʷʪ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ ʨʦʜʠʥʦʡ ʜʨʝʚʥʝʛʦ ʮʘʨʷ 

ʄʠʜʘʩʘ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʫʚʠʜʝʣ ʟʥʘʤʝʥʠʪʫʶ ʢʦʣʝʩʥʠʮʫ, ʜʳʰʣʦ ʢʦʪʦʨʦʡ ʙʳʣʦ ʩʢʨʝʧʣʝʥʦ ʩ ʷʨʤʦʤ 

ʢʠʟʠʣʦʚʦʡ ʢʦʨʦʶ, ʠ ʫʩʣʳʰʘʣ ʧʨʝʜʘʥʠʝé ʙʫʜʪʦ ʪʦʤʫ, ʢʪʦ ʨʘʟʚʷʞʝʪ ʫʟʝʣ, ʟʘʢʨʝʧʣʷʚʰʠʡ 

ʷʨʤʦ, ʩʫʞʜʝʥʦ ʩʪʘʪʴ ʮʘʨʝʤ ʚʩʝʛʦ ʤʠʨʘ. ɹʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʧʠʩʘʪʝʣʝʡ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʫʟʝʣ 

ʙʳʣ ʩʪʦʣʴ ʟʘʧʫʪʘʥʥʳʤ, ʘ ʢʦʥʮʳ ʪʘʢ ʠʩʢʫʩʥʦ ʟʘʧʨʷʪʘʥʳ, ʯʪʦ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʥʝ ʩʫʤʝʣ ʝʛʦ 

ʨʘʟʚʷʟʘʪʴ ʠ ʨʘʟʨʫʙʠʣ ʤʝʯʦʤ; ʪʦʛʜʘ ʚ ʤʝʩʪʝ ʨʘʟʨʫʙʘ ʦʙʥʘʨʫʞʠʣʠʩʴ ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʝ ʢʦʥʮʳ 

ʢʨʝʧʣʝʥʠʡ. ʅʦ ʧʦ ʨʘʩʩʢʘʟʫ ɸʨʠʩʪʦʙʫʣʘ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʫ ʣʝʛʢʦ ʫʜʘʣʦʩʴ ʨʘʟʨʝʰʠʪʴ ʟʘʜʘʯʫ ʠ 

ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʴ ʷʨʤʦ, ʚʳʥʫʚ ʠʟ ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ ʢʦʥʮʘ ʜʳʰʣʘ ʢʨʶʢé ʢʦʪʦʨʳʤ ʟʘʢʨʝʧʣʷʝʪʩʷ ʷʨʝʤʥʳʡ 

ʨʝʤʝʥʴè.  

Впрочем, в Киликии Александру пришлось надолго задержаться из-за серьезной 

болезни. Никто из врачей не решался лечить Александра: в случае неудачи врачи боялись 

навлечь на себя обвинения и гнев македонян. Один только Филипп, акарнанец, поставил 

свой профессиональный долг превыше всего и счел преступным оставить больного без 

помощи, даже с риском для себя. Когда он уединился, чтобы приготовить для царя 

лекарство, полководец Парменион послал Александру письмо, советуя ему остерегаться 

Филиппа, так как Дарий будто бы посулил врачу большие подарки и руку своей дочери и тем 

склонил его к убийству Александра. Царь прочитал письмо и, не показав его никому из 

друзей, положил себе под подушку. В установленный час Филипп в сопровождении друзей 

царя вошел к нему, неся чашу с лекарством. Александр передал ему письмо, а сам без 

колебаний, доверчиво взял у него из рук лекарство. Это было удивительное, достойное 

созерцания зрелище. В то время как Филипп читал письмо, Александр пил лекарство, затем 
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оба одновременно взглянули друг на друга. На лице Александра отражалось благоволение и 

доверие к Филиппу, между тем как врач, возмущенный клеветой, то вздымал руки к небу и 

призывал богов в свидетели, то, бросаясь к ложу царя, умолял его мужаться и доверять ему. 

Лекарство подействовало: больной крепко уснул на несколько часов и почти не подавал 

признаков жизни, однако после пробуждения почувствовал себя намного лучше и быстро 

пошел на поправку. 

После этого Александр продолжил наступление, одержал еще несколько блестящих 

побед и уничтожил более ста десяти тысяч врагов. Биографы рассказывают, что когда 

Александр, захватив обоз Дария, увидел всякого рода сосуды – кувшины, тазы, флаконы для 

притираний, – все искусно сделанные из чистого золота, когда он услышал удивительный 

запах благовоний, когда, наконец, он прошел в палатку, изумлявшую своими размерами, 

высотой, убранством лож и столов, – царь посмотрел на своих друзей и сказал: «Вот это, 

по-видимому, и значит царствовать!» После одной из битв Александр пленил семью Дария: 

его жену и дочерей. Эти женщины больше всего боялись подвергнуться насилию, но 

Александр устроил их так, что никто из македонцев и греков не имел к ним доступа и «они 

вели такую жизнь, словно находились не во вражеском лагере, а в священном и чистом 

девичьем покое». 

«Никто не сможет сказать, что я видел жену Дария, желал ее увидеть или хотя бы 

прислушивался к тем, кто рассказывал мне о ее красоте», – написал о себе Александр. 

По свидетельству Плутарха, Александр был равнодушен к женщинам и даже говорил, 

что вид персиянок мучителен для его глаз. Он не обращал на них никакого внимания, как 

будто они были не живыми женщинами, а безжизненными статуями, говоря, что сон и 

близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как 

утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы. 

Биограф утверждает, что до своей свадьбы Александр знал лишь одну женщину – 

Барсину, вдову персидского полководца Мемнона, захваченную в плен под Дамаском. Она 

получила греческое воспитание, была умна и отличалась веселым нравом. Как рассказывает 

Аристобул, Александр последовал совету Пармениона, предложившему ему сблизиться с 

этой красивой и благородной женщиной. Она родила Александру сына. 

Наверное, правы те, кто утверждает, что великий герой древности был гомосексуалом. 

Известны имена его фаворитов, да и отношения с друзьями выходили порой за рамки 

понятия «дружба». Известна его необычайная привязанность к Гефестиону, которого 

современники описывают как женоподобного красавца. 

Однако развратником Александр, безусловно, не был, ласки, купленные за деньги, его 

не прельщали. Плутарх приводит письмо, в котором Александр бранит своих командиров, 

предлагающих ему мальчиков-рабов «замечательной красоты». Александр будто бы 

спрашивал у друзей, неужели написавший так плохо думает о нем, что предлагает ему эту 

мерзость? Не менее резко выбранил он и другого своего ретивого соратника, который 

написал, что собирается купить и привезти ему «знаменитого в Коринфе мальчика Кробила» 

– то есть юношу, скорее всего евнуха, профессионально занимавшегося проституцией. 

Плутарх: çʇʨʠʙʳʚ ʚ ʩʪʦʣʠʮʫ ɻʝʜʨʦʟʠʠ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʚʥʦʚʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣ ʚʦʡʩʢʫ ʦʪʜʳʭ ʠ 

ʫʩʪʨʦʠʣ ʧʨʘʟʜʥʝʩʪʚʘ. ʈʘʩʩʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʯʪʦ ʦʜʥʘʞʜʳ, ʭʤʝʣʴʥʦʡ, ʦʥ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʣ ʥʘ 

ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʠ ʭʦʨʦʚ, ʦʜʠʥ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʦʟʛʣʘʚʣʷʣ ʝʛʦ ʣʶʙʠʤʝʮ ɹʘʛʦʡ. ʆʜʝʨʞʘʚ ʧʦʙʝʜʫ, ɹʘʛʦʡ ʚ 

ʧʦʣʥʦʤ ʥʘʨʷʜʝ ʧʨʦʰʝʣ ʯʝʨʝʟ ʪʝʘʪʨ ʠ ʩʝʣ ʨʷʜʦʤ ʩ ʮʘʨʝʤ. ʋʚʠʜʝʚ ʵʪʦ, ʤʘʢʝʜʦʥʷʥʝ ʧʨʠʥʷʣʠʩʴ 

ʨʫʢʦʧʣʝʩʢʘʪʴ ʠ ʟʘʢʨʠʯʘʣʠ, ʯʪʦʙʳ ʮʘʨʴ ʧʦʮʝʣʦʚʘʣ ɹʘʛʦʷ; ʦʥʠ ʥʝ ʫʩʧʦʢʦʠʣʠʩʴ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʥʝ ʦʙʥʷʣ ʠ ʥʝ ʧʦʮʝʣʦʚʘʣ ʝʛʦè.  

Александр был равнодушен к лакомствам и изысканным блюдам: часто, когда ему 

привозили с побережья редчайшие фрукты или рыбу, он все раздаривал друзьям, ничего не 

оставляя себе. Македоняне тогда впервые научились ценить золото, серебро, женщин, 

вкусили прелесть варварского образа жизни и, точно псы, почуявшие след, торопились 

разыскать и захватить все богатства персов. Обеды, которые устраивал Александр, всегда 
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были великолепны, и расходы на них росли вместе с его успехами, пока не достигли десяти 

тысяч драхм. Бедой Александра было пристрастие к вину. Он любил засиживаться за 

пиршественным столом, много и охотно разговаривал, сопровождая каждый кубок 

пространной речью. « ʆʥ ʠ ʩʘʤ ʙʝʟʫʜʝʨʞʥʦ ʭʚʘʩʪʘʣʩʷ ʠ ʞʘʜʥʦ ʧʨʠʩʣʫʰʠʚʘʣʩʷ ʢ ʩʣʦʚʘʤ 

ʣʴʩʪʝʮʦʚ, ʩʪʘʚʷ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʚ ʟʘʪʨʫʜʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʧʦʨʷʜʦʯʥʳʭ ʠʟ 

ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʚʰʠʭ ʛʦʩʪʝʡè. Причем напивался он порой так, что весь следующий день 

проводил в постели, а будучи пьяным, порой позволял себе поистине дикие выходки. 

Так во время перехода через Вавилонию Александр был крайне заинтересован 

свойствами нефти. До этого македонцы нефти не видели и не знали, что это такое. Особенно 

его поразил вид пропасти, из которой, «словно из некоего источника, непрерывно вырывался 

огонь, и обильным потоком нефти, образовавшим озеро невдалеке от пропасти». 

Желая показать Александру природную силу нефти, вавилоняне опрыскали этой 

жидкостью улицу, которая вела к дому, где остановился царь; затем, когда стемнело, они 

встали на одном конце этой улицы и поднесли факелы к местам, смоченным нефтью. «Нефть 

тотчас вспыхнула; пламя распространилось молниеносно, в мгновение ока оно достигло 

противоположного конца улицы, так что вся она казалась объятой огнем». Зрелище было 

удивительным, однако огонь не причинил никому вреда, так как строения были каменными, 

когда вся нефть выгорела, пламя погасло само собой. Гораздо хуже закончилась попытка 

испытать свойства нефти на человеке. 

Плутарх: çʉʨʝʜʠ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʦʙʳʯʥʦ ʦʤʳʚʘʣ ʠ ʫʤʘʱʘʣ ʮʘʨʷ, ʟʘʙʘʚʣʷʷ ʝʛʦ ʨʘʟʥʳʤʠ 

ʰʫʪʢʘʤʠ ʠ ʩʪʨʝʤʷʩʴ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʚ ʚʝʩʝʣʦʝ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʜʫʭʘ, ʙʳʣ ʥʝʢʠʡ ʘʬʠʥʷʥʠʥ 

ɸʬʠʥʦʬʘʥ. ʆʜʥʘʞʜʳ, ʢʦʛʜʘ ʚ ʢʫʧʘʣʴʥʝ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʮʘʨʝʤ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʤʘʣʴʯʠʢ ʉʪʝʬʘʥ, 

ʦʙʣʘʜʘʚʰʠʡ ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʤ ʛʦʣʦʩʦʤ, ʥʦ ʦʯʝʥʴ ʥʝʢʨʘʩʠʚʳʡ ʠ ʩʤʝʰʥʦʡ, ɸʬʠʥʦʬʘʥ ʩʢʘʟʘʣ: ñʅʝ 

ʭʦʯʝʰʴ ʣʠ, ʮʘʨʴ, ʯʪʦʙʳ ʤʳ ʠʩʧʨʦʙʦʚʘʣʠ ʵʪʦ ʚʝʱʝʩʪʚʦ ʥʘ ʉʪʝʬʘʥʝ? ɽʩʣʠ ʜʘʞʝ ʢ ʥʝʤʫ ʦʥʦ 

ʧʨʠʩʪʘʥʝʪ ʠ ʥʝ ʧʦʪʫʭʥʝʪ, ʪʦ ʷ ʙʝʟ ʢʦʣʝʙʘʥʠʡ ʧʨʠʟʥʘʶ, ʯʪʦ ʩʠʣʘ ʵʪʦʛʦ ʚʝʱʝʩʪʚʘ ʩʪʨʘʰʥʘ 

ʠ ʥʝʦʜʦʣʠʤʘ!ò ʉʪʝʬʘʥ ʩʘʤ ʦʭʦʪʥʦ ʩʦʛʣʘʰʘʣʩʷ ʥʘ ʵʪʦ ʠʩʧʳʪʘʥʠʝ, ʥʦ, ʢʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʤʘʣʴʯʠʢʘ 

ʦʙʤʘʟʘʣʠ ʥʝʬʪʴʶ ʠ ʦʛʦʥʴ ʢʦʩʥʫʣʩʷ ʝʛʦ, ʷʨʢʦʝ ʧʣʘʤʷ ʦʭʚʘʪʠʣʦ ʝʛʦ ʩ ʛʦʣʦʚʳ ʜʦ ʧʷʪ, ʯʪʦ 

ʧʨʠʚʝʣʦ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʚ ʢʨʘʡʥʝʝ ʩʤʷʪʝʥʠʝ ʠ ʩʪʨʘʭ. ʅʝ ʩʣʫʯʠʩʴ ʪʘʤ, ʧʦ ʩʯʘʩʪʴʶ, ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ 

ʧʨʠʩʣʫʞʥʠʢʦʚ, ʜʝʨʞʘʚʰʠʭ ʚ ʨʫʢʘʭ ʩʦʩʫʜʳ ʩ ʚʦʜʦʡ, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʦʡ ʜʣʷ ʦʤʦʚʝʥʠʷ, 

ʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʧʣʘʤʷ ʥʝ ʫʜʘʣʦʩʴ ʙʳ ʚʦʚʩʝ, ʥʦ ʜʘʞʝ ʠ ʵʪʠ ʧʨʠʩʣʫʞʥʠʢʠ ʣʠʰʴ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤ 

ʪʨʫʜʦʤ ʧʦʪʫʰʠʣʠ ʦʛʦʥʴ ʥʘ ʪʝʣʝ ʤʘʣʴʯʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʦʯʝʥʴ ʚ 

ʪʷʞʝʣʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠè.  

 

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʠʠ 
 

Захватив Египет, Александр решил основать там большой город и дать ему свое имя. 

Считается, что место для города Александру подсказал приснившийся ему Гомер, 

продекламировавший следующие стихи: ʅʘ ʤʦʨʝ ʰʫʤʥʦ-ʰʠʨʦʢʦʤ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʦʩʪʨʦʚ, 

ʣʝʞʘʱʠʡ / ʇʨʦʪʠʚ ɽʛʠʧʪʘ; ʝʛʦ ʠʤʝʥʫʶʪ ʥʘʤ ʞʠʪʝʣʠ ʌʘʨʦʩ.  

Пробудившись, Александр отправился к Фаросу и увидел местность, очень выгодно 

расположенную. Тут же Александр приказал начертить план города. Под рукой не оказалось 

мела, и зодчие, взяв ячменной муки, наметили ею на черной земле большую кривую, 

равномерно стянутую с противоположных сторон прямыми линиями, так что образовалась 

фигура, напоминающая военный плащ. Царь был доволен планировкой, но вдруг, подобно 

туче, с озера и с реки налетело бесчисленное множество больших и маленьких птиц 

различных пород, и они склевали всю муку. Александр был встревожен этим знамением, но 

ободрился, когда предсказатели разъяснили, что оно значит: основанный им город, объявили 

они, будет процветать и кормить людей самых различных стран. 

 

ʂʦʥʝʮ ɼʘʨʠʷ 
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Тем временем Дарий прислал своих друзей с письмом к македонскому царю, предлагая 

Александру десять тысяч талантов выкупа за пленных, все земли по эту сторону Евфрата, 

одну из дочерей в жены, а также свою дружбу и союз. Когда Александр сообщил об этом 

предложении приближенным, старый Парменион сказал: «Будь я Александром, я принял бы 

эти условия». «Клянусь Зевсом, я сделал бы так же, – воскликнул Александр, – будь я 

Парменионом!» 

Великая битва с Дарием произошла близ деревушки Гавгамелы, что означает 

«Верблюжий дом»: вроде бы здесь некогда содержался в почете старый любимый царский 

верблюд. В ночь перед битвой Александр спал очень крепко и не пробудился вовремя. Время 

не позволяло медлить долее, и Парменион, войдя в палатку и встав рядом с ложем 

Александра, два или три раза окликнул его. Когда Александр проснулся, Парменион 

спросил, почему он спит сном победителя, хотя впереди у него величайшее сражение. 

Александр, улыбнувшись, сказал: «А что? Разве ты не считаешь, что мы уже одержали 

победу, хотя бы потому, что не должны более бродить по этой огромной и пустынной 

стране, преследуя уклоняющегося от битвы Дария?» 

Вот как описывает Плутарх боевое снаряжение Александра Македонского: 

çéɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʥʘʜʝʣ ʰʣʝʤ. ɺʩʝ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʜʦʩʧʝʭʠ ʦʥ ʥʘʜʝʣ ʝʱʝ ʚ ʧʘʣʘʪʢʝ: ʩʠʮʠʣʠʡʩʢʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ ʛʠʧʝʥʜʠʤʫ ʩ ʧʦʷʩʦʤ, ʘ ʧʦʚʝʨʭ ʥʝʝ ʜʚʦʡʥʦʡ ʣʴʥʷʥʦʡ ʧʘʥʮʠʨʴ, ʚʟʷʪʳʡ ʠʟ ʟʘʭʚʘʯʝʥʥʦʡ 

ʧʨʠ ʀʩʩʝ ʜʦʙʳʯʠ. ɾʝʣʝʟʥʳʡ ʰʣʝʤ ʨʘʙʦʪʳ ʌʝʦʬʠʣʘ ʙʣʝʩʪʝʣ ʪʘʢ, ʩʣʦʚʥʦ ʙʳʣ ʠʟ ʯʠʩʪʦʛʦ 

ʩʝʨʝʙʨʘ. ʂ ʥʝʤʫ ʙʳʣ ʧʨʠʢʨʝʧʣʝʥ ʫʩʳʧʘʥʥʳʡ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʳʤʠ ʢʘʤʥʷʤʠ ʞʝʣʝʟʥʳʡ ʱʠʪʦʢ, 

ʟʘʱʠʱʘʚʰʠʡ ʰʝʶ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʥʦʩʠʣ ʤʝʯ, ʧʦʜʘʨʦʢ ʮʘʨʷ ʢʠʪʠʡʮʝʚ, ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦ ʣʝʛʢʠʡ ʠ 

ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʡ ʟʘʢʘʣʢʠ; ʚ ʩʨʘʞʝʥʠʷʭ ʤʝʯ ʦʙʳʯʥʦ ʙʳʣ ʝʛʦ ʛʣʘʚʥʳʤ ʦʨʫʞʠʝʤ. ɹʦʛʘʯʝ ʚʩʝʛʦ ʙʳʣ 

ʧʣʘʱ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʮʘʨʴ ʥʦʩʠʣ ʧʦʚʝʨʭ ʜʦʩʧʝʭʦʚ. ʕʪʦ ʦʜʝʷʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ɻʝʣʠʢʦʥʘ ʉʪʘʨʰʝʛʦ 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʫ ʧʦʜʘʨʠʣʠ ʚ ʟʥʘʢ ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʞʠʪʝʣʠ ʛʦʨʦʜʘ ʈʦʜʦʩʘ, ʠ ʦʥ, ʛʦʪʦʚʷʩʴ ʢ ʙʦʶ, ʚʩʝʛʜʘ 

ʥʘʜʝʚʘʣ ʝʛʦ. ʋʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʷ ʙʦʝʚʦʡ ʧʦʨʷʜʦʢ, ʦʪʜʘʚʘʷ ʧʨʠʢʘʟʳ, ʦʜʦʙʨʷʷ ʚʦʠʥʦʚ ʠ ʧʨʦʚʝʨʷʷ ʠʭ 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʦʙʲʝʟʞʘʣ ʩʪʨʦʡ ʥʝ ʥʘ ɹʫʢʝʬʘʣʝ, ʘ ʥʘ ʜʨʫʛʦʤ ʢʦʥʝ, ʠʙʦ ɹʫʢʝʬʘʣ ʙʳʣ 

ʫʞʝ ʥʝʤʦʣʦʜ ʠ ʝʛʦ ʩʠʣʳ ʥʘʜʦ ʙʳʣʦ ʱʘʜʠʪʴ. ʅʦ ʧʝʨʝʜ ʩʘʤʳʤ ʙʦʝʤ ʢ ʮʘʨʶ ʧʦʜʚʦʜʠʣʠ 

ɹʫʢʝʬʘʣʘ, ʠ, ʚʩʢʦʯʠʚ ʥʘ ʥʝʛʦ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʪʦʪʯʘʩ ʥʘʯʠʥʘʣ ʥʘʩʪʫʧʣʝʥʠʝè.  

Его армия хлынула на врага. Варвары отступили прежде, чем передние ряды успели 

завязать бой. Александр теснил персов к центру неприятельского расположения, где 

находился сам Дарий, тот стоял на высокой колеснице в середине царского отряда, рослый и 

красивый, окруженный множеством всадников в блестящем вооружении. Однако чем ближе 

был Александр, тем более приходили они в смятение. Персов становилось все меньше, и вот 

уже только самые смелые и благородные бились за своего царя до последнего вздоха, 

погибая у самых его ног. Ранен был и сам царь, но в тот раз ему удалось спастись: бросив 

оружие и колесницу, он вскочил на первую попавшуюся лошадь и бежал. 

Преследование было тягостным и длительным: за одиннадцать дней Александр с 

воинами проехали верхом три тысячи триста стадиев. Многие были изнурены до предела, 

главным образом из-за отсутствия воды. Александру поднесли шлем, наполненный где-то 

чудом раздобытой водой. Он взял его, но заметив, что все окружавшие его всадники 

обернулись и смотрят на воду, возвратил шлем, не отхлебнув ни глотка со словами: «Если я 

буду пить один, они падут духом». 

Наконец они настигли остатки войска персов. Лишь немногие остались верны Дарию. 

Один из его военачальников предал своего царя – когда македонцы ворвались во вражеский 

лагерь, они нашли лежащего на колеснице Дария, пронзенного множеством копий и уже 

умирающего. Ему и досталась та, не выпитая Александром чаша. Попросив врага 

позаботиться о его семье, персидский царь скончался. Опечаленный его гибелью Александр 

подошел к трупу и, сняв с себя роскошный плащ, покрыл им тело Дария. 

Плутарх: çɺ ʪʝʭ ʤʝʩʪʘʭ ʢʘʢʠʝ-ʪʦ ʚʘʨʚʘʨʳ ʧʦʭʠʪʠʣʠ ʮʘʨʩʢʦʛʦ ʢʦʥʷ ɹʫʢʝʬʘʣʘ, 

ʥʝʦʞʠʜʘʥʥʦ ʥʘʧʘʚ ʥʘ ʢʦʥʶʭʦʚ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʧʨʠʰʝʣ ʚ ʷʨʦʩʪʴ ʠ ʦʙʲʷʚʠʣ ʯʝʨʝʟ ʚʝʩʪʥʠʢʘ, ʯʪʦ 
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ʝʩʣʠ ʝʤʫ ʥʝ ʚʦʟʚʨʘʪʷʪ ʢʦʥʷ, ʦʥ ʧʝʨʝʙʴʝʪ ʚʩʝʭ ʤʝʩʪʥʳʭ ʞʠʪʝʣʝʡ ʩ ʠʭ ʜʝʪʴʤʠ ʠ ʞʝʥʘʤʠ. ʅʦ 

ʢʦʛʜʘ ʝʤʫ ʧʨʠʚʝʣʠ ʢʦʥʷ ʠ ʛʦʨʦʜʘ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦ ʧʦʢʦʨʠʣʠʩʴ ʝʤʫ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʦʙʦʰʝʣʩʷ ʩʦ ʚʩʝʤʠ 

ʤʠʣʦʩʪʠʚʦ ʠ ʜʘʞʝ ʟʘʧʣʘʪʠʣ ʧʦʭʠʪʠʪʝʣʷʤ ʚʳʢʫʧ ʟʘ ɹʫʢʝʬʘʣʘè.  

 

ʀʤʧʝʨʠʷ 
 

Империя Александра была огромна! Царь захолустной Македонии завоевал полмира. 

Ему подчинились страны, намного более развитые во всех отношениях, чем его родина. 

Развитые образованные греки и персы постепенно оттесняли на второй план прежних 

соратников и друзей Александра, а он не только не противодействовал, но напротив, сам 

способствовал этому. 

Клавдий Элиан: çɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʧʦʨʪʠʣ ʩʚʦʠʭ ʜʨʫʟʝʡ, ʤʠʨʚʦʣʷ ʠʭ ʞʘʞʜʝ ʨʦʩʢʦʰʠ. ɸʛʥʦʥ 

ʥʦʩʠʣ ʦʙʫʚʴ ʥʘ ʟʦʣʦʪʳʭ ʛʚʦʟʜʷʭ, ʂʣʠʪ ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʧʦʩʝʪʠʪʝʣʝʡ, ʨʘʩʭʘʞʠʚʘʷ ʧʦ ʧʫʨʧʫʨʥʳʤ 

ʢʦʚʨʘʤ, ʟʘ ʇʝʨʜʠʢʢʦʡ ʠ ʂʨʘʪʝʨʦʤ, ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʣʶʙʠʪʝʣʷʤʠ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ, 

ʚʦʟʠʣʠ ʰʘʪʨʳ ʠʟ ʟʚʝʨʠʥʳʭ ʰʢʫʨ ʦʙʭʚʘʪʦʤ ʚ ʩʪʘʜʠʶ; ʚ ʥʠʭ, ʥʝ ʩʪʝʩʥʝʥʥʳʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʤ 

ʤʝʩʪʘ, ʦʥʠ ʟʘʥʠʤʘʣʠʩʴ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʦʡ; ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʚ ʫʛʦʜʫ ʠʤ ʚʴʶʯʥʳʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʥʘʛʨʫʞʘʣʠ 

ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʟʘʧʘʩʘʤʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʛʦ ʜʣʷ ʵʪʦʡ ʮʝʣʠ ʧʝʩʢʘ. ɺ ʦʙʦʟʝ ʩʪʨʘʩʪʥʳʭ ʦʭʦʪʥʠʢʦʚ 

ʃʝʦʥʥʘʪʘ ʠ ʄʝʥʝʣʘʷ ʭʨʘʥʠʣʠʩʴ ʪʝʥʝʪʘ ʚ ʩʪʦ ʩʪʘʜʠʡ ʜʣʠʥʦʡ. ʇʘʣʘʪʢʘ ʩʘʤʦʛʦ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ 

ʚʤʝʱʘʣʘ ʩʪʦ ʣʦʞ, ʧʷʪʴʜʝʩʷʪ ʧʦʟʦʣʦʯʝʥʥʳʭ ʩʪʦʣʙʦʚ ʨʘʟʜʝʣʷʣʠ ʝʝ ʠ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʣʠ ʧʦʪʦʣʦʢ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʪʦʞʝ ʙʳʣ ʚʳʟʦʣʦʯʝʥ ʠ ʫʢʨʘʰʝʥ ʜʦʨʦʛʠʤʠ ʫʟʦʨʥʳʤʠ ʪʢʘʥʷʤʠ. ɺʥʫʪʨʠ ʚ ʧʝʨʚʦʤ 

ʨʷʜʫ ʙʳʣʦ ʨʘʟʤʝʱʝʥʦ ʧʷʪʴʩʦʪ ʧʝʨʩʦʚ-ʤʝʣʦʬʦʨʦʚ ʚ ʧʫʨʧʫʨʥʳʭ ʠ ʦʨʘʥʞʝʚʳʭ ʩʪʦʣʘʭ, 

ʧʦʜʘʣʴʰʝ ï ʪʳʩʷʯʘ ʣʫʯʥʠʢʦʚ, ʦʜʝʪʳʭ ʚ ʮʚʝʪ ʧʣʘʤʝʥʠ ʠ ʢʨʦʚʠ, ʘ ʚʧʝʨʝʜʠ ʥʠʭ ï ʧʷʪʴʩʦʪ 

ʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʩʝʨʝʙʨʷʥʳʤʠ ʱʠʪʘʤʠ ʤʘʢʝʜʦʥʷʥ. ɺ ʩʝʨʝʜʠʥʝ ʧʘʣʘʪʢʠ ʩʪʦʷʣʦ ʟʦʣʦʪʦʝ ʢʨʝʩʣʦ, 

ʩʠʜʷ ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʮʘʨʴ, ʩʦ ʚʩʝʭ ʩʪʦʨʦʥ ʦʢʨʫʞʝʥʥʳʡ ʩʪʨʘʞʘʤʠ, ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʧʦʩʝʪʠʪʝʣʝʡ. 

ʉʥʘʨʫʞʠ ʚʜʦʣʴ ʩʪʝʥ ʢʦʣʴʮʦʤ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʣʘʩʴ ʪʳʩʷʯʘ ʤʘʢʝʜʦʥʷʥ ʠ ʜʝʩʷʪʴ ʪʳʩʷʯ ʧʝʨʩʦʚ. 

ʅʠʢʪʦ ʥʝ ʦʩʤʝʣʠʚʘʣʩʷ ʧʨʠʙʣʠʟʠʪʴʩʷ ʢ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʫ ï ʪʘʢ ʚʝʣʠʢ ʙʳʣ ʩʪʨʘʭ ʧʝʨʝʜ ʥʠʤ ʩ ʪʝʭ 

ʧʦʨ, ʢʘʢ ʚʳʩʦʢʦʤʝʨʠʝ ʠ ʫʜʘʯʘ ʩʜʝʣʘʣʠ ʠʟ ʥʝʛʦ ʪʠʨʘʥʥʘè.  

Забыв о своем первоначальном пренебрежении персиянками, Александр женился на 

Роксане, а затем и на одной из дочерей Дария – Статире, устроив роскошнейшее пиршество, 

вошедшее в историю как «бракосочетание в Сузах». Александр не только женился сам, но и 

повелел всем своим еще неженатым соратникам жениться на персиянках. Наверное, он 

желал всем добра, биографы сообщают, что он отдал в жены своим друзьям «лучших 

персидских девушек», но только у самих этих друзей, ни тем более у девушек, ни даже у их 

родителей никто не спросил, желают ли они вступить в этот брак. Поэтому, несмотря на 

богатые подарки и другие царские милости, нашлись те, кто был вовсе не в восторге от 

неожиданной женитьбы. 

Клавдий Элиан: çʇʦʩʣʝ ʧʦʙʝʜʳ ʥʘʜ ɼʘʨʠʝʤ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʦʪʧʨʘʟʜʥʦʚʘʣ ʩʚʦʶ ʩʚʘʜʴʙʫ ʠ 

ʩʚʘʜʴʙʳ ʩʚʦʠʭ ʜʨʫʟʝʡ. ɺʩʝʛʦ ʙʳʣʦ ʜʝʚʷʪʥʘʜʮʘʪʴ ʤʫʞʯʠʥ ʠ ʩʪʦʣʴʢʦ ʞʝ ʙʨʘʯʥʳʭ ʧʦʢʦʝʚ. ɺ 

ʤʫʞʩʢʦʡ ʧʠʨʰʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʣʝ ʩʪʦʷʣʦ ʩʪʦ ʣʦʞ, ʢʘʞʜʦʝ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʠʤʝʣʦ ʩʝʨʝʙʨʷʥʳʝ 

ʥʦʞʢʠ, ʣʦʞʝ ʞʝ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ï ʟʦʣʦʪʳʝ. ɺʩʝ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʥʘʢʨʳʪʳ ʧʫʨʧʫʨʥʳʤʠ ʫʟʦʨʯʘʪʳʤʠ 

ʧʦʢʨʳʚʘʣʘʤʠ ʠʟ ʜʦʨʦʛʠʭ ʠʥʦʟʝʤʥʳʭ ʪʢʘʥʝʡé ʇʠʨʰʝʩʪʚʦ ʰʣʦ ʧʦʜ ʟʚʫʢʠ ʚʦʝʥʥʦʡ ʪʨʫʙʳ: 

ʢʦʛʜʘ ʛʦʩʪʷʤ ʥʘʜʣʝʞʘʣʦ ʷʚʠʪʴʩʷ, ʪʨʫʙʠʣʠ ʩʙʦʨ, ʚ ʢʦʥʮʝ ʧʨʘʟʜʥʠʢʘ ï ʦʪʩʪʫʧʣʝʥʠʝ. ɹʨʘʯʥʳʝ 

ʪʦʨʞʝʩʪʚʘ ʜʣʠʣʠʩʴ ʧʷʪʴ ʜʥʝʡ ʢʨʷʜʫ. ʅʝ ʙʳʣʦ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘ ʚ ʤʫʟʳʢʘʥʪʘʭ ʠ ʘʢʪʝʨʘʭ ʢʘʢ 

ʢʦʤʠʯʝʩʢʠʭ, ʪʘʢ ʠ ʪʨʘʛʠʯʝʩʢʠʭ, ʧʨʠʙʳʣʠ ʪʘʢʞʝ ʠʥʜʠʡʩʢʠʝ ʬʦʢʫʩʥʠʢʠ; ʦʥʠ ʚʝʩʴʤʘ 

ʦʪʣʠʯʠʣʠʩʴ ʠ ʧʨʝʚʟʦʰʣʠ ʚʩʝʭ ʩʚʦʠʭ ʩʦʧʝʨʥʠʢʦʚ ʠʟ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥè.  

Македонцы имели и более веские основания считать себя обиженными. Еще раньше 

Александр отобрал тридцать тысяч мальчиков, чтобы выучить их греческой грамоте и 

обращению с македонским оружием. Теперь, когда мальчики подросли и выучились, 

Александр приказал отправить домой в Македонию всех больных и увечных из своего 

войска. Причем отправляли их не с почестями, как победителей, а просто выкидывали, 

словно ненужный скарб. Воины сочли это обидой и оскорблением, они говорили, что царь 
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выжал из этих людей все, что они могли дать, а теперь, с позором выбрасывая их, возвращает 

их отечеству и родителям уже совсем не такими, какими взял. Но Александр вовсе не 

раскаялся в своих действиях. Ропот македонян он расценил как неповиновение и, прогнав 

свою прежнюю охрану, окружил себя персами и греками. Тут македоняне совсем пали 

духом, растерявшись от того, что их выступление привело к столь неожиданным 

результатам. Македонцы понимали, что даже если они устроят вооруженный мятеж, то их 

сил не хватит, чтобы перебить персидскую часть войска. 

Плутарх: çʉ ʢʨʠʢʦʤ ʠ ʧʣʘʯʝʤ ʦʥʠ ʦʪʜʘʣʠ ʩʝʙʷ ʥʘ ʚʦʣʶ ʮʘʨʷ, ʫʤʦʣʷʷ ʝʛʦ ʧʦʩʪʫʧʠʪʴ ʩ 

ʥʠʤʠ, ʢʘʢ ʩ ʥʝʙʣʘʛʦʜʘʨʥʳʤʠ ʥʝʛʦʜʷʷʤʠ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ, ʭʦʪʷ ʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʤʷʛʯʠʣʩʷ, ʚʩʝ ʞʝ ʥʝ 

ʜʦʧʫʩʪʠʣ ʠʭ ʢ ʩʝʙʝ, ʥʦ ʦʥʠ ʥʝ ʫʰʣʠ, ʘ ʜʚʘ ʜʥʷ ʠ ʜʚʝ ʥʦʯʠ ʪʝʨʧʝʣʠʚʦ ʧʨʦʩʪʦʷʣʠ ʧʝʨʝʜ 

ʧʘʣʘʪʢʦʡ, ʨʳʜʘʷ ʠ ʧʨʠʟʳʚʘʷ ʩʚʦʝʛʦ ʧʦʚʝʣʠʪʝʣʷ. ʅʘ ʪʨʝʪʠʡ ʜʝʥʴ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʚʳʰʝʣ ʢ ʥʠʤ ʠ, 

ʫʚʠʜʝʚ ʠʭ ʪʘʢʠʤʠ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʤʠ ʠ ʞʘʣʢʠʤʠ, ʛʦʨʴʢʦ ʟʘʧʣʘʢʘʣ. ɿʘʪʝʤ, ʤʷʛʢʦ ʫʧʨʝʢʥʫʚ ʠʭ, ʦʥ 

ʟʘʛʦʚʦʨʠʣ ʩ ʥʠʤʠ ʤʠʣʦʩʪʠʚʦ ʠ ʦʪʧʫʩʪʠʣ ʙʝʩʧʦʣʝʟʥʳʭ ʚʦʠʥʦʚ, ʱʝʜʨʦ ʥʘʛʨʘʜʠʚ ʠʭ ʠ ʥʘʧʠʩʘʚ 

ɸʥʪʠʧʘʪʨʫ, ʯʪʦʙʳ ʥʘ ʚʩʝʭ ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʷʭ ʠ ʪʝʘʪʨʘʣʴʥʳʭ ʟʨʝʣʠʱʘʭ ʦʥʠ ʩʠʜʝʣʠ ʥʘ ʧʦʯʝʪʥʳʭ 

ʤʝʩʪʘʭ, ʫʢʨʘʰʝʥʥʳʝ ʚʝʥʢʘʤʠ, ʘ ʦʩʠʨʦʪʝʚʰʠʤ ʜʝʪʷʤ ʧʦʛʠʙʰʠʭ ʧʨʠʢʘʟʘʣ ʚʳʧʣʘʯʠʚʘʪʴ 

ʞʘʣʦʚʘʥʴʝ ʠʭ ʦʪʮʦʚè.  

 

ʉʤʝʨʪʴ ʇʘʨʤʝʥʠʦʥʘ 
 

Осадок от этой истории остался надолго. Александр больше не доверял своим друзьям, 

людям, завоевавшим вместе с ним половину мира. 

Трагической стала смерть старого Пармениона, верой и правдой служившего еще 

Филиппу Македонскому. Два его сына погибли в военных походах Александра, а третий, 

Филот, был обвинен в заговоре и казнен. Серьезных улик против Филота не было, виной 

всему был его длинный язык. Филот захватил в Киликии пленницу по имени Антигона, 

женщину редкой красоты. Он полностью доверял ей и часто при ней бахвалился, принижая 

Александра и рассуждая о том, что если бы не доблесть македонцев, то их царь – 

мальчишка! – не одержал бы столько побед. Антигона же вовсе не испытывала к своему 

любовнику пылких чувств и стала шпионкой Александра. Он был разгневан, но пока еще 

держал себя в руках. 

Но тут Филот допустил серьезный промах! Ему сообщили о заговоре против 

Александра – заговоре глупом и вряд ли опасном. Возможно, поэтому Филот и не обратил 

внимания на донос. Тогда доносчики обратились к другому человеку и были приняты царем. 

Рассказав о заговоре, они упомянули и о странном, на их взгляд, поведении Филота. Столь 

явное пренебрежение его безопасностью чрезвычайно ожесточило Александра и заставило 

его думать, что и сам Филот был в числе злоумышленников. Филот был схвачен, подвергнут 

пыткам и «во всем сознался» – вероятнее всего оговорил себя. Руководили допросом 

ближайшие друзья царя, в том числе Гефестион. Сам Александр слышал все, спрятавшись за 

занавесом. Рассказывают, что, когда Филот жалобно застонал и стал униженно молить 

Гефестиона о пощаде, Александр произнес: «Как же это ты, Филот, такой слабый и 

трусливый, решился на такое дело?» 

После смерти Филота Александр сразу же послал в Мидию людей, чтобы без суда 

убить Пармениона. Убийца привез ему какое-то письмо, и когда старик склонился над ним, 

нанес удар в спину. Так погиб Парменион, тот самый полководец, одна из ранних побед 

которого совпала с рождением Александра. 

 

ʋʙʠʡʩʪʚʦ ʂʣʠʪʘ 
 

В разгар одного из веселых пиршеств, когда гости уже перешли к неразбавленному 

вину, кто-то стал распевать песенки некоего грека, в которых высмеивались македонские 
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полководцы, недавно потерпевшие поражение в какой-то из битв. Старшие из 

присутствовавших сердились и бранили сочинителя и певца, но Александр и окружавшие его 

молодые люди слушали с удовольствием и велели певцу продолжать. Клит, тот самый Клит, 

что некогда спас Александру жизнь, уже тоже сильно пьяный, пришел в негодование. Он 

заявил, что недостойно среди варваров и врагов оскорблять македонян, которые, хотя и 

попали в беду, все же много лучше тех, кто над ними смеется. Когда Александр заметил, что 

Клит, должно быть, хочет оправдать самого себя, называя трусость бедою, Клит вскочил с 

места и воскликнул: «Но эта самая трусость спасла тебя, рожденный богами, когда ты уже 

подставил свою спину персидскому мечу! Ведь благодаря крови македонян и этим вот ранам 

ты столь вознесся, что, отрекшись от Филиппа, называешь себя сыном Амона!» 

– Долго ли еще, негодяй, думаешь ты радоваться, понося нас при каждом удобном 

случае и призывая македонян к неповиновению? – гневно вскричал Александр. 

– Да мы и теперь не радуемся, Александр, вкушая такие «сладкие» плоды наших 

трудов, – возразил Клит. – Мы считаем счастливыми тех, кто умер еще до того, как 

македонян начали сечь мидийскими розгами, до того, как македоняне оказались в таком 

положении, что вынуждены обращаться к персам, чтобы получить доступ к царю. 

Люди постарше пытались угомонить спорящих, но они не унимались. Александр, 

сравнивая греков и македонцев, сказав, что эллины – словно полубоги среди дикий зверей. В 

ответ Клит посоветовал ему больше не приглашать на пиры людей свободных, привыкших 

говорить откровенно, а жить среди варваров и рабов, которые будут поклоняться его 

персидскому поясу и белому хитону. 

Выйдя из себя, Александр потянулся за кинжалом, но один из телохранителей успел 

вовремя спрятать это оружие. Тогда Александр велел трубачу подать сигнал тревоги и 

ударил его кулаком, заметив, что тот медлит. Впоследствии этот трубач пользовался 

большим уважением за то, что благодаря его самообладанию весь лагерь не был приведен в 

смятение. Клита вытолкали из пиршественного зала, но он снова вошел через другие двери, 

читая ямбы из «Андромахи» Еврипида: «Какой плохой обычай есть у эллинов…» 

Следующие строчки, упрекавшие царя в том, что он приписывает одному себе победы, 

одержанные сообща, Клит произнести уже не успел: Александр выхватил копье у одного из 

телохранителей и, метнув его в Клита, пронзив дерзкого насквозь. Клит, громко застонав, 

упал, и гнев Александра сразу же угас. Он кинулся к умирающему другу, но спасти Клита 

было уже нельзя. В отчаянии Александр вытащил из трупа копье и попытался вонзить его 

себе в шею, но ему помешали – телохранители схватили его за руки и насильно унесли в 

спальню. 

Проведя всю ночь в рыданиях, он настолько изнемог от крика и плача, что на 

следующий день лежал безмолвно и лишь тяжко стонал. Друзья, напуганные его молчанием, 

без разрешения вошли в спальню. Но речи их не тронули Александра. Тогда к нему привели 

Анаксарха из Абдер и философа Каллисфена – родственника Аристотеля. Каллисфен 

пытался кроткой и ласковой речью смягчить горе царя, а Анаксарх, который с самого начала 

пошел в философии особым путем и был известен своим презрительным отношением к 

общепринятым взглядам, подойдя к Александру, воскликнул: «И это Александр, на которого 

смотрит теперь весь мир! Вот он лежит, рыдая, словно раб, страшась закона и порицания 

людей, хотя он сам должен быть для них и законом и мерою справедливости, если только он 

победил для того, чтобы править и повелевать, а не для того, чтобы быть прислужником 

пустой молвы. Разве ты не знаешь, – продолжал он, – что Зевс для того посадил с собой 

рядом Справедливость и Правосудие, дабы всё, что ни совершается повелителем, было 

правым и справедливым?» Такими речами Анаксарх несколько успокоил царя, но зато на 

будущее время внушил ему еще большую надменность и пренебрежение к законам. 

 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʪʨʝʙʫʝʪ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦʯʝʩʪʝʡ 
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Клит недаром упрекал Александра в том, что тот возомнил себя богом. Ведь еще 

египетские жрецы провозгласили македонца сыном Амона – и тот воспринял их лесть вполне 

серьезно, требуя для себя божественных почестей. 

У персов был обычай, вызывавший у греков и македонцев лишь неприязнь и 

раздражение. Подданные должны были приветствовать своего повелителя земными 

поклонами, то есть кланяться ему, становясь на колени. После этого приветствовавший 

выпивал чашу вина за здравие царя и посылал ему воздушный поцелуй. Наиболее близкие 

люди целовали царя лично. К тому времени Александр уже успел казнить или разогнать 

почти всех своих бывших друзей. Те, кто остался, привыкли льстить и унижаться ради 

корысти или из страха лишиться головы. Однако Александру было важно, чтобы этот обряд 

выглядел добровольным. Все подчинились, скрывая отвращение, и поначалу обстановка 

была близка к торжественности. Все изменило поведение Каллисфена, ученика и 

родственника Аристотеля. Он отказался преклонить колени и выпил за царя стоя. 

Александр был готов простить ему эту вольность, но кто-то обратил его внимание на 

нарушение ритуала. Тогда Александр отказал Каллисфену в поцелуе. 

– Ну что же, – заметил тот, – одним поцелуем у меня будет меньше! 

Фраза вызвала смех. Торжественность церемонии была непоправимо нарушена. 

Каллисфен жестоко поплатился за свою выходку. Повод к этому возник довольно 

скоро. Круг его обязанностей включал и воспитание македонской молодежи. Среди его 

подопечных было много недовольных новыми порядками, и даже возник заговор, имевший 

своей прямой целью убить Александра. Заговор этот имел мало шансов на успех. Мальчишек 

схватили, пытали и казнили. Хотя они настаивали, что сообщников у них не было, и учитель 

не знал ни о чем, Каллисфена тоже бросили в тюрьму, где через семь месяцев он умер. 

Клавдий Элиан: çɸʥʘʢʩʘʨʭ [5] ʧʦ ʧʨʦʟʚʠʱʫ ʉʯʘʩʪʣʠʚʳʡ ʚʳʩʤʝʠʚʘʣ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ 

ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʪʦʪ ʦʙʲʷʚʠʣ ʩʝʙʷ ʙʦʛʦʤ. ʆʜʥʘʞʜʳ, ʢʦʛʜʘ ʮʘʨʴ ʟʘʭʚʦʨʘʣ ʠ ʚʨʘʯ ʚʝʣʝʣ 

ʧʨʠʛʦʪʦʚʠʪʴ ʝʤʫ ʧʦʭʣʝʙʢʫ, ɸʥʘʢʩʘʨʭ ʨʘʩʭʦʭʦʪʘʣʩʷ ʠ ʩʢʘʟʘʣ: ñʅʘʜʝʞʜʳ ʥʘʰʝʛʦ ʙʦʞʝʩʪʚʘ 

ʥʘ ʜʥʝ ʯʘʰʢʠòè.  

Анекдот: Когда в Спарту пришло предписание Александра впредь считать его богом, 

спартанцы не возразили, ответив: «Если Александру угодно быть богом – пусть будет». 

 

ʀʥʜʠʡʩʢʠʡ ʧʦʭʦʜ 
 

Это последнее военное предприятие Александра оказалось неудачным и завершено не 

было. Но именно при его подготовке и случился тот знаменитый эпизод, когда Александр 

приказал сжечь всю военную добычу, чтобы побудить воинов к захвату новой. По словам 

Плутарха, çʦʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʦʪʚʘʞʠʪʴʩʷ ʥʘ ʵʪʦ ʜʝʣʦ ʙʳʣʦ ʛʦʨʘʟʜʦ ʪʨʫʜʥʝʝ, ʯʝʤ ʩʦʚʝʨʰʠʪʴ 

ʝʛʦ. ʃʠʰʴ ʥʝʤʥʦʛʠʝ ʙʳʣʠ ʦʛʦʨʯʝʥʳ, ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʞʝ, ʨʘʟʜʘʚ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʥʫʞʜʘʶʱʠʤʩʷ, ʚ 

ʢʘʢʦʤ-ʪʦ ʧʦʨʳʚʝ ʚʦʩʪʦʨʛʘ ʩ ʢʨʠʢʦʤ ʠ ʰʫʤʦʤ ʧʨʠʥʷʣʦʩʴ ʩʞʠʛʘʪʴ ʠ ʫʥʠʯʪʦʞʘʪʴ ʚʩʝ 

ʠʟʣʠʰʥʝʝè.  

Однако, несмотря на то что Александр действовал с такой же решительностью, как и 

прежде, удача изменила ему. Войско страдало от недостатка в съестных припасах и от 

скверного климата: жаркого и влажного. Решительный отпор войску Александра дал 

индийский раджа Пор. Несмотря на то что он в конце концов потерпел поражение, его воины 

и боевые слоны сумели нанести македонцу огромный урон. 

Плутарх: çéʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʩʚʦʝʤʫ ʨʦʩʪʫ ʚ ʯʝʪʳʨʝ ʣʦʢʪʷ ʠ ʧʷʜʴ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʤʦʛʫʯʝʤʫ 

ʪʝʣʦʩʣʦʞʝʥʠʶ ʇʦʨ ʚʳʛʣʷʜʝʣ ʥʘ ʩʣʦʥʝ ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʚʩʘʜʥʠʢ ʥʘ ʢʦʥʝ, ʭʦʪʷ ʩʣʦʥ ʧʦʜ ʥʠʤ ʙʳʣ 

ʩʘʤʳʡ ʙʦʣʴʰʦʡ. ʕʪʦʪ ʩʣʦʥ ʧʨʦʷʚʠʣ ʟʘʤʝʯʘʪʝʣʴʥʫʶ ʧʦʥʷʪʣʠʚʦʩʪʴ ʠ ʪʨʦʛʘʪʝʣʴʥʫʶ ʟʘʙʦʪʫ 

ʦ ʮʘʨʝ. ʇʦʢʘ ʮʘʨʴ ʝʱʝ ʩʦʭʨʘʥʷʣ ʩʠʣʳ, ʩʣʦʥ ʟʘʱʠʱʘʣ ʝʛʦ ʦʪ ʥʘʧʘʜʘʚʰʠʭ ʚʨʘʛʦʚ, ʥʦ, 

ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʚ, ʯʪʦ ʮʘʨʴ ʠʟʥʝʤʦʛʘʝʪ ʦʪ ʤʥʦʞʝʩʪʚʘ ʜʨʦʪʠʢʦʚ, ʚʦʥʟʠʚʰʠʭʩʷ ʚ ʝʛʦ ʪʝʣʦ, ʠ 

ʙʦʷʩʴ, ʢʘʢ ʙʳ ʦʥ ʥʝ ʫʧʘʣ, ʩʣʦʥ ʤʝʜʣʝʥʥʦ ʦʧʫʩʪʠʣʩʷ ʥʘ ʢʦʣʝʥʠ ʠ ʥʘʯʘʣ ʦʩʪʦʨʦʞʥʦ ʚʳʥʠʤʘʪʴ 

ʭʦʙʦʪʦʤ ʠʟ ʝʛʦ ʪʝʣʘ ʦʜʠʥ ʜʨʦʪʠʢ ʟʘ ʜʨʫʛʠʤè.  
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Когда Пора взяли в плен и Александр спросил его, как следует с ним обращаться, Пор 

сказал: «По-царски». Больше он ничего добавлять не стал, сказав, что все заключено в этих 

словах. Александр отнесся к нему с уважением и даже назначил своим сатрапом. Битва с 

Пором стоила жизни Букефалу. Конь уже был очень стар: ему исполнилось тридцать лет, и 

получив несколько ранений дротиками, не сумел оправиться от ран. Александр был очень 

опечален смертью коня, он так тосковал, словно потерял близкого друга. В память о коне он 

основал город у Гидаспа и назвал его Букефалией. 

Сражение с Пором охладило пыл македонян и отбило у них охоту проникнуть дальше в 

глубь Индии, так как они опасались в каждом из княжеств наткнуться на сильную армию, с 

конями и слонами. Они передавали друг другу слухи о необыкновенной ширине Ганга, через 

который предстояло переправиться, и о том, что эта река кишит хищными крокодилами и 

другими животными. 

Поняв, что завоевать Индию ему не удастся, Александр был до крайности 

раздосадован. 

Он долго не выходил из палатки, не радовался ранее совершенным подвигам и твердил, 

что возвращение назад было бы открытым признанием своего поражения. Не желая 

отступать и не в силах двигаться с боями дальше, он выбрал третий путь: построил большое 

число плотов и гребных кораблей и поплыл вместе с войском вниз по реке, желая достичь 

Океана. 

Это было плохим решением: тяжелый климат и болезни причинили войску огромный 

урон, уничтожив три четверти его состава. К тому же воины Александра то и дело выходили 

на берег и грабили прибрежные земли. В таких стычках погибло очень много народу, в 

одной из них сильно ранен был и сам Александр: стрела пробила панцирь и глубоко 

вонзилась в кость около соска. К тому же он получил и удар дубиной по голове. Друзья не 

дали добить его, прикрыв своими телами, и он нашел еще в себе силы сам убить 

подбежавшего к нему индийского воина. 

Уже потерявшего сознание, его отнесли в палатку. В лагере тотчас же распространился 

слух, что царь мертв. Извлечь толстое и широкое острие стрелы было трудно, Александр 

впал в глубокий обморок и действительно был на волосок от смерти. Потом еще долгое 

время он был слаб и нуждался в лечении и покое. 

Плутарх передает рассказ о странном и пугающем самоубийстве одного из друзей 

Александра – Калана. Он долгое время страдал болезнью желудка и не видел от нее 

избавления. çéʂʘʣʘʥé ʧʦʧʨʦʩʠʣ ʩʦʦʨʫʜʠʪʴ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʢʦʩʪʝʨ. ʇʦʜʲʝʭʘʚ ʢ ʢʦʩʪʨʫ ʥʘ ʢʦʥʝ, ʦʥ 

ʧʦʤʦʣʠʣʩʷ, ʦʢʨʦʧʠʣ ʩʝʙʷ, ʩʣʦʚʥʦ ʞʝʨʪʚʝʥʥʦʝ ʞʠʚʦʪʥʦʝ, ʠ ʩʨʝʟʘʣ ʩʦ ʩʚʦʝʡ ʛʦʣʦʚʳ ʢʣʦʢ ʚʦʣʦʩ 

ʚ ʧʨʠʥʦʰʝʥʠʝ ʙʦʛʘʤ. ɿʘʪʝʤ, ʚʟʦʡʜʷ ʥʘ ʢʦʩʪʝʨ, ʦʥ ʧʦʧʨʦʱʘʣʩʷ ʩ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʚʰʠʤʠ 

ʤʘʢʝʜʦʥʷʥʘʤʠ, ʧʦʧʨʦʩʠʣ ʠʭ ʠ ʮʘʨʷ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʵʪʦʪ ʜʝʥʴ ʚ ʚʝʩʝʣʦʡ ʧʦʧʦʡʢʝ ʠ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʮʘʨʷ 

ʦʥ ʚʩʢʦʨʝ ʫʚʠʜʠʪ ʚ ɺʘʚʠʣʦʥʝ. ʇʨʦʠʟʥʝʩʷ ʵʪʠ ʩʣʦʚʘ, ʦʥ ʣʝʛ ʠ ʫʢʨʳʣʩʷ ʩ ʛʦʣʦʚʦʡ. ʆʛʦʥʴ 

ʧʦʜʙʠʨʘʣʩʷ ʚʩʝ ʙʣʠʞʝ, ʥʦ ʦʥ ʥʝ ʜʚʠʥʫʣʩʷ ʩ ʤʝʩʪʘ, ʥʝ ʰʝʚʝʣʴʥʫʣ ʥʠ ʨʫʢʦʡ, ʥʠ ʥʦʛʦʡ. ʊʘʢ ʦʥ 

ʧʨʠʥʝʩ ʩʝʙʷ ʚ ʞʝʨʪʚʫ ʙʦʛʘʤ ʧʦ ʜʨʝʚʥʝʤʫ ʦʙʳʯʘʶ ʤʫʜʨʝʮʦʚ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʳè.  

Клавдий Элиан: çɼʦʩʪʦʩʣʘʚʥʘ ʠ ʚ ʛʣʘʟʘʭ ʤʥʦʛʠʭ ʜʦʩʪʦʡʥʘ ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʷ ʢʦʥʯʠʥʘ 

ʠʥʜʠʡʮʘ ʂʘʣʘʥʘ. ʆʥʘ ʪʘʢʦʚʘ: ʂʘʣʘʥ, ʠʥʜʠʡʩʢʠʡ ʤʫʜʨʝʮ, ʟʘʤʳʩʣʠʚ ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʴʩʷ ʦʪ ʫʟ ʪʝʣʘ, 

ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʦʩʪʠʣʩʷ ʩ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʤ ʠ ʧʨʦʯʠʤʠ ʤʘʢʝʜʦʥʮʘʤʠ, ʩʢʘʟʘʣ ʧʨʦʩʪʠ ʩʚʦʝʡ 

ʞʠʟʥʠ, ʧʦʩʣʝ ʯʝʛʦ ʩʣʦʞʠʣ ʢʦʩʪʝʨ ʚ ʩʘʤʦʤ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤ ʠʟ ʚʘʚʠʣʦʥʩʢʠʭ ʧʨʝʜʤʝʩʪʠʡ (ʢʦʩʪʝʨ 

ʙʳʣ ʠʟ ʩʫʭʠʭ ʠ ʙʣʘʛʦʚʦʥʥʳʭ ʚʝʪʦʢ ʢʝʜʨʘ, ʪʫʠ, ʢʠʧʘʨʠʩʘ, ʤʠʨʪʘ ʠ ʣʘʚʨʘ) ʠ, ʦʢʦʥʯʠʚ ʙʝʛ ï ʩʚʦʝ 

ʧʨʠʚʳʯʥʦʝ ʪʝʣʝʩʥʦʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʝ, ʧʦʜʥʷʣʩʷ, ʫʚʝʥʯʘʥʥʳʡ ʚʝʥʢʦʤ ʠʟ ʪʨʦʩʪʥʠʢʘ, ʥʘ ʝʛʦ 

ʩʝʨʝʜʠʥʫ. ʉʦʣʥʮʝ ʦʩʚʝʪʠʣʦ ʂʘʣʘʥʘ, ʠ ʦʥ ʤʦʣʠʪʚʝʥʥʦ ʧʘʣ ʥʠʮ ï ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʟʥʘʢʦʤ, ʯʪʦʙʳ 

ʚʦʠʥʳ ʨʘʟʦʞʛʣʠ ʢʦʩʪʝʨ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʤʫʜʨʝʮ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣ ʩʪʦʷʪʴ, ʫʞʝ ʦʙʲʷʪʳʡ 

ʦʛʥʝʤ, ʠ ʥʝ ʜʨʦʛʥʫʣ, ʧʦʢʘ ʥʝ ʠʩʧʫʩʪʠʣ ʜʫʭ. ɼʘʞʝ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ, ʢʘʢ ʧʝʨʝʜʘʶʪ, ʙʳʣ ʧʦʨʘʞʝʥ ʠ 

ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʂʘʣʘʥ ʩʨʘʞʘʣʩʷ ʩ ʙʦʣʝʝ ʩʠʣʴʥʳʤ ʧʨʦʪʠʚʥʠʢʦʤ, ʯʝʤ ʦʥ, ʠʙʦ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʫ 

ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʙʦʨʦʪʴʩʷ ʩ ʇʦʨʦʤ, ʊʘʢʩʠʣʦʤ ʠ ɼʘʨʠʝʤ, ʘ ʂʘʣʘʥʫ ï ʩ ʤʫʯʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʤʝʨʪʴʶè.  

После его самосожжения состоялся пир, на котором было проведено знаменитое 



 

 

57 

 

состязание в умении пить. Больше всех выпил некий македонец по имени Промах, который 

дошел до четырех хоев; в награду он получил венок ценою в талант, но через три дня 

скончался. Кроме него от отравления алкоголем умер еще сорок один человек. 

Тогда мало кто обратил внимание на странные слова Калана насчет «свидания в 

Вавилоне», но они, увы, оказались пророческими. Эпидемия неизвестной болезни 

распространилась в войске. Современные врачи предполагают, что это была одна из самых 

тяжелых форм малярии, которая давала осложнения либо на легкие, либо на кровь. Поначалу 

она казалась обычной лихорадкой и не вызывала опасений, но затем могло последовать 

резкое ухудшение и смерть. 

Одной из первых ее жертв стал лучший друг Александра – Гефестион. Первое время 

врачи не предполагали ничего опасного, и он продолжал бывать на празднествах и 

участвовать в пирах, невзирая на недомогание и жар. Но внезапно ему стало хуже. 

Гефестион попросил позвать к нему Александра – но когда тот явился, больной был уже 

мертв. 

Горе Александра не знало границ, он приказал в знак траура остричь гривы у коней и 

мулов, снял зубцы с крепостных стен близлежащих городов, распял на кресте несчастного 

врача, на долгое время запретил в лагере играть на флейте и вообще не мог слышать звуков 

музыки. 

Клавдий Элиан: çʂʦʛʜʘ ɻʝʬʝʩʪʠʦʥ ʫʤʝʨ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʙʨʦʩʠʣ ʚ ʧʦʛʨʝʙʘʣʴʥʳʡ ʢʦʩʪʝʨ 

ʦʨʫʞʠʝ, ʟʦʣʦʪʦ, ʩʝʨʝʙʨʦ ʠ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʫʶ ʧʝʨʩʠʜʩʢʫʶ ʦʜʝʞʜʫ. ʆʥ ʪʘʢʞʝ ʥʘ ʛʦʤʝʨʦʚʩʢʠʡ ʣʘʜ 

ʦʪʨʝʟʘʣ ʧʨʷʜʴ ʩʚʦʠʭ ʚʦʣʦʩ, ʧʦʜʨʘʞʘʷ ɸʭʠʣʣʫ. ʅʦ ʮʘʨʴ ʛʦʨʝʚʘʣ ʥʝʦʙʫʟʜʘʥʥʝʝ ʠ ʩʠʣʴʥʝʝ ʵʪʦʛʦ 

ʛʝʨʦʷ: ʦʥ ʟʘʥʝʩ ʨʫʢʫ ʥʘ ʵʢʙʘʪʘʥʩʢʠʡ ʘʢʨʦʧʦʣʴ. ɺʩʝ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʩʨʝʟʘʥʥʳʝ ʚʦʣʦʩʳ, ʧʦ ʤʦʝʤʫ 

ʤʥʝʥʠʶ, ʙʳʣʦ ʚʧʦʣʥʝ ʚ ʛʨʝʯʝʩʢʦʤ ʜʫʭʝ. ʇʦʢʫʰʝʥʠʝ ʞʝ ʥʘ ʩʪʝʥʳ ʕʢʙʘʪʘʥ ʧʦʣʦʞʠʣʦ ʥʘʯʘʣʦ 

ʚʘʨʚʘʨʩʢʠʤ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ ʮʘʨʷ. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʦʪʢʘʟʘʣʩʷ ʦʪ ʩʚʦʝʡ ʦʙʳʯʥʦʡ ʦʜʝʞʜʳ ʠ ʚʝʩʴ ʦʪʜʘʣʩʷ 

ʧʝʯʘʣʠ, ʣʶʙʚʠ ʠ ʩʣʝʟʘʤ.  

ɻʝʬʝʩʪʠʦʥ ʫʤʝʨ ʧʦʜ ʕʢʙʘʪʘʥʘʤʠ. ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩʯʠʪʘʶʪ, ʯʪʦ ʚʩʝʤ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʦ ʜʣʷ ʧʦʭʦʨʦʥ ɻʝʬʝʩʪʠʦʥʘ, ʚʦʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠʩʴ ʥʘ ʧʦʭʦʨʦʥʥʳʭ ʪʦʨʞʝʩʪʚʘʭ ʚ ʯʝʩʪʴ 

ʩʘʤʦʛʦ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ, ʠʙʦ ʩʤʝʨʪʴ ʧʦʩʪʠʛʣʘ ʮʘʨʷ, ʢʦʛʜʘ ʪʨʘʫʨʥʳʝ ʦʙʨʷʜʳ ʧʦ ɻʝʬʝʩʪʠʦʥʫ ʝʱʝ 

ʥʝ ʙʳʣʠ ʠʩʧʦʣʥʝʥʳè.  

Плутарх: çʋʪʝʰʝʥʠʝʤ ʚ ʩʢʦʨʙʠ ʜʣʷ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʙʳʣʘ ʚʦʡʥʘ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʦʥ ʧʨʝʚʨʘʪʠʣ ʚ 

ʦʭʦʪʫ ʥʘ ʣʶʜʝʡ: ʧʦʢʦʨʠʚ ʧʣʝʤʷ ʢʦʩʩʝʝʚ, ʦʥ ʧʝʨʝʙʠʣ ʚʩʝʭ ʩʧʦʩʦʙʥʳʭ ʥʦʩʠʪʴ ʦʨʫʞʠʝ. ʀ ʵʪʦ 

ʥʘʟʳʚʘʣʠ ʟʘʫʧʦʢʦʡʥʦʶ ʞʝʨʪʚʦʡ ʚ ʯʝʩʪʴ ɻʝʬʝʩʪʠʦʥʘ. ʅʘ ʧʦʭʦʨʦʥʳ, ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʝ ʤʦʛʠʣʴʥʦʛʦ 

ʢʫʨʛʘʥʘ ʠ ʥʘ ʫʙʨʘʥʩʪʚʦ, ʧʦʪʨʝʙʥʦʝ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʚʩʝʭ ʦʙʨʷʜʦʚ, ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʨʝʰʠʣ 

ʧʦʪʨʘʪʠʪʴ ʜʝʩʷʪʴ ʪʳʩʷʯ ʪʘʣʘʥʪʦʚè.  

Начиная с этого момента, древним биографам Александра уже трудно убедить себя и 

читателей в том, что его разум сохранял ясность. Завоевав полмира, он занялся тем, что 

проводил огромные дорогостоящие праздники, возводил никому не нужные дворцы и мечтал 

о новом походе – в Аравию. Еще оставшиеся в живых друзья не могли доверять ему и 

боялись диких внезапных вспышек ярости царя. 

 

ʉʤʝʨʪʴ 
 

Вскоре после возвращения в Вавилон Александр ощутил первый приступ болезни, 

ставшей для него смертельной. Это случилось на пиру: в тот раз царь пил больше обычного, 

видимо страдая от постоянной жажды. К концу дня его стало лихорадить. 

Второй приступ случился на следующий день в купальне: царь почувствовал 

сильнейший озноб, несмотря на то что вода была нагрета как обычно. Затем, казалось, что 

болезнь отступила, но ночью последовал еще один приступ. Несколько дней болезнь не 

проявлялась в острой форме, периоды почти нормального самочувствия чередовались с 

приступами лихорадки, отнимавшими у царя силы. Видимо, это была та же зараза, что 

погубила Гефестиона. 
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На четвертый день жар усилился, и всю ночь Александр чувствовал себя очень плохо, и 

весь следующий день его лихорадило, однако он еще продолжал заниматься делами. 

Так прошло еще три дня, на четвертый у Александра случился новый сильный приступ 

лихорадки, после которого уже не смог сам подняться на ноги. А на следующий день он не 

мог и говорить. 

Македоняне заподозрили, что царь уже мертв; с криком и угрозами они потребовали у 

царских товарищей, чтобы их пропустили во дворец. Двери дворца были открыты, и 

македоняне в одних хитонах по одному прошли мимо ложа царя. Посланные в храм бога 

Сераписа спросили, не следует ли перенести Александра в его храм. Так поступали многие 

больные, моля божество об исцелении. Но оракул ответил, что Александру лучше оставаться 

там, где он есть. 

На двадцать восьмой день месяца десия к вечеру Александр скончался. Соотнеся 

календарь греков с современным, дату его смерти можно определить как 13 июня 323 года до 

н. э. Ему было тридцать три года, процарствовал он тринадцать лет. 

Клавдий Элиан: çɸʣʝʢʩʘʥʜʨ, ʩʳʥ ʌʠʣʠʧʧʘ ʠ ʆʣʠʤʧʠʘʜʳ, ʦʢʦʥʯʠʣ ʞʠʟʥʴ ʚ ɺʘʚʠʣʦʥʝ, 

ʭʦʪʷ ʠ ʤʥʠʣ ʩʝʙʷ ʦʪʧʨʳʩʢʦʤ ɿʝʚʩʘ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʝʛʦ ʩʦʨʘʪʥʠʢʠ ʩʧʦʨʠʣʠ ʟʘ ʚʣʘʩʪʴ, ʪʝʣʦ ʮʘʨʷ 

ʦʩʪʘʚʘʣʦʩʴ ʙʝʟ ʧʦʛʨʝʙʝʥʠʷ, ʯʝʛʦ ʥʝ ʣʠʰʝʥʳ ʜʘʞʝ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʥʠʱʠʝ, ʚʝʜʴ ʯʝʣʦʚʝʢʫ 

ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦ ʫʜʘʣʷʪʴ ʤʝʨʪʚʝʮʘ ʩ ʣʶʜʩʢʠʭ ʛʣʘʟ. ʊʝʣʦ ʞʝ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʣʝʞʘʣʦ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

ʪʨʠʜʮʘʪʠ ʜʥʝʡéè  

Потом вдруг какой-то предсказатель объявил, что тот властитель, который похоронит 

Александра в своих владениях, будет править вечно. После этого среди сподвижников 

Александра началось соперничество: каждый стремился перенести останки царя в пределы 

своих владений как драгоценный залог непоколебимой прочности власти. Тело Александра 

было набальзамировано и помещено в золотой саркофаг. На долгое время оно стало 

предметом борьбы наследников великого завоевателя. Место его окончательного успокоения 

неизвестно, несмотря на то что многие археологи пытались найти гробницу. Искали в 

Месопотамии, в Македонии, в египетской Александрии, куда, по преданию, перевез его 

Птолемей. 

Согласно последним версиям, наиболее вероятно обнаружить саркофаг Александра 

Великого в Египте, в оазисе Сиви, на границе с Ливией. К сожалению, мусульманское 

духовенство категорически отказывается дать разрешение на раскопки, так как в оазисе 

находятся руины древней мечети. 

Сразу после смерти Александра огромная империя начала распадаться. Своих старых 

верных друзей великий завоеватель растерял, а те, что остались, теперь заботились только о 

личной выгоде. В результате ожесточенных споров решили избрать царем слабоумного 

Арридея, а сына Роксаны считать его соправителем, дожидаясь, пока он не достигнет 

совершеннолетия. Империю разделили на сатрапии и поделили между военачальниками. Это 

устройство продержалось два года, а затем стало стремительно рушиться. Немало 

способствовала этому и старая Олимпиада, вдруг поверившая слухам о том, что ее сына 

отравили. По этому обвинению многие были казнены. 

Плутарх: çʗʜʦʤ, ʢʘʢ ʧʝʨʝʜʘʶʪ, ʧʦʩʣʫʞʠʣʘ ʣʝʜʷʥʘʷ ʚʦʜʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦ ʢʘʧʣʷʤ, ʢʘʢ ʨʦʩʘ, 

ʩʪʝʢʘʝʪ ʩ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʩʢʘʣʳ ʙʣʠʟ ʅʦʥʘʢʨʠʜʳ; ʝʝ ʩʦʙʠʨʘʶʪ ʠ ʩʣʠʚʘʶʪ ʚ ʦʩʣʠʥʦʝ ʢʦʧʳʪʦ. ʅʠ ʚ 

ʯʝʤ ʜʨʫʛʦʤ ʭʨʘʥʠʪʴ ʵʪʫ ʞʠʜʢʦʩʪʴ ʥʝʣʴʟʷ, ʪʘʢ ʢʘʢ, ʙʫʜʫʯʠ ʦʯʝʥʴ ʭʦʣʦʜʥʦʡ ʠ ʝʜʢʦʡ, ʦʥʘ 

ʨʘʟʨʫʰʘʝʪ ʣʶʙʦʡ ʩʦʩʫʜè.  

В течение следующих пятнадцати лет погибли все члены царской семьи и почти все 

сподвижники великого царя. Одни нашли смерть в сражениях, другие были казнены или 

убиты без суда. Роксана, до крайности ревнивая и страстно ненавидевшая Статиру, при 

помощи подложного письма заманила дочерей Дария к себе, обеих убила, бросила трупы в 

колодец и засыпала землей. Ей помогал один из друзей Александра. 

Олимпиада велела бросить в тюрьму несчастного слабоумного Арридея, и там он был 

убит. Она поссорилась почти со всеми соратниками Александра и принялась им мстить. 
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Но многие мечтали отомстить и ей самой! Один из бывших друзей Александра, 

жестоко им оскорбленный, взял в плен Олимпиаду и приговорил ее к смерти. Погибла и 

Роксана с маленьким сыном. Не избежали злой участи и наложница Барсина с сыном. 

Империя распалась на несколько частей, в которых обосновались наиболее удачливые 

из числа сподвижников Александра, теперь враждовавшие друг с другом. После смерти всех 

его прямых наследников они приняли титулы царей. 

 

ɻʣʘʚʘ 4 ʀʤʧʝʨʘʪʨʠʮʘ ʌʝʦʜʦʨʘ ï ʢʘʢʦʡ ʦʥʘ ʙʳʣʘ? 
 

После падения западной Римской империи центром мировой культуры стала Византия, 

Восточная Римская империя. Ее столица – Константинополь – слыл роскошнейшим городом 

мира. Расположенный на границе Востока и Запада, он вобрал в себя специфические черты 

той и другой культуры. Несметные богатства и ужасающая нищета, величественные 

мраморные дворцы и убогие хижины бедняков, веселые праздники, сопровождавшиеся 

цирковыми представлениями, и длительные строгие посты, крайняя религиозность и 

основанная на лицемерии общественная мораль, расцвет наук и искусств, самая изысканная 

роскошь, придворные интриги и жестокие казни – все это делало Константинополь 

пугающим и манящим одновременно. 

Клавдий Элиан: çʀʟʚʝʩʪʥʦ, ʯʪʦ ʞʠʪʝʣʠ ʛʦʨʦʜʘ ɺʠʟʘʥʪʠʷ ʩʪʨʘʰʥʳʝ ʧʴʷʥʠʮʳ; 

ʧʦʵʪʦʤʫ ʦʥʠ ʞʠʚʫʪ ʚ ʭʘʨʯʝʚʥʷʭ, ʘ ʩʚʦʠ ʜʦʤʘ ʩʜʘʶʪ ʚ ʥʘʝʤ ʧʨʠʝʟʞʘʶʱʠʤ ʚ ʛʦʨʦʜ 

ʯʫʞʝʟʝʤʮʘʤ. ʀ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʦʜʥʠ ʜʦʤʘ, ʥʦ ʠ ʞʝʥ ʚ ʧʨʠʜʘʯʫ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʧʦʚʠʥʥʳ ʚ ʜʚʫʭ ʧʦʨʦʢʘʭ: 

ʧʴʷʥʩʪʚʝ ʠ ʩʚʦʜʥʠʯʝʩʪʚʝè.  

Любовь к развлечениям была столь сильна среди ромеев – так византийцы сами 

называли себя, – что жители Константинополя делились на партии не по политическим 

пристрастиям, а по тому, за какую спортивную команду они болели. Самыми популярными 

были «голубые» (венеты) и «зеленые» (прасины), названные по цвету, в который были 

выкрашены их гоночные колесницы, соревновавшиеся на Ипподроме – огромной площади, 

предназначенной для спортивных состязаний и различных мероприятий. Они имели влияние 

в военных, политических и богословских вопросах, а порой их сравнивают с преступными 

синдикатами. Именно на Ипподроме часто решались государственные дела, там началось и 

одно из мощнейших восстаний – восстание Ника. Названо оно не по имени предводителя, а 

по лозунгу восставших «Побеждай», по-гречески – «Ника!». Две враждующие партии 

«синих» и «зеленых» устроили потасовку во время проведения гонки колесниц. Венеты в 

правление Юстиниана в основном представляли класс вельмож, патрициев и 

землевладельцев, а прасины в основном представляли городские низы, ремесленников; хотя 

среди и тех и других были сенаторы, Юстиниан благоволил прасинам. 

Притесняемые венеты потребовали отречения от престола императора Юстиниана, 

находившегося тут же – в ложе. Он приказал схватить зачинщиков и казнить их, но это не 

помогло: «зеленые» и «синие» объединились, и начался бунт. 

Восставшие громили частные дома и лавки, избивали сборщиков налогов, жгли их 

списки, выпустили из тюрьмы заключенных. Город был основательно разрушен, погибли 

многие знаменитые здания: Октогон, Бани Зевскиппа, собор Святой Софии с 

государственным хранилищем Актов Империи, церковь Святой Ирины… Счет убитых шел 

на тысячи. 

Они выдвинули нового императора – племянника императора Анастасия, правившего 

еще до отца Юстиниана. Покойный Анастасий имел трех племянников – Помпея, Пробуса и 

Ипатия; в свое время их обошли на выборах, предпочтя Юстина, а теперь вспомнили об их 

«правах». Пробус, не желая в этом участвовать, бежал из города, Помпей спрятался во 

дворце, а Ипатия, запершегося в своем доме, толпа вытащила на улицу и торжественно 

короновала. Перепуганный и растерянный поначалу, на второй день он уже вполне освоился 

со своей ролью и стал отдавать распоряжения. Бунтовщики собирались штурмовать 
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императорский дворец, где заперся Юстиниан. 

Во дворце началась паника, Юстиниан уже рассматривал план побега. Удержала его 

царица – Феодора, произнеся знаменитые слова о том, что царский пурпур – лучший саван. 

Прокопий Кесарийский: çɺʘʩʠʣʝʚʩ ʖʩʪʠʥʠʘʥ ʠ ʙʳʚʰʠʝ ʩ ʥʠʤ ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʥʳʝ 

ʩʦʚʝʱʘʣʠʩʴ ʤʝʞʜʫ ʪʝʤ, ʢʘʢ ʣʫʯʰʝ ʧʦʩʪʫʧʠʪʴ, ʦʩʪʘʪʴʩʷ ʣʠ ʟʜʝʩʴ ʠʣʠ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʚ ʙʝʛʩʪʚʦ 

ʥʘ ʢʦʨʘʙʣʷʭ. ʅʝʤʘʣʦ ʙʳʣʦ ʩʢʘʟʘʥʦ ʨʝʯʝʡ ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʠ ʪʦʛʦ, ʠ ʜʨʫʛʦʛʦ ʤʥʝʥʠʷ. ʀ ʚʦʪ ʚʘʩʠʣʠʩʘ 

ʌʝʦʜʦʨʘ ʩʢʘʟʘʣʘ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ: çʊʝʧʝʨʴ, ʷ ʜʫʤʘʶ, ʥʝ ʚʨʝʤʷ ʨʘʩʩʫʞʜʘʪʴ, ʧʨʠʩʪʦʡʥʦ ʣʠ 

ʞʝʥʱʠʥʝ ʧʨʦʷʚʠʪʴ ʩʤʝʣʦʩʪʴ ʧʝʨʝʜ ʤʫʞʯʠʥʘʤʠ ʠ ʚʳʩʪʫʧʠʪʴ ʧʝʨʝʜ ʦʨʦʙʝʚʰʠʤʠ ʩ 

ʶʥʦʰʝʩʢʦʡ ʦʪʚʘʛʦʡ. ʊʝʤ, ʫ ʢʦʛʦ ʜʝʣʘ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʚʝʣʠʯʘʡʰʝʡ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʥʝ ʦʩʪʘʝʪʩʷ 

ʥʠʯʝʛʦ ʜʨʫʛʦʛʦ, ʢʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʫʩʪʨʦʠʪʴ ʠʭ ʣʫʯʰʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʇʦ-ʤʦʝʤʫ, ʙʝʛʩʪʚʦ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ 

ʢʦʛʜʘ-ʣʠʙʦ ʠ ʧʨʠʥʦʩʠʣʦ ʩʧʘʩʝʥʠʝ, ʠ, ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʧʨʠʥʝʩʝʪ ʝʛʦ ʩʝʡʯʘʩ, ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʦ. ʊʦʤʫ, ʢʪʦ 

ʧʦʷʚʠʣʩʷ ʥʘ ʩʚʝʪ, ʥʝʣʴʟʷ ʥʝ ʫʤʝʨʝʪʴ, ʥʦ ʪʦʤʫ, ʢʪʦ ʦʜʥʘʞʜʳ ʮʘʨʩʪʚʦʚʘʣ, ʙʳʪʴ ʙʝʛʣʝʮʦʤ 

ʥʝʚʳʥʦʩʠʤʦ. ɼʘ ʥʝ ʣʠʰʠʪʴʩʷ ʤʥʝ ʵʪʦʡ ʧʦʨʬʠʨʳ, ʜʘ ʥʝ ʜʦʞʠʪʴ ʜʦ ʪʦʛʦ ʜʥʷ, ʢʦʛʜʘ 

ʚʩʪʨʝʯʥʳʝ ʥʝ ʥʘʟʦʚʫʪ ʤʝʥʷ ʛʦʩʧʦʞʦʡ! ɽʩʣʠ ʪʳ ʞʝʣʘʝʰʴ ʩʧʘʩʪʠ ʩʝʙʷ ʙʝʛʩʪʚʦʤ, ʚʘʩʠʣʝʚʩ, 

ʵʪʦ ʥʝʪʨʫʜʥʦ. ʋ ʥʘʩ ʤʥʦʛʦ ʜʝʥʝʛ, ʠ ʤʦʨʝ ʨʷʜʦʤ, ʠ ʩʫʜʘ ʝʩʪʴ. ʅʦ ʩʤʦʪʨʠ, ʯʪʦʙʳ ʪʝʙʝ, 

ʩʧʘʩʰʝʤʫʩʷ, ʥʝ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʧʨʝʜʧʦʯʝʩʪʴ ʩʤʝʨʪʴ ʩʧʘʩʝʥʠʶ. ʄʥʝ ʞʝ ʥʨʘʚʠʪʩʷ ʜʨʝʚʥʝʝ 

ʠʟʨʝʯʝʥʠʝ, ʯʪʦ ʮʘʨʩʢʘʷ ʚʣʘʩʪʴ ï ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʡ ʩʘʚʘʥè. ʊʘʢ ʩʢʘʟʘʣʘ ʚʘʩʠʣʠʩʘ ʌʝʦʜʦʨʘ. ʉʣʦʚʘ ʝʝ 

ʚʦʦʜʫʰʝʚʠʣʠ ʚʩʝʭ, ʠ ʚʥʦʚʴ ʦʙʨʝʪʷ ʫʪʨʘʯʝʥʥʦʝ ʤʫʞʝʩʪʚʦ, ʦʥʠ ʥʘʯʘʣʠ ʦʙʩʫʞʜʘʪʴ, ʢʘʢ ʠʤ 

ʩʣʝʜʫʝʪ ʟʘʱʠʱʘʪʴʩʷ, ʝʩʣʠ ʢʪʦ-ʣʠʙʦ ʧʦʰʝʣ ʙʳ ʥʘ ʥʠʭ ʚʦʡʥʦʡè.  

Агенты Юстиниана отправились к тем аристократам, что примкнули к восставшим, 

объяснив им, что они не понесут никакого наказания, если раскаются в своем заблуждении. 

Многим из них были даже предложены за это деньги, и немалые. Этот ход принес немало 

выгоды: напуганные размахом грабежей и насилия аристократы с радостью заверили 

василевса в своей полной благонадежности. Сохранившие верность Юстиниану войска 

напали на собравшихся на Ипподроме бунтовщиков и устроили резню. Погибло более 

тридцати пяти тысяч человек. Те сенаторы, что оставались с восставшими, были казнены. 

Ипатий был захвачен в плен. Юстиниан колебался, стоит ли лишать его жизни: ведь толпа 

вытащила беднягу из дома силком, и он сам не рвался в правители, но Феодора была тверда 

и настояла на казни. Эта женщина умела принимать решения и настаивать на своем. «Она 

была грешницей, но затем раскаялась», – говорится в ее официальной биографии. Историк 

Иоанн Эфесский более откровенен: «она пришла из борделя», ну а благодаря Прокопию 

Кесарийскому, секретарю близкого к императору полководца Велизария, мы знаем все 

подробности ее карьеры. 

В клане зеленых был некто Акакий, надсмотрщик зверей цирка. Этот человек умер от 

болезни, оставив трех дочерей: Комито, Феодору и Анастасию, старшей из которых не было 

еще семи лет. Наследницей его должности считалась жена, но глава «зеленых», 

подкупленный кем-то, отстранил вдовицу от работы и назначил на нее того, кто дал ему 

взятку. Женщина была в отчаянии: ведь ей грозила голодная смерть. Рассчитывая на 

миловидность своих юных дочерей, она в день большого соревнования украсила их венками 

из цветов и поставила у входа в цирк на колени молить о милости. «Зеленые» не обратили на 

девочек никакого внимания, а вот «синие» проявили снисхождение: оказывается, у них тоже 

недавно освободилось место надсмотрщика за зверями, и они определили бедную вдову и ее 

нового мужа на эту должность. При Ипподроме был и театр, где исполнялись вульгарные 

фарсы и комедии со скабрезными сюжетами, а актеры появлялись на сцене почти 

обнаженные – их тела прикрывала лишь обязательная по закону тонкая набедренная повязка. 

Ни петь, ни танцевать актеры почти не умели, сценические выступления служили лишь 

прикрытием, на самом деле их основной профессией была проституция. В это заведение и 

поступили подрастающие Комито, Феодора и Анастасия – все они были очень 

хорошенькими. Поначалу Феодора сопровождала свою старшую сестру – Комито, наподобие 

служаночки-рабыни, а затем и сама стала участвовать в представлениях. Прямо на сцене она 

раздевалась до набедренной повязки, затем некоторое время танцевала и делала 
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гимнастические упражнения, выгибаясь назад и делая «мостик», затем ложилась на спину. 

Служители, на которых была возложена эта работа, бросали зерна ячменя ей на живот, грудь 

и на «срамные места», а гуси, специально для того приготовленные, вытаскивали их 

клювами и съедали. 

Прокопий Кесарийский: çʌʝʦʜʦʨʘ, ʙʫʜʫʯʠ ʧʦʢʘ ʥʝʟʨʝʣʦʡ, ʥʝ ʤʦʛʣʘ ʝʱʝ ʩʭʦʜʠʪʴʩʷ ʩ 

ʤʫʞʯʠʥʘʤʠ ʠ ʠʤʝʪʴ ʩ ʥʠʤʠ ʩʥʦʰʝʥʠʝ ʢʘʢ ʞʝʥʱʠʥʘ, ʥʦ ʦʥʘ ʧʨʝʜʘʚʘʣʘʩʴ ʣʶʙʦʩʪʨʘʩʪʠʶ ʥʘ 

ʤʫʞʩʢʦʡ ʣʘʜ ʩ ʥʝʛʦʜʷʷʤʠ, ʦʜʝʨʞʠʤʳʤʠ ʜʴʷʚʦʣʴʩʢʠʤʠ ʩʪʨʘʩʪʷʤʠ, ʭʦʪʷ ʙʳ ʠ ʩ ʨʘʙʘʤʠ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ, ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʷ ʩʚʦʠʭ ʛʦʩʧʦʜ ʚ ʪʝʘʪʨ, ʫʣʫʯʠʚ ʤʠʥʫʪʢʫ, ʤʝʞʜʫ ʜʝʣʦʤ ʧʨʝʜʘʚʘʣʠʩʴ 

ʵʪʦʤʫ ʛʥʫʩʥʦʤʫ ʟʘʥʷʪʠʶ. ɺ ʪʘʢʦʤ ʙʣʫʜʝ ʦʥʘ ʞʠʣʘ ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʜʦʣʛʦ, ʦʪʜʘʚʘʷ ʪʝʣʦ 

ʧʨʦʪʠʚʦʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʦʨʦʢʫ. ʅʦ ʢʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʦʥʘ ʧʦʜʨʦʩʣʘ ʠ ʩʦʟʨʝʣʘ, ʦʥʘ ʧʨʠʩʪʨʦʠʣʘʩʴ 

ʧʨʠ ʩʮʝʥʝ ʠ ʪʦʪʯʘʩ ʩʪʘʣʘ ʛʝʪʝʨʦʡ ʠʟ ʪʝʭ, ʯʪʦ ʚ ʜʨʝʚʥʦʩʪʠ ʥʘʟʳʚʘʣʠ ñʧʝʭʦʪʦʡò [6] . ʀʙʦ 

ʦʥʘ ʥʝ ʙʳʣʘ ʥʠ ʬʣʝʡʪʠʩʪʢʦʡ, ʥʠ ʘʨʬʠʩʪʢʦʡ, ʦʥʘ ʜʘʞʝ ʥʝ ʥʘʫʯʠʣʘʩʴ ʧʣʷʩʢʝ, ʥʦ ʣʠʰʴ 

ʧʨʦʜʘʚʘʣʘ ʩʚʦʶ ʶʥʫʶ ʢʨʘʩʦʪʫ, ʩʣʫʞʘ ʩʚʦʝʤʫ ʨʝʤʝʩʣʫ ʚʩʝʤʠ ʯʘʩʪʷʤʠ ʩʚʦʝʛʦ ʪʝʣʘè.  

После спектаклей артисток часто приглашали в богатые дома для развлечения гостей. 

Такое застолье обычно заканчивалось оргией и могло обернуться для неопытной гетеры 

большими неприятностями. Но Феодора умела выходить невредимой из любой ситуации. 

Прокопий Кесарийский: çɹʳʣʘ ʦʥʘ ʥʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦ ʠʟʷʱʥʘ ʠ ʦʩʪʨʦʫʤʥʘ. ʀʟ-ʟʘ ʵʪʦʛʦ 

ʚʩʝ ʧʨʠʭʦʜʠʣʠ ʦʪ ʥʝʝ ʚ ʚʦʩʪʦʨʛ. ʋ ʵʪʦʡ ʞʝʥʱʠʥʳ ʥʝ ʙʳʣʦ ʥʠ ʢʘʧʣʠ ʩʪʳʜʘ, ʠ ʥʠʢʪʦ ʥʠʢʦʛʜʘ 

ʥʝ ʚʠʜʝʣ ʝʝ ʩʤʫʱʝʥʥʦʡ, ʙʝʟ ʤʘʣʝʡʰʝʛʦ ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ ʧʨʠʩʪʫʧʘʣʘ ʦʥʘ ʢ ʧʦʩʪʳʜʥʦʡ ʩʣʫʞʙʝ. ʆʥʘ 

ʙʳʣʘ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ, ʛʨʦʤʢʦ ʭʦʭʦʯʘ, ʦʪʧʫʩʢʘʪʴ ʦʩʪʨʦʫʤʥʳʝ ʰʫʪʢʠ ʠ ʪʦʛʜʘ, ʢʦʛʜʘ ʝʝ 

ʢʦʣʦʪʠʣʠ ʧʦ ʛʦʣʦʚʝé ʆʪʜʘʚʘʷʩʴ ʩʚʦʠʤ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘʤ, ʦʥʘ ʧʦʜʟʘʜʦʨʠʚʘʣʘ ʠʭ ʨʘʟʚʨʘʪʥʳʤʠ 

ʰʫʪʢʘʤʠ ʠ, ʟʘʙʘʚʣʷʷ ʠʭ ʚʩʝ ʥʦʚʳʤʠ ʠ ʥʦʚʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʧʦʣʦʚʳʭ ʩʥʦʰʝʥʠʡ, ʫʤʝʣʘ ʥʘʚʩʝʛʜʘ 

ʧʨʠʪʷʟʘʪʴ ʢ ʩʝʙʝ ʨʘʩʧʫʪʥʳʝ ʜʫʰʠ.  

éʆʥʘ ʯʘʩʪʦ ʧʨʠʭʦʜʠʣʘ ʥʘ ʦʙʝʜ, ʚʩʢʣʘʜʯʠʥʫ ʩʦʦʨʫʞʝʥʥʳʡ ʜʝʩʷʪʴʶ, ʘ ʪʦ ʠ ʙʦʣʝʝ 

ʤʦʣʦʜʮʘʤʠ, ʦʪʣʠʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʛʨʦʤʘʜʥʦʡ ʪʝʣʝʩʥʦʡ ʩʠʣʦʡ ʠ ʦʧʳʪʥʳʤʠ ʚ ʨʘʩʧʫʪʩʪʚʝ, ʠ ʚ 

ʪʝʯʝʥʠʝ ʥʦʯʠ ʦʪʜʘʚʘʣʘʩʴ ʚʩʝʤ ʩʦʪʨʘʧʝʟʥʠʢʘʤ; ʟʘʪʝʤ, ʢʦʛʜʘ ʚʩʝ ʦʥʠ, ʠʟʥʝʤʦʞʝʥʥʳʝ, 

ʦʢʘʟʳʚʘʣʠʩʴ ʥʝ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴ ʵʪʦ ʟʘʥʷʪʠʝ, ʦʥʘ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣʘʩʴ ʢ ʠʭ ʩʣʫʛʘʤ, ʘ ʠʭ 

ʙʳʚʘʣʦ ʧʦʨʦʡ ʜʦ ʪʨʠʜʮʘʪʠ, ʩʧʘʨʠʚʘʣʘʩʴ ʩ ʢʘʞʜʳʤ ʠʟ ʥʠʭ, ʥʦ ʠ ʪʦʛʜʘ ʥʝ ʠʩʧʳʪʳʚʘʣʘ 

ʧʨʝʩʳʱʝʥʠʷ ʦʪ ʵʪʦʡ ʧʦʭʦʪʠè.  

Она часто бывала беременной и с помощью различных настоек вызывала у себя 

выкидыши. Ее здоровье от этого сильно пострадало, и, выйдя замуж, Феодора уже не могла 

родить, а затем женские болезни стали причиной ее ранней смерти. Репутация ее в то время 

была ужасна, и çʢʦʛʜʘ ʢʦʤʫ-ʣʠʙʦ ʠʟ ʙʦʣʝʝ ʙʣʘʛʦʧʨʠʩʪʦʡʥʳʭ ʣʶʜʝʡ ʩʣʫʯʘʣʦʩʴ ʚʩʪʨʝʪʠʪʴ ʝʝ 

ʥʘ ʨʳʥʢʝ, ʦʥʠ ʦʪʚʦʨʘʯʠʚʘʣʠʩʴ ʠ ʧʦʩʧʝʰʥʦ ʫʜʘʣʷʣʠʩʴ ʦʪ ʥʝʝ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʢʦʩʥʫʪʴʩʷ ʦʜʝʞʜ 

ʵʪʦʡ ʞʝʥʱʠʥʳ ʠ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʥʝ ʟʘʤʘʨʘʪʴ ʩʝʙʷ ʵʪʦʡ ʥʝʯʠʩʪʴʶ. ɼʣʷ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʚʠʜʝʣ ʝʝ, 

ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʫʪʨʦʤ, ʵʪʦ ʩʯʠʪʘʣʦʩʴ ʜʫʨʥʳʤ ʧʨʝʜʟʥʘʤʝʥʦʚʘʥʠʝʤè.  

Кроме сестер, она ни с кем не поддерживала дружеских отношений, относясь к 

выступавшим вместе с ней актрисам «как лютейший скорпион». Она безжалостно 

высмеивала конкуренток, стремясь их всячески унизить. 

Врагов у нее было много, и многие желали ей зла. Нанятая для услаждения архонта 

города Тира, она чем-то ему не угодила и была изгнана из его дома, а после и из театра. Из-за 

этого она попала в нужду, испытывая недостаток в самом необходимом, и была вынуждена 

торговать своим телом прямо на улице. Она оставила Константинополь и отправилась в 

Александрию – город, знаменитый своими гетерами, до тонкостей изучившими искусство 

любви. Там Феодора научилась многому, и главное – разнообразным косметическим 

ухищрениям, позволившим ей надолго сохранить красоту. 

Прокопий Кесарийский: çɿʘ ʪʝʣʦʤ ʩʚʦʠʤ ʦʥʘ ʫʭʘʞʠʚʘʣʘ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʪʨʝʙʦʚʘʣʦʩʴ, ʥʦ 

ʤʝʥʴʰʝ, ʯʝʤ ʦʥʘ ʞʝʣʘʣʘ. ʈʘʥʝʝ ʨʘʥʥʝʛʦ ʦʥʘ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣʘʩʴ ʚ ʙʘʥʠ ʠ ʦʯʝʥʴ ʧʦʟʜʥʦ ʫʜʘʣʷʣʘʩʴ 

ʦʪʪʫʜʘ. ɿʘʚʝʨʰʠʚ ʦʤʦʚʝʥʠʝ, ʦʥʘ ʥʘʧʨʘʚʣʷʣʘʩʴ ʟʘʚʪʨʘʢʘʪʴ, ʧʦʟʘʚʪʨʘʢʘʚ, ʦʪʜʳʭʘʣʘ. ɿʘ 

ʟʘʚʪʨʘʢʦʤ ʠ ʦʙʝʜʦʤ ʦʥʘ ʦʪʚʝʜʳʚʘʣʘ ʚʩʷʢʦʡ ʝʜʳ ʠ ʧʠʪʴʷ, ʩʦʥ ʞʝ ʫ ʥʝʝ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣ ʦʯʝʥʴ 

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʳʤ, ʜʥʝʤ ʜʦ ʩʫʤʝʨʝʢ, ʥʦʯʴʶ ï ʜʦ ʚʦʩʭʦʜʘ ʩʦʣʥʮʘè.  
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Искусство косметики в то время было весьма развито. Женщины использовали 

всевозможные помады, румяна, подводили глаза, чернили ресницы. Именно в Александрии 

происходит действие знаменитого романа Пьера Луиса «Афродита». Созданный в 1896 году, 

этот прихотливый и несколько вычурный роман подробно до мелочей описывал жизнь 

александрийских жриц любви. Сцена туалета гетеры по имени Кризи, за которое ухаживает 

ее рабыня Джала, позволяет представить роскошь, в которой жили богатые 

представительницы этой профессии: 

Пьер Луис: çʂʨʘʩʢʠ ʜʣʷ ʣʠʮʘ ʠ ʪʝʣʘ ʩʘʤʳʭ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʝʡʰʠʭ ʦʪʪʝʥʢʦʚ ʣʝʞʘʣʠ ʚ 

ʥʝʙʦʣʴʰʦʤ ʣʘʨʯʠʢʝ ʨʦʟʦʚʦʛʦ ʜʝʨʝʚʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʨʠʚʝʟʣʠ ʩ ʦʩʪʨʦʚʘ ɼʠʦʩʢʦʨʠʜ. ʈʘʙʳʥʷ 

ʦʢʫʥʫʣʘ ʢʠʩʪʦʯʢʫ ʠʟ ʚʝʨʙʣʶʞʴʝʡ ʰʝʨʩʪʠ ʚ ʯʝʨʥʫʶ ʢʨʘʩʢʫ ʠ ʧʦʜʯʝʨʢʥʫʣʘ ʠʟʛʠʙ ʦʢʘ, ʯʪʦʙʳ 

ʦʪʪʝʥʠʪʴ ʩʠʥʝʚʫ ʛʣʘʟ. ʅʘ ʚʝʢʠ ʦʥʘ ʧʦʣʦʞʠʣʘ ʛʦʣʫʙʳʝ ʪʝʥʠ; ʜʚʘ ʷʨʢʦ-ʢʨʘʩʥʳʭ ʪʨʝʫʛʦʣʴʥʠʢʘ 

ʣʝʛʣʠ ʥʘ ʩʢʫʣʳ. ɼʣʷ ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʢʨʘʩʢʘ ʥʝ ʨʘʟʤʘʟʳʚʘʣʘʩʴ ʦʪ ʧʦʮʝʣʫʝʚ ʠʣʠ ʩʣʝʟ, ʥʫʞʥʦ ʙʳʣʦ 

ʥʘʪʝʨʝʪʴ ʣʠʮʦ ʠ ʛʨʫʜʴ ʥʝʞʥʦʡ ʤʘʟʴʶ ʠʟ ʚʦʩʢʘ ʠ ʤʘʩʣʘ; ʟʘʪʝʤ ɼʞʘʣʘ ʚʟʷʣʘ ʤʷʛʢʦʝ ʧʝʨʳʰʢʦ, 

ʦʙʤʘʢʥʫʣʘ ʝʛʦ ʚ ʩʚʠʥʮʦʚʳʝ ʙʝʣʠʣʘ ʠ ʧʨʦʚʝʣʘ ʙʝʣʳʝ ʣʠʥʠʠ ʚʜʦʣʴ ʨʫʢ ʠ ʥʘ ʰʝʝ ʂʨʠʟʠ; ʦʙʚʝʣʘ 

ʢʦʥʪʫʨʳ ʛʫʙ ʠ ʧʦʜʢʨʘʩʠʣʘ ʢʦʥʯʠʢʠ ʛʨʫʜʝʡ; ʧʘʣʴʮʳ ʨʘʙʳʥʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʦʣʴʢʦ ʯʪʦ ʥʘʥʝʩʣʠ ʥʘ 

ʱʝʢʠ ʨʫʤʷʥʘ, ʦʙʦʟʥʘʯʠʣʠ ʥʘ ʙʦʢʘʭ ʧʦ ʪʨʠ ʛʣʫʙʦʢʠʝ ʩʢʣʘʜʢʠ, ʘ ʥʘ ʷʛʦʜʠʮʘʭ ï ʜʚʝ ʠʛʨʠʚʳʝ 

ʷʤʦʯʢʠ. ɿʘʪʝʤ ʦʢʨʘʰʝʥʥʳʤ ʢʦʞʘʥʳʤ ʪʘʤʧʦʥʦʤ ʦʥʘ ʧʨʦʚʝʣʘ ʧʦ ʣʦʢʪʷʤ ʂʨʠʟʠ ʠ ʧʦʜʥʦʚʠʣʘ 

ʮʚʝʪ ʥʦʛʪʝʡ. ʊʫʘʣʝʪ ʙʳʣ ʦʢʦʥʯʝʥè.  

 

ʖʩʪʠʥʠʘʥ 
 

Незадолго до этого в Византии сменилась династия: восьмидесятилетний император 

Анастасий умер в 518 году, не оставив прямого наследника. Начались выборы нового 

властителя: во дворце собрались высшие чиновники и патриарх, а на Ипподроме – демы, то 

есть народ. 

Сначала императором назвали одного из офицеров, некоего Иоанна, впоследствии 

ставшего епископом Гераклеи, и подняли его на щит. Однако венеты не поддержали это, и 

началось столкновение между фракциями, в котором несколько человек погибло. Затем 

схоларии провозгласили императором одного из своих офицеров, что вызвало новые 

столкновения. Также была сделана попытка избрать Юстиниана, но тот отказался. Наконец 

сенаторы согласились на кандидатуру Юстина. Но были и несогласные: новоизбранному 

императору даже разбили губу в драке. Однако решение сената было поддержано армией, и 

демам пришлось согласиться с ним. Юстин вышел на Ипподром, «синие» и «зеленые» 

приветствовали его. Затем Юстину были вручены знаки царской власти: пурпурные одежды 

и золотая цепь. Патриарх возложил на его голову корону. 

Прокопий Кесарийский пишет, что Юстин не сделал стране ничего хорошего и ничего 

плохого, оставаясь и на троне крестьянским мужиком. Он до конца жизни был неграмотным 

и для подписи указов прибегал к хитрости: обводил буквы по специальному трафарету. 

Фактически Юстин совершенно не занимался управлением страной, предоставив власть 

квестору Проклу. 

Имена родителей Юстина I до нас не дошли, но совершенно точно, что они не 

принадлежали к знати. Жену Юстина звали Луппикина, он купил ее в молодости как 

рабыню. Юстин дал ей вольную и даже женился на ней. Имя Луппикина казалось 

современникам смешным и неблагозвучным (Лупа – по латыни – проститутка), и, став 

императрицей женщина стала называться Евфимией. Детей у них не было, и в апреле 527 

года Юстин назначил соправителем своего племянника, сына своей сестры Бигленицы, 

Юстиниана, который несколько месяцев спустя унаследовал трон. Отцом Юстиниана 

считался некий Савватий, человек ничем не примечательный, но Бигленица, по примеру 

многих своих предшественниц, постаралась преподнести миру иную версию: «… ʤʘʪʴ 

ʖʩʪʠʥʠʘʥʘ ʛʦʚʘʨʠʚʘʣʘ ʢʦʤʫ-ʪʦ ʠʟ ʙʣʠʟʢʠʭ, ʯʪʦ ʦʥ ʨʦʜʠʣʩʷ ʥʝ ʦʪ ʤʫʞʘ ʝʝ ʉʘʚʚʘʪʠʷ ʠ ʥʝ ʦʪ 

ʢʘʢʦʛʦ-ʣʠʙʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʇʝʨʝʜ ʪʝʤ ʢʘʢ ʦʥʘ ʟʘʙʝʨʝʤʝʥʝʣʘ ʠʤ, ʝʝ ʥʘʚʝʩʪʠʣ ʜʝʤʦʥ, ʥʝʚʠʜʠʤʳʡ, 
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ʦʜʥʘʢʦ ʦʩʪʘʚʠʚʰʠʡ ʫ ʥʝʝ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʝ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ ʩ ʥʝʡ ʠ ʠʤʝʣ ʩʥʦʰʝʥʠʝ ʩ ʥʝʡ, ʢʘʢ ʤʫʞʯʠʥʘ 

ʩ ʞʝʥʱʠʥʦʡ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʠʩʯʝʟ, ʢʘʢ ʚʦ ʩʥʝè, ï сообщает Прокопий Кесарийский, добавляя, что « 

éʚ ʖʩʪʠʥʠʘʥʝ ʥʝ ʙʳʣʦ ʥʠʯʝʛʦ ʦʪ ʮʘʨʩʢʦʛʦ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʘ, ʜʘ ʦʥ ʠ ʥʝ ʩʯʠʪʘʣ ʥʫʞʥʳʤ 

ʙʣʶʩʪʠ ʝʛʦ, ʥʦ ʠ ʷʟʳʢʦʤ, ʠ ʚʥʝʰʥʠʤ ʚʠʜʦʤ, ʠ ʦʙʨʘʟʦʤ ʤʳʩʣʝʡ ʦʥ ʙʳʣ ʧʦʜʦʙʝʥ ʚʘʨʚʘʨʫè.  

Именно Юстинианом был подписан декрет о закрытии Платоновой (точнее, 

неоплатонической) Академии в Афинах в 529 году – эта дата традиционно считается 

событием, завершающим период Античности и знаменующим начало Средневековья. 

Иоанн Малала: çʇʦʩʣʝ ʚʘʩʠʣʝʚʩʘ ʖʩʪʠʥʘ 1 ʘʧʨʝʣʷ ʧʷʪʦʛʦ ʠʥʜʠʢʪʘ, ʧʦ ʘʥʪʠʦʭʠʡʩʢʦʤʫ 

ʠʩʯʠʩʣʝʥʠʶ 575 ʛʦʜʘ, ʚ ʢʦʥʩʫʣʴʩʪʚʦ ʄʘʚʦʨʪʠʷ ʚʦʮʘʨʠʣʩʷ ʙʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʖʩʪʠʥʠʘʥ. ʆʥ 

ʧʨʦʮʘʨʩʪʚʦʚʘʣ 38 ʣʝʪ, 7 ʤʝʩʷʮʝʚ ʠ 13 ʜʥʝʡ. ɹʳʣ ʦʥ ʥʝʚʳʩʦʢʦʛʦ ʨʦʩʪʘ, ʰʠʨʦʢʦʛʨʫʜʳʡ, ʩ 

ʢʨʘʩʠʚʳʤ ʥʦʩʦʤ, ʙʝʣʳʤ ʮʚʝʪʦʤ ʣʠʮʘ, ʚʴʶʱʠʤʠʩʷ ʚʦʣʦʩʘʤʠ. ɹʳʣ ʦʥ ʢʨʫʛʣʦʣʠʮ, ʢʨʘʩʠʚ, 

ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʫ ʥʝʛʦ ʥʝ ʙʳʣʦ ʚʦʣʦʩ ʥʘ ʣʙʫ, ʮʚʝʪʫʱʠʡ ʥʘ ʚʠʜ, (ʭʦʪʷ) ʙʦʨʦʜʘ ʠ ʛʦʣʦʚʘ 

ʝʛʦ ʧʦʩʝʜʝʣʠ, ʚʝʣʠʢʦʜʫʰʥʳʡ, ʭʨʠʩʪʠʘʥʠʥ. ʃʶʙʠʣ ʧʘʨʪʠʶ ʚʝʥʝʪʦʚ. ʆʥ ʙʳʣ ʬʨʘʢʠʡʮʝʤ, ʨʦʜʦʤ 

ʠʟ ɹʝʜʝʨʠʘʥʳè.  

 

ʈʦʤʘʥ ʠʤʧʝʨʘʪʦʨʘ 
 

Не прижившись в Александрии и побывав во многих городах Востока, Феодора вновь 

вернулась в Константинополь. Ей исполнилось уже около двадцати пяти лет, что при ее 

образе жизни было немало. Феодора была красива лицом и к тому же исполнена грации, но 

невысока ростом, бледнолица, однако не совсем белая, но скорее желтовато-бледная; взгляд 

ее огромных черных глаз из-под темных четко очерченных бровей был выразителен, а после 

обретения власти – грозен. 

Неизвестно, на каком празднике или оргии император впервые увидел свою будущую 

супругу, однако влюбился он в нее сразу и до безумия. Он осыпал ее подарками, выделил ей 

богатое содержание и даже, желая возвысить свою любовницу, возвел ее в сан патрикии. 

Мечтая жениться на любимой, Юстиниан даже уговорил дядю отменить старый закон, 

запрещающий человеку, достигшему звания выше сенаторского, жениться на блуднице. 

Василевс – глубокий старик – уже не внушал подданным никакого почтения и плохо 

понимал, что происходит вокруг. Перед Юстинианом же все в страхе пресмыкались. 

Однако старая василиса, императрица Луппикина-Евфимия решительно 

воспротивилась этому браку. Плохо образованная, простая женщина, чуждая всякой 

испорченности, была крестьянкой и варваркой по происхождению. Она ничего не смыслила 

в государственных делах, но зато придерживалась традиционной морали и ни за что не 

допустила бы брак пасынка с бывшей гетерой. Вплоть до ее смерти в 524 году Феодора 

считалась лишь сожительницей, но не женой Юстиниана, а спустя несколько месяцев после 

кончины старой василисы они торжественно обвенчались в соборе Святой Софии. В апреле 

527 года Феодора была коронована вместе с супругом. Старый Юстин умер спустя пять 

месяцев после их коронации. 

Прокопий Кесарийский: çéʫ ʞʝʥʠʚʰʝʛʦʩʷ ʥʘ ʥʝʡ ʠ ʤʳʩʣʠ ʥʝ ʚʦʟʥʠʢʘʣʦ ʦ ʧʦʟʦʨʝ ʩʚʦʝʛʦ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ, ʫ ʥʝʛʦ, ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʚʰʝʛʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴʶ ʩʚʝʨʰʠʪʴ ʩʚʦʡ ʚʳʙʦʨ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʚʩʝʡ 

ʈʠʤʩʢʦʡ ʜʝʨʞʘʚʳ ʠ ʩʜʝʣʘʪʴ ʩʫʧʨʫʛʦʡ ʞʝʥʱʠʥʫ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʨʝʜʠ ʚʩʝʭ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʙʳʣʘ ʙʳ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦʡ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʡ ʚʜʘʣʠ ʦʪ ʯʫʞʠʭ ʛʣʘʟ, ʠʩʧʦʣʥʝʥʥʦʡ ʯʫʚʩʪʚʘ ʛʣʫʙʦʢʦʡ 

ʩʪʳʜʣʠʚʦʩʪʠ ʠ ʩʢʨʦʤʥʦʩʪʠ, ʦʪʣʠʯʘʶʱʝʡʩʷ ʙʣʘʛʦʨʘʟʫʤʠʝʤ ʠ ʦʙʣʘʜʘʶʱʝʡ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ 

ʥʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦʡ ʢʨʘʩʦʪʦʡ, ʥʦ ʠ ʥʝʚʠʥʥʦʩʪʴʶ, ʠʟ ʪʝʭ, ʢʦʛʦ ʥʘʟʳʚʘʶʪ ʧʨʷʤʦʛʨʫʜʥʳʤʠ. ɸ ʦʥ 

ʥʝ ʩʯʝʣ ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʳʤ ʥʘʟʚʘʪʴ ʩʚʦʝʡ ʚʩʝʦʙʱʫʶ ʩʢʚʝʨʥʫ, ʥʝ ʩʪʳʜʷʩʴ ʥʠʯʝʛʦ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ 

ʠʟʚʝʩʪʥʦ ʦ ʥʝʡ, ʩʦʡʪʠʩʴ ʩ ʞʝʥʱʠʥʦʡ, ʟʘʤʘʨʘʥʥʦʡ, ʧʦʤʠʤʦ ʜʨʫʛʠʭ ʛʨʝʭʦʚ ʝʱʝ ʠ ʤʥʦʛʠʤʠ 

ʜʝʪʦʫʙʠʡʩʪʚʘʤʠ, ʠʙʦ ʦʥʘ ʧʦ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʦʯʠʥʫ ʩʦʚʝʨʰʘʣʘ ʚʳʢʠʜʳʰʠè.  

Если и были недовольные этим браком, то они молчали. Никто из сенаторов, 

священнослужителей, воинов или простого народа ничем не выразил, что считает 

недостойным повиноваться бывшей гетере. Те же, что некогда покупали ее за горсть 
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медяков, теперь предпочли забыть об этом и молили бога, чтобы и сама императрица не 

вспомнила. Ходили страшные слухи о подземной тюрьме, похожей на лабиринт, вход в 

которую был прямо из гинекея – женских комнат дворца. çʋ ʌʝʦʜʦʨʳ ʙʳʣʠ ʪʘʡʥʳʝ 

ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ, ʩʢʨʳʪʳʝ, ʪʝʤʥʳʝ ʠ ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʝ ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʩ ʤʠʨʦʤ, ʛʜʝ ʥʝʙʳʣʦ 

ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʤʝʞʜʫ ʜʥʝʤ ʠ ʥʦʯʴʶè. Своих врагов императрица могла пригласить словно для 

беседы, и, попав к ней, эти люди навсегда исчезали из мира живых. Даже если спустя много 

лет, кому-то и удавалось обрести свободу, то на него смотрели как на воскресшего из 

мертвых. 

Прокопий Кесарийский: çʆʜʥʦʛʦé ʩʝʥʘʪʦʨʘ ʦʥʘ, ʢʦʥʬʠʩʢʦʚʘʚ ʚʩʝ ʝʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ, 

ʟʘʢʣʶʯʠʣʘ ʚ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʪʝʤʥʦʝ ʧʦʜʟʝʤʝʣʴʝ, ʧʨʠʚʷʟʘʚ ʝʛʦ ʧʝʪʣʝʡ, ʥʘʢʠʥʫʪʦʡ ʥʘ ʰʝʶ, ʢ 

ʩʪʦʡʣʫ; ʚʝʨʝʚʢʘ ʵʪʘ ʙʳʣʘ ʩʪʦʣʴ ʢʦʨʦʪʢʦʡ, ʯʪʦ ʦʥ ʥʝ ʤʦʛ ʥʠ ʚʳʧʨʷʤʠʪʴʩʷ, ʥʠ ʨʘʩʧʫʩʪʠʪʴ 

ʧʝʪʣʠ. ʅʘʭʦʜʷʩʴ ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ ʚ ʪʘʢʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʧʨʠʚʷʟʘʥʥʳʤ ʢ ʩʪʦʡʣʫ, ʵʪʦʪ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʡ 

ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʠ ʝʩʪʴ, ʠ ʩʧʘʪʴ, ʠ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚʩʝ ʜʨʫʛʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ, ʠ, ʯʪʦʙʳ ʚʦ 

ʚʩʝʤ ʙʳʪʴ ʧʦʭʦʞʠʤ ʥʘ ʦʩʣʘ, ʝʤʫ ʦʩʪʘʚʘʣʦʩʴ ʪʦʣʴʢʦ (ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) ʨʝʚʝʪʴ. ɺ ʪʘʢʦʤ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʵʪʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢ ʧʨʦʚʝʣ ʟʜʝʩʴ ʙʦʣʴʰʝ ʯʝʪʳʨʝʭ ʤʝʩʷʮʝʚ, ʧʦʢʘ ʦʥ ʥʝ ʩʪʘʣ ʩʪʨʘʜʘʪʴ 

ʙʦʣʝʟʥʴʶ, ʪʘʢ ʥʘʟʳʚʘʝʤʦʡ ʤʝʣʘʥʭʦʣʠʝʡ, ʠ ʦʢʦʥʯʘʪʝʣʴʥʦ ʥʝ ʩʦʰʝʣ ʩ ʫʤʘ; ʪʦʛʜʘ ʦʥ ʙʳʣ 

ʚʳʧʫʱʝʥ ʠʟ ʵʪʦʛʦ ʫʟʠʣʠʱʘ ʠ ʚʩʢʦʨʝ ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʫʤʝʨè.  

Феодора отличалась злым и мстительным характером, став василисой, она не упускала 

случая отомстить тем, кто когда-то унижал ее саму. 

Прокопий Кесарийский: çéʝʝ ʨʘʟʫʤ ʥʝʧʨʝʩʪʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʯʥʦ ʢʦʩʥʝʣ ʚ ʙʝʩʯʝʣʦʚʝʯʥʦʩʪʠ. 

ʆʥʘ ʥʠʢʦʛʜʘ ʠ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʩʦʚʝʨʰʘʣʘ ʧʦ ʯʫʞʦʤʫ ʚʥʫʰʝʥʠʶ ʠʣʠ ʧʦʙʫʞʜʝʥʠʶ, ʥʦ ʩ 

ʥʝʧʨʝʢʣʦʥʥʦʡ ʥʘʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴʶ ʚʩʝʤʠ ʩʠʣʘʤʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʣʘ ʩʚʦʠ ʨʝʰʝʥʠʷ, ʠ ʥʠʢʪʦ ʥʝ 

ʦʪʚʘʞʠʚʘʣʩʷ ʠʩʧʨʦʩʠʪʴ ʫ ʥʝʝ ʤʠʣʦʩʪʠ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʩʪʘʣ ʞʝʨʪʚʦʡ ʝʝ ʥʝʜʦʚʦʣʴʩʪʚʘ. ʅʠ 

ʜʘʚʥʦʩʪʴ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʥʠ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʦʪ ʥʘʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ, ʥʠ ʚʩʷʢʦʛʦ ʨʦʜʘ 

ʤʦʣʴʙʳ, ʥʠ ʩʪʨʘʭ ʧʝʨʝʜ ʩʤʝʨʪʴʶ, ʢʦʪʦʨʘʷ, ʚʝʨʦʷʪʥʦ, ʙʫʜʝʪ ʥʠʩʧʦʩʣʘʥʘ ʩ ʥʝʙʝʩ ʥʘ ʚʝʩʴ ʨʦʜ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʡ, ʥʝ ʤʦʛʣʠ ʩʢʣʦʥʠʪʴ ʝʝ ʢ ʪʦʤʫ, ʯʪʦʙʳ ʫʥʷʪʴ ʩʚʦʡ ʛʥʝʚ. ʆʜʥʠʤ ʩʣʦʚʦʤ, ʥʠʢʪʦ 

ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʚʠʜʝʣ, ʯʪʦʙʳ ʌʝʦʜʦʨʘ ʧʨʠʤʠʨʠʣʘʩʴ ʩ ʪʝʤ, ʢʪʦ ʜʦʩʘʜʠʣ ʝʡ, ʜʘʞʝ ʧʦʩʣʝ ʝʛʦ 

ʩʤʝʨʪʠ, ʥʦ ʠ ʩʳʥ ʫʤʝʨʰʝʛʦ, ʩʣʦʚʥʦ ʥʝʯʪʦ ʜʨʫʛʦʝ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʚʰʝʝ ʦʪʮʫ, ʟʘʧʦʣʫʯʠʚ ʚ 

ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʦ ʚʨʘʞʜʫ ʚʘʩʠʣʠʩʳ, ʧʝʨʝʜʘʚʘʣ ʝʝ ʜʦ ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʢʦʣʝʥʘ. ʀʙʦ ʝʝ ʧʳʣ, ʢʨʘʡʥʝ 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʡ ʚʦʟʙʫʞʜʘʪʴʩʷ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʛʫʙʠʪʴ ʣʶʜʝʡ, ʙʳʣ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʥʝ ʩʧʦʩʦʙʝʥ 

ʢ ʫʤʠʨʦʪʚʦʨʝʥʠʶéè  

Феодора ценила преданных ей людей и многое им прощала, охотно покрывая разные 

мелкие грешки своих друзей. Так, например, ее подруге Антонине сходили с рук 

многочисленные любовные похождения. Ее супруг – полководец Велизарий – как-то 

попытался возмутиться и был немедленно обвинен в государственной измене. Но Антонина 

вовсе не собиралась вдоветь! Две женщины разыграли целый спектакль: в дом Велизария 

прибыл посланец императрицы, больше похожий на наемного убийцу. Но вместо кинжала 

или яда он показал полководцу письмо, в котором василиса даровала ему прощение 

исключительно ради его супруги. Обманутый и униженный патрикий был вынужден 

целовать ноги своей неверной жены, а василисе отправить богатые подарки. Впоследствии 

даже возникла легенда о его ослеплении и крайней нищете – но это всего лишь выдумка: 

императрица не стала калечить мужа своей подруги. Феодора вообще крайне терпимо 

относилась к женской неверности и даже назначила штрафы, которые должны были платить 

мужья, клеветнически обвинившие своих жен в измене. А однажды василиса приказала для 

острастки, чтобы не говорил ерунды, выпороть новобрачного, утверждавшего, что он «нашел 

сосуд уже просверленным»: невестой была дочь ее давней подруги – гетеры. 

Сословие патрикиев она презирала и ненавидела, находя удовольствие в том, чтобы 

унижать и высмеивать тех, кто некогда мог подобным образом относиться к ней самой. 

Прокопий Кесарийский: çéʝʩʣʠ ʦ ʢʦʤ-ʣʠʙʦ ʠʟ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʜʦʩʘʜʠʣ ʌʝʦʜʦʨʝ, ʩʦʦʙʱʘʣʠ, 

ʯʪʦ ʦʥ ʩʦʚʝʨʰʠʣ ʢʘʢʦʡ-ʣʠʙʦ ʧʨʦʩʪʫʧʦʢ, ʭʦʪʷ ʙʳ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʠ ʥʝ ʩʪʦʷʱʠʡ ʩʣʦʚ, ʦʥʘ 

ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʧʨʠʜʫʤʳʚʘʣʘ ʦʙʚʠʥʝʥʠʷ, ʚʦʚʩʝ ʥʝ ʧʨʠʤʝʥʠʤʳʝ ʢ ʜʘʥʥʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʨʘʟʜʫʚʘʷ ʵʪʦ 
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ʜʝʣʦ ʢʘʢ ʚʝʣʠʢʦʝ ʟʣʦʜʝʷʥʠʝ. ɺʳʩʣʫʰʠʚʘʣʘʩʴ ʤʘʩʩʘ ʞʘʣʦʙ, ʥʘʟʥʘʯʘʣʩʷ ʩʫʜ ʧʦ ʦʙʚʠʥʝʥʠʶ ʚ 

ʥʠʟʚʝʨʞʝʥʠʠ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʧʦʨʷʜʢʘ, ʩʭʦʜʠʣʠʩʴ ʩʫʜʴʠ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʝ ʝʶ ʠ ʛʦʪʦʚʳʝ ʩʨʘʞʘʪʴʩʷ 

ʜʨʫʛ ʩ ʜʨʫʛʦʤ ʠʟ-ʟʘ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʙʦʣʝʝ ʜʨʫʛʠʭ ʦʢʘʞʝʪʩʷ ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʫʛʦʜʠʪʴ ʚʘʩʠʣʠʩʝ 

ʙʝʩʯʝʣʦʚʝʯʥʦʩʪʴʶ ʧʨʠʛʦʚʦʨʘ. ʀʤʫʱʝʩʪʚʦ ʧʦʩʪʨʘʜʘʚʰʝʛʦ ʦʥʘ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʦʪʧʠʩʳʚʘʣʘ ʚ 

ʢʘʟʥʫ, ʘ ʝʛʦ ʩʘʤʦʛʦ, ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʚ ʤʫʢʘʤ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ʦʥ ʙʳʣ ʜʨʝʚʥʝʛʦ ʨʦʜʘ, ʦʥʘ, ʥʝ ʢʦʣʝʙʣʷʩʴ, 

ʥʘʢʘʟʳʚʘʣʘ ʠʟʛʥʘʥʠʝʤ ʠʣʠ ʩʤʝʨʪʴʶ. ʅʦ ʝʩʣʠ ʢʪʦ-ʣʠʙʦ ʠʟ ʪʝʭ, ʢ ʢʦʤʫ ʦʥʘ ʙʣʘʛʦʚʦʣʠʣʘ, 

ʦʢʘʟʳʚʘʣʩʷ ʫʣʠʯʝʥʥʳʤ ʚ ʙʝʟʟʘʢʦʥʥʳʭ ʫʙʠʡʩʪʚʘʭ ʠʣʠ ʢʘʢʦʤ-ʣʠʙʦ ʠʥʦʤ ʪʷʞʢʦʤ 

ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʠ, ʦʥʘ, ʧʦʥʦʩʷ ʦʙʚʠʥʠʪʝʣʝʡ ʠ ʥʘʩʤʝʭʘʷʩʴ ʥʘʜ ʠʭ ʨʚʝʥʠʝʤ, ʚʳʥʫʞʜʘʣʘ ʠʭ ʧʨʦʪʠʚ 

ʚʦʣʠ ʭʨʘʥʠʪʴ ʤʦʣʯʘʥʠʝ ʦ ʧʨʦʠʩʰʝʜʰʝʤè.  

Бывшая актриса, она любила придавать и дворцовой жизни подобие спектакля, в 

котором сама всегда играла главную роль. 

Прокопий Кесарийский: çʂʦʛʜʘ ʝʡ ʙʳʣʦ ʫʛʦʜʥʦ, ʦʥʘ ʦʢʘʟʳʚʘʣʘʩʴ ʩʧʦʩʦʙʥʘ ʠ ʩʘʤʳʝ 

ʩʝʨʴʝʟʥʳʝ ʠʟ ʜʝʣ ʧʨʝʚʨʘʪʠʪʴ ʚ ʰʫʪʦʚʩʪʚʦ, ʩʣʦʚʥʦ ʨʝʯʴ ʰʣʘ ʦ ʩʮʝʥʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʠ. 

ʂʘʢ-ʪʦ ʥʝʢʠʡ ʧʘʪʨʠʢʠʡ, ʩʪʘʨʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʜʦʣʛʦʝ ʚʨʝʤʷ ʥʘʭʦʜʠʚʰʠʡʩʷ ʥʘ ʩʣʫʞʙʝ (ʠʤʷ 

ʢʦʪʦʨʦʛʦ, ʭʦʪʷ ʤʥʝ ʦʥʦ ʭʦʨʦʰʦ ʠʟʚʝʩʪʥʦ, ʷ ʥʠ ʚ ʢʦʝʤ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝ ʫʧʦʤʷʥʫ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ 

ʫʚʝʢʦʚʝʯʠʪʴ ʥʘʥʝʩʝʥʥʦʝ ʝʤʫ ʦʩʢʦʨʙʣʝʥʠʝ), ʢʦʛʜʘ ʢʪʦ-ʪʦ ʠʟ ʝʝ ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʥʳʭ ʦʜʦʣʞʠʣ ʫ ʥʝʛʦ 

ʢʨʫʧʥʫʶ ʩʫʤʤʫ ʜʝʥʝʛ, ʥʝ ʠʤʝʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʚʟʳʩʢʘʪʴ ʝʝ, ʷʚʠʣʩʷ ʢ ʥʝʡ, ʯʪʦʙʳ ʠʟʦʙʣʠʯʠʪʴ 

ʧʝʨʝʜ ʥʝʡ ʟʘʢʣʶʯʠʚʰʝʛʦ ʩʜʝʣʢʫ ʠ ʧʨʦʩʠʪʴ ʝʝ ʧʦʤʦʯʴ ʝʤʫ ʦʙʨʝʩʪʠ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ. ɿʘʨʘʥʝʝ 

ʫʟʥʘʚ ʦʙ ʵʪʦʤ, ʌʝʦʜʦʨʘ ʧʨʠʢʘʟʘʣʘ ʝʚʥʫʭʘʤ, ʯʪʦʙʳ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʧʨʝʜʩʪʘʥʝʪ ʧʝʨʝʜ ʥʝʡ, ʚʩʝ ʦʥʠ 

ʦʢʨʫʞʠʣʠ ʝʛʦ ʠ ʩʣʫʰʘʣʠ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʙʫʜʝʪ ʠʟʨʝʢʘʪʴ, ʥʘʩʪʘʚʠʚ ʠʭ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʠʤ ʩʣʝʜʫʝʪ 

ʧʦʚʪʦʨʷʪʴ ʝʡ ʚ ʦʪʚʝʪ. ʂʦʛʜʘ ʧʘʪʨʠʢʠʡ ʷʚʠʣʩʷ ʚ ʛʠʥʝʢʝʡ, ʦʥ, ʢʘʢ ʧʦʣʘʛʘʣʦʩʴ, ʧʘʣ ʧʝʨʝʜ ʥʝʡ 

ʥʠʮ ʠ ʩʦ ʩʣʝʟʘʤʠ ʥʘ ʣʠʮʝ ʩʢʘʟʘʣ: ñʆ ʚʣʘʜʳʯʠʮʘ, ʪʷʞʢʦ ʤʫʞʫ-ʧʘʪʨʠʢʠʶ ʠʩʧʳʪʳʚʘʪʴ ʥʫʞʜʫ 

ʚ ʜʝʥʴʛʘʭ. ʊʦ, ʯʪʦ ʢ ʜʨʫʛʠʤ ʚʳʟʳʚʘʝʪ ʩʦʯʫʚʩʪʚʠʝ ʠ ʞʘʣʦʩʪʴ, ʦʙʦʨʘʯʠʚʘʝʪʩʷ ʦʩʢʦʨʙʣʝʥʠʝʤ 

ʜʣʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʵʪʦʛʦ ʩʘʥʘ. ʋ ʣʶʙʦʛʦ ʜʨʫʛʦʛʦ, ʧʦʧʘʚʰʝʛʦ ʚ ʢʨʘʡʥʶʶ ʥʫʞʜʫ, ʝʩʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʩʢʘʟʘʪʴ ʦʙ ʵʪʦʤ ʩʚʦʠʤ ʟʘʠʤʦʜʘʚʮʘʤ ʠ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʪʦʪʯʘʩ ʠʟʙʘʚʠʪʴʩʷ ʦʪ ʭʣʦʧʦʪ, ʥʦ 

ʤʫʞ-ʧʘʪʨʠʢʠʡ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʡ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʫʧʣʘʪʠʪʴ ʩʚʦʠʤ ʟʘʠʤʦʜʘʚʮʘʤ ʜʦʣʛ, ʧʦ ʙʦʣʴʰʝʡ 

ʯʘʩʪʠ ʧʦʩʪʳʜʠʪʩʷ ʩʢʘʟʘʪʴ ʦʙ ʵʪʦʤ, ʘ ʝʩʣʠ ʩʢʘʞʝʪ, ʪʦ ʝʤʫ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʦʚʝʨʷʪ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ 

ʙʝʜʥʦʩʪʴ ʥʝ ʩʦʯʝʪʘʝʪʩʷ ʩ ʵʪʠʤ ʩʦʩʣʦʚʠʝʤ. ɸ ʝʩʣʠ ʝʤʫ ʠ ʫʜʘʩʪʩʷ ʫʙʝʜʠʪʴ, ʝʤʫ ʧʨʠʜʝʪʩʷ 

ʧʨʝʪʝʨʧʝʪʴ ʩʘʤʳʝ ʧʦʩʪʳʜʥʳʝ ʠ ʤʫʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʪʨʘʜʘʥʠʷ. ʀʪʘʢ, ʦ ʚʣʘʜʳʯʠʮʘ, ʠ ʫ ʤʝʥʷ ʝʩʪʴ 

ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʜʝʣʘ ʩ ʣʶʜʴʤʠ, ʦʜʥʠ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʩʫʜʠʣʠ ʤʥʝ ʠʟ ʩʚʦʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʜʨʫʛʠʝ ʞʝ ʚʟʷʣʠ ʚ 

ʜʦʣʛ ʫ ʤʝʥʷ. ɿʘʠʤʦʜʘʚʮʝʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʝʩʧʨʝʨʳʚʥʦ ʧʨʝʩʣʝʜʫʶʪ ʤʝʥʷ, ʷ ʥʝ ʤʦʛʫ ʧʨʦʛʥʘʪʴ ʠʟ-ʟʘ 

ʩʪʳʜʘ ʧʝʨʝʜ ʩʚʦʠʤ ʩʘʥʦʤ; ʜʦʣʞʥʠʢʠ ʞʝ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʩʣʫʯʘʡ ʥʝ ʚʳʧʘʣ ʦʢʘʟʘʪʴʩʷ ʧʘʪʨʠʢʠʷʤʠ, 

ʧʨʠʙʝʛʘʶʪ ʢ ʙʝʩʯʝʣʦʚʝʯʥʳʤ ʦʪʛʦʚʦʨʢʘʤ. ʇʨʠʧʘʜʘʶ ʢ ʪʝʙʝ, ʤʦʣʶ ʠ ʧʨʦʰʫ ʧʦʤʦʯʴ ʤʥʝ 

ʦʙʨʝʩʪʠ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ ʠ ʠʟʙʘʚʠʪʴ ʤʝʥʷ ʦʪ ʤʦʠʭ ʪʝʧʝʨʝʰʥʠʭ ʙʝʜò. ʊʘʢ ʦʥ ʩʢʘʟʘʣ. 

ɾʝʥʱʠʥʘ ʞʝ ʥʘʨʘʩʧʝʚ ʦʪʚʝʪʠʣʘ: ñʆ ʧʘʪʨʠʢʠʡ ʪʘʢʦʡ-ʪʦ!ò ɸ ʭʦʨ ʝʚʥʫʭʦʚ ʧʦʜʭʚʘʪʠʣ ʝʡ ʚ 

ʦʪʚʝʪ: ñʅʫ ʠ ʙʦʣʴʰʘʷ ʞʝ ʫ ʪʝʙʷ ʛʨʳʞʘò. ʀ ʚʥʦʚʴ ʵʪʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢ ʩʪʘʣ ʫʤʦʣʷʪʴ ʠ ʧʨʦʠʟʥʝʩ 

ʨʝʯʴ, ʧʦʜʦʙʥʫʶ ʪʦʡ, ʯʪʦ ʩʢʘʟʘʣ ʨʘʥʴʰʝ, ʠ ʚʥʦʚʴ ʞʝʥʱʠʥʘ ʦʪʚʝʪʠʣʘ ʪʘʢ ʞʝ, ʘ ʭʦʨ 

ʦʪʢʣʠʢʥʫʣʩʷ ʥʘ ʝʝ ʩʣʦʚʘ, ʧʦʢʘ ʵʪʦʪ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʡ, ʦʪʯʘʷʚʰʠʩʴ, ʥʝ ʧʘʣ ʧʝʨʝʜ ʥʝʡ ʥʠʮ, ʢʘʢ 

ʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ, ʠ, ʫʜʘʣʠʚʰʠʩʴ, ʥʝ ʦʪʧʨʘʚʠʣʩʷ ʚʦʩʚʦʷʩʠè.  

Впрочем, так крута Феодора была лишь с патрикиями, с теми, кто никогда не ведал 

настоящей нужды. 

Иоанн Малала: çɺ ʪʦ ʞʝ ʩʘʤʦʝ ʚʨʝʤʷ ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʚʘʷ ʌʝʦʜʦʨʘ ʧʦʩʣʝ ʜʨʫʛʠʭ ʩʚʦʠʭ 

ʜʦʙʨʳʭ ʜʝʣ ʩʜʝʣʘʣʘ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ. ʊʘʢ ʥʘʟʳʚʘʝʤʳʝ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʠ ʧʨʠʪʦʥʦʚ ʰʥʳʨʷʣʠ ʚʦʢʨʫʛ, 

ʚʳʩʤʘʪʨʠʚʘʷ ʧʦʚʩʶʜʫ ʙʝʜʥʷʢʦʚ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʜʦʯʝʨʝʡ, ʠ, ʜʘʚ ʠʤ ʦʙʝʱʘʥʠʷ ʠ ʥʝʤʥʦʛʦ ʥʦʤʠʩʤ, 

ʦʥʠ ʟʘʙʠʨʘʣʠ ʪʝʭ ʜʝʚʠʮ ʷʢʦʙʳ ʥʘ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ. ʉʘʤʠ ʞʝ ʚʳʩʪʘʚʣʷʣʠ ʠʭ ʧʫʙʣʠʯʥʦ, ʧʦʣʴʟʫʷʩʴ 

ʠʭ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝʤ ʠ ʧʦʣʫʯʘʷ ʥʠʟʢʫʶ ʚʳʛʦʜʫ ʦʪ ʧʨʦʜʘʞʠ ʠʭ ʪʝʣ. ʀ ʚʳʥʫʞʜʘʣʠ ʠʭ ʚʳʩʪʘʚʣʷʪʴ 

ʩʝʙʷ. ʊʘʢʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʝʡ ʧʨʠʪʦʥʦʚ ʚʘʩʠʣʠʩʘ ʧʦʚʝʣʝʣʘ ʨʘʟʳʩʢʘʪʴ ʩʦ ʚʩʝʡ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ. 

ʀ ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʜʝʚʠʮʘʤʠ, ʦʥʘ ʧʨʠʢʘʟʘʣʘ ʢʘʞʜʦʤʫ ʨʘʩʩʢʘʟʘʪʴ ʦ 

ʢʣʷʪʚʝ, ʜʘʥʥʦʡ ʠʭ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤ. ʊʝ ʩʢʘʟʘʣʠ, ʯʪʦ ʜʘʣʠ ʧʦ ʧʷʪʴ ʥʦʤʠʩʤ ʟʘ ʢʘʞʜʫʶ ʜʝʚʠʮʫ. 

ʇʦʩʣʝ ʪʦʛʦ ʢʘʢ ʩʢʘʟʘʥʥʦʝ ʙʳʣʦ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʦ ʢʣʷʪʚʦʡ, ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʚʘʷ ʚʘʩʠʣʠʩʘ, ʜʘʚ ʜʝʥʴʛʠ, 

ʦʩʚʦʙʦʜʠʣʘ ʜʝʚʠʮ ʦʪ ʷʨʤʘ ʛʦʨʴʢʦʛʦ ʨʘʙʩʪʚʘ, ʧʦʚʝʣʝʚ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʙʳʣʦ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʝʡ 
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ʧʨʠʪʦʥʦʚ, ʘ ʜʝʚʠʮ, ʦʜʘʨʠʚ ʦʜʝʞʜʦʡ ʠ ʜʘʚ ʧʦ ʥʦʤʠʩʤʝ, ʦʪʧʫʩʪʠʣʘè.  

Известно, что она основала монастырь для публичных женщин, решивших оставить 

свое ремесло. Впрочем, не всегда они попадали в это заведение добровольно, есть сведения, 

что устав там был настолько суров, что некоторые грешницы бросались со скалы в море, не 

желая себе такой «добродетельной» жизни. Нетерпима Феодора была и к гомосексуалистам 

и сурово их преследовала. Наказанием за мужеложство служило публичное оскопление. 

Прокопий Кесарийский: çʇʨʦʛʥʝʚʘʣʘʩʴ ʦʥʘ ʥʘ ʥʝʢʦʛʦ ɺʘʩʠʘʥʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʚʰʝʛʦ ʢ 

ʧʨʘʩʠʥʘʤ ʤʦʣʦʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʟʥʘʪʥʦʛʦ ʨʦʜʘ, ʧʦ ʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ, ʯʪʦ ʦʥ ʝʝ ʨʫʛʘʪʝʣʴʩʢʠ ʨʫʛʘʣ. 

ʇʦʵʪʦʤʫ ɺʘʩʠʘʥ (ʠʙʦ ʜʦ ʥʝʛʦ ʜʦʰʝʣ ʩʣʫʭ ʦ ʝʝ ʛʥʝʚʝ) ʙʝʞʘʣ ʚ ʭʨʘʤ ɸʨʭʘʥʛʝʣʘ. ʆʥʘ ʪʦʪʯʘʩ 

ʥʘʧʨʘʚʠʣʘ ʢ ʥʝʤʫ ʩʪʦʷʱʝʛʦ ʥʘʜ ʥʘʨʦʜʦʤ ʘʨʭʦʥʪʘ, ʧʦʚʝʣʝʚ ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʪʴ ʝʤʫ ʦʙʚʠʥʝʥʠʝ ʥʝ ʚ 

ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʨʘʥʠʣ ʝʝ, ʥʦ ʧʨʠʧʠʩʘʪʴ ʝʤʫ ʤʫʞʝʣʦʞʝʩʪʚʦ. ɸʨʭʦʥʪ ʠʟʚʣʝʢ ʝʛʦ ʠʟ ʭʨʘʤʘ ʠ 

ʧʦʜʚʝʨʛ ʥʝʚʳʨʘʟʠʤʦ ʤʫʯʠʪʝʣʴʥʦʤʫ ʥʘʢʘʟʘʥʠʶ. ʀ ʚʝʩʴ ʥʘʨʦʜ, ʚʠʜʷ, ʢʘʢʠʝ ʥʝʩʯʘʩʪʴʷ ʚʳʧʘʣʠ 

ʥʘ ʜʦʣʶ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦʛʦ ʠ ʠʩʢʦʥʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʛʦ ʚ ʥʝʛʝ, ʪʦʪʯʘʩ ʧʨʝʠʩʧʦʣʥʠʣʩʷ 

ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʷ ʢ ʥʝʤʫ ʠ ʩ ʧʣʘʯʝʤ ʧʨʠʥʷʣʩʷ ʢʨʠʯʘʪʴ ʜʦ ʥʝʙʝʩ, ʧʨʦʩʷ ʧʦʱʘʜʠʪʴ ʶʥʦʰʫ. ʊʘ ʞʝ 

ʧʦʜʚʝʨʛʣʘ ʝʛʦ ʝʱʝ ʙʦʣʝʝ ʪʷʞʢʦʤʫ ʥʘʢʘʟʘʥʠʶ, ʦʪʩʝʢʣʘ ʝʤʫ ʩʨʘʤʥʳʝ ʤʝʩʪʘ ʠ ʧʦʛʫʙʠʣʘ ʝʛʦ, ʥʝ 

ʠʤʝʷ ʧʨʦʪʠʚ ʥʝʛʦ ʥʠʢʘʢʠʭ ʫʣʠʢ, ʘ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʦʪʧʠʩʘʣʘ ʚ ʢʘʟʥʫ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʢʦʛʜʘ ʵʪʫ 

ʙʘʙʫ ʦʭʚʘʪʳʚʘʣ ʛʥʝʚ, ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʥʝ ʜʘʚʘʣ ʥʠ ʭʨʘʤ, ʥʠ ʟʘʧʨʝʪ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʟʘʢʦʥʘ; ʤʦʣʴʙʳ 

ʮʝʣʦʛʦ ʛʦʨʦʜʘ ʦʢʘʟʳʚʘʣʠʩʴ ʙʝʩʧʦʣʝʟʥʳ, ʯʪʦʙʳ ʩʧʘʩʪʠ ʧʦʧʘʚʰʝʛʦ ʚ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ, ʠ ʥʠʯʪʦ 

ʜʨʫʛʦʝ ʥʝ ʤʦʛʣʦ ʦʢʘʟʘʪʴʩʷ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʝʤ ʥʘ ʝʝ ʧʫʪʠè.  

Но даже самые злоязычные биографы Феодоры не решались усомниться в ее любви к 

мужу и его ответном чувстве к ней. Юстиниан был «слишком добродушен», Феодора – 

«сурова и крайне высокомерна», но были у них общими корыстолюбие, кровожадность, 

отсутствие всякой искренности и умение виртуозно лгать. Когда однажды ее заподозрили в 

чрезмерном пристрастии к молодому и очень красивому рабу, она, без всякой его вины, а 

лишь для того, чтобы развеять все подозрения, приказала жестоко высечь его плетьми и 

отправить вон из дворца. 

Феодора была весьма религиозна и покровительствовала священникам-монофизитам: 

способствовала избранию патриархом Анфима, а после его низложения в 536 году укрывала 

его двенадцать лет в тайной келье своего дворца, где было устроено подобие монастыря. Ее 

биограф, епископ Иоанн Эфесский сообщает, что Феодора, втайне от Юстиниана, отправила 

миссионеров-монофизитов к племени нобадов в Нубию: çʎʘʨʠʮʘ ʛʦʨʝʣʘ ʨʝʚʥʦʩʪʴʶ ɹʦʞʠʝʡ, 

ʦʥʘ ʧʨʠʥʷʣʘ (ʝʛʦ) ʩ ʨʘʜʦʩʪʴʶ ʠ ʦʙʝʱʘʣʘ, ʯʪʦ ʙʫʜʝʪ ʩʜʝʣʘʥʦ ʚʩʝ, ʯʪʦʙʳ ʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʵʪʦʪ 

ʥʘʨʦʜ ʦʪ ʟʘʙʣʫʞʜʝʥʠʷ ʧʦʯʠʪʘʥʠʷ ʠʜʦʣʦʚè.  

Прокопий Кесарийский: çéʦʥʠ ʚ ʩʚʦʝʡ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʩʦʚʝʨʰʘʣʠ ʜʨʫʛ 

ʙʝʟ ʜʨʫʛʘ. ɼʦʣʛʦʝ ʚʨʝʤʷ ʚʩʝʤ ʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʚʩʝʛʜʘ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʳ ʜʨʫʛ 

ʜʨʫʛʫ ʠ ʦʙʨʘʟʦʤ ʤʳʩʣʝʡ, ʠ ʩʧʦʩʦʙʦʤ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʥʦ ʟʘʪʝʤ ʩʪʘʣʦ ʧʦʥʷʪʥʦ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʥʘʤʝʨʝʥʥʦ 

ʩʦʟʜʘʚʘʣʠ ʪʘʢʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʝʙʝ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʜʜʘʥʥʳʝ, ʩʦʩʪʘʚʠʚ ʦ ʥʠʭ ʝʜʠʥʦʝ ʤʥʝʥʠʝ, ʥʝ 

ʚʳʩʪʫʧʠʣʠ ʧʨʦʪʠʚ ʥʠʭ, ʥʦ ʯʪʦʙʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʥʠʭ ʫ ʚʩʝʭ ʧʦʜʜʘʥʥʳʭ ʨʘʟʜʝʣʠʣʦʩʴè.  

çʋ ʖʩʪʠʥʠʘʥʘ ʚʩʷʢʦʝ ʜʝʣʦ ʰʣʦ ʣʝʛʢʦ ʥʝ ʩʪʦʣʴʢʦ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ ʦʩʪʝʨ ʫʤʦʤ, 

ʩʢʦʣʴʢʦ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʦʥ, ʢʘʢ ʙʳʣʦ ʩʢʘʟʘʥʦ, ʧʦ ʙʦʣʴʰʝʡ ʯʘʩʪʠ ʦʙʭʦʜʠʣʩʷ ʙʝʟ ʩʥʘ ʠ ʷʚʣʷʣʩʷ 

ʩʘʤʳʤ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʥʘ ʩʚʝʪʝ. ʋ ʣʶʜʝʡ, ʭʦʪʷ ʙʳ ʠ ʥʝʟʥʘʪʥʳʭ ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ 

ʙʝʟʚʝʩʪʥʳʭ, ʙʳʣʘ ʧʦʣʥʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʷʚʠʪʴʩʷ ʢ ʪʠʨʘʥʥʫ, ʥʦ ʠ ʠʤʝʪʴ ʩ ʥʠʤ 

ʪʘʡʥʫʶ ʙʝʩʝʜʫ. ʇʦʧʘʩʪʴ ʞʝ ʢ ʚʘʩʠʣʠʩʝ ʙʳʣʦ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʜʘʞʝ ʢʦʤʫ-ʣʠʙʦ ʠʟ ʘʨʭʦʥʪʦʚ, 

ʨʘʟʚʝ ʯʪʦ ʦʥ ʧʦʪʨʘʪʠʪ ʥʘ ʵʪʦ ʤʘʩʩʫ ʚʨʝʤʝʥʠ ʠ ʪʨʫʜʘ, ʥʦ ʚʩʝ ʦʥʠ ʩ ʨʘʙʩʢʠʤ ʫʩʝʨʜʠʝʤ 

ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʧʨʝʙʳʚʘʣʠ ʚ ʦʞʠʜʘʥʠʠ, ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ ʥʘʭʦʜʷʩʴ ʚ ʫʟʢʦʤ ʠ ʜʫʰʥʦʤ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠ. ʀʙʦ 

ʦʪʩʫʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʟʜʝʩʴ ʜʣʷ ʣʶʙʦʛʦ ʠʟ ʥʠʭ ʦʟʥʘʯʘʣʦ ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʪʴ ʩʝʙʷ ʩʤʝʨʪʝʣʴʥʦʡ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

ɺʩʝ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʦʥʠ ʩʪʦʷʣʠ ʥʘ ʮʳʧʦʯʢʘʭ ʠ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟʦ ʚʩʝʭ ʩʠʣ ʩʪʘʨʘʣʩʷ ʜʝʨʞʘʪʴ ʛʦʣʦʚʫ 

ʚʳʰʝ, ʯʝʤ ʩʦʩʝʜʩʪʚʫʶʱʠʝ, ʯʪʦʙʳ ʝʚʥʫʭʠ, ʚʳʭʦʜʷ, ʤʦʛʣʠ ʝʛʦ ʟʘʤʝʪʠʪʴ. ʇʨʠʛʣʘʰʘʣʠʩʴ ʞʝ 

ʣʠʰʴ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʥʠʭ, ʠ ʪʦ ʩ ʪʨʫʜʦʤ ʠ ʧʦ ʧʨʦʰʝʩʪʚʠʠ ʤʥʦʞʝʩʪʚʘ ʜʥʝʡ, ʘ ʚʦʡʜʷ ʢ ʥʝʡ, ʦʥʠ 

ʚ ʚʝʣʠʢʦʤ ʩʪʨʘʭʝ ʢʘʢ ʤʦʞʥʦ ʩʢʦʨʝʝ ʫʜʘʣʷʣʠʩʴ, ʣʠʰʴ ʧʘʚ ʧʝʨʝʜ ʥʝʡ ʥʠʮ ʠ ʢʦʩʥʫʚʰʠʩʴ 

ʢʨʘʝʰʢʦʤ ʛʫʙ ʩʪʫʧʥʝʡ ʦʙʝʠʭ ʝʝ ʥʦʛ. ɻʦʚʦʨʠʪʴ ʩ ʥʝʡ ʠʣʠ ʧʨʦʩʠʪʴ ʝʝ, ʝʩʣʠ ʦʥʘ ʩʘʤʘ ʥʝ 
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ʧʦʚʝʣʝʚʘʣʘ ʵʪʦʛʦ, ʙʳʣʦ ʥʝʜʦʧʫʩʪʠʤʦ. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ ʧʦʛʨʷʟʣʦ ʚ ʨʘʙʦʣʝʧʠʠ, ʧʦʣʫʯʠʚ ʚ ʝʝ ʣʠʮʝ 

ʥʘʜʩʤʦʪʨʱʠʢʘ ʨʘʙʦʚè.  

И если василевс возлагал на кого-нибудь какое-либо поручение помимо ее воли, дела у 

этого человека принимали такой оборот, что вскоре он с великим срамом отрешался от 

должности и погибал самой позорной смертью. 

«éʉʝʥʘʪ ʩʠʜʝʣ, ʩʣʦʚʥʦ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʥʘ ʢʘʨʪʠʥʝ, ʥʝ ʷʚʣʷʷʩʴ ʛʦʩʧʦʜʠʥʦʤ ʩʚʦʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ 

ʠ ʥʝ ʦʙʣʘʜʘʷ ʚʣʠʷʥʠʝʤ ʜʣʷ ʜʦʙʨʦʛʦ ʜʝʣʘ, ʥʦ ʩʦʙʠʨʘʣʩʷ ʣʠʰʴ ʜʣʷ ʚʠʜʘ, ʨʘʜʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ 

ʜʨʝʚʥʝʛʦ ʟʘʢʦʥʘ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʥʠʢʦʤʫ ʠʟ ʩʦʙʨʘʚʰʠʭʩʷ ʟʜʝʩʴ ʚʦʦʙʱʝ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʣʦʩʴ ʧʦʜʘʚʘʪʴ 

ʛʦʣʦʩ, ʚʘʩʠʣʝʚʩ ʞʝ ʠ ʝʛʦ ʩʫʧʨʫʛʘ ʦʙʳʯʥʦ ʜʝʣʘʣʠ ʚʠʜ, ʙʫʜʪʦ ʦʥʠ ʨʘʟʦʰʣʠʩʴ ʚʦ ʤʥʝʥʠʷʭ, ʭʦʪʷ 

ʚʩʝ ʫ ʥʠʭ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʡ ʙʳʣʦ ʫʞʝ ʨʝʰʝʥʦ. ɽʩʣʠ ʢʦʤʫ-ʥʠʙʫʜʴ ʢʘʟʘʣʦʩʴ ʥʝʙʝʟʦʧʘʩʥʳʤ ʪʦ, ʯʪʦ 

ʦʥ ʚʳʠʛʨʘʣ ʪʷʞʙʫ ʥʝʟʘʢʦʥʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʦʥ, ʜʘʚ ʵʪʦʤʫ ʚʘʩʠʣʝʚʩʫ ʝʱʝ ʩʢʦʣʴʢʦ-ʪʦ ʟʦʣʦʪʘ, 

ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʜʦʙʠʚʘʣʩʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʠʟʜʘʚʘʣʩʷ ʟʘʢʦʥ, ʠʜʫʱʠʡ ʚʨʘʟʨʝʟ ʩʦ ʚʩʝʤ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ ʨʘʥʝʝ. ʅʦ ʝʩʣʠ ʢʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʜʨʫʛʦʡ ʧʨʦʩʠʣ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʵʪʦʪ ʫʧʨʘʟʜʥʝʥʥʳʡ 

ʟʘʢʦʥ, ʪʦ ʘʚʪʦʢʨʘʪʦʨ ʦʪʥʶʜʴ ʥʝ ʩʯʠʪʘʣ ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʳʤ ʚʝʨʥʫʪʴʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʠ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʴ 

ʝʛʦ. ʅʠʢʘʢʦʛʦ ʧʦʩʪʦʷʥʩʪʚʘ ʚʣʘʩʪʠ ʥʝ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʣʦ, ʥʦ ʚʝʩʳ ʧʨʘʚʦʩʫʜʠʷ ʢʦʣʝʙʘʣʠʩʴ ʠʟ 

ʩʪʦʨʦʥʳ ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ, ʩʢʣʦʥʷʷʩʴ ʪʫʜʘ, ʢʫʜʘ ʚʣʝʢʣʘ ʠʭ ʙʦʣʴʰʘʷ ʪʷʞʝʩʪʴ ʟʦʣʦʪʘè.  

 

ɺʥʝʙʨʘʯʥʳʝ ʜʝʪʠ 
 

Детей у Феодоры и Юстиниана не было, но есть сведения о двух внебрачных детях 

Феодоры, рожденных ею еще в бытность гетерой. Мальчик по имени Иоанн был воспитан в 

Аравии отцом. Когда взрослеющий Иоанн появился в Константинополе, чтобы вернуться к 

матери, та, испугавшись гнева Юстиниана, сделала так, что больше его никто не видел. 

Прокопий Кесарийский: çéʩʦʚʝʨʰʠʚ ʚʩʝ ʧʦʣʘʛʘʶʱʠʝʩʷ ʦʙʨʷʜʳ ʧʦ ʫʤʝʨʰʝʤʫ ʦʪʮʫ, ʦʥ 

ʢʘʢʦʝ-ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʩʧʫʩʪʷ ʷʚʠʣʩʷ ʚ ɺʠʟʘʥʪʠʶ ʠ ʩʦʦʙʱʠʣ ʦʙ ʵʪʦʤ ʜʝʣʝ ʪʝʤ, ʢʪʦ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ 

ʚʝʜʘʣ ʜʦʩʪʫʧʦʤ ʢ ʝʛʦ ʤʘʪʝʨʠ. ʀ ʪʝ, ʧʦʜʫʤʘʚ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʙʫʜʝʪ ʨʘʩʩʫʞʜʘʪʴ ʪʘʢ, ʢʘʢ ʧʦʜʦʙʘʝʪ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʤʫ ʩʫʱʝʩʪʚʫ, ʦʙʲʷʚʠʣʠ ʤʘʪʝʨʠ, ʯʪʦ ʧʨʠʙʳʣ ʝʝ ʩʳʥ ʀʦʘʥʥ. ɾʝʥʱʠʥʘ, 

ʠʩʧʫʛʘʚʰʠʩʴ, ʢʘʢ ʙʳ ʵʪʠ ʩʣʦʚʘ ʥʝ ʜʦʰʣʠ ʜʦ ʝʝ ʤʫʞʘ, ʧʦʚʝʣʝʣʘ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʤʘʣʴʯʠʢʘ ʢ ʥʝʡ. 

ʂʦʛʜʘ ʦʥ ʷʚʠʣʩʷ ʠ ʦʥʘ ʫʚʠʜʝʣʘ ʝʛʦ, ʦʥʘ ʚʚʝʨʠʣʘ ʝʛʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʟ ʩʚʦʠʭ ʧʨʠʩʣʫʞʥʠʢʦʚ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ 

ʦʙʳʯʥʦ ʧʦʨʫʯʘʣʘ ʧʦʜʦʙʥʳʝ ʜʝʣʘ. ʀ ʢʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʵʪʦʪ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʡ ʠʩʯʝʟ ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʣʶʜʝʡ, ʷ 

ʥʝ ʤʦʛʫ ʩʢʘʟʘʪʴ; ʜʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʝʛʦ ʥʠʢʦʤʫ ʥʝ ʫʜʘʣʦʩʴ ʫʚʠʜʝʪʴ, ʜʘʞʝ ʠ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ ʚʘʩʠʣʠʩʘ 

ʫʤʝʨʣʘè.  

Насколько правдив этот ужасный рассказ, судить трудно. Зато точно известно, что дочь 

Феодоры – также внебрачная – жила при дворе в Константинополе, не подвергаясь никаким 

опасностям. И даже Прокопий Кесарийский, ненавидевший Феодору, подтверждает этот 

факт: своего внука Феодора женила на дочери Антонины – своей заклятой подруги. 

Впрочем, почти сразу после смерти императрицы та развела молодых супругов и выдала 

дочь замуж за другого. 

Надо признать, что главный биограф Феодоры – Прокопий Кесарийский – чрезвычайно 

ее ненавидел. Он приписывал этой незаурядной женщине всевозможные злодеяния и даже 

обвинял ее в гибели дочери вестготского короля Теодориха – Амаласунты. 

Амаласунта была дочерью остготского короля Теодориха Великого и Аудофледы, 

сестры знаменитого Хлодвига I, короля франков. Судьба этой женщины – умной, красивой, 

образованной, талантливой – сложилась крайне несчастливо. Она покровительствовала 

наукам, пыталась возродить римскую славу, возвратила детям казненного ее отцом философа 

Боэция конфискованные имения. В числе ее первых советников был Марк Аврелий 

Кассиодор – выдающийся римский писатель, ученый и государственный деятель. Но 

несмотря на все ее таланты, готская знать неохотно сносила власть женщины. Осуждались ее 

союзнические отношения с императором Юстинианом. Единственный сын и наследник 

Амаласунты, которому она старалась дать классическое образование, по настоянию готской 

знати был окружен молодыми готами – «золотой молодежью» того времени. Попав под их 
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влияние, он спился и умер всего лишь восемнадцати лет отроду. 

Лишившись наследника, Амаласунта предложила стать королем своему двоюродному 

брату, Теодахаду из Тусции. Едва лишь он был коронован, как немедленно приказал 

арестовать свою благодетельницу и заточить ее на уединенном острове озера Больсена. 

Оттуда свергнутая королева написала императору Юстиниану, прося его об убежище. 

Василевс дал свое согласие. Но Прокопий Кесарийский утверждает, что Феодора была 

против этого: мол, василиса встревожилась, узнав, что красивая и очень умная женщина 

просит приюта в Константинополе. Ревнуя мужа, она дала строгий наказ послам всячески 

препятствовать отъезду Амаласунты. В результате этого промедления дочь короля была 

убита своей сестрой: ее заперли в горячей бане и уморили горячим паром и угарным газом. 

 

ʉʤʝʨʪʴ ʌʝʦʜʦʨʳ 
 

Иоанн Малала: 

çɺ ʠʶʣʝ ʤʝʩʷʮʝ ʪʦʛʦ ʞʝ ʠʥʜʠʢʪʘ ʙʳʣ ʪʘʢʦʡ ʩʪʨʘʰʥʳʡ ʛʨʦʤ ʠ ʤʦʣʥʠʠ, ʯʪʦ ʦʪ ʥʠʭ 

ʧʦʩʪʨʘʜʘʣʠ ʣʶʜʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʩʧʘʣʠ. ʆʪʢʦʣʦʣʘʩʴ ʪʦʛʜʘ ʠ ʯʘʩʪʴ ʢʦʣʦʥʥʳ ʚ 

ʂʩʠʨʦʣʦʬʝ.  

28-ʛʦ ʯʠʩʣʘ ʪʦʛʦ ʞʝ ʤʝʩʷʮʘ ʜʝʩʷʪʦʛʦ ʠʥʜʠʢʪʘ ʩʢʦʥʯʘʣʘʩʴ ʘʚʛʫʩʪʝʡʰʘʷ ʌʝʦʜʦʨʘè.  

Феодора умерла в 548 году после продолжительной болезни, как полагают, от рака. 

Она была похоронена со всеми императорскими почестями в церкви Двенадцати апостолов в 

Константинополе. Юстиниан после смерти жены более не женился. Давая торжественные 

обещания, он клялся ее именем, которое он увековечил в названиях многих городов 

Византии. Сразу после смерти василиса была объявлена святой – блаженной и доныне 

почитается в православной церкви. Однако надо признать, что нет никаких точных данных, 

что она действительно была православной: блаженная василиса, скорее, принадлежала к 

монофизитам. 

До нас дошли аутентичные прижизненные изображения Феодоры и Юстиниана, 

выполненные талантливыми мастерами. Они очень точно передают облик этой четы. 

Наиболее знаменита мозаика в баптистерии Сан-Витале в Равенне. Императрица с супругом 

изображена на двух панно, в тот момент, когда они подносят дары храму. Оба – в парадных 

уборах, окружены царедворцами. Их головы окружают нимбы. 

 

ɻʣʘʚʘ 5 ʀʪʘʣʠʷ, ɺʦʟʨʦʞʜʝʥʠʝ 
 

 

ʊʨʝʯʝʥʪʦ. ʏʫʤʘ 
 

Чума пришла с Востока. Никто не знает точно, что послужило началом страшнейшей 

пандемии смертельной болезни: то ли пятый крестовый поход, то ли война генуэзцев с 

золотоордынским ханом Джанибеком, то ли пристрастие галантных дам и кавалеров к 

восточным шелкам, поставлявшихся из зачумленных районом Китая. Так или иначе, на 

Европу обрушилась страшная беда. çʌʣʦʨʝʥʮʠʶ, ʧʨʝʢʨʘʩʥʝʡʰʠʡ ʠʟʦ ʚʩʝʭ ʠʪʘʣʴʷʥʩʢʠʭ 

ʛʦʨʦʜʦʚ, ʧʦʩʪʠʛʣʘ ʩʤʝʨʪʦʥʦʩʥʘʷ ʯʫʤʘéè – именно так начинается «Декамерон» Джованни 

Боккаччо: çé ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʙʦʣʝʟʥʠ ʫ ʤʫʞʯʠʥ ʠ ʞʝʥʱʠʥ ʧʦʢʘʟʳʚʘʣʠʩʴ ʚ ʧʘʭʘʭ ʠʣʠ ʧʦʜ ʤʳʰʢʘʤʠ 

ʢʘʢʠʝ-ʪʦ ʦʧʫʭʦʣʠ, ʨʘʟʨʘʩʪʘʚʰʠʝʩʷ ʜʦ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦʛʦ ʷʙʣʦʢʘ ʠʣʠ ʷʡʮʘ, ʦʜʥʠ ʙʦʣʝʝ, 

ʜʨʫʛʠʝ ʤʝʥʝʝ;éʚ ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʚʨʝʤʷ ʵʪʘ ʩʤʝʨʪʝʣʴʥʘʷ ʦʧʫʭʦʣʴ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʣʘʩʴ ʦʪ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ 

ʯʘʩʪʝʡ ʪʝʣʘ ʙʝʟʨʘʟʣʠʯʥʦ ʠ ʥʘ ʜʨʫʛʠʝ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʧʨʠʟʥʘʢ ʫʢʘʟʘʥʥʦʛʦ ʥʝʜʫʛʘ ʠʟʤʝʥʷʣʩʷ ʚ ʯʝʨʥʳʝ 

ʠ ʙʘʛʨʦʚʳʝ ʧʷʪʥʘ, ʧʦʷʚʣʷʚʰʠʝʩʷ ʫ ʤʥʦʛʠʭ ʥʘ ʨʫʢʘʭ ʠ ʙʝʜʨʘʭ ʠ ʥʘ ʚʩʝʭ ʯʘʩʪʷʭ ʪʝʣʘ, ʫ ʠʥʳʭ 

ʙʦʣʴʰʠʝ ʠ ʨʝʜʢʠʝ, ʫ ʜʨʫʛʠʭ ʤʝʣʢʠʝ ʠ ʯʘʩʪʳʝ. ʀ ʢʘʢ ʦʧʫʭʦʣʴ ʷʚʣʷʣʘʩʴ ʚʥʘʯʘʣʝ, ʜʘ ʠ ʧʦʟʜʥʝʝ 

ʦʩʪʘʚʘʣʘʩʴ ʚʝʨʥʝʡʰʠʤ ʧʨʠʟʥʘʢʦʤ ʙʣʠʟʢʦʡ ʩʤʝʨʪʠ, ʪʘʢʦʚʳʤ ʙʳʣʠ ʧʷʪʥʘ, ʫ ʢʦʛʦ ʦʥʠ 
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ʚʳʩʪʫʧʘʣʠ. ʂʘʟʘʣʦʩʴ, ʧʨʦʪʠʚ ʵʪʠʭ ʙʦʣʝʟʥʝʡ ʥʝ ʧʦʤʦʛʘʣʠ ʠ ʥʝ ʧʨʠʥʦʩʠʣʠ ʧʦʣʴʟʳ ʥʠ ʩʦʚʝʪ 

ʚʨʘʯʘ, ʥʠ ʩʠʣʘ ʢʘʢʦʛʦ ʙʳ ʪʦ ʥʠ ʙʳʣʦ ʣʝʢʘʨʩʪʚʘé ʪʦʣʴʢʦ ʥʝʤʥʦʛʠʝ ʚʳʟʜʦʨʘʚʣʠʚʘʣʠ ʠ ʧʦʯʪʠ 

ʚʩʝ ʫʤʠʨʘʣʠ ʥʘ ʪʨʝʪʠʡ ʜʝʥʴ ʧʦʩʣʝ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚé  

éʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʙʝʩʝʜʘ ʠʣʠ ʦʙʱʝʥʠʝ ʩ ʙʦʣʴʥʳʤʠ ʧʝʨʝʥʦʩʠʣʦ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʳʭ ʥʝʜʫʛ ʠ ʧʨʠʯʠʥʫ 

ʦʙʱʝʡ ʩʤʝʨʪʠ, ʥʦ, ʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʦʜʥʦ ʧʨʠʢʦʩʥʦʚʝʥʠʝ ʢ ʦʜʝʞʜʝ ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʡ ʚʝʱʠ, ʢʦʪʦʨʦʡ ʢʘʩʘʣʩʷ 

ʠʣʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʩʷ ʙʦʣʴʥʦʡ, ʧʝʨʝʜʘʚʘʣʦ ʙʦʣʝʟʥʴ ʜʦʪʨʘʛʠʚʘʚʰʝʤʫʩʷè.  

Свирепствовала болезнь несколько лет (1346–1351), буквально опустошая целые 

области. Люди жили, зная, что каждый день может стать для них последним. Одни полагали, 

что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств помогут им в борьбе со злом. Они 

старались уединиться или собирались небольшими кружками, предаваясь постам и 

молитвам. Другие – напротив – ловили каждый миг ускользающей жизни. Те, кому 

позволяли средства, употребляли изысканную пищу и лучшие вина, проводили время среди 

музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Не вынося уединения, они 

утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, 

по возможности, всякое желание, смеяться и издеваться над всем, что приключается – вот 

вернейшее лекарство против недуга. Они кочевали из одной таверны в другую, выпивая без 

удержу и меры, порой устраивая пирушки даже в выморочных или брошенных домах. Таких 

домов было очень много: люди бежали из городов, бросая имущество «точно им больше не 

жить». Большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал 

в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. «Всякому позволено было делать 

все, что заблагорассудится», – грустно заключает Боккаччо. 

Именно тогда, в середине треченто, окончательно сформировалось мировоззрение 

Итальянского Ренессанса: безудержный гедонизм, стремление наслаждаться сегодняшним 

днем, не беспокоясь о дне завтрашнем, который мог и не наступить. Здесь и далее будут 

употребляться термины «треченто», «кватроченто», «чинквеченто» – принятые в истории 

итальянские наименования четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого веков. Да, 

именно так: треченто – это четырнадцатый век, а не тринадцатый, так как название 

переводится с итальянского как «трехсотые годы»; соответственно кватроченто – это 

«четырехсотые годы», а «чинквеченто» – пятисотые, т. е. шестнадцатый век. 

Разгул страстей не минул ни светских лиц, ни духовных. Тысячи монахов и монахинь 

жили вне монастырских стен. Священнослужители занимались прибыльным бизнесом, 

содержа мясные лавки, хоть им была положена постная пища. Порой было и того хуже: они 

выступали сутенерами или содержали кабаки и игорные дома. Неоднократно издавались 

указы, запрещающие священникам «ради денег делаться сводниками проституток», но все 

напрасно: уж больно велик был доход, получаемый от домов терпимости. 

Историк Корнелий Агриппа сообщает, что ежегодный доход от лупанариев (публичных 

домов) приносил папе двадцать тысяч дукатов. «Прелаты апостольской курии, – говорит 

он, – также имели некоторые права на часть доходов в этих домах. Дело это считалось 

настолько обыденным, что мне часто приходилось слышать, как епископы, подсчитывая 

доходы, говорили: «Два бенефиция дают мне три тысячи дукатов в год, один приход 

приносит пятьсот, монастырь – триста, а пять шлюх в лупанариях папы мне приносят двести 

пятьдесят». 

Порой и женские монастыри превращались в публичные дома, писатели того времени 

открыто говорят об этом. Монахини принимали клиентов и предавались оргиям, а потом в 

сточных канавах находили младенческие скелеты. 

Когда вместе с войском французского короля Карла VIII в конце кватроченто – XV 

века так называемая французская болезнь, раньше вспыхивавшая в Италии эпизодически, 

начала распространяться в ужасающей степени, жертвами ее пали не только многие 

светские, но и высокопоставленные духовные лица. По католическому обычаю, больные 

посвящали святым гипсовые или восковые слепки недужных органов. Эпидемия 

распространилась столь широко, что статуи Девы Марии были буквально окружены и 
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обвешаны слепками половых членов. 

Таллеман де Рео: çéʣʝʢʘʨʴ ʛ-ʥʘ ʜʝ ʂʨʝʢʠ ʧʨʠʙʳʣ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʝʛʦ ʧʦʩʦʣʴʩʪʚʘ ʚ ʈʠʤ. 

ʂʪʦ-ʪʦ ʚ ɺʘʪʠʢʘʥʝ ʩʧʨʦʩʠʣ ʵʪʦʛʦ ʣʝʢʘʨʷ, ʛʜʝ ʧʘʧʩʢʘʷ ʢʫʭʥʷ, ʥʘ ʯʪʦ ʦʥ ʦʪʚʝʪʠʣ ʩʦ ʩʤʝʭʦʤ: 

ñɺ ʏʠʩʪʠʣʠʱʝò. ɽʛʦ ʯʫʪʴ ʙʳʣʦ ʥʝ ʧʨʠʚʣʝʢʣʠ ʢ ʩʫʜʫ ʠʥʢʚʠʟʠʮʠʠ, ʥʦ, ʫʟʥʘʚ, ʫ ʢʦʛʦ ʦʥ ʩʣʫʞʠʪ, 

ʥʝ ʧʦʩʤʝʣʠè.  

Искусство и литература начинающегося Возрождения, забыв про средневековую 

скромность и романтизм, обратилась к теме наслаждений плоти. Разнообразные игривые 

новеллы, подчас граничащие с самой настоящей порнографией, были очень популярны. 

Особенно прославился ɸʥʪʦʥʠʦ ɹʝʢʢʘʜʝʣʣʠ (1394–1471), по прозвищу Панормита, что 

означает уроженец Палермо. Он состоял на службе неаполитанского короля Альфонса 

Арагонского Великодушного, занятого борьбой со своей мачехой, злой королевой 

Джоанной. Его перу принадлежат и серьезные труды: «О речениях и деяниях короля 

Альфонса Арагонского», собрание «Дружеских писем», но своей огромной известностью он 

обязан в первую очередь скандальному сборнику эпиграмм, названному «Гермафродит». Он 

был написан автором еще в юности в Сиене. Панормита подражал римлянину Марциалу, но 

превзошел его по части эротики. Критики единодушно сходятся в том, что «Гермафродит» 

произведение малопристойное. Сборник был с восторгом принят гуманистами и встретил 

ожесточенные нападки со стороны проповедников, сжигавших по всей Италии изображения 

его автора. Книга эта была посвящена Козимо Медичи и сразу стала очень популярной по 

всей Италии. Когда в Вероне какой-то самозванец выдал себя за автора «Гермафродита», в 

его честь городские власти даже устроили праздник. 

 

ʀʥʢʚʠʟʠʮʠʷ 
 

Католическая церковь утратила авторитет, в Европе плодились ереси, которые 

угрожали могуществу Римского престола. В XII – начале XIII веков на юге Франции и на 

севере Италии распространилась ересь катаров, которые сразу поставили себя в оппозицию 

Риму утверждением, что Церковь должна жить в бедности, а не в роскоши. На этом 

основании они часто грабили монастыри и аббатства, что, без сомнения, не могло не вызвать 

негодования католических епископов. Для борьбы с еретиками в 1215 году был создан 

особый церковный суд под названием «Инквизиция». Его главой был назначен испанец 

Доминик де Гусман, в будущем объявленный святым. В 1222 году папа Григорий IX 

отправил в Южную Францию первые отряды инквизиторов, которым предоставлялась власть 

самостоятельно расследовать деятельность тамошних еретиков, конфисковывать их 

имущество, а их самих сжигать. 

Постепенно перечень задач Инквизиции расширялся: с конца XV века в ее 

компетенцию начинают входить суды над ведьмами. Процессы над колдунами имели место 

еще во времена Меровингов: Григорий Турский, рассказывая о событиях конца VI века, 

описывает сожжение сначала одной колдуньи, якобы вызвавшей смерть двух королевских 

сыновей, а через три года, когда умер и третий сын короля, на костер было отправлено сразу 

несколько женщин. Но этим дело и ограничилось. 

В IX веке разразился еще один громкий процесс: старшие сыновья короля Людовика 

Благочестивого обвинили в колдовстве его вторую жену – красавицу Юдифь. Ее подруга и 

доверенное лицо Герберга была обвинена в малефиции и венефиции, т. е. в учинении ущерба 

и яда, и была брошена в реку Саону. Саму красавицу-королеву несколько лет продержали в 

заключении в монастыре, но в конце концов она сумела оправдаться и добиться королевских 

привилегий и земельных наделов для своих детей. 

В X и XI веках тоже периодически случались процессы над колдунами и ведьмами. 

Священники, вожделевшие красивых женщин, обвиняли тех в колдовстве и бедняжек 

сбрасывали с городских стен, вешали, жгли или топили, часто даже не по официальному 

приговору, а по самосуду толпы. Так в 1090 году во Фрейзинге, из-за конфликта с 
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епископом, суд некоторое время совершенно бездействовал, и заподозренные в колдовстве 

три женщины были подвергнуты толпой испытанию водой. Испытание не дало 

положительных результатов и женщин подвергли испытанию плетьми. Под пыткой все трое 

отрицали свою вину, но слухи о коварстве преступниц взбудоражили жителей не только 

Фрейзинга, но его окрестностей, женщины вторично подверглись наказанию плетьми, и в 

конце концов их живьем сожгли на берегу реки Изара. 

Все это были отдельные эпизоды, и число казнимых не превышало нескольких человек, 

массовый характер процессы над ведьмами приобрели не во времена «мрачного 

Средневековья», а в период Ренессанса, в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Этому 

способствовали буллы римских пап Иоанна XXII и Иннокентия VIII. Последний был 

известен своими гомосексуальными наклонностями, что не мешало ему иметь шестнадцать 

незаконнорожденных детей. Тяжело заболев и желая продлить свое земное существование, 

он согласился на «переливание крови». Об этом рассказывает Стефано Инфессура (1435–

1500) – итальянский гуманист, историк и юрист, знаменитый своими «Римскими 

дневниками», в которых он приводит неофициальную историю Рима и папства. Будто бы, по 

рекомендации какого-то еврейского врача, папа выпил кровь трех мальчиков, едва 

достигших десяти лет. Каждому из них пообещали по дукату, но все трое умерли от 

кровопотери. Папу их кровь также не спасла. 

Этот папа издал в 1484 году знаменитую буллу против ведьм, в которой прямо 

запретил светским и местным церковным властям чинить какие-либо препятствия 

инквизиторам, грозя за это отлучением и другими карами. И видимо, это было более чем 

актуально: местные власти приходили в ужас от свирепства папских следователей, 

буквально опустошавших их земли, и пытались умерить их рвение. Некий епископ 

сокрушался, что во вверенных ему деревнях выжило всего две женщины. 

Булла Иннокентия VII: çéʅʝ ʙʝʟ ʤʫʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʙʦʣʠ ʥʝʜʘʚʥʦ ʤʳ ʫʟʥʘʣʠ, ʯʪʦ ʚ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʯʘʩʪʷʭ ɻʝʨʤʘʥʠʠéʦʯʝʥʴ ʤʥʦʛʠʝ ʣʠʮʘ ʦʙʦʝʛʦ ʧʦʣʘ, ʧʨʝʥʝʙʨʝʛʣʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤ 

ʩʧʘʩʝʥʠʝʤ ʠ, ʦʪʚʨʘʪʠʚʰʠʩʴ ʦʪ ʢʘʪʦʣʠʯʝʩʢʦʡ ʚʝʨʳ, ʚʧʘʣʠ ʚ ʧʣʦʪʩʢʠʡ ʛʨʝʭ ʩ ʜʝʤʦʥʘʤʠ 

ʠʥʢʫʙʘʤʠ ʠ ʩʫʢʢʫʙʘʤʠ ʠ ʩʚʦʠʤ ʢʦʣʜʦʚʩʪʚʦʤ, ʯʘʨʦʚʘʥʠʷʤʠ, ʟʘʢʣʠʥʘʥʠʷʤʠ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʫʞʘʩʥʳʤʠ ʩʫʝʚʝʨʥʳʤʠ, ʧʦʨʦʯʥʳʤʠ ʠ ʧʨʝʩʪʫʧʥʳʤʠ ʜʝʷʥʠʷʤʠ ʧʨʠʯʠʥʷʶʪ ʞʝʥʱʠʥʘʤ 

ʧʨʝʞʜʝʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʨʦʜʳ, ʥʘʩʳʣʘʶʪ ʧʦʨʯʫ ʥʘ ʧʨʠʧʣʦʜ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʭʣʝʙʥʳʝ ʟʣʘʢʠ, ʚʠʥʦʛʨʘʜ ʥʘ 

ʣʦʟʘʭ ʠ ʧʣʦʜʳ ʥʘ ʜʝʨʝʚʴʷʭ, ʨʘʚʥʦ ʢʘʢ ʧʦʨʪʷʪ ʤʫʞʯʠʥ, ʞʝʥʱʠʥ, ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ 

ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʠʥʦʛʨʘʜʥʠʢʠ, ʩʘʜʳ, ʣʫʛʘ, ʧʘʩʪʙʠʱʘ, ʥʠʚʳ, ʭʣʝʙʘ ʠ ʚʩʝ ʟʝʤʥʳʝ 

ʧʨʦʠʟʨʘʩʪʘʥʠʷ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʥʝʱʘʜʥʦ ʤʫʯʘʶʪ ʢʘʢ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤʠ, ʪʘʢ ʠ ʥʘʨʫʞʥʳʤʠ ʫʞʘʩʥʳʤʠ 

ʙʦʣʷʤʠ ʤʫʞʯʠʥ, ʞʝʥʱʠʥ ʠ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʫʶʪ ʤʫʞʯʠʥʘʤ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ, ʘ ʞʝʥʱʠʥʘʤ ʟʘʯʠʥʘʪʴ ʜʝʪʝʡ ʠ ʣʠʰʘʶʪ ʤʫʞʝʡ ʠ ʞʝʥ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʥʷʪʴ 

ʩʚʦʡ ʩʫʧʨʫʞʝʩʢʠʡ ʜʦʣʛ, ʯʪʦ, ʩʚʝʨʭ ʪʦʛʦ, ʦʥʠ ʢʦʱʫʥʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʫʩʪʘʤʠ ʦʪʨʝʢʘʶʪʩʷ ʦʪ 

ʩʘʤʦʡ ʚʝʨʳ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʡ ʧʨʠ ʩʚʷʪʦʤ ʢʨʝʱʝʥʠʠ, ʠ ʯʪʦ ʦʥʠ, ʧʦ ʥʘʫʱʝʥʠʶ ʚʨʘʛʘ ʨʦʜʘ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʛʦ, ʜʝʨʟʘʶʪ ʩʦʚʝʨʰʘʪʴ ʠ ʝʱʝ ʙʝʩʯʠʩʣʝʥʥʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʚʩʷʢʦʛʦ ʨʦʜʘ 

ʥʝʩʢʘʟʘʥʥʳʭ ʟʣʦʜʝʡʩʪʚ ʠ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʡ, ʢ ʧʦʛʠʙʝʣʠ ʩʚʦʠʭ ʜʫʰ, ʢ ʦʩʢʦʨʙʣʝʥʠʶ ʙʦʞʝʩʢʦʛʦ 

ʚʝʣʠʯʠʷ ʠ ʢ ʩʦʙʣʘʟʥʫ ʜʣʷ ʤʥʦʛʦʛʦ ʤʥʦʞʝʩʪʚʘ ʣʶʜʝʡ.  

éʤʳ ʥʘʰʝʡ ʘʧʦʩʪʦʣʴʩʢʦʡ ʚʣʘʩʪʴʶ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʷʝʤ: ʜʘ ʥʝ ʯʠʥʠʪʩʷ ʥʠʢʘʢʦʡ ʧʦʤʝʭʠé 

ʠʥʢʚʠʟʠʪʦʨʘʤ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʠʤʠ ʠʭ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʜʘ ʧʦʟʚʦʣʝʥʦ ʙʫʜʝʪ ʠʤ ʠʩʧʨʘʚʣʷʪʴ, 

ʟʘʜʝʨʞʠʚʘʪʴ ʠ ʥʘʢʘʟʳʚʘʪʴ ʣʠʮ, ʩʦʚʝʨʰʘʶʱʠʭ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷé  

éʪʝʭ ʞʝ, ʢʦʠ ʙʫʜʫʪ ʯʠʥʠʪʴ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʷ, ʢʘʢʦʛʦ ʙʳ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʵʪʠ ʣʠʮʘ ʥʠ ʙʳʣʠ, 

ʝʧʠʩʢʦʧ ʜʦʣʞʝʥ ʙʝʟ ʚʩʷʢʦʛʦ ʧʨʝʢʦʩʣʦʚʠʷ ʢʘʨʘʪʴ ʦʪʣʫʯʝʥʠʝʤ, ʟʘʧʨʝʱʝʥʠʝʤ ʚ 

ʩʚʷʱʝʥʥʦʩʣʫʞʝʥʠʠ, ʣʠʰʝʥʠʝʤ ʪʘʠʥʩʪʚ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʝʱʝ ʙʦʣʝʝ ʫʞʘʩʥʳʤʠ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷʤʠ, ʘ ʝʩʣʠ 

ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ, ʪʦ ʠ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʴ ʢ ʩʦʜʝʡʩʪʚʠʶ ʧʨʦʪʠʚ ʥʠʭ ʨʫʢʫ ʩʚʝʪʩʢʦʡ ʚʣʘʩʪʠéè  

Три года спустя, в 1487 году, увидело свет страшное руководство для инквизиторов, 

оставленное членами ордена доминиканцев, профессорами богословия Яковом Шпренгером 

и Генрихом Инститорисом – «Молот ведьм» (1487 г.). На взгляд современного читателя, это 

собрание самых диких суеверий, откровенной чуши и всевозможных непристойностей, 
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которое выглядело бы смехотворным, если бы не третья часть, в которой описывается ход 

дознания. 

Цитата из «Молота ведьм»: çɺ ʛʦʨʦʜʝ ʈʘʚʝʥʩʙʫʨʛʝ ʦʜʠʥ ʶʥʦʰʘ ʙʳʣ ʧʨʠʚʷʟʘʥ ʢ ʜʝʚʫʰʢʝ, 

ʥʦ ʢʦʛʜʘ ʟʘʭʦʪʝʣ ʙʨʦʩʠʪʴ ʝʝ, ʪʦ ʯʘʨʦʜʝʡʩʪʚʝʥʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʧʦʪʝʨʷʣ ʤʫʞʩʢʦʡ ʯʣʝʥ, ʪʘʢ ʯʪʦ 

ʥʝ ʤʦʛ ʚʠʜʝʪʴ ʝʛʦ ʠ ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʣ ʣʠʰʴ ʛʣʘʜʢʦʝ ʪʝʣʦ. ʆʥ ʦʧʝʯʘʣʠʣʩʷ. ʆʜʥʘʞʜʳ ʦʥ ʧʦʰʝʣ ʚ 

ʧʦʛʨʝʙʦʢ ʢʫʧʠʪʴ ʚʠʥʘ; ʧʦʢʘ ʦʥ ʪʘʤ ʩʠʜʝʣ, ʧʨʠʰʣʘ ʪʫʜʘ ʦʜʥʘ ʞʝʥʱʠʥʘ, ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʥ 

ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʧʨʠʯʠʥʫ ʩʚʦʝʛʦ ʛʦʨʷ ʠ ʧʦʢʘʟʘʣ ʝʡ, ʯʪʦ ʩʪʘʣʦ ʩ ʝʛʦ ʪʝʣʦʤ. ʕʪʘ ʭʠʪʨʘʷ 

ʞʝʥʱʠʥʘ ʩʧʨʦʩʠʣʘ, ʥʝ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʝʪ ʣʠ ʦʥ ʢʦʛʦ-ʣʠʙʦ. ʆʥ ʥʘʟʚʘʣ ʠ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʚʩʶ ʠʩʪʦʨʠʶ. 

ʊʦʛʜʘ ʞʝʥʱʠʥʘ ʩʢʘʟʘʣʘ: ñʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ, ʯʪʦʙʳ ʪʳ ʩʠʣʦʶ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʣʶʙʝʟʥʦʩʪʴ ʥʝ ʧʦʤʦʞʝʪ, 

ʧʨʠʥʫʜʠʣ ʝʝ ʚʝʨʥʫʪʴ ʪʝʙʝ ʟʜʦʨʦʚʴʝò. ʖʥʦʰʘ ʪʝʤʥʦʡ ʥʦʯʴʶ ʩʪʘʣ ʚʳʞʠʜʘʪʴ ʚʝʜʴʤʫ ʥʘ 

ʜʦʨʦʛʝ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʡ ʪʘ ʦʙʳʯʥʦ ʧʨʦʭʦʜʠʣʘ; ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʫʚʠʜʝʣ ʝʝ, ʪʦ ʩʪʘʣ ʧʨʦʩʠʪʴ ʚʝʨʥʫʪʴ ʝʤʫ 

ʟʜʦʨʦʚʴʝ; ʪʘ ʦʪʚʝʪʠʣʘ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʥʝ ʧʦʚʠʥʥʘ ʠ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʟʥʘʝʪ; ʪʦʛʜʘ ʦʥ ʥʘʙʨʦʩʠʣʩʷ ʥʘ ʥʝʝ ʠ 

ʩʪʘʣ ʜʫʰʠʪʴ ʧʦʣʦʪʝʥʮʝʤ, ʢʨʠʯʘ: ñɽʩʣʠ ʪʳ ʥʝ ʚʝʨʥʝʰʴ ʤʥʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʪʦ ʫʤʨʝʰʴ ʦʪ ʤʦʝʡ 

ʨʫʢʠò. ʊʘʢ ʢʘʢ ʣʠʮʦ ʝʝ ʫʞʝ ʨʘʩʧʫʭʣʦ ʠ ʧʦʩʠʥʝʣʦ, ʪʦ ʦʥʘ ʩʢʘʟʘʣʘ: ñʍʦʨʦʰʦ, ʦʪʧʫʩʪʠ ʤʝʥʷ ʠ ʷ 

ʪʝʙʷ ʚʳʣʝʯʫò. ʂʦʛʜʘ ʶʥʦʰʘ ʦʩʣʘʙʠʣ ʫʟʝʣ ʧʝʪʣʠ, ʚʝʜʴʤʘ ʢʦʩʥʫʣʘʩʴ ʨʫʢʦʡ ʜʦ ʝʛʦ ʙʝʜʝʨ ʫ ʣʦʙʢʘ 

ʠ ʧʨʦʛʦʚʦʨʠʣʘ: ñʊʝʧʝʨʴ ʠʤʝʝʰʴ, ʯʝʛʦ ʭʦʪʝʣò. ʖʥʦʰʘ, ʢʘʢ ʦʥ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʣ ʧʦʪʦʤ, ʧʨʝʞʜʝ 

ʯʝʤ ʫʙʝʜʠʪʴʩʷ ʛʣʘʟʘʤʠ ʠ ʦʩʷʟʘʥʠʝʤ, ʷʚʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʣ, ʯʪʦ ʦʜʥʠʤ ʧʨʠʢʦʩʥʦʚʝʥʠʝʤ 

ʚʝʜʴʤʳ ʯʣʝʥ ʝʛʦ ʙʳʣ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥ. ʇʦʜʦʙʥʦʝ ʞʝ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʣ ʦʜʠʥ ʫʚʘʞʘʝʤʳʡ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢ, 

ʯʝʩʪʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʠ ʠʟʚʝʩʪʥʳʡ ʚ ʦʨʜʝʥʝ ʩʚʦʠʤʠ ʧʦʟʥʘʥʠʷʤʠ, ʠʟ ʐʧʝʡʝʨʩʢʦʛʦ ʤʦʥʘʩʪʳʨʷ. 

ñʆʜʥʘʞʜʳ, ï ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ, ï ʢʦʛʜʘ ʷ ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʠʩʧʦʚʝʜʴ, ʧʨʠʰʝʣ ʶʥʦʰʘ ʠ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʠʩʧʦʚʝʜʠ 

ʛʦʨʴʢʦ ʞʘʣʦʚʘʣʩʷ, ʯʪʦ ʦʥ ʧʦʪʝʨʷʣ ʧʦʣʦʚʦʡ ʯʣʝʥ. ʋʜʠʚʠʚʰʠʩʴ, ʷ ʥʝ ʭʦʪʝʣ ʚʝʨʠʪʴ ʝʛʦ ʩʣʦʚʘʤ; 

ñʊʦʪ ʣʝʛʦʢ ʩʝʨʜʮʝʤ, ʢʪʦ ʣʝʛʢʦ ʚʝʨʠʪò, ï ʛʦʚʦʨʠʪ ʧʨʝʤʫʜʨʳʡ. ʅʦ ʷ ʫʙʝʜʠʣʩʷ ʩʚʦʠʤʠ ʛʣʘʟʘʤʠ, 

ʢʦʛʜʘ ʶʥʦʰʘ, ʩʥʷʚ ʧʣʘʪʴʝ, ʧʦʢʘʟʘʣ ʪʦ ʤʝʩʪʦ, ʠ ʷ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʫʚʠʜʝʣ. ɹʫʜʫʯʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʚ 

ʟʜʨʘʚʦʤ ʫʤʝ, ʷ ʩʧʨʦʩʠʣ? ʥʝ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʝʪ ʣʠ ʦʥ ʢʦʛʦ-ʥʠʙʫʜʴ, ʢʪʦ ʝʛʦ ʪʘʢ ʦʢʦʣʜʦʚʘʣ; ʶʥʦʰʘ 

ʦʪʚʝʪʠʣ, ʯʪʦ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʝʪ, ʥʦ ʯʪʦ ʝʝ ʟʜʝʩʴ ʥʝʪ, ï ʦʥʘ ʞʠʚʝʪ ʚ ɺʦʨʤʩʝ; ñʊʦʛʜʘ ʷ ʪʝʙʝ 

ʩʦʚʝʪʫʶ: ʥʝʤʝʜʣʷ ʠʜʠ ʢ ʥʝʡ ʠ ʧʦʩʪʘʨʘʡʩʷ, ʥʘʩʢʦʣʴʢʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʦʙʝʱʘʥʠʷʤʠ ʠ ʣʘʩʢʦʚʳʤʠ 

ʩʣʦʚʘʤʠ ʫʤʠʣʦʩʪʠʚʠʪʴ ʝʝò. ʆʥ ʪʘʢ ʠ ʩʜʝʣʘʣ. ʏʝʨʝʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ ʦʥ ʚʝʨʥʫʣʩʷ ʠ ʙʣʘʛʦʜʘʨʠʣ 

ʤʝʥʷ, ʨʘʩʩʢʘʟʘʚ, ʯʪʦ ʦʥ ʟʜʦʨʦʚ ʠ ʚʩʝ ʧʦʣʫʯʠʣ ʦʙʨʘʪʥʦ; ʷ ʧʦʚʝʨʠʣ ʝʛʦ ʩʣʦʚʘʤ, ʥʦ ʩʥʦʚʘ ʪʘʢ 

ʞʝ ʧʨʦʚʝʨʠʣ ʠ ʩʚʦʠʤʠ ʛʣʘʟʘʤʠòè.  

Подсчитано, что за 150 лет (до 1598 г.) в Испании, Италии и Германии было сожжено 

30 тысяч ведьм. Инквизиция заговорила о слетающихся из разных концов Европы стаях 

ведьм, устраивающих шабаши, и для уловления этих преступников наладила целую сеть 

инквизиционных трибуналов. В изобилии выходили книги о колдовстве и магии, ученые 

мужи рассуждали о том, может ли дьявол оплодотворить женщину, теряет ли при этом 

девушка девственность, может ли колдун лишить мужчину полового члена и о прочих 

«важных» вопросах. Во множестве трудов разбиралось и то, что же происходит на шабашах. 

Считалось, что шабаши устраивались обычно на покинутом кладбище, вокруг виселицы, 

развалин замка или заброшенного монастыря. Чтобы попасть на шабаш, ведьмы пользуются 

специальной мазью, приготовленной из печени некрещеных младенцев. Ведьма мажет тело 

этой мазью, садится верхом на помело, произносит заклинание и тут же взлетает в воздух. Ей 

не страшны ни буря, ни дождь, ни замки на дверях. 

Дьявол представлялся хвостатым, с козлиными ногами и крыльями как у летучей 

мыши. Ему отвешивали поклоны, повернувшись спиной отрекались от Бога, Богородицы, 

святых и посвящали себя дьяволу. Ведьмы и колдуны, имея в руках факелы, бешено 

танцевали, в полночь начиналось пиршество, на котором пожирались жабы, пауки и 

внутренности детей, умерших некрещеными. Пиршество сопровождалось оргией, за которой 

следовала черная обедня. Облаченный в черную ризу дьявол злобно издевался над 

христианской службой и предлагал для поклонения огромную красную морковь. Первые 

лучи света разгоняли ведьм, и они разлетались, точно стая ворон. По пути они выбрасывали 

свои мази и яды на жатву и тем самым ее губили. Дьявол вручал ведьмам магический 

порошок, изготовленный из толченых костей мертвецов с пеной жаб. 
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С его помощью ведьмы губили поля, отравляли пищу и убивали людей. Кроме того, у 

ведьмы имелась магическая палочка, которой она если ударяла по луже, то вызывала 

проливные дожди и грозный град, переносила плодородие с поля одного крестьянина на 

поле его соседа и т. д. Не вредить людям ведьма не могла: дьявол не разрешал. Если она 

пыталась ослушаться, он бил и терзал ее, вселялся в нее и делал ее одержимой. 

Богослов Варфоломей де Спина писал: çɹʝʩʯʠʩʣʝʥʥʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʠʥʢʚʠʟʠʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠ ʥʘʢʘʟʘʥʠʡ ʚʝʜʴʤ ʜʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʚʝʜʦʚʩʪʚʦ ʠ ʢʦʣʜʦʚʩʪʚʦ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ 

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʪ: ʚ ʧʨʦʪʠʚʥʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʠʥʢʚʠʟʠʪʦʨʳ, ʧʨʠʛʦʚʘʨʠʚʘʚʰʠʝ ʚʝʜʴʤ ʢ ʩʤʝʨʪʠ, ʙʳʣʠ ʙʳ 

ʥʝʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʳʤʠ ʩʫʜʴʷʤʠ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʮʝʨʢʦʚʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʟʥʘʝʪ ʠ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʢ ʩʚʝʜʝʥʠʶ ʵʪʠ 

ʧʨʠʛʦʚʦʨʳ, ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʩʘʥʢʮʠʦʥʠʨʫʝʪ ʠ ʦʜʦʙʨʷʝʪ ʠʭ ï ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʵʪʠ ʚʝʱʠ 

ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳ ʠ ʠʩʪʠʥʥʳ. ɺʝʜʴ ʢʘʞʜʦʤʫ ʷʩʥʦ, ʯʪʦ ʧʦʯʪʠ ʚʝʩʴ ʟʝʤʥʦʡ ʰʘʨ ʧʦʣʦʥ 

ʜʴʷʚʦʣʴʩʢʠʭ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʡ. ʄʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʜʦʢʘʟʘʣʠ, ʯʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʷʪ ʧʦʣʝʪʳ ʧʦ 

ʚʦʟʜʫʭʫ, ʝʞʝʜʥʝʚʥʳʡ ʦʧʳʪ ʫʯʠʪ, ʯʪʦ ʜʴʷʚʦʣʳ ʧʨʠʥʠʤʘʶʪ ʦʙʨʘʟʳ ʨʘʟʥʳʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

ʉʦʞʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʜʴʷʚʦʣʘ ʩ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʫʞʝ ʜʦʢʘʟʘʥʦ ʠ ʥʝ ʪʨʝʙʫʝʪ ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʭ ʜʦʚʦʜʦʚ. ʅʘ 

ʩʭʦʜʢʘʭ ʚʝʜʴʤ ʞʘʨʷʪʩʷ ʠ ʧʦʞʠʨʘʶʪʩʷ ʙʳʢʠ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ, ʥʠʢʪʦ ʵʪʦʛʦ ʦʪʨʠʮʘʪʴ 

ʫʞʝ ʥʝ ʤʦʞʝʪ. ʅʠ ʦʜʠʥ ʟʜʨʘʚʦʤʳʩʣʷʱʠʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʦʪʨʠʮʘʪʴ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʚʝʜʴʤʳ 

ʫʙʠʚʘʶʪ ʤʘʣʳʭ ʜʝʪʝʡ, ʨʦʜʠʪʝʣʠ ʜʦʣʞʥʳ ʧʦʵʪʦʤʫ ʟʦʨʢʦ ʩʣʝʜʠʪʴ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʜʦʟʨʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʩʫʙʲʝʢʪʳ ʥʝ ʮʝʣʦʚʘʣʠ ʠʭ ʜʝʪʝʡé ʀ ʢʘʢ ʤʦʞʥʦ ʩʦʤʥʝʚʘʪʴʩʷ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʠ ʚʩʝʛʦ ʵʪʦʛʦ, 

ʢʦʛʜʘ ʚ ʦʜʥʦʤ ʣʠʰʴ ʦʢʨʫʛʝ ʠʥʢʚʠʟʠʪʦʨʘ ɹʝʨʥʘʨʜʘ ʂʦʤʦ ʝʞʝʛʦʜʥʦ ʙʝʨʝʪʩʷ ʚ ʧʣʝʥ ʩʚʳʰʝ 

1000 ʚʝʜʴʤ, ʠʟ ʢʦʠʭ ʩʚʳʰʝ ʩʦʪʥʠ ʩʞʠʛʘʝʪʩʷ?!è  

 

ʈʠʤʩʢʠʡ ʧʘʧʘ ï ʦʜʠʥ ʠʣʠ ʪʨʦʝ? 
 

Увы, в те годы даже страх перед кострами не мог препятствовать падению нравов. 

Католическую церковь поразил очередной раскол – по-древнегречески «схизма». [7] 

Церковные расколы случались и раньше. В 325 году на 1-м Никейском вселенском 

соборе осуждено было арианство – еретическое учение александрийского священника Ария, 

в 451 году Халкидонским собором – учение монофизитов. 

В V веке тридцать пять лет длилась Акакианская схизма – церковный раскол между 

Востоком и Западом, названный по имени константинопольского патриарха Акакия. К IX 

веку относится так называемая «Фотианская схизма», когда от церкви был отлучен патриарх 

Фотий. В 1054 году римский легат Гумберта и патриарх константинопольский Кируларий 

взаимно предали друг друга анафеме, положив начало разделению Христианской церкви на 

Католическую и Православную. 1378 год – началась Великая схизма Запада, когда на 

папский престол были выбраны двое пап. 

Предшествовало расколу так называемое «Авиньонское пленение пап», когда в течение 

почти семидесяти лет французский король насильно удерживал понтификов в своих 

владениях, объявив Авиньон официальной папской резиденцией. Петрарка назвал образ 

жизни авиньонского двора «вавилонским пленом», подразумевая невиданную роскошь и 

утрату Святым престолом духовных традиций. 

Лишь в 1377 Григорий XI вернулся в Рим; на этом закончилось «пленение пап», но не 

история папства в Авиньоне. После смерти Григория XI в 1378 году сначала два, а позднее – 

три претендента объявили себя папами. Каждый из них называл «истинным папой» себя, а 

конкурентов клеймил как еретиков и антихристов. 

Причиной раскола стал отвратительный характер новоизбранного папы Урбана VI: он 

был столь гневлив, неуживчив и капризен, что значительная часть кардиналов объявила его 

сумасшедшим и низложенным с папского престола. Они избрали альтернативного папу – 

Климента VII (в миру – Роберт, граф Женевский). Урбан остался в Риме, Климент стал 

править из Авиньона, который выкупил за ничтожную сумму у неаполитанской королевы 

Джоанны. Фактической ценой было признание этой недоброй и немудрой королевы 

невиновной в убийстве мужа – Андрея Венгерского. 
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ʂʦʨʦʣʝʚʘ ʅʝʘʧʦʣʷ ɼʞʦʚʘʥʥʘ ʇʝʨʚʘʷ (ʧʨʘʚʠʣʘ ʚ 1343ï1382 ʛʛ.) 
 

Эта правительница была наследницей двух древних династий – Анжуйской и Дураццо. 

Столь неблагозвучное для русского слуха название происходит от римского города Дуррес, 

который известен также под греческим названием Диррахий и итальянским Дураццо, 

расположенного на территории современной Албании примерно в тридцати километрах 

западнее Тираны. 

Дед Джованны, король Неаполитанский Роберт, прозванный Мудрым, умер в середине 

треченто. Это был достойный монарх, покровительствовавший Джотто, Боккаччо и 

Петрарке. Однако была у него слабость: остров Сицилия, который он долго и безуспешно 

пытался завоевать. 

Роберт пережил своего единственного сына, не оставившего наследника мужского 

пола. Король был стар, немощен и во многом утратил реальную власть. Вдовы его братьев 

Екатерина де Куртене и Агнесса де Перигор со своими фаворитами разоряли страну 

бесконечными увеселениями, требовавшими немало денег. К тому же от их безудержного 

темперамента страдала и репутация Неаполитанского двора, напоминавшего публичный дом. 

Старый Роберт принял решение выдать свою внучку Джованну замуж, выбрав ей в 

мужья младшего сына венгерского короля – Андрея. На тот момент и жениху, и невесте 

было по семь лет. Их торжественно обручили в 1333 году, а обвенчали – в 1343-м. Роберт 

предполагал, что Джованна с супругом будут совместно коронованы и станут вместе 

править, но Джованна была иного мнения! 

Андрей ей совсем не понравился, она посчитала мужа диким и невежественным и вовсе 

не хотела делить с ним власть. В августе 1344 года с согласия авиньонского папы Климента 

VI, номинального сюзерена Неаполя, Джованна I была коронована одна, без супруга. 

Вскоре она совершила свое первое убийство, отравив Агнессу де Перигор. Вместе с 

Екатериной де Куртене они поставили хворавшей тетушке клизму с ядом. Агнесса 

скончалась в страшных мучениях; все время пока она корчилась и звала на помощь, 

Джованна и Екатерина насильно удерживали ее в постели, не выпуская из комнаты. 

Напуганный Андрей написал своей матери, вдовствующей венгерской королеве 

Елизавете, сообщив о своем намерении бежать из Неаполя. Елизавета, не желая терять 

Неаполитанскую корону, отправилась к папе Клименту и уговорила его короновать ее сына. 

Потом она навестила Неаполь, сделав там богатые подарки дворянам, а сыну вручила 

кольцо, обладатель которого, как считалось, не может погибнуть от холодного оружия или 

яда. Недовольная всем этим Джованна решила устранить будущего супруга. Но как? Она 

была суеверна и верила в мощь амулета, поэтому кинжал или отрава исключались. 

В заговоре участвовал ее любовник, сын уже покойной Екатерины де Куртене Людовик 

Тарентский (1308–1362) и Карл Дураццо (1323–1348), муж младшей сестры королевы. 

Сентябрьской ночью 1348 года они подкараулили Андрея у дверей его супружеской спальни; 

подкупленный слуга быстро запер дверь, чтобы принц не мог скрыться в комнате. Джованна 

в это время лежала в постели и не сделала ни малейшей попытки помочь мужу, который 

пытался защищаться и звал на помощь. После довольно долгой борьбы убийцы повалили его 

на пол и задушили шелковым шнурком, так как тоже верили в силу «охранного» кольца. 

Потом тело выбросили из окна, во дворе его увидели стражники и слуги, и весть быстро 

разнеслась по городу. Толпы жителей Неаполя окружили дворец с криками: «Смерть 

изменникам и королеве-блуднице». Джованна спаслась, выдав второстепенных участников 

убийства. Уже после смерти Андрея Джованна родила от него сына, увезенного 

родственниками в Венгрию и там умершего в раннем детстве. 

Николо Макиавелли: çéʩʢʦʥʯʘʣʩʷ ʈʦʙʝʨʪ, ʢʦʨʦʣʴ ʅʝʘʧʦʣʠʪʘʥʩʢʠʡ, ʦʩʪʘʚʠʚ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʥʘʩʣʝʜʥʠʮ ʪʦʣʴʢʦ ʜʚʫʭ ʚʥʫʯʝʢ, ʜʦʯʝʨʝʡ ʩʚʦʝʛʦ ʩʳʥʘ ʂʘʨʣʘ, ʫʤʝʨʰʝʛʦ ʫʞʝ ʟʘʜʦʣʛʦ 

ʜʦ ʪʦʛʦ. ʇʝʨʝʜ ʩʤʝʨʪʴʶ ʦʥ ʨʘʩʧʦʨʷʜʠʣʩʷ, ʯʪʦ ʧʨʝʩʪʦʣ ʫʥʘʩʣʝʜʫʝʪ ʩʪʘʨʰʘʷ ʚʥʫʯʢʘ, 
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ɼʞʦʚʘʥʥʘ, ʩ ʪʝʤ ʯʪʦʙʳ ʦʥʘ ʚʳʰʣʘ ʟʘʤʫʞ ʟʘ ʝʛʦ ʧʣʝʤʷʥʥʠʢʘ, ʚʝʥʛʝʨʩʢʦʛʦ ʢʦʨʦʣʷ ɸʥʜʨʝʷ. ʉ 

ʵʪʠʤ ʩʚʦʠʤ ʩʫʧʨʫʛʦʤ ɼʞʦʚʘʥʥʘ ʧʨʦʞʠʣʘ ʥʝʜʦʣʛʦ ʠʙʦ ʚʩʢʦʨʝ ʫʤʝʨʪʚʠʣʘ ʝʛʦ ʠ ʚʳʰʣʘ ʟʘ 

ʜʨʫʛʦʛʦ ʩʚʦʝʛʦ ʨʦʜʠʯʘ, ʢʥʷʟʷ ʊʘʨʘʥʪʩʢʦʛʦ ʃʶʜʦʚʠʢʘ. ʆʜʥʘʢʦ ʢʦʨʦʣʴ ɺʝʥʛʨʠʠ ʃʶʜʦʚʠʢ, ʙʨʘʪ 

ɸʥʜʨʝʷ, ʩʪʨʝʤʷʩʴ ʦʪʦʤʩʪʠʪʴ ʟʘ ʩʤʝʨʪʴ ɸʥʜʨʝʷ, ʧʦʩʧʝʰʠʣ ʩ ʚʦʡʩʢʦʤ ʚ ʀʪʘʣʠʶ ʠ ʠʟʛʥʘʣ ʠʟ 

ʢʦʨʦʣʝʚʩʪʚʘ ɼʞʦʚʘʥʥʫ ʠ ʝʝ ʤʫʞʘè.  

Джованна вскоре вышла замуж за Людовика Тарентского, одного из убийц ее первого 

мужа. Людовик был коронован и стал королем Неаполя. Венгерский король Лайош I, брат 

Андрея, вторгся в Неаполь, желая отомстить за смерть брата. Он захватил в плен Карла 

Дураццо, предал его суду, признал виновным в убийстве Андрея и казнил его. Джованна 

также была объявлена соучастницей, но заочно, так как она вместе с мужем бежала в 

Прованс. Дальнейшим планам Лайоша помешала начавшаяся именно в этом году – 1348-м – 

страшная эпидемия чумы. 

Оба монарха согласились на беспристрастное расследование под контролем папы 

Климента. Джованна I могла сохранить свой трон только при условии невиновности в 

смерти мужа, в противном случае Неаполь должен был перейти под власть Лайоша I. 

Вердикт папы был неожиданным: Джованну признали участницей убийства, но не виновной, 

поскольку она действовала по наущению дьявола. Убийцей Андрея был назван уже 

казненный Лайошем I Карл Дураццо. Лайош вернулся во Францию, признав Джованну 

королевой Неаполя. Вскоре стала ясна причина столь мягкого приговора: Климент выкупил 

у Джованны за 30 тысяч флоринов Авиньон, место своей постоянной резиденции. А Лайош 

Венгерский получил от неаполитанской королевы 300 тысяч флоринов в качестве откупа. 

Чтобы уплатить ему эти деньги, Джованна даже была вынуждена заложить свою 

королевскую корону. 

Авторитет королевы был совершенно подорван, в разоренной стране одно за другим 

следовали восстания; бароны отказывались подчиняться верховной власти, а во дворце на 

берегу Неаполитанского залива по-прежнему царили разврат, разгул, постоянно звучала 

музыка, и лилось рекой вино, «нередко густо подмешанное кровью». 

В 1362 году умер второй муж королевы, а уже в следующем году она вышла за 

молодого и замечательно красивого, но совершенно нищего Джакомо Арагонского, который 

уже через несколько дней после брака сбежал прочь из Неаполя. За ним выслали погоню, он 

был пойман, возвращен, снова бежал и вел бродячую жизнь, пока не умер в 1375 году в 

нищете и безвестности. Брантом передает сплетню, согласно которой бедняга был убит 

своей брошенной супругой. 

В 1376 году уже стареющая Джованна в четвертый раз вышла замуж за рослого и 

здорового немецкого феодала Оттона Брауншвейгского. Так как старость была уже не за 

горами, а выживших детей у Джованны не было, она усыновила своего родственника – 

Людовика Анжуйского. 

И снова разгорелась междоусобная война! Карл Малый, герцог Дураццо, внук 

отравленной Агнессы де Перигор, в 1382 году штурмом взял Неаполь, а после долгой осады 

и королевский замок. Джованна вынуждена была сдаться. В ноябре 1381 года Карл III 

Малый был коронован как король Неаполя, а 22 мая 1382 года Джованна I была по его 

приказу задушена. Это убийство было объявлено отмщением за смерть Андрея Венгерского. 

Но мир в Неаполе так и не наступил: еще долгие годы Карл Дураццо был вынужден воевать 

с Людовиком Анжуйским. 

 

ɹʘʣʪʘʟʘʨ ʂʦʩʩʘ 
 

Среди пап и антипап встречались личности совершенно жуткие и одиозные. Один из 

них – папа Иоанн XXIII, второй папа, избранный в Пизе. Его мирское имя – Балтазар Косса. 

Он родился на острове Искья в Неаполитанском заливе, в семье, традиционно 

промышлявшей пиратством. Современный Балтазару историк Ватикана Дитрих фон Нихайм, 
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служивший в папской канцелярии, называет пиратом и самого Коссу, однако других 

подтверждений этому нет. Зато известно совершенно точно, что оба его старших брата были 

судимы за пиратство. 

Примерно лет в девятнадцать Балтазар, по настоянию матери, поступил на 

богословский факультет университета в Болонье, а по окончании обучения оказался в числе 

приближенных папы Урбана. К тому времени паранойя наместника св. Петра переросла уже 

в настоящее сумасшествие: боясь за свою власть, он обрушил на Италию волну репрессий, 

по подозрению в измене им были арестованы, преданы пыткам и казнены пятеро 

кардиналов! Известно, что Балтазар был участником этого процесса, некоторые историки 

приписывают ему самую мрачную роль – палача. 

После смерти Урбана Балтазар стал пользоваться доверием нового папы – Бонифация 

IX, который возвел бывшего пирата сначала в архидиаконы собора Святого Евстафия в 

Ватикане, а затем, в феврале 1402 года, в кардиналы. 

Биографы приписывают Балтазару Коссе самые невероятные грехи. 

Дитрих фон Нихайм: çʅʝʩʣʳʭʘʥʥʳʝ, ʥʠ ʩ ʯʝʤ ʥʝ ʩʨʘʚʥʠʤʳʝ ñʜʝʣʘò ʪʚʦʨʠʣ ʂʦʩʩʘ ʚʦ 

ʚʨʝʤʷ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʷ ʚ ʈʠʤʝ. ɿʜʝʩʴ ʙʳʣʦ ʚʩʝ: ʨʘʟʚʨʘʪ, ʢʨʦʚʦʩʤʝʰʝʥʠʝ, ʠʟʤʝʥʳ, ʥʘʩʠʣʠʷ ʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʛʥʫʩʥʳʝ ʚʠʜʳ ʛʨʝʭʘ, ʧʨʦʪʠʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʙʨʘʱʝʥ ʙʳʣ ʢʦʛʜʘ-ʪʦ ʛʥʝʚ ɹʦʞʠʡé ʊʦʣʴʢʦ ʚ 

ɹʦʣʦʥʴʝ ʂʦʩʩʝ ʫʜʘʣʦʩʴ ʩʦʚʨʘʪʠʪʴ ʙʦʣʝʝ 200 ʞʝʥʱʠʥ. ʆʥ ʧʦʝʭʘʣ ʪʫʜʘ ʧʦ ʧʦʨʫʯʝʥʠʶ ʧʘʧʳ 

ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʢʘʩʘʶʱʠʭʩʷ ʮʝʨʢʚʠ ʠ ʧʦʣʠʪʠʢʠ, ʥʦ ʥʝ ʟʘʙʳʣ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʠ 

ʩʚʦʠʭ ʣʶʙʦʚʥʳʭ ʜʝʣ. ʃʶʙʦʚʥʠʮʘʤʠ ʝʛʦ ʙʳʣʠ ʟʘʤʫʞʥʠʝ ʞʝʥʱʠʥʳ, ʚʜʦʚʳ, ʜʝʚʫʰʢʠ ʠ ʤʦʥʘʰʢʠ, 

ʞʠʚʰʠʝ ʚ ʤʦʥʘʩʪʳʨʷʭ. ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʥʠʭ ʣʶʙʠʣʠ ʝʛʦ ʠ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦ ʩʪʘʥʦʚʠʣʠʩʴ ʝʛʦ 

ʣʶʙʦʚʥʠʮʘʤʠ, ʥʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʙʳʣʠ ʛʨʫʙʦ ʠʟʥʘʩʠʣʦʚʘʥʳ ʧʨʷʤʦ ʚ ʤʦʥʘʩʪʳʨʷʭè.  

Позднее, в обвинительном заключении, составленном Констанцским собором, 

присутствовали следующие пункты: изнасилование трехсот монахинь; сексуальная связь с 

женой своего брата и монахами; растление целой семьи, состоявшей из матери, сына и трех 

сестер, причем самой старшей из них было всего двенадцать лет. Конечно, если бы все эти 

обвинения соответствовали истине, то оставалось бы только удивляться, как у Балтазара 

Коссы оставались время и силы на какие-то другие дела. А дел этих было много! Следующий 

папа Бонифаций IX решил использовать пиратские навыки Балтазара, поручив ему привести 

к покорности области, отпавшие от Ватикана. С задачей бывший пират справился блестяще, 

хотя и крайне жестоко: хронисты упоминают о пытках и казнях тысяч невинных людей. 

Болонья, Перуджа и Ассизи, формально вернувшиеся под управление Ватикана, фактически 

оказались в безраздельной власти папского легата кардинала Коссы. Это позволило ему 

сколотить огромное состояние, он не брезговал для этого ничем: позднейшие обвинения 

говорят о торговле епископскими кафедрами, индульгенциями и даже отлучениями. 

С богатым и властным кардиналом вынужден был считаться и новый римский папа 

Иннокентий VII, сменивший умершего Бонифация IX. А вот пришедший за ним Григорий 

XII, хоть и был избран при деятельном участии Балтазара, решил поубавить прыть 

зарвавшегося пирата-кардинала; он лишил Коссу сана и прав легата, а затем и вовсе предал 

анафеме. 

В ответ Косса предпринял контрмеры: он объявил себя правителем областей, где был 

легатом, и созвал дружественных ему кардиналов в Пизу, на церковный собор, целью 

которого было низложение обоих уже действующих пап – авиньонского и римского, и 

избрание вместо них нового. Не зная, чем кончится затея, он отвел свою кандидатуру и 

настоял на избрании кардинала Петра Филарга, славившегося праведной жизнью, под 

именем Александра V. Так в католическом мире стало сразу три папы, причем формально 

все трое были избраны законно, и естественно, что все они не преминули предать друг друга 

анафеме. 

Александр V правил всего несколько месяцев, а затем внезапно умер. Само собой, 

преемником его стал Балтазар Косса, принявший имя Иоанн XXIII. 

Леонардо Бруни из Ареццо, писатель, историк и секретарь Иоанна XXIII: çʄʦʥʩʝʥʴʦʨ 
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ʂʦʩʩʘ ï ʯʝʣʦʚʝʢ, ʧʨʝʢʨʘʩʥʦ ʨʘʟʙʠʨʘʶʱʠʡʩʷ ʚ ʩʠʶʤʠʥʫʪʥʳʭ ʟʝʤʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤʘʭ, ʥʦ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʛʣʫʭʦʡ ʢ ʜʝʣʘʤ ʜʫʭʦʚʥʳʤè.  

Четыре года он правил подвластной ему частью католического мира, но, конечно, 

когда-нибудь все это не могло не кончиться. В мае 1415 года совет кардиналов сверг папу 

Иоанна XXIII и заключил его в крепость Хаузен неподалеку от Мангейма. Косса попытался 

бежать, но был схвачен и отправлен в Гейдельберг. Констанцский собор предъявил бывшему 

папе обвинение из 74 пунктов, некоторые из которых даже не разглашались, настолько они 

были ужасны. В их числе было и отравление его предшественника – пизанского папы 

Александра V. Свергнутому антипапе грозила смертная казнь. Но одно лишь смущало его 

судей: Балтазар Косса не только был несметно богат, но и сумел припрятать денежки так, 

чтобы никто их не нашел. Схизма прекратилась в 1418 году, когда XVI Вселенский собор в 

Констанце официально низложил всех трех пап и избрал четвертого – Мартина V, который 

вернулся в Рим и стал наводить там относительный порядок. Конечно, не все его конкуренты 

с этим смирились: двор в Авиньоне существовал еще десяток лет, не признаваемый никем. 

В январе 1418 новый легитимный папа Мартин V пожелал увидеться со злодеем 

Балтасаром Коссой. Посредником выступил именитый банкир – Джованни де Бичи, 

родоначальник династии Медичи, из бумаг которого следует, что за свободу Коссы было 

уплачено 35 тысяч гульденов. В июне 1419-го Косса прибыл во Флоренцию и склонился к 

ногам Мартина V, он принес покаяние и заверил нового наместника св. Петра, что 

добровольно отрекается от сана и просит о снисхождении. Мартин V милостиво вернул ему 

не только свободу, но и сан кардинала. Косса прожил еще несколько месяцев, умер во 

Флоренции и удостоился торжественных похорон. Над могилой возвели величественный 

саркофаг работы Донателло. 

Стефано Инфессура: çɺ ʣʝʪʦ ʛʦʩʧʦʜʥʝ 1420, 28 ʩʝʥʪʷʙʨʷ, ʚ ʩʫʙʙʦʪʫ ʚ ʈʠʤ ʧʨʠʙʳʣ ʧʘʧʘ 

ʄʘʨʪʠʥ. ʆʥ ʧʨʦʰʝʣ ʯʝʨʝʟ ʇʦʨʪʘ ʇʦʧʦʣʦ ʠ ʚʩʶ ʥʦʯʴ ʧʨʦʙʳʣ ʫ ʉʘʥʪʘ ʄʘʨʠʘ ʜʝʣʴ ʇʦʧʦʣʦ; 

ʚ ʚʦʩʢʨʝʩʝʥʴʝ ʫʪʨʦʤ ʦʥ ʥʘʧʨʘʚʠʣʩʷ ʚʦ ʜʚʦʨʝʮ ʩʚ. ʇʝʪʨʘ ʧʦʜ ʙʘʣʜʘʭʠʥʦʤ ʯʝʨʝʟ ʢʚʘʨʪʘʣ 

ʂʦʣʦʥʥʘ. ʆʪ ʚʩʝʭ ʢʚʘʨʪʘʣʦʚ ʛʦʨʦʜʘ ʚʳʩʪʫʧʠʣʠ ʨʠʤʩʢʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʝ; ʧʘʧʝ ʙʳʣʘ ʦʢʘʟʘʥʘ 

ʚʝʣʠʯʘʡʰʘʷ ʯʝʩʪʴ. ʇʨʝʬʝʢʪʳ, ʜʨʫʛʠʝ ʚʣʘʩʪʠ ʠ ʤʥʦʛʦ ʨʠʤʩʢʠʭ ʛʨʘʞʜʘʥ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 

ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʚʝʯʝʨʦʚ ʭʦʜʠʣʠ ʧʦ ʛʦʨʦʜʫ ʩ ʟʘʞʞʝʥʥʳʤʠ ʬʘʢʝʣʘʤʠ ʚ ʨʫʢʘʭ ʠ ʚʦʩʢʣʠʮʘʣʠ: çɼʘ 

ʟʜʨʘʚʩʪʚʫʝʪ ʧʘʧʘ ʄʘʨʪʠʥ! ɼʘ ʟʜʨʘʚʩʪʚʫʝʪ ʧʘʧʘ ʄʘʨʪʠʥ!è  

ʇʦ ʧʨʠʙʳʪʠʠ ʚ ʛʦʨʦʜ ʧʘʧʘ ʄʘʨʪʠʥ ʨʝʰʠʣ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʩʪʨʦʛʠʡ ʧʦʨʷʜʦʢ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʈʠʤ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʦʜʠʯʘʣ ʠ ʧʦʣʦʥ ʙʳʣ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʦʚ. ɻʣʘʚʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʦʥ ʚʳʩʪʫʧʠʣ ʧʨʦʪʠʚ ʪʝʭ, ʢʪʦ 

ʛʨʘʙʠʣ ʟʘ ʩʪʝʥʘʤʠ ʈʠʤʘ, ʠ ʧʨʦʪʠʚ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʦʚ, ʛʨʘʙʠʚʰʠʭ ʙʝʜʥʳʭ ʧʘʣʦʤʥʠʢʦʚ, ʧʨʠʭʦʜʠʚʰʠʭ 

ʚ ʈʠʤ ʟʘ ʦʪʧʫʱʝʥʠʝʤ ʛʨʝʭʦʚ. ʇʘʧʘ ʫʟʥʘʣ, ʯʪʦ ʨʘʟʙʦʠ ʠ ʛʨʘʙʝʞʠ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʠ ʥʘ ʄʦʥʪʝ 

ʜʝʣʣʘ ɻʚʘʨʜʠʘ ʠ ʚ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʜʨʫʛʠʭ ʤʝʩʪʘʭ. ɽʛʦ ʩʚʷʪʝʡʰʝʩʪʚʦ ʪʦʪʯʘʩ ʞʝ ʧʨʠʥʷʣ ʤʝʨʳè.  

Увы, Мартину лишь частично удалось восстановить авторитет папства. Преемники 

Мартина, последующие папы слишком часто вели себя так, что вызывали у христиан не 

уважение, а ненависть и презрение. За деньги они даровали прощение убийцам и ворам, 

руководствуясь правилом: «Господь не хочет смерти грешника, но хочет, дабы он жил и 

платил». 

 

 

... 

ʊɸʂʉʓ ʉɺʗʑɽʅʅʆʁ ɸʇʆʉʊʆʃʀʏɽʉʂʆʁ ʇɽʅʀʊɽʅʎʀɸʈʀʀ  

(ʚʳʜʝʨʞʢʘ)  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʦʯʝʪʘʣ ʙʨʘʢʦʤ ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʚ ʥʝʜʦʟʚʦʣʝʥʥʦʡ 

ʩʪʝʧʝʥʠ ʨʦʜʩʪʚʘ ʠ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣ ʙʦʛʦʩʣʫʞʝʥʠʝ ʚ ʠʭ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʠ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʪʘʡʥʦ ʟʘʥʠʤʘʣʩʷ ʨʦʩʪʦʚʱʠʯʝʩʪʚʦʤ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʥʘʧʠʩʘʣ ʣʦʞʥʳʝ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʢʠʝ ʛʨʘʤʦʪʳ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʪʝʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʳʣʠ ʩʚʠʜʝʪʝʣʷʤʠ ʚ ʪʘʢʠʭ ʧʦʜʣʦʞʥʳʭ ʛʨʘʤʦʪʘʭ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʚ ʮʝʨʢʚʠ ʧʦʟʥʘʣ (ʧʣʦʪʩʢʠ) ʞʝʥʱʠʥʫ ʠ ʩʦʚʝʨʰʠʣ ʜʨʫʛʦʝ 
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ʥʝʧʦʪʨʝʙʩʪʚʦ: 6  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʦʯʝʪʘʣ ʙʨʘʢʦʤ ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʣʠʮ, ʥʝ ʠʤʝʚʰʠʭ 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʠʭʦʜʩʢʦʛʦ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʪʘʡʥʦ ʩʦʯʝʪʘʣ ʙʨʘʢʦʤ ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʣʠʮ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣ ʚ ʪʘʡʥʳʭ ʙʨʘʢʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷʭ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʩʦʞʠʪʝʣʴʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩ ʞʝʥʱʠʥʦʡ ʥʝʟʘʢʦʥʥʦ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʠʨʷʥʠʥʘ ʧʦ ʧʦʚʦʜʫ ʪʦʛʦ ʞʝ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʠʨʷʥʠʥʘ, ʚʟʷʚʰʝʛʦ ʩʚʷʱʝʥʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʠʟ ʩʚʷʪʦʛʦ ʤʝʩʪʘ: 7  

ʆʪʧʫʱʝʥʠʝ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ ʧʣʦʪʩʢʠ ʧʦʟʥʘʣ ʤʘʪʴ, ʩʝʩʪʨʫ ʠʣʠ ʜʨʫʛʫʶ ʢʨʦʚʥʫʶ 

ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʮʫ, ʠʣʠ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʠʮʫ, ʠʣʠ ʢʨʝʩʪʥʫʶ ʤʘʪʴ: 5  

ʉʫʤʤʳ ʰʪʨʘʬʦʚ ʫʢʘʟʘʥʳ ʚ ʛʨʦʩʩʘʭ. ɻʨʦʩʩ ï ʦʯʝʥʴ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʘʷ ʩ XIII ʚʝʢʘ ʚ 

ɽʚʨʦʧʝ ʩʝʨʝʙʨʷʥʘʷ ʤʦʥʝʪʘ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʘ. ɺ ʥʘʯʘʣʝ XIV ʚʝʢʘ ʛʨʦʩʩ ʨʘʚʝʥ ʙʳʣ 1/10 

ʟʦʣʦʪʦʛʦ ʛʫʣʴʜʝʥʘ ʠʣʠ ʜʫʢʘʪʘ.  

  

Пренебрегая обетом безбрачия, одни плодили незаконнорожденных отпрысков, другие 

предпочитали хорошеньких мальчиков. Имели незаконных детей папа Пий II, и папа 

Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и папа Павел II. Папа Климент VII сам был незаконным 

сыном Джулиано Медичи. 

Кардиналы открыто поддерживали отношения с куртизанками, соблазняли замужних 

женщин. Так, кардинал Алидозио, пользовавшийся особым благоволением папы Юлия II, 

похитил жену почтенного и родовитого флорентийца и увез ее в Болонью, где был тогда 

папским легатом. Кардинал Биббиена, друг папы-гуманиста Льва X, имел постоянную 

любовницу. По распространенной версии, некоторые из куртизанок даже удостаивались 

чести быть изображенными на стенных росписях Ватикана. Так, Рафаэль, живописуя Парнас, 

оставил там портрет знаменитой гетеры по прозвищу Империя. 

При Юлии II в Ватикане часто происходил бой быков. Папа Лев X был страстным 

охотником и очень любил маскарады, игры и придворных шутов. Бой быков и борьба 

обнаженных борцов нередко устраивались им во дворе Ватикана. Считалось вполне 

обычным, что папы, кардиналы и высшее духовенство принимали участие в этих 

увеселениях. 

ʂʘʨʜʠʥʘʣ ɹʝʨʥʘʨʜʦ ɼʦʚʠʟʠ (1470–1520), более известный как ʢʘʨʜʠʥʘʣ ɹʠʙʙʠʝʥʘ 

(по названию города, в котором он родился), был автором не только многочисленных 

проповедей и духовных сочинений, но и написал весьма популярную комедию «Каландро». 

Он входил в число приближенных папы Льва X, в миру – Джованни Медичи, поддерживал 

его в 1494 году, когда Джованни был изгнан, затем добивался для него папского престола. В 

1518 году он отправился послом во Францию и безмерно полюбил эту страну. Его 

чрезмерные восторги даже стали причиной охлаждения отношений между ним и папой 

Львом, патриотом Италии. В 1520 году, за год до папы, Биббиена умер, скорее всего, от яда. 

Биббиена всегда покровительствовал художникам, особенно Рафаэлю, с которым был 

знаком с юношеских лет. Великий живописец создал для кардинала множество картин и 

эротические фрески его ванной комнаты в Ватикане: кардинал не был поборником 

целомудрия. 

Премьера «Каландро» состоялась в 1507 году. Декорации к постановке писались 

Рафаэлем. Лев X стоял в дверях зала и благословлял зрителей, в числе которых были очень 

знатные особы. 

Сюжет пьесы был достаточно фриволен: крестьянин Каландро (его образ заимствован у 

Боккаччо) пытается выследить свою неверную жену Фульвию и сам влюбляется в ее 

любовника Лидио, переодетого в женское платье. 

Комедия сразу стала очень популярной, ей подражали такие признанные мастера, как 

Ариосто и Макиавелли, а спустя 200 лет Стефано Бенедетто Палавичини даже использовал 

ее в качестве либретто для своей оперы. 
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Но если Лев X был в целом любим народом и его развлечения носили хоть и 

фривольный, но безобидный характер, то были среди римских пап и те, которых ненавидели. 

Например, Сикст IV. После его смерти народ устроил настоящую расправу, сжег дворцы его 

племянников, не пощадив даже деревьев в великолепных садах. Толпа спалила замок, 

который первосвященник воздвиг для себя на деньги паломников, и разграбила склады с 

провиантом. В своей «Повести о горьком времени» Баттиста Мантовано пишет, что 

«продажность при нем превосходила всякое обыкновение, и предметом торговли стало все, 

начиная с кардинальского звания и кончая мельчайшими дозволениями». 

Из дневников секретаря Сената Стефано Инфессуры – о папе Сиксте IV: çʕʪʦʪ ʧʘʧʘ 

ʙʳʣ ʚʨʘʛʦʤ ʚʩʝʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠ ʯʝʩʪʥʳʭ ʣʶʜʝʡ; ʧʦ ʜʫʰʝ ʝʤʫ ʙʳʣʠ ʪʦʣʴʢʦ ʜʫʨʥʳʝ. ʇʦ ʵʪʦʤʫ 

ʧʦʚʦʜʫ (ʪʦ ʝʩʪʴ ʥʘ ʩʤʝʨʪʴ ʧʘʧʳ. ï ʄ.ɹ.) ʙʳʣʦ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʦ, ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦ ʪʦʣʴʢʦ ʢʝʤ, ʤʥʦʛʦ 

ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʡ, ʚʨʦʜʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ: çʇʨʝʣʶʙʦʜʝʠ, ʩʚʦʜʥʠʢʠ, ʙʣʫʜʥʠʮʳ ʠ 

ʜʦʥʦʩʯʠʢʠ,/ʉʪʝʢʘʡʪʝʩʴ ʚ ʈʠʤ ʩʢʦʨʝʡ, ʟʜʝʩʴ ʚʳ ʙʫʜʝʪʝ ʙʦʛʘʪʳ!è ʠʣʠ: çɻʫʙʠʪʝʣʴ ʛʦʨʦʜʘ, 

ʥʝʙʝʩ ʧʦʟʦʨ, ʥʘʩʠʣʴʥʠʢ / ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ, ʧʨʝʣʶʙʦʜʝʡ ʠ ʚʦʨ!è ʠʣʠ: çʈʘʜʫʡʩʷ, ʧʦʢʦʡʥʳʡ ʅʝʨʦʥ, ʚ 

ʟʣʦʜʝʡʩʪʚʝ/ ʧʨʝʚʟʦʰʝʣ ʪʝʙʷ ʉʠʢʩʪ, ʚʩʝ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ / ʠ ʧʦʨʦʢʠ ʟʘʢʣʶʯʘʣ ʦʥ ʚ ʩʝʙʝ ʦʜʥʦʤ!è.  

Были и другие стишки: çʉʠʢʩʪ, ʙʝʩʯʝʩʪʠʝ, ʛʦʣʦʜ, ʨʘʟʨʫʭʫ, ʨʘʩʮʚʝʪ ʣʠʭʦʠʤʩʪʚʘ, 

ʢʨʘʞʠ, ʛʨʘʙʝʞʠ ï ʚʩʝ, ʯʪʦ ʪʦʣʴʢʦ ʝʩʪʴ ʧʦʜʣʝʡʰʝʛʦ ʥʘ ʩʚʝʪʝ, ʈʠʤ ʧʝʨʝʥʝʩ ʧʦʜ ʪʚʦʠʤ 

ʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ. ʉʤʝʨʪʴ, ʢʘʢ ʧʨʠʟʥʘʪʝʣʝʥ ʪʝʙʝ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʈʠʤ, ʭʦʪʷ ʪʳ ʩʣʠʰʢʦʤ ʧʦʟʜʥʦ 

ʧʨʠʰʣʘ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʟʘʨʳʚʘʝʰʴ ʚʩʝ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʚ ʢʨʦʚʘʚʫʶ ʤʦʛʠʣʫ ʉʠʢʩʪʘè.  

çʉʠʢʩʪ, ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ, ʪʳ, ʧʨʝʟʠʨʘʚʰʠʡ ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʝ ʠ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ. 

ʉʤʝʨʪʝʣʴʥʳʡ ʚʨʘʛ ʤʠʨʘ, ʪʝʙʷ ʫʩʧʦʢʦʠʣʘ ʩʤʝʨʪʴ./ ʉʠʢʩʪ, ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ, ʠ ʈʠʤ, 

ʩʪʨʘʜʘʚʰʠʡ ʧʨʠ ʪʝʙʝ ʦʪ ʛʦʣʦʜʘ çʚʩʝʭ ʙʝʜʩʪʚʠʠ, ʩʢʦʨʙʝʥ ʠ ʚʦʡʥʳ, ʤʦʞʝʪ ʣʠʢʦʚʘʪʴ./ ʉʠʢʩʪ, 

ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ, ʪʳ, ʚʦʧʣʦʱʝʥʥʳʡ ʨʘʟʜʦʨ ʥʘʰʝʛʦ ʚʝʢʘ./ ʊʳ ʥʘʧʘʜʘʣ ʥʘ ʩʘʤʦʛʦ ʙʦʛʘ, ï ʠʜʠ 

ʪʝʧʝʨʴ ʤʫʪʠʪʴ ʘʜ./ ʉʠʢʩʪ, ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ, ʪʳ ï ʤʘʩʪʝʨ ʤʦʰʝʥʥʠʯʝʩʪʚʘ, ʤʦʛʫʱʝʩʪʚʦ 

ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʚʳʨʦʩʣʦ ʥʘ ʚʝʨʦʣʦʤʩʪʚʝ./ ʉʠʢʩʪ, ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ. ʇʫʩʪʴ ʚʩʝ ʨʘʩʧʫʪʥʠʢʠ, 

ʨʘʟʚʨʘʪʥʠʢʠ, ʩʚʦʜʥʠʢʠ, ʧʨʠʪʦʥʳ ʠ ʢʘʙʘʢʠ ʦʜʝʥʫʪʩʷ ʚ ʪʨʘʫʨ./ ʉʠʢʩʪ, ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʳ ʪʨʫʧ ʠ ʥʝ 

ʩʤʦʞʝʰʴ ʙʦʣʴʰʝ ʤʘʨʘʪʴ ʩʚʦʠʤʠ ʟʣʦʜʝʷʥʠʷʤʠ ʧʘʧʩʪʚʦ. / ʉʠʢʩʪ, ʪʳ ʥʘʢʦʥʝʮ ʪʨʫʧ. ʈʠʤʣʷʥʝ, 

ʨʘʟʜʝʨʠʪʝ ʝʛʦ ʧʨʦʢʣʷʪʦʝ ʪʝʣʦ ʠ ʙʨʦʩʴʪʝ ʝʛʦ ʯʘʩʪʠ ʷʩʪʨʝʙʘʤè.  

çʂ ʯʝʤʫ ʵʪʠ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʭʦʨʦʥʳ? ɺʝʜʴ ʜʝʣʦ ʠʜʝʪ ʦ ʉʠʢʩʪʝ, ʥʘʜʦ ʤʦʣʠʪʴʩʷ 

ʧʨʝʠʩʧʦʜʥʝʡ./ ɺʩʶ ʩʚʦʶ ʞʠʟʥʴ ʦʥ ʩʤʝʷʣʩʷ ʥʘʜ ʥʝʙʦʤ ʠ, ʫʤʠʨʘʷ, ʧʦʨʦʯʠʣ ʠ ʦʪʨʠʮʘʣ 

ʙʦʞʝʩʪʚʦ./ ʊʳ ʫʤʝʨ, ʉʠʢʩʪ, ʜʘ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʢʣʷʪʘ ʪʚʦʷ ʧʘʤʷʪʴ ʙʦʛʦʤ ʠ ʣʶʜʴʤʠ./ ʊʝʙʷ ʥʘʜʦ 

ʙʳʣʦ ʟʘʜʫʰʠʪʴ ʝʱʝ ʚʦ ʯʨʝʚʝ ʤʘʪʝʨʠè.  

Эти язвительные стишки назывались паскино, или паскинадами (отсюда слово – 

пасквиль). Их наклеивали на мраморный цоколь античной статуи без рук и без ног, 

найденной у мастерской портного Паскино. Обломок был приставлен к стене мастерской, а 

после смерти этого портного перенесен к углу дворца Орсини. К тому времени статую тоже 

стали называть Паскино. Вскоре на мраморном постаменте стали появляться листки с 

политическими эпиграммами, главным образом против пап, получившие название 

«паскинад». Их авторы, за редким исключением, предпочитали оставаться анонимными. 

Впрочем, находились и те, что не скрывали свои имена, например – Пьетро Аретино. 

 

ʇʴʝʪʨʦ ɸʨʝʪʠʥʦ 
 

Этот талантливый человек писал в самых разных жанрах: сочинял пьесы, драмы и даже 

философские труды, но тем не менее слава его была скандальной, а репутация ужасной. 

Причиной были его язвительные сонеты, в которых он не щадил даже самых знатных, даже 

римских пап. Своим злым языком он делал себе карьеру. 

ɸʨʝʪʠʥʦ – это не фамилия, это прозвище по месту рождения, городку Ареццо. Пьетро 

был сыном сапожника и, судя по всему, внебрачным. Затем он учился в Перуджи, 

понабравшись там кое-каких знаний, но не избавившись от дурных манер и простонародного 

выговора. 
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Из Перуджи он перебрался в 1516 году в Рим, пристроившись в дом самого богатого из 

римских банкиров, Агостино Киджи. Аретино нельзя было отнести к интеллектуалам: 

образование он получил более чем среднее, латынь знал весьма приблизительно, греческого 

не знал совсем. Поначалу приближенные Киджи смотрели на нового пришельца свысока, но 

Аретино не любил оставаться в тени. Чрезвычайно наглый, находчивый и остроумный, он 

протискивался вперед настойчиво и энергично, сумев внушить страх даже лицам, 

обладавшим значительной властью. Если его пробовали осадить, он отвечал насмешкой, 

эпиграммой, вынося на свет нечто такое, о чем все говорили втихомолку, но о чем не 

решались сказать громко. 

Внимание папы Льва X (Джованни Медичи) привлекла сатира «Завещание слона», 

написанная на смерть его любимого белого слона, содержавшегося в зверинце Ватикана. 

Аретино высмеял кардиналов и епископов, но сумел вызвать не гнев, а напротив – милость 

понтифика. В это же время он заручился покровительством еще одного члена семейства 

Медичи – кардинала Джулио. 

Аретино часто в своих остротах переходил дозволенные границы. Но перед угрозой 

силы он смирялся. В 1529 году он отозвался не очень почтительно о Федериго Гонзага в 

присутствии мантуанского посла. Посол велел ему сказать, что если так будет продолжаться, 

то Аретино не спасется от него и в раю. Аретино извинился. Извинился он и в другом случае, 

когда по поводу его нападок на придворных Федериго тот просил передать ему, что он велит 

дать ему несколько ударов кинжалом в самом центре Риальто. Английский посланник не 

стал дожидаться извинений и велел подстеречь Аретино и избить палками. Эрколе д’Эсте 

тоже подсылал к нему убийц, но те не дождались главной жертвы и ушли, ранив одного из 

многочисленных любовников Аретино, которых он называл «ганимедами» в честь 

мифического виночерпия и наложника древнегреческого бога Зевса. После того как Лев X 

умер, новый папа Адриан VI решил расправиться со злоязычным сатириком, и тот вынужден 

был бежать – но ненадолго: не прошло и года, как Адриан умер, а его преемником стал друг 

и покровитель Аретино кардинал Джулио Медичи, взошедший на святейший престол под 

именем Климента VII. 

Поэт снова вернулся в Рим, но практически сразу же оказался замешанным в страшном 

скандале, связанном с публикацией сборника порнографических гравюр. 

Эти гравюры изображали разнообразные способы соития мужчины и женщин. 

Скандальный сборник вошел в историю под разными названиями: «Позы Аретино», 

«Шестнадцать поз», «Любовные позы», «Похотливые сонеты», «Развратные сонеты», 

«Сладострастные сонеты». 

Изначальным автором этих «поз» называют Джулио Романо – талантливого и 

знаменитого ученика Рафаэля. По одной версии, Романо нарисовал непристойные фрески по 

заказу герцога мантуанского Фредерико II для дворца Палаццо дель Те в Мантуе, по другой, 

более шокирующей, он поссорился с папой Климентом VII, так как тот недоплатил ему 

гонорар за какую-то работу, и в отместку расписал зал Константина в Ватикане вместо 

заказанных фресок на божественные сюжеты – порнографическими сценами. Случился 

скандал, росписи были уничтожены, но их успел перекопировать гравер Маркантонио 

Раймонди, другой ученик Рафаэля, и создал по этим сюжетам серию гравюр. Пьетро 

Аретино, увидев то ли фрески Романо, то ли гравюры, сочинил к каждой из них по 

непристойному сонету. 

Образец сонета: 

ʄ: ʀʥʪʝʨʝʩʥʦ ʚʩʝ-ʪʘʢʠ ʟʥʘʪʴ, ʢʫʜʘ ɺʳ  

ʉʦʙʠʨʘʝʪʝʩʴ ʢʨʝʧʢʫʶ ʚʩʪʘʚʠʪʴ ʧʨʦʙʢʫ?  

ɾ: ʅʝʫʞʝʣʠ? ɸ ʝʩʣʠ, ʧʦʣʦʞʠʤ, ʚ ʧʦʧʢʫ ï  

ʈʘʟʚʝ ʪʳ ʦʪʢʘʞʝʰʴʩʷ ʦʪ ʪʘʢʦʡ ʟʘʙʘʚʳ?  

ʄ: ʆ, ʄʘʜʦʥʥʘ! ɿʜʝʩʴ ʚʩʝ-ʪʘʢʠ ɺʳ ʥʝ ʧʨʘʚʳ,  

ʗ ʩʢʦʨʝʡ ʙʳ ʚʳʙʨʘʣ ʠʥʫʶ ʪʨʦʧʢʫ,  
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ʍʦʪʴ ʥʘ ʥʝʡ ʠ ʯʫʚʩʪʚʫʶ ʩʝʙʷ ʨʦʙʢʦ, ï  

ʅʦ ʤʦʥʘʭʦʚ ʩʣʠʰʢʦʤ ʧʨʝʟʨʝʥʥʳ ʥʨʘʚʳ.  

ɺʧʨʦʯʝʤ, ʨʘʟ ɺʳ ʩʢʣʦʥʥʳ ʪʘʢʠʤ ʤʘʢʘʨʦʤ  

ʅʘʩ ʧʨʠʥʷʪʴ ï ʢʘʢ ʛʨʘʥʜʳ, ʪʦ ʢʘʢ ʭʦʪʠʪʝ  

ʇʦʩʪʫʧʘʡʪʝ, ʛʣʘʚʥʦʝ ï ʩ ʜʦʣʞʥʳʤ ʞʘʨʦʤ.  

ʋʭʚʘʪʠʪʝ ʩʚʝʯʢʫ ʠ ʧʦʤʝʩʪʠʪʝ  

ɺ ɺʘʰ ʯʫʣʘʥʯʠʢ. ʂʘʧʘʶʱʠʤ ʥʘʛʘʨʦʤ  

ʆʙʞʠʛʘʷʩʴ, ʪʴʤʫ ʝʛʦ ʦʩʚʝʪʠʪʝ.  

ʇʦʛʣʷʜʠʪʝ, ʤʠʣʘʷ, ʷ ʫʞ ʷʨʳʤ  

ʇʦʣʳʭʘʶ ʧʣʘʤʝʥʝʤ ʦʪ ʦʜʥʦʡ ʨʘʩʢʘʯʢʠ ï  

ʅʝ ʩʛʦʨʶ ʣʠ ʷ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʩʢʘʯʢʝ? [8] 

Издание Маркантонио получило большую известность, но вызвало гнев Ватикана. В 

1524 году гравер был арестован, а все копии его книги – сожжены. Автора оригиналов – 

Джулио Романо, имевшего богатых покровителей, папский гнев минул. 

Джорджо Вазари: çʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ɼʞʫʣʠʦ ʈʦʤʘʥʦ ʧʦʨʫʯʠʣ ʄʘʨʢʘʥʪʦʥʠʦ ʚʳʨʝʟʘʪʴ ʧʦ 

ʝʛʦ ʨʠʩʫʥʢʘʤ ʥʘ ʜʚʘʜʮʘʪʠ ʣʠʩʪʘʭ ʚʩʝ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ, ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʠ ʧʦʟʳ, ʚ ʢʘʢʠʭ 

ʨʘʟʚʨʘʪʥʳʝ ʤʫʞʯʠʥʳ ʩʧʷʪ ʩ ʞʝʥʱʠʥʘʤʠ, ʠ, ʯʪʦ ʭʫʞʝ ʚʩʝʛʦ, ʤʝʩʩʝʨ ʇʴʝʪʨʦ ɸʨʝʪʠʥʦ 

ʥʘʧʠʩʘʣ ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ ʥʝʧʨʠʣʠʯʥʳʡ ʩʦʥʝʪ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʷ ʫʞ ʠ ʥʝ ʟʥʘʶ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ 

ʧʨʦʪʠʚʥʝʝ: ʚʠʜ ʣʠ ʨʠʩʫʥʢʦʚ ɼʞʫʣʠʦ ʜʣʷ ʛʣʘʟʘ ʠʣʠ ʩʣʦʚʘ ɸʨʝʪʠʥʦ ʜʣʷ ʩʣʫʭʘ. ʇʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ 

ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʩʪʨʦʛʦ ʦʩʫʞʜʝʥʦ ʧʘʧʦʡ ʂʣʠʤʝʥʪʦʤ, ʠ, ʝʩʣʠ ʙʳ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʦ ʙʳʣʦ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʦ, 

ɼʞʫʣʠʦ ʫʞʝ ʥʝ ʫʝʭʘʣ ʚ ʄʘʥʪʫʶ, ʦʥ ʟʘʩʣʫʞʠʣ ʙʳ ʩʫʨʦʚʦʝ ʥʘʢʘʟʘʥʠʝ ʦʪ ʨʘʟʛʥʝʚʘʥʥʦʛʦ ʧʘʧʳ. 

(é) ɸ ʪʘʢ ʢʘʢ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʵʪʠʭ ʨʠʩʫʥʢʦʚ ʙʳʣʠ ʥʘʡʜʝʥʳ ʚ ʤʝʩʪʘʭ, ʛʜʝ ʵʪʦ ʤʝʥʴʰʝ ʚʩʝʛʦ 

ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʦʞʠʜʘʪʴ, ʦʥʠ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʙʳʣʠ ʟʘʧʨʝʱʝʥʳ, ʥʦ ʠ ʩʘʤ ʄʘʨʢʘʥʪʦʥʠʦ ʙʳʣ ʩʭʚʘʯʝʥ ʠ 

ʟʘʢʣʶʯʝʥ ʚ ʪʶʨʴʤʫ, ʠ ʧʣʦʭʦ ʙʳ ʝʤʫ ʧʨʠʰʣʦʩʴ, ʝʩʣʠ ʙʳ ʢʘʨʜʠʥʘʣ ʄʝʜʠʯʠ ʠ ɹʘʯʯʦ ɹʘʥʜʠʥʝʣʣʠ, 

ʥʘʭʦʜʠʚʰʠʝʩʷ ʚ ʈʠʤʝ ʥʘ ʩʣʫʞʙʝ ʫ ʧʘʧʳ, ʝʛʦ ʥʝ ʚʳʨʫʯʠʣʠ. (é) ʜʘ ʠ ʚ ʩʘʤʦʤ ʜʝʣʝ ʥʝ ʩʣʝʜʦʚʘʣʦ 

ʙʳ, ʢʘʢ ʵʪʦ, ʦʜʥʘʢʦ, ʯʘʩʪʦ ʜʝʣʘʝʪʩʷ, ʟʣʦʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʙʦʞʴʠʤ ʜʘʨʦʤ ʥʘ ʧʦʟʦʨ ʚʩʝʤʫ ʤʠʨʫ ʚ 

ʜʝʣʘʭ ʦʤʝʨʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʚʦ ʚʩʝʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭè.  

В 1527 году было осуществлено второе издание гравюр, теперь уже вкупе с сонетами 

Пьетро Аретино. По приказу папы и этот тираж был снова уничтожен. Раймонди избежал 

нового заключения чудом. От этих двух первых изданий сохранились лишь отдельные 

листы. В 1550 году в Венеции было выпущено третье издание – очень плохо сделанное с 

грубо исполненными гравюрами, от него дошло 15 из 16 поз. Четвертое издание «Поз» было 

осуществлено в конце века Агостино Карраччи, дошедшее до нас полностью, хотя и редкое. 

Этот издатель дал звучные имена каждой паре любовников: Марс и Венера, Антоний и 

Клеопатра, – и снабдил их соответствующими атрибутами, в то время как в первоначальном 

варианте любовники были простыми людьми, занимающимися сексом в обычных 

интерьерах того времени. Описавший гравюры Аретино упомянул имена двух женщин – 

Анжелы Грека и Беатриче де Бонис; обе они были его современницами, известными 

куртизанками. 

Ныне наиболее распространен тираж 1798 года, отпечатанный в Париже. 

Брантом: çɿʥʘʚʘʣ ʷ ʧʨʠʥʮʘ, ʧʦʩʪʫʧʠʚʰʝʛʦ ʝʱʝ ʦʩʪʨʦʫʤʥʝʝ: ʦʥ ʧʨʠʦʙʨʝʣ ʫ ʶʚʝʣʠʨʘ 

ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʡ ʢʫʙʦʢ ʧʦʟʦʣʦʯʝʥʥʦʛʦ ʩʝʨʝʙʨʘ ʪʦʥʯʘʡʰʝʡ ʨʘʙʦʪʳ, ʠʩʪʠʥʥʳʡ ʰʝʜʝʚʨ 

ʶʚʝʣʠʨʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʜʦʩʝʣʝ ʥʝʚʠʜʘʥʥʳʡ: ʚ ʥʠʞʥʝʡ ʯʘʩʪʠ ʵʪʦʛʦ ʢʫʙʢʘ ʚʝʩʴʤʘ ʠʟʷʱʥʦ ʠ 

ʧʨʠʭʦʪʣʠʚʦ ʙʳʣʠ ʚʳʨʝʟʘʥʳ ʬʠʛʫʨʢʠ ʤʫʞʯʠʥ ʠ ʞʝʥʱʠʥ ʚ ʧʦʟʘʭ ɸʨʝʪʠʥʦ, ʘ ʥʘʚʝʨʭʫ ʩʪʦʣʴ ʞʝ 

ʤʘʩʪʝʨʩʢʠ ʠʟʦʙʨʘʞʘʣʠʩʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʦʠʪʠʷ ʟʚʝʨʝʡ; ʪʘʤ-ʪʦ ʠ ʫʚʠʜʘʣ ʷ ʚʧʝʨʚʳʝ 

(ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ ʤʥʝ ʯʘʩʪʝʥʴʢʦ ʜʦʚʦʜʠʣʦʩʴ ʣʶʙʦʚʘʪʴʩʷ ʩʠʤ ʢʫʙʢʦʤ ʠ ʜʘʞʝ, ʥʝ ʙʝʟ ʩʤʝʭʘ, ʧʠʪʴ 

ʠʟ ʥʝʛʦ) ʩʣʫʯʢʫ ʣʴʚʘ ʩʦ ʣʴʚʠʮʝʶ, ʚʦʚʩʝ ʥʝ ʧʦʭʦʞʫʶ ʥʘ ʩʧʘʨʠʚʘʥʠʝ ʚʩʝʭ ʧʨʦʯʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ; 

ʢʪʦ ʩʠʝ ʚʠʜʝʣ, ʪʦʪ ʟʥʘʝʪ, ʘ ʢʪʦ ʥʝ ʚʠʜʝʣ, ʪʦʤʫ ʠ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʥʝ ʙʝʨʫʩʴ. ʂʫʙʦʢ ʵʪʦʪ ʩʪʦʷʣ ʫ 

ʧʨʠʥʮʘ ʚ ʩʪʦʣʦʚʦʡ ʥʘ ʧʦʯʝʪʥʦʤ ʤʝʩʪʝ, ʠʙʦ, ʢʘʢ ʷ ʫʞʝ ʛʦʚʦʨʠʣ, ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ ʥʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦʡ 

ʢʨʘʩʦʪʦʶ ʠ ʨʦʩʢʦʰʴʶ ʦʪʜʝʣʢʠ ʯʪʦ ʚʥʫʪʨʠ, ʯʪʦ ʩʥʘʨʫʞʠ ʠ ʨʘʜʦʚʘʣ ʛʣʘʟ.  

ʂʦʛʜʘ ʧʨʠʥʮ ʫʩʪʨʘʠʚʘʣ ʧʠʨ ʜʣʷ ʧʨʠʜʚʦʨʥʳʭ ʜʘʤ ʠ ʜʝʚʠʮ, ʘ ʪʘʢʦʝ ʩʣʫʯʘʣʦʩʴ ʯʘʩʪʦ, ʪʦ 
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ʧʦ ʝʛʦ ʧʨʠʢʘʟʫ ʚʠʥʦʯʝʨʧʠʠ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʟʘʙʳʚʘʣʠ ʧʦʜʥʝʩʪʠ ʠʤ ʚʠʥʘ ʚ ʵʪʦʤ ʢʫʙʢʝ; ʠ ʪʝ, ʯʪʦ 

ʝʱʝ ʥʝ ʚʠʜʘʣʠ ʝʛʦ, ʧʨʠʭʦʜʠʣʠ ʚ ʚʝʣʠʢʦʝ ʠʟʫʤʣʝʥʠʝ ʠ, ʚʟʷʚ ʢʫʙʦʢ ʚ ʨʫʢʠ ʠʣʠ ʫʞʝ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, 

ʧʨʷʤʦ-ʪʘʢʠ ʪʝʨʷʣʠ ʜʘʨ ʨʝʯʠ; ʜʨʫʛʠʝ ʢʨʘʩʥʝʣʠ, ʥʝ ʟʥʘʷ, ʢʫʜʘ ʜʝʚʘʪʴʩʷ ʦʪ ʩʤʫʱʝʥʠʷ, ʪʨʝʪʴʠ 

ʰʝʧʪʘʣʠ ʩʦʩʝʜʢʘʤ: ñʏʪʦ ʞʝ ʪʫʪ ʪʘʢʦʝ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʦ? ʇʦ ʤʦʝʤʫ ʨʘʟʫʤʝʥʠʶ, ʵʪʦ ʤʝʨʟʦʩʪʴ 

ʠʟ ʤʝʨʟʦʩʪʝʡ. ɼʘ ʣʫʯʰʝ ʫʤʝʨʝʪʴ ʦʪ ʞʘʞʜʳ, ʥʝʞʝʣʠ ʧʠʪʴ ʠʟ ʵʜʘʢʦʡ ʧʦʩʫʜʠʥʳ!ò ʆʜʥʘʢʦ ʞʝ 

ʠʤ ʧʨʠʭʦʜʠʣʦʩʴ ʣʠʙʦ ʧʠʪʴ ʠʟ ʦʧʠʩʘʥʥʦʛʦ ʢʫʙʢʘ, ʣʠʙʦ ʪʦʤʠʪʴʩʷ ʞʘʞʜʦʶ, ʚʦʪ ʧʦʯʝʤʫ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʜʘʤʳ ʧʠʣʠ ʠʟ ʥʝʛʦ ʩ ʟʘʢʨʳʪʳʤʠ ʛʣʘʟʘʤʠ, ʥʫ ʘ ʜʨʫʛʠʝ ʠ ʵʪʠʤ ʩʝʙʷ ʥʝ ʫʪʨʫʞʜʘʣʠ. 

ʊʝ ʜʘʤʳ ʠʣʠ ʜʝʚʠʮʳ, ʢʪʦ ʟʥʘʣ ʪʦʣʢ ʚ ʩʝʤ ʨʝʤʝʩʣʝ, ʧʦʩʤʝʠʚʘʣʠʩʴ ʚʪʠʭʦʤʦʣʢʫ, ʧʨʦʯʠʝ ʞʝ 

ʩʛʦʨʘʣʠ ʩʦ ʩʪʳʜʘ.  

ʅʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʚʠʜʝʣʠ ʠ ʦʪʯʝʛʦ ʩʤʝʶʪʩʷ, ʜʘʤʳ ʦʪʚʝʯʘʣʠ, ʯʪʦ ʚʠʜʝʣʠ ʨʝʟʴʙʫ ʥʘ 

ʢʫʙʢʝ ʠ ʪʝʧʝʨʴ ʥʠ ʟʘ ʢʘʢʠʝ ʩʦʢʨʦʚʠʱʘ ʚ ʤʠʨʝ ʥʝ ʩʦʛʣʘʩʷʪʩʷ ʧʠʪʴ ʠʟ ʥʝʛʦ. ɼʨʫʛʠʝ ʞʝ 

ʛʦʚʦʨʠʣʠ: ñʇʦ ʤʦʝʤʫ ʨʘʟʫʤʝʥʠʶ, ʟʜʝʩʴ ʥʝʪ ʥʠʯʝʛʦ ʭʫʜʦʛʦ, ʣʶʙʦʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝʤ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʥʝ ʛʨʝʰʥʦò; ʪʨʝʪʴʠ ʟʘʢʣʶʯʘʣʠ: ñɼʦʙʨʦʝ ʚʠʥʦ ʠ ʚ ʪʘʢʦʤ ʢʫʙʢʝ ʜʦʙʨʦʝò. ʊʘʢʠʝ 

ʫʚʝʨʷʣʠ, ʙʫʜʪʦ ʠʤ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ, ʠʟ ʯʝʛʦ ʧʠʪʴ, ʣʠʰʴ ʙʳ ʫʪʦʣʠʪʴ ʞʘʞʜʫ. ʅʝʢʦʪʦʨʳʭ ʜʘʤ 

ʫʧʨʝʢʘʣʠ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʥʝ ʟʘʢʨʳʚʘʶʪ ʛʣʘʟʘ, ʢʦʛʜʘ ʧʴʶʪ ʠʟ ʥʝʛʦ; ʆʪʚʝʪ ʙʳʣ ʪʘʢʦʚ: ʠʤ, 

ʤʦʣ, ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʚʦʦʯʠʶ ʫʙʝʜʠʪʴʩʷ, ʯʪʦ ʧʦʜʘʣʠ ʠʤʝʥʥʦ ʚʠʥʦ, ʘ ʥʝ ʷʜ ʠʣʠ ʢʘʢʦʝ-ʥʠʙʫʜʴ 

ʩʥʘʜʦʙʴʝ. ʋ ʪʘʢʠʭ ʚʳʩʧʨʘʰʠʚʘʣʠ, ʦʪ ʯʝʛʦ ʦʥʠ ʧʦʣʫʯʘʶʪ ʙʦʣʴʰʝʝ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʝ ï ʦʪ ʪʦʛʦ, 

ʯʪʦ ʧʴʶʪ, ʠʣʠ ʦʪ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʚʠʜʷʪ; ʜʘʤʳ ʦʪʚʝʯʘʣʠ: ñʆʪ ʚʩʝʛʦò. ʆʜʥʠ ʚʦʩʢʣʠʮʘʣʠ: ñɺʦʪ 

ʯʫʜʠʱʘ!ò ɼʨʫʛʠʝ: ñʅʫ ʠ ʰʫʪʢʠ!ò ʊʨʝʪʴʠ: ñɸʭ, ʢʘʢʠʝ ʧʨʝʣʝʩʪʥʳʝ ʬʠʛʫʨʢʠ!ò ʏʝʪʚʝʨʪʳʝ: 

ñʆʭ ʠ ʪʦʯʥʳʝ ʞʝ ʟʝʨʢʘʣʘ!ò ʇʷʪʳʝ: ñʋʞ ʚʝʨʥʦ, ʶʚʝʣʠʨ ʧʦʟʘʙʘʚʠʣʩʷ ʚʚʦʣʶ, ʚʳʜʝʣʳʚʘʷ 

ʵʜʘʢʠʭ ʫʨʦʜʮʝʚ!ò ʅʘ ʯʪʦ ʰʝʩʪʳʝ ʜʦʙʘʚʣʷʣʠ: ñɸ ʚʳ, ʤʦʥʩʝʥʴʸʨ, ʟʘʙʘʚʣʷʝʪʝʩʴ ʝʱʝ ʙʦʣʝʝ, 

ʢʫʧʠʚ ʩʝʡ ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʡ ʩʦʩʫʜ!ò ʀʥʦʛʜʘ ʩʧʨʘʰʠʚʘʣʠ ʫ ʜʘʤ, ʥʝ ʟʫʜʠʪ ʣʠ ʫ ʥʠʭ ʚʥʫʪʨʠ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ 

ʧʴʶʪ ʠʟ ʢʫʙʢʘ; ʪʝ ʦʪʚʝʯʘʣʠ, ʯʪʦ ʥʝ ʪʘʢʦʡ ʙʝʟʜʝʣʠʮʝ ʨʘʟʙʫʜʠʪʴ ʚ ʥʠʭ ʣʶʙʦʚʥʳʡ ʟʫʜ; 

ʫ ʜʨʫʛʠʭ ʜʦʧʳʪʳʚʘʣʠʩʴ, ʥʝ ʨʘʟʦʛʨʝʣʦ ʣʠ ʠʭ ʩʚʝʨʭ ʤʝʨʳ ʚʠʥʦ ʠʟ ʪʘʢʦʛʦ ʢʫʙʢʘ, ʟʘʩʪʘʚʠʚ 

ʧʦʟʘʙʳʪʴ ʦ ʟʠʤʥʝʡ ʩʪʫʞʝ; ʥʘ ʵʪʦ ʩʣʝʜʦʚʘʣ ʦʪʚʝʪ, ʯʪʦ, ʥʘʧʨʦʪʠʚ, ʚʠʥʦ ʠʭ ʦʩʚʝʞʠʣʦ. 

ʆʩʚʝʜʦʤʣʷʣʠʩʴ ʪʘʢʞʝ, ʢʘʢʠʝ ʠʟ ʵʪʠʭ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ ʜʘʤʳ ʞʝʣʘʣʠ ʙʳ ʠʤʝʪʴ ʫ ʩʝʙʷ ʚ 

ʧʦʩʪʝʣʠ; ʪʝ ʚʦʟʨʘʞʘʣʠ, ʯʪʦ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʧʝʨʝʥʝʩʪʠ ʠʭ ʩ ʢʫʙʢʘ ʚ ʜʨʫʛʦʝ ʤʝʩʪʦ. ʂʦʨʦʯʝ 

ʩʢʘʟʘʪʴ, ʢʫʙʦʢ ʵʪʦʪ ʚʳʟʳʚʘʣ ʚʝʣʠʢʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʰʫʪʦʢ, ʧʨʠʙʘʫʪʦʢ ʠ ʦʩʪʨʦʪ, ʢʦʠʤʠ 

ʧʝʨʝʙʨʘʩʳʚʘʣʠʩʴ ʟʘ ʩʪʦʣʦʤ ʢʘʚʘʣʝʨʳ ʠ ʜʘʤʳ, ʟʘʙʘʚʣʷʷ ʩʝʙʷ ʠ ʜʨʫʛʠʭ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʤʝʥʷ, 

ʙʳʚʰʝʛʦ ʩʝʡ ʧʦʪʝʭʝ ʩʚʠʜʝʪʝʣʝʤ; ʥʦ ʩʘʤʦʝ ʟʘʙʘʚʥʦʝ, ʥʘ ʤʦʡ ʚʟʛʣʷʜ, ʟʨʝʣʠʱʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʣʠ 

ʥʝʚʠʥʥʳʝ ʜʝʚʠʮʳ ʣʠʙʦ ʧʨʠʪʚʦʨʷʚʰʠʝʩʷ ʪʘʢʦʚʳʤʠ ʠ ʚʧʝʨʚʳʝ ʧʦʧʘʚʰʠʝ ʩʶʜʘ ʜʘʤʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ 

ʩʠʜʝʣʠ ʩ ʧʦʩʪʥʦʡ ʤʠʥʦʶ ʠ ʢʠʩʣʦʡ ʫʩʤʝʰʢʦʶ, ʩʪʨʦʷ ʠʟ ʩʝʙʷ ʩʚʷʪʦʰ, ʢʘʢ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʞʝʥʱʠʥʘʤ. ɿʘʤʝʪʴʪʝ ʩʝʙʝ, ʯʪʦ, ʜʘʞʝ ʫʤʠʨʘʡ ʦʥʠ ʦʪ ʞʘʞʜʳ, ʩʣʫʛʠ ʥʝ 

ʦʩʤʝʣʠʣʠʩʴ ʙʳ ʧʦʜʘʪʴ ʠʤ ʚʠʥʘ ʚ ʜʨʫʛʦʤ ʢʫʙʢʝ ʠʣʠ ʙʦʢʘʣʝ. ʀ ʧʫʩʪʴ ʢʘʢʠʝ-ʪʦ ʠʟ ʥʠʭ ʢʣʷʣʠʩʴ ʠ 

ʙʦʞʠʣʠʩʴ, ʯʪʦ ʥʦʛʠ ʠʭ ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʥʘ ʪʘʢʠʭ ʧʠʨʘʭ, ʦʜʥʘʢʦ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʦʥʠ ʷʚʣʷʣʠʩʴ ʚʥʦʚʴ 

ʠ ʚʥʦʚʴ, ʠʙʦ ʧʨʠʥʮ ʙʳʣ ʚʝʩʝʣʳʤ ʠ ʱʝʜʨʳʤ ʭʦʟʷʠʥʦʤ. ɹʳʣʠ ʪʘʢʠʝ ʜʘʤʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʦʪʚʝʪ ʥʘ 

ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝ ʦʪʚʝʯʘʣʠ: ñʗ ʧʨʠʜʫ, ʥʦ ʩ ʫʩʣʦʚʠʝʤ, ʯʪʦ ʤʝʥʷ ʥʝ ʧʨʠʥʫʜʷʪ ʧʠʪʴ ʠʟ ʪʦʛʦ ʢʫʙʢʘò, 

ʦʜʥʘʢʦ ʟʘ ʩʪʦʣʦʤ ʥʝ ʚʳʧʫʩʢʘʣʠ ʝʛʦ ʠʟ ʨʫʢ. ʀ ʥʘʢʦʥʝʮ, ʚʩʝ ʜʘʤʳ ʧʨʠʚʳʢʣʠ ʠ ʩʪʘʣʠ ʧʠʪʴ ʠʟ 

ʥʝʛʦ ʙʝʟ ʤʘʣʝʡʰʝʛʦ ʩʪʝʩʥʝʥʠʷ; ʥʘʜʦ ʜʫʤʘʪʴ, ʦʥʠ ʧʝʨʝʧʨʦʙʦʚʘʣʠ ʠ ʧʫʩʪʠʣʠ ʚ ʜʝʣʦ ʚʩʝ, ʥʘ ʥʝʤ 

ʫʚʠʜʝʥʥʦʝ, ʚ ʩʚʦʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʚ ʩʚʦʝʤ ʤʝʩʪʝè.  

Сопроводительные сонеты принесли неприятности и Аретино. Поэт вынужден был 

покинуть Рим, где слишком многие были готовы свести с ним счеты. И если раньше 

недоброжелатели вынуждены были смиряться, помня о его дружбе с папой Климентом, то 

теперь, воспользовавшись его опалой, к нему даже подослали наемных убийц, тяжело 

ранивших сатирика. Аретино спасся, бежав в земли знаменитого кондотьера ɼʞʦʚʘʥʥʠ 

ʜʝʣʣʝ ɹʘʥʜʝ ʅʝʨʝ ʄʝʜʠʯʠ. Больше в Рим он не вернулся, проведя последние годы жизни в 

Венеции, где писал пасквили на ее врагов. Он подружился с Тицианом, заводил себе 

любовниц и любовников и устраивал в своем саду оргии. По легенде, смерть Аретино стала 

следствием услышанной им на пиру непристойной остроты – разразившись хохотом, 

Аретино якобы упал и размозжил себе череп. 

На оргиях в саду Аретино собирались знаменитые венецианские куртизанки. Этот 
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промысел был чрезвычайно распространен в Италии эпохи Возрождения. В Риме в конце 

кватроченто насчитывалось 6800 проституток, в Венеции в начале чинквеченто – 

одиннадцать тысяч. Бывали времена, когда институт куртизанок приходилось специально 

поощрять, поскольку уж слишком распространялся «гнусный грех», то есть содомия. В связи 

с этим проституткам запрещалось одеваться в мужскую одежду и делать себе мужские 

прически. Сохранились целые трактаты, посвященные искусству продажной любви, в 

которых говорится, чем славились венецианки, в чем заключалась неодолимая сила генуэзок 

и каковы были достоинства испанок. До нас дошли мемуары некоторых известных 

куртизанок, из которых можно узнать, что публичные женщины часто были весьма 

образованными и умными особами. Своим ремеслом они начинали заниматься лет в 

двенадцать, а заканчивали, будучи уже за сорок. Постаревшие проститутки занимались 

также физиогномикой, хиромантией, врачеванием и изготовлением лечебных и любовных 

средств. 

Частенько их привозили из Германии, так как итальянцы ценили светлые волосы 

немок. Те итальянки, которых природа обделила этим богатством, специально окрашивали и 

высветляли свои локоны, способом довольно простым, хоть и длительным по времени: 

волосы смачивали раствором крепкой щелочи (например, водой, настоянной на золе, лучше 

всего из березовых дров), а затем равномерно распределив по полям большой шляпы без 

тульи, сушили на ярком солнце. 

Многие из куртизанок были прекрасными музыкантшами и поэтессами. 

 

ɺʝʨʦʥʠʢʘ ʌʨʘʥʢʦ 
 

Самой знаменитой из них на сегодняшний день является Вероника Франко, жившая во 

второй половине XVI века – чинквеченто. 

Вероника сама была дочерью куртизанки и считалась cortigiana onesta, «достойной 

куртизанкой», принадлежащей к самой высшей категории представительниц этой профессии. 

Она была включена в «Il Catalogo di tutte le principale et piщ honorate cortigiane di Venezia» – 

перечень всех основных и наиболее уважаемых куртизанок Венеции и согласно этому 

перечню жила на Кампо-Санта-Мария-Формоса вместе с матерью. Готовя дочь в жрицы 

любви, мать постаралась дать ей хорошее образование, не хуже чем у трех ее братьев. 

В юности Вероника вышла замуж за какого-то доктора, но семейная жизнь не 

привлекла молодую женщину, и она вскоре развелась с мужем, вернув себе приданое. 

Разводу не помешала даже ее беременность. Всего от разных отцов у нее родилось шестеро 

детей, трое из которых умерли в младенчестве. 

Пока Вероника была молода, жизнь ее складывалась счастливо: богатые любовники, в 

числе которых был даже французский король, достаток, роскошь, интересное, 

интеллектуальное окружение: она была участницей литературного салона сенатора 

Доменико Веньера. Вероника славилась красотой и умом, она писала стихи и вызывала 

всеобщее восхищение. 

Но в 1575 году в Венеции разразилась эпидемия чумы. Испуганная Вероника покинула 

город, а когда вернулась, то нашла свой дом разграбленным. К тому же на ее плечи легла 

забота об осиротевших племянниках. 

Ну а тут свалилась новая беда: Веронику обвинили в ведьмовстве. Клеветником стал 

Ридольфо Ваннителли, учитель ее сына, долго и безнадежно добивавшийся взаимности 

знаменитой куртизанки. Сохранились документы суда, из которых видно, что Вероника 

сумела защитить себя в суде и сделала это блестяще. Клеветнику она отомстила, обвинив его 

в воровстве. 

Но репутация ее была повреждена, молодость миновала и с этого момента ее карьера 

пошла на спад. Вероника была вынуждена переселиться в менее престижный квартал и, по 

некоторым сведениям, стала очень религиозной. Свою литературную деятельность она 
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прекратила. Умерла она в возрасте 45 лет от тяжелой болезни. 
ʇʆʉʃɸʅʀɽ V. 
ʆʪ ɺʝʨʦʥʠʢʠ ʌʨʘʥʢʦ ʢ ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦʤʫ ʤʫʞʯʠʥʝ 

çʊʘʢ ʷʚʥʘ ʜʦʙʣʝʩʪʴ ʚ ɺʘʩ, ʠ ʷʨʢʘ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴ,  

ɸ ʢʨʘʩʥʦʨʝʯʴʝ ʩʪʦʣʴ ʥʝʠʩʪʦʚʦ ʩʠʣʴʥʦ,  

ʏʪʦ ʩʝʨʜʮʝ ɺʳ ʩʧʘʩʣʠ ʠʟ ʯʫʞʜʦʡ ʩʝʪʠ,  
ʀ ʪʦʣʴʢʦ ɺʘʤʠ ʣʠʰʴ ʦʥʦ ʪʝʧʝʨʴ ʧʦʣʥʦ,  

ʀ ʙʠʪʴʩʷ ʭʦʯʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʨʷʜʦʤ ʩ ɺʘʰʝʡ ʛʨʫʜʴʶ  

ʀ ʞʠʪʴ ʣʠʰʴ ʪʘʢ, ʢʘʢ ɺʘʤʠ ʨʝʰʝʥʦ.  
ɹʦʛʦʪʚʦʨʠʣʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʥʳʥʝ ʯʪʫ ʙʝʩʧʫʪʴʝʤé  

ʅʦ ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʠʱʫ ʷ ʙʨʝʥʥʦʡ ʢʨʘʩʦʪʳ,  

ʂʘʟʥʶʩʴ, ʯʪʦ ʥʘʩʣʘʞʜʘʣʘʩʴ ʝʝ ʩʫʪʴʶ.  
ʇʦʟʦʨ ʤʥʝ, ʧʦʣʶʙʠʚʰʝʡ ʧʦʣʥʦʛʦ ʪʱʝʪʳ,  

ʂʦʛʜʘ ʥʘʦʙʦʨʦʪ, ʣʶʙʠʪʴ ɺʘʩ ʥʘʜʦ ʙʳʣʦ,  

ɺʝʜʴ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴʥʳ, ʤʫʜʨʳ ɺʳ ʠ ʯʠʩʪʳ.  

ʇʝʩʯʠʥʦʢ ʤʝʥʴʰʝ ʚʦʣʥʘʤʠ ʥʘʤʳʣʦ,  
ʏʝʤ ʩʣʝʟ ʦʙ ʵʪʦʤ ʠʟʣʠʣʘ ʟʘ ʨʘʟ:  

ʆ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʷʭ, ʣʶʙʷ ʪʱʝʪʫ ï ʟʘʙʳʣʘé  

ɺ ʦʰʠʙʢʝ ʵʪʦʡ ʷ, ʚʟʜʳʭʘʷ, ʩʦʟʥʘʣʘʩʴ,  
ʉʝʡʯʘʩ ʞʝ ʢʣʷʪʚʦʡ ʥʝʧʨʝʣʦʞʥʦʡ ʦʙʝʱʘʶ,  

ʏʪʦ ʦʞʠʜʘʝʪ ʢʨʘʩʦʪʫ ʪʝʧʝʨʴ ʦʪʢʘʟ.  

ʆʪ ɺʘʰʠʭ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚ ʪʦʤʣʶʩʴ, ʠʟʥʝʤʦʛʘʷ,  

ʉʪʫʯʠʪʩʷ ʩʝʨʜʮʝ, ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʚ ʩʝʪʠ,  
ʄʝʥʷ ʥʝ ʜʝʨʞʠʪ ʂʫʧʠʜʦʥʘ ʚʦʣʷ ʟʣʘʷ ï  

ʆʪʥʳʥʝ ï ʨʘʟʫʤ, ʪʳ ʦʜʠʥ ʤʝʥʷ ʚʝʜʠè! [9] 

 

 

ʊʫʣʣʠʷ ʜôɸʨʘʛʦʥʘ 
 

Туллия д’Арагона, старшая современница Вероники Франко, также была дочерью 

куртизанки. В отличие от матери, которая считалась знаменитой красавицей, Туллия 

красивой вовсе не была. Тогда ценились женщины дородные, с пышными формами и 

мягкими чертами лица. Туллия же была высокой, худощавой, с большими тонкими губами и 

крючкообразным носом. Зато она была очень умной (сейчас ее бы назвали вундеркиндом), 

остроумной, обладала прекрасным голосом и отлично играла на лютне. Покровительствовал 

девочке кардинал Луиджи д’Арагона, архиепископ Палермо, который, возможно, был ее 

отцом. 

Туллия жила то в Венеции, то в Сиене, то в Болонье, то в Риме, то в Ферраре – она 

вообще любила путешествовать. Туллия занялась древнейшей профессией лет в 

восемнадцать и довольно быстро, благодаря своему уму, оказалась в элите. 

В двадцать один год она пленила Филиппо Строцци, флорентийского банкира. Этот 

довольно грубый человек был «славен» тем, что унижал, оскорблял и довел до ранней 

смерти влюбившуюся в него красавицу-куртизанку, поэтессу Камиллу Пизана. Тем не менее 

он влюбился в Туллию настолько, что стал делиться с ней государственными секретами, что 

вызвало скандал и банкира срочно отозвали домой во Флоренцию, где Козимо Медичи 

приказал его убить. 

Любовниками Туллии были люди весьма выдающиеся. Эмилио Орсини основал даже 

«Общество Туллии», состоявшее из шести кавалеров, поклявшихся защищать ее доброе имя. 

Венецианский поэт Бернардо Тассо, феррарские поэты Джироламо Муцио и Эрколе 

Бентиволио посвящали ей стихи. Во Флоренции она пользовалась расположением Козимо 

Медичи и его жены – Элеоноры Толедской. Благодаря их ходатайству, Туллия получила 

право не соблюдать запрет куртизанкам носить драгоценности и шелковые платья, получив 

статус «поэтессы». В эти годы она написала неоплатонические «Диалоги о бесконечности 
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любви» (1547) и еще много стихов и поэм. 

Казалось бы, все складывалось отлично, но свойственная Туллии тяга к перемене мест 

взяла свое: в тридцать восемь лет она перебралась в Рим, где прожила еще восемь лет. Об 

этом последнем периоде ее жизни известно мало. Последняя ее поэма о странствиях юноши 

Джиаррино, обращенного в рабство и совершившего путешествие по Европе, Азии, Африке, 

Чистилищу и Аду, была опубликована посмертно. 

Туллия скончалась в 1556 году, похоронена в церкви Сант-Агостино, рядом с матерью 

и дочерью. 
ʂ ʇʴʝʪʨʦ ʄʘʥʝʣʣʠ, ʤʦʣʦʜʦʤʫ ʬʣʦʨʝʥʪʠʡʮʫ ʠ ʧʦʵʪʫ 

çɺʘʩ ʠ ʤʝʥʷ ʧʨʠʨʦʜʘ (ʠʣʴ ʉʦʟʜʘʪʝʣʴ) ʩʦʪʚʦʨʠʣʠ  

ʇʦ ʤʝʨʢʝ ʩʭʦʜʥʦʡ, ʦʯʝʥʴ ʩʪʘʨʦʡ; ʠ ʤʘʪʝʨʠʷ ʦʜʥʘ.  
ʊʘʢ ʚ ʯʝʤ ʧʨʠʯʠʥʘ, ʯʪʦ ʤʥʝ ʛʦʨʜʦʩʪʴ ʩ ʯʝʩʪʴʶ ʥʝ ʜʘʥʘ,  

ʀ ʤʳʩʣʠʪʴ ʜʘʨ ï ʢʦʣʴ ɺʘʩ, ʄʘʥʝʣʣʠ, ʠʤʠ ʥʘʜʝʣʠʣʠ?  

ɼʫʭʦʚʥʦ ʷ ʚʝʩʴʤʘ ʧʨʦʩʪʘ, ɺʳ ʢʘʢ-ʪʦ ʛʦʚʦʨʠʣʠ,  
ʅʘ ʣʶʜʷʭ ʥʝ ʦʩʤʝʣʶʩʴ ʧʝʪʴ, ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʩʤʫʱʝʥʘ,  

ɺʳ ʟʥʘʝʪʝ ï ʦʪʚʘʛʘ ʚʦ ʤʥʝ ʩʪʨʘʭʦʤ ʩʦʞʞʝʥʘ,  

ɺʝʜʴ ʥʠʢʦʛʜʘ ʤʥʝ ʩ ɺʘʰʠʤ ʥʝ ʩʨʘʚʥʷʪʴʩʷ ʩʪʠʣʝʤ?  

ʅʝʪ, ʇʴʝʪʨʦ, ʪʦʯʥʦ ʟʥʘʶ, ʥʝ ʩʫʤʝʝʪʝ ʧʦʚʝʨʠʪʴ:  
ʗ ʚ ʪʦʯʥʦʩʪʠ ʢʘʢ ɺʳ ʪʨʫʞʫʩʴ, ʯʪʦʙ ʢ ʥʝʙʝʩʘʤ ʚʟʣʝʪʝʪ  ɹ 

ɼʫʰʦʡ; ʘ ʠʤʝʥʝʤ ï ʚʥʠʟʫ ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʩʣʘʚʳ ʚʝʯʥʦʡ.  

ʀ ʢʦʣʴ ʩʫʜʴʙʘ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʟʣʦʡ ï ʤʝʯʪʘʥʠʡ ʥʝ ʨʘʟʚʝʝʪ,  
ʊʦ ʧʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʥʘʩʪʫʧʠʪ ʯʘʩ ʧʦʢʠʥʫʪʴ ʪʝʣʘ ʢʣʝʪʴ,  

ʋʚʠʞʫ ʫʪʦʣʝʥʴʝ ʩʚʦʝʡ ʞʘʞʜʳ ʚʝʢʦʚʝʯʥʦʡè. [10] 

 

 

ɻʘʩʧʘʨʘ ʉʪʘʤʧʘ 
 

По некоторым предположениям, куртизанкой была и Гаспара Стампа – самая известная 

итальянская поэтесса того времени, прожившая всего лишь чуть больше тридцати лет. Но 

скорее всего, она не принадлежала к когорте «жрицей любви», а занималась пением и 

музицированием. Современники восхищались ее игрой на лютне и нежным сильным 

голосом. 

Родилась она в Падуе в семье ювелира. Отец ее умер, когда Гаспаре исполнилось всего 

лишь восемь лет, и ее мать с тремя детьми – двумя девочками и сыном – вернулась в свой 

родной город – Венецию и постаралась дать детям хорошее образование. Девочки учились 

пению и музыке и вскоре стали пользоваться успехом, их приглашали на частные концерты. 

Гаспара исполняла стихи Петрарки, а также песенки собственного сочинения. 

Самые большие надежды семья возлагала на брата Гаспары, который учился в 

университете Падуи и писал стихи, получившие одобрение знаменитых литераторов. Его 

безвременная смерть стала для семьи тяжелым ударом, Гаспара даже подумывала уйти в 

монастырь. Прожив за его стенами несколько месяцев, она вернулась к мирской жизни, 

снова занявшись музыкой. Замуж она не выходила, но часто заводила романы, более или 

менее длительные. Страстная влюбленность в графа Коллатино ди Коллальто, длившаяся 

несколько лет, до самой ее смерти, стала для Гаспары мукой и одновременно источником 

вдохновения. Их отношения были разорваны в 1551 году: граф охладел к прекрасной 

лютнистке и женился на другой. Однако сама Гаспара продолжала любить его! 

Стараясь забыть своего возлюбленного, Гаспара создала целый цикл стихов, 

впоследствии сделавших ее знаменитой. Она так и не сумела вернуть душевный покой и 

умерла, возможно покончила с собой, в возрасте тридцати одного года. Ее сестра Касандра, 

восхищавшаяся талантами сестры, посмертно издала сборник ее сонетов и мадригалов, 

который двести лет спустя был переиздан одним из потомков жестокого графа Коллальто. 
çʅʝʨʝʜʢʦ ʛʦʩʧʦʜʠʥʘ ʤʦʝʛʦ  
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ʗ ʩʨʘʚʥʠʚʘʶ ʩ ʥʝʙʦʤ ʜʥʷ ʠ ʥʦʯʠ,  

ɻʜʝ ʩʦʣʥʮʝ ï ʣʠʢ ʝʛʦ, ʘ ʟʚʝʟʜʳ ï ʦʯʠ,  

ɻʜʝ ʚ ʚʳʩʦʪʝ ʚʝʱʘʝʪ ʙʦʞʝʩʪʚʦ  
ɼʝʣʠʡʩʢʦʝ, ʛʜʝ ʩʪʨʘʰʝʥ ʛʥʝʚ ʝʛʦ,  

ʉʪʨʘʰʥʝʡ, ʯʝʤ ʛʨʦʤ, ʠ ʛʨʘʜ, ʠ ʩʥʝʛ, ʠ ʧʨʦʯʠʡ  

ʋʢʦʨ ʥʝʙʝʩ, ʦ ʥʝʪ, ʤʦʡ ʩʪʨʘʭ ʞʝʩʪʦʯʝ,  
ʅʦ ʥʝʙʦ ʧʦʩʣʝ ʙʫʨʠ ʥʝ ʤʝʨʪʚʦ!  

ɺʝʩʥʫ ʪʦʨʦʧʠʪ ʟʝʣʝʥʴ ʣʫʛʦʚʘʷ  

ɺ ʤʦʝʡ ʜʫʰʝ, ʢʦʛʜʘ, ʣʫʯʦʤ ʜʨʘʟʥʷ,  

ʈʦʩʪʢʘʤ ʚʝʣʠʪ ʧʨʦʙʠʪʴʩʷ ʦʥ ʥʘʨʫʞʫ,  
ʅʦ ʚʥʦʚʴ ʟʠʤʘ ʚʩʝʣʷʝʪ ʚ ʩʝʨʜʮʝ ʩʪʫʞʫ,  

ʂʦʛʜʘ ʛʨʦʟʠʪ ʧʦʢʠʥʫʪʴ ʦʥ ʤʝʥʷ,  

ʃʠʩʪʚʫ ʥʘʜʝʞʜ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʦʙʨʳʚʘʷè . [11] 

 

 

ʂʦʥʜʦʪʴʝʨʳ 
 

Как можно легко догадаться, в условиях, когда в стране и в мире не было никакого 

единства, между итальянскими городами не прекращались междоусобные войны. Партия 

гвельфов выступала за ограничение власти императора Священной Римской империи в 

Италии и усиление влияния папы римского. Гибеллины, напротив, были приверженцами 

императора. 

Города заключали договора («кондотты» – по-итальянски) с военачальниками, 

набиравшими отряды солдат (это слово произошло от «сольдо» – названия мелкой монеты, 

которыми выплачивалось жалованье). Такие «полевые командиры» назывались 

кондотьерами. Им было все равно за кого воевать, лишь бы платили. Часто они переходили 

от одной воюющей партии к другой и сражались со своими вчерашними нанимателями. 

Случалось, что кондотьеры захватывали власть в городах и основывали династии: Сфорца, 

Малатеста, дела Скала… Но чаще они погибали во цвете лет, становясь героями легенд. Их 

наемные шайки носили звучные наименования: «Белый отряд», «Великая компания», «Отряд 

святого Георгия»… Они внушали современникам ужас и восхищение: с одной стороны, 

наемники отличались поистине звериной жестокостью, с другой – они являлись 

олицетворением силы и некоторой стабильности, так как пользовались реальной властью. 

Сейчас описания «подвигов» кондотьеров внушают ужас, но люди чинквеченто 

воспринимали все это иначе. Кондотьеры для них были героями, ими восхищались, о них 

слагали песни и анекдоты, совершенно как об отечественном «Василии Ивановиче». 

Жизнь Рожера де Флор, жившего в XIII веке, послужила основой для рыцарского 

романа «Тирант Белый», упоминаемого в «Дон Кихоте». Эта книга оказалась в числе 

немногих, спасенных от «аутодафе» при разборке библиотеки безумного Ламанчского 

рыцаря. 

Гибеллин Каструччо Кастракане, погибший от сильной простуды в возрасте 44 лет, 

успел стать правителем родного города Лукки и героем многих анекдотов. К сожалению, его 

род не продлился: все его потомство погибло при завоевании Лукки гвельфами. 

Живший чуть позже доблестный правитель Вероны Кангранде дела Скала одержал 

много побед и заслужил прозвище «Большого пса» из-за своего шлема с головой собаки. Он 

умер в возрасте 38 лет, и на его надгробии была воздвигнута замечательная статуя, 

изображающая покойника улыбающимся. Современники считали причиной его смерти 

тяжелую кишечную инфекцию, но современные исследования трупа показали, что 

Кангранде был отравлен. 

В середине XIV века громкой и кровавой славой пользовалась банда немецкого 

кондотьера Вернера фон Урслингена. Ничуть не стесняясь, он написал на своем знамени: 

«Враг бога, правосудия и милосердия» и оказался вполне достоин этого девиза. Ему 
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покорились и платили дань крупные города Перуджа, Болонья, Сиена. 

Его коллега и современник англичанин Джон Хоквуд (или, как называли его итальянцы 

– Джованни Акуто от слова l’acuto, «крутой») был сыном кожевника, однако на службе у 

короля Эдуарда III получил рыцарский титул. В 1360-м он возглавил знаменитый «Белый 

отряд»: его члены не принадлежали к знатным родам, поэтому носили простые «белые» 

плащи, без гербов. Неоднократно меняя покровителей, Хоквуд и его отряд завоевали 

репутацию храбрецов и безжалостных головорезов. Страшную резню его отряд учинил в 

феврале 1377 года в Чезене, в Романье, где, возможно, простились с жизнью примерно 5000 

человек. По приказу кардинала Роберта Женевского – авиньонского антипапы Климента VII 

– «Белый отряд» ворвался в город, закрыл ворота и перебил практически всех жителей, 

включая детей. Одна из хроник гласит: «Они сожгли и вырезали весь город. Река окрасилась 

от крови». Эта резня принесла «антипапе Клименту» прозвища «мясник» и «чезенский 

палач». 

А вот репутация Хоквуда ничуть не пострадала. Напротив: итальянские города стали 

наперебой предлагать ему деньги. Он выбрал Флоренцию, предложившую ему 250 000 

флоринов в год. Этому городу он остался верен до самой смерти. 

На деньги, полученные за военную службу, Хоквуд приобрел несколько замков, в том 

числе в Тоскане, и женился на незаконнорожденной дочери миланского герцога Бернарбо 

Висконти, которая родила ему четверых детей. Хоквуд умер своей смертью и был похоронен 

с почестями. Флорентийцы считали кондотьера героем и во время его последней болезни 

пообещали ему роскошное надгробие, но клятву не сдержали, ограничившись лишь фреской 

с изображением этого памятника. Впрочем, автором фрески стал великий живописец Паолло 

Уччелло. Через тридцать два года после смерти военачальника его останки по настоянию 

Ричарда II были увезены на родину, в Англию. 

Знаменитый кондотьер Браччио Монтоне забавлялся тем, что сбрасывал людей с 

высоких башен, разбил на наковальне одного монастыря головы девятнадцати монахам, в 

Ассизи сбросил трех человек с вала, в Сполетто столкнул с моста вестника, доставившего 

ему плохие известия. Думаете, его возненавидели за все эти зверства? Вовсе нет! «Он был 

прекрасен, как бог, когда гарцевал по улицам Флоренции», – говорил один современник. 

Карьера Браччио Монтоне имела свои взлеты и падения, одно время он даже правил Римом. 

При нем город пришел в совершеннейший упадок, вокруг расплодились бандиты и воры. 

Будучи изгнанным из города, Браччио в отместку устроил наводнение, разрушив дамбы на 

Тибре. 

Стефано Инфессура: çɺ ʣʝʪʦ ʛʦʩʧʦʜʥʝ 1422, 30 ʥʦʷʙʨʷ, ʚ ʧʨʘʟʜʥʠʢ ʩʚ. ɸʥʜʨʝʷ, ʚ ʈʠʤʝ 

ʙʳʣʦ ʩʪʦʣʴ ʩʠʣʴʥʦʝ ʥʘʚʦʜʥʝʥʠʝ, ʯʪʦ ʙʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʛʦʨʦʜʘ ʙʳʣʘ ʟʘʣʠʪʘ ʚʦʜʦʡ. ʕʪʦ 

ʧʨʠʯʠʥʠʣʦ ʩʪʦʣʴ ʙʦʣʴʰʠʝ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʯʪʦ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʠʭ ʠʩʯʠʩʣʠʪʴ. ɺʠʥʘ ʣʝʞʘʣʘ ʥʘ 

ɹʨʘʯʯʠʦ ʜʘ ʄʦʥʪʦʥʝ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥ, ʧʦʣʥʳʡ ʛʥʝʚʘ ʠ ʞʝʣʘʷ ʦʪʦʤʩʪʠʪʴ ʨʠʤʣʷʥʘʤ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ 

ʧʦʪʝʨʷʣ ʛʦʩʧʦʜʩʪʚʦ ʥʘʜ ʨʠʤʩʢʠʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦʤ, ʧʦ ʩʚʦʝʤ ʦʪʲʝʟʜʝ ʠʟ ʈʠʤʘ ʨʘʟʨʫʰʠʣ 

ʤʨʘʤʦʨʥʳʝ ʜʘʤʙʳ ʫ ʇʝʜʝʣʫʧʦ; ʧʘʤʷʪʴ ʦʙ ʵʪʦʤ ʥʘʚʦʜʥʝʥʠʠ ʦʩʪʘʣʘʩʴ ʜʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʥʘ ʢʘʤʥʝ 

ʬʘʩʘʜʘ ʮʝʨʢʚʠ ʄʠʥʝʨʚʳè.  

Погиб де Монтоне в возрасте 55 лет в бою: раненым его намерено оставили задыхаться 

под упавшей на него лошадью. По настоянию ненавидевшего его папы он был похоронен в 

неосвященной земле. Лишь восемь лет спустя его племянник – кондотьер Николло 

Фортебраччио – перенес тело в храм Святого Франциска в Перудже. 

Стефано Инфессура: çɺ ʣʝʪʦ 1424, 2 ʠʶʥʷ, ʥʝʜʘʣʝʢʦ ʦʪ ɸʢʚʠʣʳ ʙʳʣ ʫʙʠʪ ʧʦʣʢʦʚʦʜʝʮ 

ɹʨʘʯʯʠʦ ʜʘ ʄʦʥʪʦʥʝ; ʧʦ ʩʣʫʯʘʶ ʫʙʠʡʩʪʚʘ ʚʨʘʛʘ ʧʘʧʳ ʚ ʈʠʤʝ ʙʳʣʦ ʙʦʣʴʰʦʝ ʪʦʨʞʝʩʪʚʦ ʩ 

ʫʚʝʩʝʣʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʦʛʥʷʤʠ ʠ ʪʘʥʮʘʤʠ. ʈʠʤʣʷʥʝ, ʩ ʬʘʢʝʣʘʤʠ ʥʘ ʣʦʰʘʜʷʭ, ʷʚʠʣʠʩʴ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʪʴ ʩʠʥʴʦʨʘ ɼʞʦʨʜʘʥʦ ʂʦʣʦʥʥʘ, ʙʨʘʪʘ ʧʘʧʳ. ʀ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ ʢʘʢ ʩʦ ʚʩʝʤʠ ʚʨʘʛʘʤʠ 

ʙʳʣʦ ʧʦʢʦʥʯʝʥʦ, ʧʘʧʘ ʄʘʨʪʠʥ ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʩʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʧʦʣʥʦʪʦʶ ʚʣʘʩʪʠ ʙʝʟ ʚʩʷʢʠʭ ʧʦʤʝʭ. 

ɺ ʝʛʦ ʚʨʝʤʷ ʮʘʨʠʣʠ ʤʠʨ ʠ ʙʣʘʛʦʜʝʥʩʪʚʠʝ, ʠ ʮʝʥʘ ʟʝʨʥʘ ʦʧʫʩʪʠʣʘʩʴ ʜʦ ʩʦʨʦʢʘ ʩʦʣʴʜʠ ʟʘ 

ʨʫʙʙʠʦè.  
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Анекдоты о кондотьере Каструччо Кастракане, собранные Николо Макиавелли: 

Однажды он велел купить куропатку за дукат, и один из друзей стал его за это упрекать. 

Каструччо спросил: «Ты бы не дал за нее больше сольдо?» Тот отвечал, что он не ошибается. 

«Так для меня дукат – гораздо меньше сольдо», – сказал Каструччо. 

Около него вертелся один льстец, и он, чтобы показать ему свое презрение, плюнул на 

него. Льстец сказал: «Рыбаки, чтобы поймать маленькую рыбку, дают морю омыть себя с ног 

до головы. Я охотно позволю омыть себя плевком, чтобы поймать кита». Каструччо не 

только выслушал эти слова без раздражения, но еще и наградил говорившего. 

Кто-то упрекал его за то, что он живет слишком роскошно. Каструччо сказал: «Если бы 

в этом было что-нибудь дурное, не устраивались бы такие роскошные пиры в праздники 

наших святых». 

Один из друзей предложил ему развязать узел, хитро запутанный. «Глупый, – сказал 

Каструччо, – неужели ты думаешь, что я стану распутывать вещь, которая и в запутанном 

виде так выводит меня из себя». 

Говорил Каструччо некоему гражданину, который занимался философией: «Вы – как 

собаки: бежите за тем, кто вас лучше кормит». Тот ответил: «Скорее мы – как врачи: ходим к 

тем, кто в нас больше нуждается». 

У него спросили однажды, как он добился такого уважения к себе. Он ответил: «Когда 

ты идешь на пир, сделай так, чтобы на дереве не сидело другое дерево». 

Кто-то хвалился, что много читал. Каструччо сказал: «Лучше бы ты хвалился, что 

много запомнил». 

Другой хвастал, что он может пить сколько угодно, не пьянея. Каструччо заметил: «И 

бык способен на это». 

Каструччо был близок с одной девушкой. Один из друзей упрекал его за то, что он 

позволил женщине овладеть собою. «Не она мною овладела, а я ею», – сказал Каструччо. 

Другому не нравилось, что ему подают чересчур изысканные кушанья. Каструччо 

спросил его: «Так ты не стал бы тратить на еду столько, сколько я?» Тот ответил, что, 

конечно, нет. «Значит, – сказал Каструччо, – ты более скуп, чем я обжорлив». 

Однажды ночью, когда он, будучи у одного из своих дворян на пирушке, где 

присутствовало много женщин, танцевал и дурачился больше, чем подобало его положению, 

кто-то из друзей стал его упрекать за это. «Кого днем считают мудрым, не будут считать 

глупым ночью», – сказал Каструччо. 

Кто-то пришел просить его о милости, и так как Каструччо сделал вид, что не слышит 

его, тот опустился на колени. Каструччо начал выговаривать ему за это. «Твоя вина, – 

ответил тот, – у тебя уши на ногах». За это Каструччо сделал ему вдвое против того, что он 

просил. 

Он часто говорил, что путь в ад легкий, так как нужно идти вниз и с закрытыми 

глазами. 

Про кого-то, кто был красивым мальчиком, а потом стал красивым мужчиной, он 

говорил, что это очень вредный человек, ибо сначала отнимал мужей у жен, а потом стал 

отнимать жен у мужей. 

Одного завистника, который смеялся, Каструччо спросил: «Почему ты смеешься: 

потому ли, что тебе хорошо, или потому, что другому плохо?» 

Он послал однажды на смерть некоего лукканского гражданина, который когда-то 

помог ему возвыситься. Ему стали говорить, что он поступает дурно, убивая одного из 

старых друзей. Он ответил, что они ошибаются и что убит не старый друг, а новый враг. 

Он очень хвалил людей, которые собираются жениться и не женятся, а также тех, 

которые собираются пуститься в море и никогда не садятся на корабль. 

Он говорил, что дивится людям, которые, покупая сосуд, глиняный или стеклянный, 

пробуют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, а выбирая жену, довольствуются тем, что 

только смотрят на нее. 
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Когда он был близок к смерти, кто-то спросил, как он хочет быть погребенным. 

«Лицом вниз, – сказал Каструччо, – ибо я знаю, что, когда я умру, все в этом государстве 

пойдет вверх дном». 

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы быть здоровым. Он ответил: «Богатому – 

когда хочет, бедному – когда может». 

Он увидел однажды, что кто-то из его дворян заставил своего слугу зашнуровывать 

себя. «Дай Бог, – сказал Каструччо, – чтобы тебе пришлось заставить кого-нибудь класть 

себе куски в рот». 

Ему как-то бросилась в глаза латинская надпись на доме некоего гражданина: «Да 

избавит бог этот дом от дурных людей». Каструччо сказал: «В таком случае он не должен 

ходить туда сам». 

Проходя по улице, он увидел маленький дом с огромной дверью. «Дом убежит через 

эту дверь», – сказал он. 

Ему сказали, что один чужестранец соблазнил мальчика. «Должно быть, это 

перуджинец», – сказал Каструччо. 

Каструччо спорил однажды с послом неаполитанского короля по вопросам, 

касавшимся имущества изгнанников, и стал говорить очень возбужденно. Тогда посол 

спросил, неужели он не боится короля. «А ваш король хороший или дурной?» – спросил 

Каструччо. Когда тот ответил, что хороший, Каструччо спросил снова: «Почему же ты 

хочешь, чтобы я боялся хороших людей?» 

 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʟʥʘʪʥʳʭ ʨʦʜʦʚ 
 

Малатеста 

Знатный род Малатеста, правивший в Римини с конца дученто до конца кватроченто, 

дал Италии немало кондотьеров. «Малатеста» в переводе означает «дурная голова», по 

преданию, это прозвище основателю рода дал император Рудольф. В последующие века 

представители этого рода вполне оправдали свое имя, совершив немало убийств и злых дел. 

Именно с родом Малатеста связана история трагической любви Франчески да Римини, 

изменившей своему супругу Джованни Малатеста с его младшим братом и убитой вместе с 

любовником в 1285 году. 

С тех пор правители из рода Малатеста часто убивали своих жен. Живший на сто 

пятьдесят лет позже Сиджизмондо Малатеста, правитель Римини, прозванный «волком 

Романьи», убил двух своих жен: Джиневру д’Эсте и Поликсену Сфорца. Возможно, что 

вторую жену унесла на тот свет болезнь, но отношения с родом Сфорца были испорчены, 

тем более что Поликсена за несколько лет до смерти бросила мужа и жила в монастыре, не в 

силах видеть его постоянных измен: он открыто содержал в своем замке любовницу – Изотту 

дельи Атти, на которой немедленно женился после смерти Поликсены. 

Даже в то время, когда яд и кинжал были обычными способами урегулирования 

семейных конфликтов, Сиджизмондо считался очень жестоким человеком. Признавая его 

таланты как правителя, историки обвиняют его в многочисленных преступлениях, 

убийствах, изнасилованиях, кровосмешении, ограблении церквей, предательстве, измене 

присяге и т. д. Сиджизмондо приписывают ужаснейшие поступки: покушение на 

изнасилование собственного сына Роберта, защищавшегося кинжалом; изнасилование своей 

же дочери, забеременевшей от него. 

Папа Пий II, в миру – Эней Сильвио Пикколомини, о Сиджизмондо: çʉʠʛʠʟʤʫʥʜ 

ʄʘʣʘʪʝʩʪʘ ʙʳʣ ʚ ʪʘʢʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʝ ʚʦʟʜʝʨʞʘʥ ʚ ʨʘʟʚʨʘʪʝ, ʯʪʦ ʥʘʩʠʣʦʚʘʣ ʩʚʦʠʭ ʜʦʯʝʨʝʡ ʠ 

ʩʚʦʝʛʦ ʟʷʪʷé ɺ ʝʛʦ ʛʣʘʟʘʭ, ʙʨʘʢ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʙʳʣ ʩʚʷʱʝʥʥʳʤ. ʆʥ ʦʩʢʚʝʨʥʷʣ ʤʦʥʘʭʠʥʴ, 

ʥʘʩʠʣʦʚʘʣ ʝʚʨʝʝʢ, ʯʪʦ ʞʝ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ ʠ ʤʦʣʦʜʳʭ ʜʝʚʫʰʝʢ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʭʦʪʝʣʠ 

ʩʦʛʣʘʩʠʪʴʩʷ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦ ʥʘ ʝʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʦʥ ʠʣʠ ʧʨʝʜʘʚʘʣ ʠʭ ʩʤʝʨʪʠ, ʠʣʠ ʤʫʯʠʣ 

ʞʝʩʪʦʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʆʥ ʩʭʦʜʠʣʩʷ ʩ ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ ʟʘʤʫʞʥʠʤʠ ʞʝʥʱʠʥʘʤʠ, ʜʝʪʝʡ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʥ 
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ʨʘʥʴʰʝ ʢʨʝʩʪʠʣ, ʘ ʤʫʞʝʡ ʠʭ ʦʥ ʫʙʠʚʘʣ.  

ɺ ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʠ ʦʥ ʧʨʝʚʟʦʰʝʣ ʚʩʝʭ ʚʘʨʚʘʨʦʚ. ʉʚʦʠʤʠ ʦʢʨʦʚʘʚʣʝʥʥʳʤʠ ʨʫʢʘʤʠ ʦʥ 

ʩʦʚʝʨʰʘʣ ʫʞʘʩʥʳʝ ʧʳʪʢʠ ʥʘʜ ʥʝʧʦʚʠʥʥʳʤʠ ʠ ʚʠʥʦʚʥʠʢʘʤʠ. ʆʥ ʪʝʩʥʠʣ ʙʝʜʥʳʭ, ʦʪʥʠʤʘʣ ʫ 

ʙʦʛʘʪʳʭ ʠʭ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ, ʥʝ ʱʘʜʠʣ ʥʠ ʩʠʨʦʪ, ʥʠ ʚʜʦʚ, ʩʣʦʚʦʤ, ʥʠʢʪʦ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʝʛʦ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʥʝ 

ʙʳʣ ʫʚʝʨʝʥ ʚ ʩʚʦʝʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠé ʀʟ ʜʚʫʭ ʞʝʥ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʥ ʙʳʣ ʞʝʥʘʪ ʜʦ ʩʙʣʠʞʝʥʠʷ ʩ 

ʀʟʦʪʪʦʡ, ʦʜʥʫ ʦʥ ʟʘʢʦʣʦʣ ʢʠʥʞʘʣʦʤ, ʜʨʫʛʫʶ ʦʪʨʘʚʠʣ. ɼʦ ʵʪʠʭ ʜʚʫʭ ʞʝʥ ʫ ʥʝʛʦ ʝʱʝ ʙʳʣʘ 

ʞʝʥʘ, ʩ ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʥ ʨʘʟʚʝʣʩʷ ʨʘʥʴʰʝ, ʯʝʤ ʧʦʟʥʘʣ ʝʝ, ʟʘʚʣʘʜʝʚ, ʚʧʨʦʯʝʤ, ʝʝ ʧʨʠʜʘʥʳʤè.  

Сиджизмондо пять раз отлучали от церкви и все пять раз снимали отлучения. Однажды 

в Риме на площади даже устроили символическое аутодафе, на котором сожгли соломенное 

пугало с его именем. Но Малатеста придавал этому очень мало значения: он издевался над 

церковью и духовенством, совсем не верил в будущую жизнь и получал удовольствие, мучая 

священников. Он соорудил в Римини в языческом вкусе храм, якобы посвященный святому 

Франциску, но назвал его «Святилище божественной Изотты» в честь своей любовницы и 

украсил мифологическими изображениями. При всем том Малатеста был большим 

любителем и знатоком наук и искусств. В его замке собирались ученые и вели свои диспуты. 

Драгоценнейшей добычей своего похода в Морею Малатеста считал останки одного 

греческого философа-платоника, которые он перевез в Римини и захоронил в своем храме, 

снабдив надписью, выражавшей глубокое обожание. Висконти 

В Италии существовало два рода Висконти, никак между собой не связанных. Одни 

правили сначала в Пизе, затем – на Сардинии. Другие – в конце XIII века захватили власть в 

Милане. Эти Висконти прославились убийствами и всякого рода жестокостями. Тесть 

Хоквуда, Бернарбо Висконти, вел войны с соседями и с самим папой, за что несколько раз 

бывал отлучен от церкви. После очередного отлучения он объявил себя в своих владениях 

папой, что было не так уж трудно в условиях Великой Схизмы. Присвоив себе власть 

«папы», он конфисковал земли духовных лиц и отдал их в приданое своим семи дочерям, как 

законным, так и внебрачным. Каждой досталось по 100 тысяч гульденов. 

Кроме того, Бернарбо очень любил собак и выстроил особый дворец, в котором в 

роскоши жило 500 громадных псов, и, кроме того, несколько сот псов было роздано на 

содержание жителям Милана, обязанным регулярно представлять отчет в особое собачье 

ведомство. В случае смерти собаки гражданин, на содержании которого она находилась, 

отправлялся на эшафот. Нужно добавить, что Бернарбо вовсе не был неотесанным 

мужланом, он был хорошо образован и покровительствовал поэту Петрарке. 

Наконец, Бернарбо был свергнут своим племянником Джан Галеаццо и заточен в 

тюрьму. Коварный Джан Галеаццо известил дядю, что он с небольшой свитой направляется 

на очередное богомолье и что, проезжая мимо Милана, хотел бы приветствовать его. Ничего 

не подозревающий Бернарбо не вооруженный и без свиты, а лишь со своими двумя 

старшими сыновьями выехал за ворота, чтобы приветствовать дорогого племянника, но тут 

же был схвачен и заключен в крепость. Население города, ненавидевшее Бернарбо, 

восторженно приветствовало своего нового господина Джана Галеаццо, и на следующий 

день Городской Совет передал ему всю полноту власти. 

Джан Галеаццо устроил судебный процесс над Бернарбо, на которого были возведены 

самые чудовищные обвинения, в значительной степени обоснованные. Бернарбо был 

переведен в крепость Треццо, где вскоре умер, скорее всего, от яда. Два его сына бродили по 

Италии, тщетно пытаясь спасти сначала своего отца, а затем хотя бы какую-нибудь часть его 

владений. 

3 сентября 1402 года Джан Галеаццо Висконти умер от чумы. Его сыновья – 

Джан-Мария (Джованни) и Филиппо, правившие в начале XV века, также отличались 

бешеной жестокостью. Так, Джан-Мария заточил в замок и затем отравил собственную мать, 

чтобы избавиться от ее назойливой опеки. 

К счастью, их родная сестра Валентина не унаследовала семейный характер. Она 

вышла замуж за Луи Орлеанского и стала прекрасной женой, матерью талантливого поэта 
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Карла Орлеанского. 

Как покойный дядя, Джан-Мария тоже очень любил собак, которых он тренировал для 

охоты на людей. Когда в мае 1409 года во время военных действий народ в Милане встретил 

герцога Джан-Мария криками: «Мира! Мира!», герцог выпустил на людей наемников и этих 

псов. Город был усеян трупами. После этого он запретил произносить слова «война» и 

«мир», и даже священнослужители были вынуждены даже изменить слова молитвы, чтобы 

избежать запретных терминов. Против герцога был составлен заговор, и Джан-Мария 

Висконти был убит прямо на ступенях церкви, после мессы. Защитить его было некому: его 

друг и фактический соправитель кондотьер ʌʘʯʠʥʦ (ɹʦʥʠʬʘʯʠʦ) ʂʘʥʝ в это время лежал 

при смерти. Умирая, он заставил своих офицеров присягнуть, что они поддержат в качестве 

преемника младшего брата Джан-Мария – Филиппо, который пообещал жениться на вдове 

Фачино Беатриче, очень богатой женщине. 

Наверное, Кане желал супруге добра, но увы: когда Беатриче начала слишком сильно 

интересоваться государственными делами – Филиппо обвинил ее в супружеской измене и 

обезглавил. Он был очень подозрителен и не верил в хорошее отношение к нему даже 

близких людей, возможно из-за врожденного уродства: Филиппо был горбат. На нем и 

закончился род Миланских герцогов, носящих фамилию Висконти: потомства мужского 

пола Филиппо не оставил, и его преемником стал кондотьер Франческо Сфорца, женатый на 

его внебрачной дочери Бьянке. 

Сфорца 

Основателем рода считается кондотьер Муцио Аттендоло (1369–1424), получивший 

прозвище «Сильный», по-итальянски – Сфорца: он действительно был исполином, мог 

согнуть подкову и вскочить в седло в полном вооружении. На войну он ушел в пятнадцать 

лет, присоединившись к проходящим мимо наемникам. По преданию, Муцио метнул топор и 

загадал: если он застрянет в дереве, то юноша пойдет с солдатами, если упадет на землю, то 

останется. Топор застрял. 

Лет через пятнадцать Муцио уже набрал свой отряд и поступил на службу сначала к 

Висконти, а потом, заподозренный им в измене, перешел на сторону Неаполитанского 

короля Владислава, который желая заручиться преданностью кондотьера, взял «на 

воспитание» его сына – юного Франческо. Мальчик играл роль заложника, но несмотря на 

это, Владислав искренне привязался к ребенку, окружил его заботой и воспитывал вместе со 

своими сыновьями. Дела пошли хуже после внезапной смерти Владислава: Муцио был 

вынужден бежать из Неаполя и вскоре утонул во время одной из битв с Браччио де Монтоне 

при переправе через реку. 

Стефано Инфессура: çɺ ʣʝʪʦ 1413, ʚ ʠʶʥʝ ʤʝʩʷʮʝ, ʠʟ ʅʝʘʧʦʣʷ ʧʨʠʙʳʣ ʚ ʈʠʤ ʢʦʨʦʣʴ 

ɺʣʘʜʠʩʣʘʚ, ʧʨʦʙʠʣ ʩʪʝʥʫ ʫ ʉʘʥʪʘ-ʂʨʦʯʝ ʠ ʚʦʰʝʣ ʩʦ ʚʩʝʤ ʩʚʦʠʤ ʚʦʡʩʢʦʤ ʚ ʃʘʪʝʨʘʥ ʢ ʩʚ. 

ʀʦʘʥʥʫ, ʛʜʝ ʧʨʦʙʳʣ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ. ɺʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʪʘʢʦʛʦ ʚʪʦʨʞʝʥʠʷ ʢʦʨʦʣʷ ʧʘʧʘ ʀʦʘʥʥ 

ʫʜʘʣʠʣʩʷ ʠʟ ʈʠʤʘ ʠ ʧʝʨʝʝʭʘʣ ʚʦ ʌʣʦʨʝʥʮʠʶ: ʦʥ ʚʳʝʭʘʣ ʚ ʠʶʣʝ ʤʝʩʷʮʝ ʩʦ ʤʥʦʛʠʤʠ ʨʠʤʣʷʥʘʤʠ, 

ʧʨʠʯʝʤ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʙʝʛʩʪʚʘ ʤʥʦʛʠʝ ʠʟ ʥʠʭ ʫʤʝʨʣʠ ʦʪ ʠʩʪʦʱʝʥʠʷ. ʂʦʨʦʣʴ ʚʟʷʣ ʟʘʤʦʢ ɸʥʛʝʣʘ ʠ 

ʚʦʰʝʣ ʚ ʈʠʤ, ʛʜʝ ʝʤʫ ʙʳʣʠ ʦʢʘʟʘʥʳ ʙʦʣʴʰʠʝ ʧʦʯʝʩʪʠé ɿʘʪʝʤ ʢʦʨʦʣʴ ʥʘʧʨʘʚʠʣʩʷ ʚʦ 

ʌʣʦʨʝʥʮʠʶ, ʥʦ ʧʦ ʜʦʨʦʛʝ ʙʳʣ ʦʪʨʘʚʣʝʥ. ʆʥ ʭʦʪʝʣ ʧʦʩʧʘʪʴ ʫ ʦʜʥʦʡ ʜʝʚʠʮʳ, ʢʦʪʦʨʦʡ 

ʬʣʦʨʝʥʪʠʡʮʳ ʩʢʘʟʘʣʠ: ñʉʜʝʣʘʡ ʪʘʢ, ʠ ʤʳ ʦʙʦʛʘʪʠʤ ʪʝʙʷ: ʚʚʝʜʠ ʵʪʦʪ ʷʜ ʚ ʪʚʦʶ ʩʨʘʤʥʫʶ 

ʯʘʩʪʴ, ʠ ʦʥ ʫʤʨʝʪ, ʘ ʪʳ ʦʩʪʘʥʝʰʴʩʷ ʞʠʚʘò. ʀ ʦʙʘ ʫʤʝʨʣʠè.  

Это был уже закат королевства Неаполь, вскоре оно потеряло самостоятельность. 

Последний его суверенный монарх – король Ферранте (или Фердинанд I) оставил о себе 

мрачную память. Большая часть его преступлений была вполне обычна для того времени: он 

предательски убивал нередко прямо за своим столом доверившихся ему людей и насильно 

овладевал женщинами. То, что он отравлял в венецианских церквах чаши со святой водой, 

чтобы отомстить венецианской сеньории, вызывало больше осуждение. Но самой 

эксцентричной его причудой было другое: 

Лосев А.Ф.: çʆʥ ʩʘʞʘʣ ʩʚʦʠʭ ʚʨʘʛʦʚ ʚ ʢʣʝʪʢʠ, ʠʟʜʝʚʘʣʩʷ ʥʘʜ ʥʠʤʠ, ʦʪʢʘʨʤʣʠʚʘʣ ʠʭ, ʘ 
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ʟʘʪʝʤ ʦʪʨʫʙʘʣ ʠʤ ʛʦʣʦʚʳ ʠ ʧʨʠʢʘʟʳʚʘʣ ʟʘʩʘʣʠʚʘʪʴ ʠʭ ʪʝʣʘ. ʆʥ ʦʜʝʚʘʣ ʤʫʤʠʠ ʚ ʩʘʤʳʝ 

ʜʦʨʦʛʠʝ ʥʘʨʷʜʳ, ʨʘʩʩʘʞʠʚʘʣ ʠʭ ʚʜʦʣʴ ʩʪʝʥ ʧʦʛʨʝʙʘ, ʫʩʪʨʘʠʚʘʷ ʫ ʩʝʙʷ ʚʦ ʜʚʦʨʮʝ ʮʝʣʫʶ 

ʛʘʣʝʨʝʶ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʠ ʧʦʩʝʱʘʣ ʚ ʜʦʙʨʳʝ ʤʠʥʫʪʳ. ʇʨʠ ʦʜʥʦʤ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʠ ʦ ʩʚʦʠʭ ʞʝʨʪʚʘʭ 

ʦʥ ʟʘʣʠʚʘʣʩʷ ʩʤʝʭʦʤè.  

Бежав из Неаполя, двадцатитрехлетний Франческо Сфорца вернулся на службу к 

Миланскому герцогу, который обручил его со своей внебрачной дочерью. Десять лет спустя 

они поженились: невеста едва достигла шестнадцати лет, жениху исполнилось сорок. 

Однако, несмотря на столь большую разницу в возрасте, между супругами установилось 

взаимопонимание, и брак этот стал счастливым. Бьянка постоянно ездила вместе с мужем по 

местам боевых действий, брала на себя дипломатические миссии, участвовала в управлении. 

После смерти супруга она сделала все, чтобы власть перешла к ее сыну Галеаццо, в то время 

находившемуся в отлучке. Увы, конец жизни Бьянки был печален: с сыном возникли трения. 

Не желая ссориться, Бьянка оставила Милан и поселилась в Кремоне, которая входила в ее 

приданое. Спустя два года, вопреки советам своих приближенных, она приняла участие в 

свадьбе Галеаццо, а вскоре после этого почувствовала себя больной. Это было весной, все 

лето Бьянка провела в постели, а в середине осени умерла. 

Этот Галеаццо вообще был крайне неприятным типом: он приказывал закапывать 

живыми свои жертвы, выставлял на публичный позор соблазненных им женщин, однажды 

заставил крестьянина, укравшего зайца, съесть этого зайца живьем, с шерстью и шкурой, а за 

столом любил услаждать себя сценами содомии. В возрасте тридцати двух лет он был убит 

заговорщиками в церкви Сан-Стефано. Его сын – Джованни Галеаццо – почти не правил 

самостоятельно, отравленный в двадцатипятилетнем возрасте своим дядей и регентом 

Лодовико Моро. Дочь Бона, рожденная спустя три месяца после смерти отца, более известна: 

она вышла замуж за короля Польши, и ее наследственное пристрастие к ядам сыграло не 

последнюю роль в гибели династии Ягеллонов. 

Николо Макиавелли: çɼʞʦʚʘʥ ɻʘʣʝʘʮʮʦ, ʛʝʨʮʦʛ ʄʠʣʘʥʩʢʠʡ, ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʚ ʪʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ, 

ʢʦʛʜʘ ʤʦʛ ʙʳ ʫʞʝ ʚʟʷʪʴ ʚ ʨʫʢʠ ʙʨʘʟʜʳ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʘ ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥ ʞʝʥʠʣʩʷ ʥʘ ʜʦʯʝʨʠ ʛʝʨʮʦʛʘ 

ʂʘʣʘʙʨʠʡʩʢʦʛʦ, ʪʦ ʠ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʭʦʪʝʣ, ʯʪʦʙʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦʤ ʧʨʘʚʠʣ ʥʝ ʉʬʦʨʮʘ, ʘ ʝʛʦ ʟʷʪʴ. 

ʃʦʜʦʚʠʢʦ ʞʝ, ʟʥʘʷ ʦʙ ʵʪʦʤ, ʨʝʰʠʣ ʩʜʝʣʘʪʴ ʚʩʝ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʤʝʰʘʪʴ ʛʝʨʮʦʛʫ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʵʪʦ 

ʞʝʣʘʥʠʝè.  

ʃʦʜʦʚʠʢʦ ʄʦʨʦ (это прозвище можно перевести как «смуглый» или «мавр») многие 

считают выдающимся правителем, но в основном этот человек знаменит своими интригами, 

своими женщинами и тем, что при его дворе работал Леонардо да Винчи. Моро пригласил 

этого гения к себе не как художника, а как инженера и конструктора военных машин. 

Леонардо предложил правителю Милана свои проекты «очень легких и прочных мостов», 

«пушек, мортир и легкого вооружения новой удобной формы, сильно отличающегося от 

всего известного; вооруженных повозок, неуязвимых и неприступных». Моро проявил себя 

как очень активный политик, он вмешивался во все интриги и заговоры своего времени, 

подсылая убийц к своим врагам, пока наконец французы не захватили Милан, и Лодовико не 

умер во французском плену, где его держали в железной клетке. 

Несомненно то, что Моро имел особый дар окружать себя красивейшими женщинами. 

Женат он был на красавице и умнице Беатриче д’Эсте, к несчастью умершей в двадцать два 

года при третьих родах. 

Известны имена двух любовниц Лодовико: Лукреции Кривелли и Чечилии Галлерани, 

родивших ему по бастарду. Обе они были умны и образованны, писали стихи и 

интересовались науками. Женщины удостоились быть запечатленными на портретах самим 

Леонардо: Лукрецию многие искусствоведы видят в облике «Прекрасной Ферроньер», 

давшей название модному некогда налобному украшению, а Чечилия знаменита благодаря 

картине «Дама с горностаем». На самом деле в руках у прелестной Чечилии не агрессивный 

кусачий горностай, а ласковый ручной хорек. 

Злодей Галеаццо Сфорца оставил побочную дочь – ʂʘʪʝʨʠʥʫ ʉʬʦʨʮʘ (1463–1509), 
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ставшую графиней Форли и прозванную «Тигрицей Романьи». Порой именно ее предлагают 

как одну из настоящих моделей Моны Лизы. Трижды она была замужем. Первый муж 

Катерины, Джироламо Риарио, «племянник», а на самом деле бастард папы Сикста IV выжил 

во время мятежа, разразившегося вслед за смертью понтифика, но затем во Флоренции 

примкнул к заговору Пацци против Медичи и был убит во время последовавшего за этим 

восстания жителей города. Бунтовщики выбросили его обнаженное мертвое тело из окна 

замка. 

Катерина вторично вышла замуж за Джакомо да Фео, с которым обвенчалась тайно, так 

как он принадлежал к недостаточно знатному роду. Но и тут не замедлило случиться 

несчастье: заговорщики, возглавляемые неким Франческо Орсо, зарезали Джакомо на глазах 

у жены. 

Николо Макиавелли: çʊʦʛʜʘ ʞʝ ʧʨʠʢʣʶʯʠʣʘʩʴ ʚʝʩʴʤʘ ʪʷʞʢʘʷ ʩʤʫʪʘ ʠ ʚ ʈʦʤʘʥʴʝé 

ʉʪʦʷʣ ʤʘʡ ʤʝʩʷʮ, ʢʦʛʜʘ ʙʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʠʪʘʣʴʷʥʮʝʚ ʠʤʝʝʪ ʦʙʳʢʥʦʚʝʥʠʝ ʫʞʠʥʘʪʴ ʝʱʝ 

ʟʘʩʚʝʪʣʦ. ɿʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ ʩʦʯʣʠ, ʯʪʦ ʫʜʦʙʥʝʝ ʚʩʝʛʦ ʙʫʜʝʪ ʧʦʢʦʥʯʠʪʴ ʩ ʛʨʘʬʦʤ ʩʝʡʯʘʩ ʞʝ ʧʦʩʣʝ 

ʪʦʛʦ, ʢʘʢ ʦʥ ʧʦʫʞʠʥʘʝʪ: ʚʩʷ ʝʛʦ ʯʝʣʷʜʴ ʠʤʝʥʥʦ ʚ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʩʷʜʝʪ ʟʘ ʫʞʠʥ, ʠ ʦʥ ʦʩʪʘʥʝʪʩʷ 

ʚ ʩʚʦʝʤ ʧʦʢʦʝ, ʤʦʞʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʩʦʚʩʝʤ ʦʜʠʥ. ʇʨʠʥʷʚ ʵʪʦ ʨʝʰʝʥʠʝ ʠ ʥʘʟʥʘʯʠʚ ʯʘʩ, ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ 

ʩ ʜʨʫʟʴʷʤʠ ʦʪʧʨʘʚʠʣʩʷ ʢ ʛʨʘʬʫ. ʆʩʪʘʚʠʚ ʠʭ ʚ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʢʦʤʥʘʪʘʭ, ʦʥ ʧʦʰʝʣ ʪʫʜʘ, ʛʜʝ 

ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʛʨʘʬ, ʠ ʩʢʘʟʘʣ ʦʜʥʦʤʫ ʠʟ ʩʣʫʛ ʧʦʡʪʠ ʜʦʣʦʞʠʪʴ ʛʨʘʬʫ, ʯʪʦ ʦʥ ʞʝʣʘʝʪ ʩ ʥʠʤ 

ʧʝʨʝʛʦʚʦʨʠʪʴ. ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʚʧʫʩʪʠʣʠ. ɻʨʘʬ ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʦʜʠʥ. ʇʦʛʦʚʦʨʠʚ ʩ ʥʠʤ ʥʝʤʥʦʛʦ ʦ ʜʝʣʝ, 

ʧʦʩʣʫʞʠʚʰʠʤ ʧʨʝʜʣʦʛʦʤ ʜʣʷ ʚʩʪʨʝʯʠ, ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʟʘʢʦʣʦʣ ʝʛʦ ʢʠʥʞʘʣʦʤ, ʧʦʟʚʘʣ ʩʚʦʠʭ 

ʩʦʦʙʱʥʠʢʦʚ, ʠ ʦʥʠ ʫʤʝʨʪʚʠʣʠ ʪʘʢʞʝ ʠ ʩʣʫʛʫ. ʂʘʧʠʪʘʥ ʛʦʨʦʜʘ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʷʚʠʣʩʷ ʢ ʛʨʘʬʫ ʜʣʷ 

ʢʘʢʦʛʦ-ʪʦ ʨʘʟʛʦʚʦʨʘ ʩ ʥʝʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʤʠ ʩʧʫʪʥʠʢʘʤʠ ʠ ʪʦʞʝ ʧʘʣ ʧʦʜ ʫʜʘʨʘʤʠ ʫʙʠʡʮ. 

ʉʦʚʝʨʰʠʚ ʚʩʝ ʵʪʠ ʫʙʠʡʩʪʚʘ, ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ ʧʦʜʥʷʣʠ ʚ ʛʦʨʦʜʝ ʩʤʫʪʫ, ʚʳʙʨʦʩʠʣʠ ʪʨʫʧ ʛʨʘʬʘ ʠʟ 

ʦʢʥʘ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʴ ʠ ʩ ʢʨʠʢʦʤ ñʎʝʨʢʦʚʴ ʠ ʉʚʦʙʦʜʘ!ò ʚʦʦʨʫʞʠʣʠ ʥʘʨʦʜ, ʥʝʥʘʚʠʜʝʚʰʠʡ ʛʨʘʬʘ ʟʘ 

ʘʣʯʥʦʩʪʴ ʠ ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʴ.  

ɺʩʝ ʜʦʤʘ ʝʛʦ ʙʳʣʠ ʨʘʟʛʨʘʙʣʝʥʳ, ʛʨʘʬʠʥʷ ʂʘʪʘʨʠʥʘ ʩ ʜʝʪʴʤʠ ʘʨʝʩʪʦʚʘʥʘ. ɼʣʷ ʪʦʛʦ 

ʯʪʦʙʳ ʜʝʣʦ ʫʚʝʥʯʘʣʦʩʴ ʧʦʣʥʳʤ ʫʩʧʝʭʦʤ, ʦʩʪʘʚʘʣʦʩʴ ʪʦʣʴʢʦ ʟʘʭʚʘʪʠʪʴ ʢʨʝʧʦʩʪʴ. ʊʘʢ ʢʘʢ 

ʢʦʤʝʥʜʘʥʪ ʦʪʢʘʟʳʚʘʣʩʷ ʩʜʘʪʴʩʷ, ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ ʦʙʨʘʪʠʣʠʩʴ ʢ ʛʨʘʬʠʥʝ ʩ ʧʨʦʩʴʙʦʡ ʧʦʙʫʜʠʪʴ 

ʝʛʦ ʢ ʩʜʘʯʝ. ʆʥʘ ʧʦʦʙʝʱʘʣʘ ʩʜʝʣʘʪʴ ʵʪʦ, ʝʩʣʠ ʦʥʠ ʧʨʦʧʫʩʪʷʪ ʝʝ ʚ ʢʨʝʧʦʩʪʴ, ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʠʣʘ 

ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʩʚʦʠʭ ʜʝʪʝʡ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʟʘʣʦʞʥʠʢʦʚ. ɽʡ ʧʦʚʝʨʠʣʠ ʠ ʧʨʦʧʫʩʪʠʣʠ ʚ ʢʨʝʧʦʩʪʴ. ʅʦ 

ʝʜʚʘ ʦʢʘʟʘʚʰʠʩʴ ʪʘʤ, ʦʥʘ ʧʨʠʥʷʣʘʩʴ ʫʛʨʦʞʘʪʴ ʠʤ ʤʱʝʥʠʝʤ ʟʘ ʤʫʞʘ ï ʩʤʝʨʪʴʶ ʠ 

ʞʝʩʪʦʯʘʡʰʠʤʠ ʧʳʪʢʘʤʠ. ʂʦʛʜʘ ʞʝ ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ ʧʨʠʛʨʦʟʠʣʠ, ʯʪʦ ʫʙʴʶʪ ʝʝ ʜʝʪʝʡ, ʦʥʘ 

ʦʪʚʝʪʠʣʘ, ʯʪʦ ʠʤʝʝʪ ʧʦʣʥʫʶ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʨʦʜʠʪʴ ʜʨʫʛʠʭ. ʀʟʫʤʣʝʥʥʳʝ ʪʘʢʠʤ 

ʤʫʞʝʩʪʚʦʤ, ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʠ, ʚʠʜʷ ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ, ʯʪʦ ʧʘʧʘ ʠʭ ʥʝ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ, ʘ ʜʷʜʷ ʛʨʘʬʠʥʠ, 

ʩʠʥʴʦʨ ʃʦʜʦʚʠʢʦ, ʰʣʝʪ ʝʡ ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ ʚʦʡʩʢʦ, ʚʟʷʣʠ ʩʪʦʣʴʢʦ ʜʦʙʳʯʠ, ʩʢʦʣʴʢʦ ʤʦʛʣʠ ʫʥʝʩʪʠ, ʠ 

ʫʢʨʳʣʠʩʴ ʚ ʏʠʪʪʘ-ʜʠ-ʂʘʩʪʝʣʣʦ. ɻʨʘʬʠʥʷ ʩʥʦʚʘ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʩʚʦʠ ʚʣʘʜʝʥʠʷ ʠ ʩʦ ʚʩʝʚʦʟʤʦʞʥʳʤʠ 

ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʷʤʠ ʦʪʦʤʩʪʠʣʘ ʟʘ ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʤʫʞʘè.  

Графиня приказала оцепить квартал, где жили убийцы, и устроила там резню, не 

оставляя в живых ни мужчин, ни женщин, ни детей – никого, кто был связан с убийцами 

узами хотя бы самого дальнего родства. Следует заметить, что эта мера оказалась 

действенной – третий муж Катерины, Пьерфранческо де Медичи, умер естественной 

смертью. 

Существует легенда, что Катарина пыталась отравить самого папу Александра Борджа, 

отправив ему письмо, то ли пропитанное сильнейшим ядом, то ли содержавшее чумные 

бациллы. Андреа Бернарди в «Хрониках Форли» сообщает о некоем «моровом поветрии» – 

опустошительной эпидемии, поразившей город в конце 1499 года. И вот, по словам 

Бернарди, графиня приказала положить приготовленное к отправке письмо на одного из 

больных, надеясь таким способом перенести заразу на Александра. 

На расправу со строптивой графиней был послан Чезаре Борджа. Катерина заперлась в 

замке Форли, отправив во Флоренцию семейные драгоценности и малолетних детей. 

Военные силы Форли были невелики, но графиня надеялась выдержать осаду. В крепость 
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спешно завезли припасы, заново укрепили ворота и стены, отремонтировали внешний вал. 

Увы, окрестные города предали прекрасную графиню, предпочтя более сильную 

сторону – бастарда римского понтифика. Жители Форли сами открыли перед Борджа ворота. 

Современник этих событий, историк Сануто Марино не без злорадства описывает 

горестное положение Форли: насилие и разбой, чинимые солдатами Чезаре, стали, по его 

мнению, достойным воздаянием горожанам за их продажность и низкую измену. 

Крепость выдерживала осаду еще две недели. Наконец одна из стен рухнула, в замке 

началась резня. 

Тридцатисемилетняя Катерина Риарио Сфорца была взята в плен. Некоторые свидетели 

рассказывают, что разозленный ее долгим сопротивлением, Чезаре изнасиловал пленницу, а 

потом хвастался перед солдатами, что «графиня защищала свой замок куда яростней, чем 

свою честь». Затем ее заковали в золотые цепи и отвезли в Рим. Надо отметить, что Чезаре 

лично сопровождал ее, защищая от возможных оскорблений. В Риме графиню сначала 

поселили в одном из дворцов, но после попытки побега отправили в замок св. Ангела, где 

она провела еще год. Затем по просьбе французского короля папа освободил Катарину и 

разрешил уехать во Флоренцию к детям. Там она умерла спустя восемь лет. 

 

Сын Катарины от третьего брака – Джованни делле Банде Нере Медичи – стал 

знаменитым кондотьером. 

Медичи 

Среди Медичи, правителей Флоренции, преобладали мирные банкиры, охотнее 

предпочитающие договариваться, нежели воевать. Основателем династии считается 

Джованни ди Бичи (1360–1429) – итальянский банкир, участвовавший в махинациях 

нтипапы Балтазара Коссы и сделавший банк Медичи одним из самых высокодоходных 

предприятий в Европе. Его сын Козимо пополам с братом получил огромное наследство в 

180 000 флоринов (сравните с суммой, выплаченной за Авиньон – всего лишь 30 000). 

Никколо Макиавелли: çɺ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʄʝʜʠʯʠ ʟʘʙʦʣʝʣ ʠ, ʯʫʚʩʪʚʫʷ, ʯʪʦ ʙʦʣʝʟʥʴ 

ʝʛʦ ʩʤʝʨʪʝʣʴʥʘ, ʧʨʠʟʚʘʣ ʢ ʩʝʙʝ ʩʚʦʠʭ ʩʳʥʦʚʝʡ ï ʂʦʟʠʤʦ ʠ ʃʦʨʝʥʮʦ ï ʠ ʩʢʘʟʘʣ ʠʤ: ñʇʦʭʦʞʝ, 

ʯʪʦ ʩʨʦʢ ʞʠʟʥʠ, ʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʡ ʤʥʝ ɹʦʛʦʤ ʠ ʧʨʠʨʦʜʦʡ ʧʨʠ ʨʦʞʜʝʥʠʠ ʤʦʝʤ, ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʢ ʢʦʥʮʫ. 

ʋʤʠʨʘʶ ʷ ʚʧʦʣʥʝ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʳʤ, ʠʙʦ ʦʩʪʘʚʣʷʶ ʚʘʩ ʙʦʛʘʪʳʤʠ, ʟʜʦʨʦʚʳʤʠ ʠ 

ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʤʠ ʪʘʢʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ, ʯʪʦ ʝʩʣʠ ʚʳ ʙʫʜʝʪʝ ʠʜʪʠ ʧʦ ʤʦʠʤ ʩʪʦʧʘʤ, ʪʦ ʩʤʦʞʝʪʝ 

ʞʠʪʴ ʚʦ ʌʣʦʨʝʥʮʠʠ ʚ ʯʝʩʪʠ ʠ ʦʢʨʫʞʝʥʥʳʝ ʚʩʝʦʙʱʝʡ ʣʶʙʦʚʴʶ. ʅʠʯʪʦ ʚ ʵʪʦʪ ʯʘʩ ʥʝ 

ʫʪʝʰʘʝʪ ʤʝʥʷ ʪʘʢ, ʢʘʢ ʩʦʟʥʘʥʠʝ, ʯʪʦ ʷ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʥʘʥʝʩ ʢʦʤʫ-ʣʠʙʦ ʦʙʠʜʳ, ʥʦ ʧʦ ʤʝʨʝ ʩʠʣ 

ʩʚʦʠʭ ʩʪʘʨʘʣʩʷ ʜʝʣʘʪʴ ʜʦʙʨʦ. ʇʨʠʟʳʚʘʶ ʚʘʩ ʧʦʩʪʫʧʘʪʴ ʪʦʯʥʦ ʪʘʢʠʤ ʞʝ ʦʙʨʘʟʦʤ. ɽʩʣʠ ʚʳ 

ʭʦʪʠʪʝ ʞʠʪʴ ʩʧʦʢʦʡʥʦ, ʪʦ ʚ ʜʝʣʘʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʠʥʠʤʘʡʪʝ ʣʠʰʴ ʪʦ ʫʯʘʩʪʠʝ, ʥʘ 

ʢʘʢʦʝ ʜʘʝʪ ʚʘʤ ʧʨʘʚʦ ʟʘʢʦʥ ʠ ʩʦʛʣʘʩʠʝ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥ: ʪʦʛʜʘ ʚʘʤ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʛʨʦʟʠʪʴ ʥʠ ʟʘʚʠʩʪʴ, 

ʥʠ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʠʙʦ ʥʝʥʘʚʠʩʪʴ ʚ ʣʶʜʷʭ ʚʦʟʙʫʞʜʘʝʪ ʥʝ ʪʦ, ʯʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʜʘʝʪʩʷ, ʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʦʥ 

ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʝʪ. ʀ ʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʦʡ ʚʳ ʚʩʝʛʜʘ ʙʫʜʝʪʝ ʠʤʝʪʴ ʙʦʣʴʰʫʶ ʜʦʣʶ, ʯʝʤ ʪʝ, 

ʢʪʦ, ʩʪʨʝʤʷʩʴ ʟʘʚʣʘʜʝʪʴ ʯʫʞʠʤ, ʪʝʨʷʝʪ ʠ ʩʚʦʝ, ʜʘ ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ ʝʱʝ, ʧʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʧʦʪʝʨʷʪʴ 

ʚʩʝ, ʞʠʚʝʪ ʚ ʙʝʩʧʨʝʩʪʘʥʥʳʭ ʪʨʝʚʦʣʥʝʥʠʷʭ. ʇʨʠʜʝʨʞʠʚʘʷʩʴ ʪʘʢʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ, ʫʜʘʣʦʩʴ ʤʥʝ 

ʩʨʝʜʠ ʩʪʦʣʴʢʠʭ ʚʨʘʛʦʚ ʠ ʚ ʩʪʦʣʴʢʠʭ ʨʘʟʜʦʨʘʭ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ, ʥʦ ʠ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʤʦʝ 

ʚʣʠʷʥʠʝ ʚ ʥʘʰʝʤ ʛʦʨʦʜʝ. ʀ ʝʩʣʠ ʚʳ ʧʦʩʣʝʜʫʝʪʝ ʤʦʝʤʫ ʧʨʠʤʝʨʫ, ʪʦ ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʷ, ʩʤʦʞʝʪʝ 

ʠ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ, ʠ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʩʚʦʝ. ʅʦ ʝʩʣʠ ʚʳ ʩʪʘʥʝʪʝ ʧʦʩʪʫʧʘʪʴ ʠʥʘʯʝ, ʪʦ ʧʦʜʫʤʘʡʪʝ ʦ ʪʦʤ, 

ʯʪʦ ʢʦʥʝʮ ʚʘʰ ʙʫʜʝʪ ʥʝ ʩʯʘʩʪʣʠʚʝʝ, ʯʝʤ ʫ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʚ ʠʩʪʦʨʠʠ ʥʘʰʝʡ ʠʟʚʝʩʪʝʥ ʢʘʢ ʣʶʜʠ, 

ʧʦʛʫʙʠʚʰʠʝ ʩʝʙʷ ʠ ʩʚʦʡ ʜʦʤò. ɺʩʢʦʨʝ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ ʦʥ ʩʢʦʥʯʘʣʩʷ, ʦʧʣʘʢʠʚʘʝʤʳʡ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥʘʤʠ, 

ʯʪʦ ʷʚʣʷʣʦʩʴ ʟʘʩʣʫʞʝʥʥʳʤ ʚʦʟʜʘʷʥʠʝʤ ʟʘ ʝʛʦ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʠ ʠ ʟʘʩʣʫʛʠè.  

Вместе с братом Козимо стал главой одной из партий. О начале его деятельности 

Никколо Макиавелли рассказывает: 

çʇʦʩʣʝ ʢʦʥʯʠʥʳ ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʄʝʜʠʯʠ ʩʳʥ ʝʛʦ ʂʦʟʠʤʦ ʩʪʘʣ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʢ ʜʝʣʘʤ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʝʱʝ ʙʦʣʴʰʠʡ ʧʳʣ, ʘ ʢ ʜʨʫʟʴʷʤ ʩʚʦʠʤ ʝʱʝ ʙʦʣʴʰʝ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʠ ʱʝʜʨʦʩʪʠ, 

ʯʝʤ ʜʘʞʝ ʝʛʦ ʦʪʝʮé ʏʝʣʦʚʝʢ, ʧʦʣʥʳʡ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʩʩʫʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦ ʚʥʝʰʥʦʩʪʠ 
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ʩʚʦʝʡ ʠ ʧʨʠʷʪʥʳʡ, ʠ ʚ ʪʦ ʞʝ ʚʨʝʤʷ ʚʝʩʴʤʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʡ, ʙʝʩʧʨʝʜʝʣʴʥʦ ʱʝʜʨʳʡ, 

ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʙʣʘʛʦʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʡ ʢ ʣʶʜʷʤ, ʂʦʟʠʤʦ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʣ ʥʠʯʝʛʦ ʥʠ 

ʧʨʦʪʠʚ ʛʚʝʣʴʬʩʢʦʡ ʧʘʨʪʠʠ, ʥʠ ʧʨʦʪʠʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ, ʘ ʩʪʨʝʤʠʣʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʚʩʝʭ 

ʫʙʣʘʛʦʪʚʦʨʠʪʴ ʠ ʣʠʰʴ ʱʝʜʨʦʩʪʴʶ ʩʚʦʝʡ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʪʴ ʩʪʦʨʦʥʥʠʢʦʚ. ʇʨʠʤʝʨ ʝʛʦ ʙʳʣ 

ʞʠʚʳʤ ʫʢʦʨʦʤ ʚʣʘʩʪʴ ʠʤʫʱʠʤ, ʦʥ ʞʝ ʩʘʤ ʩʯʠʪʘʣ, ʯʪʦ, ʚʝʜʷ ʩʝʙʷ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʤʦʞʝʪ 

ʞʠʪʴ ʢʘʢ ʯʝʣʦʚʝʢ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʤʦʛʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʫʚʝʨʝʥʥʳʡ, ʯʝʤ ʣʶʙʦʡ ʜʨʫʛʦʡ, ʘ ʝʩʣʠ ʙʳ 

ʯʝʩʪʦʣʶʙʠʝ ʝʛʦ ʧʨʦʪʠʚʥʠʢʦʚ ʧʨʠʚʝʣʦ ʢ ʢʘʢʦʤʫ-ʥʠʙʫʜʴ ʚʟʨʳʚʫ, ʦʥ ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʙʳ ʩʠʣʴʥʝʝ ʠʭ ʠ 

ʯʠʩʣʦʤ ʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʩʪʦʨʦʥʥʠʢʦʚ, ʠ ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʣʶʙʦʚʴʶè.  

 

ʌʨʘ ʌʠʣʠʧʧʦ ʃʠʧʧʠ 
 

Козимо Медичи, в числе своих полезных дел, заложил традицию покровительства 

художникам и поэтам. Его особой любовью пользовался фра Филиппо Липпи (1406–1469) – 

необычайно талантливый художник. Еще в юности родители отдали его послушником в 

монастырь, а после он был вынужден принять монашеские обеты, хотя совсем не был к 

этому расположен: на втором месте после живописи у фра Филиппо стояли женщины. Эту 

слабость ему охотно прощали за его талант. Липпи был учеником знаменитого Мазаччо – 

гениального, но рано умершего художника, возможно отравленного завистниками. О Липпи 

говорили, что в нем дух Мазаччо вернулся к жизни. 

Джорджо Вазари: çɹʳʣ ʞʝ ʦʥ, ʢʘʢ ʛʦʚʦʨʷʪ, ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠʚʝʨʞʝʥ ɺʝʥʝʨʝ, ʯʪʦ, ʫʚʠʜʷ 

ʞʝʥʱʠʥ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʝʤʫ ʧʦʥʨʘʚʠʣʠʩʴ, ʦʥ ʛʦʪʦʚ ʙʳʣ ʦʪʜʘʪʴ ʧʦʩʣʝʜʥʝʝ ʨʘʜʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʠʤʠ 

ʦʙʣʘʜʘʪʴ, ʠ ʝʩʣʠ ʦʥ ʥʝ ʜʦʙʠʚʘʣʩʷ ʵʪʦʡ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʥʠʢʘʢʠʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʪʦ ʠʟʦʙʨʘʞʘʣ 

ʵʪʠʭ ʞʝʥʱʠʥ ʥʘ ʩʚʦʠʭ ʢʘʨʪʠʥʘʭ, ʨʘʩʩʫʜʢʦʤ ʦʭʣʘʞʜʘʷ ʧʳʣ ʩʚʦʝʡ ʣʶʙʚʠ. ʀ ʵʪʦ ʚʦʞʜʝʣʝʥʠʝ 

ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʩʙʠʚʘʣʦ ʝʛʦ ʩ ʪʦʣʢʫ, ʯʪʦ, ʥʘʭʦʜʷʩʴ ʚ ʪʘʢʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ, ʦʥ ʤʘʣʦ ʠʣʠ ʚʦʚʩʝ ʥʝ 

ʫʜʝʣʷʣ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʪʝʤ ʨʘʙʦʪʘʤ, ʟʘ ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʨʘʣʩʷ. ʀ ʚʦʪ ʚ ʦʜʥʦʤ ʠʟ ʪʘʢʠʭ ʩʣʫʯʘʝʚ ʂʦʟʠʤʦ 

ʜʝʠ ʄʝʜʠʯʠ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʬʨʘ ʌʠʣʠʧʧʦ ʨʘʙʦʪʘʣ ʚ ʝʛʦ ʜʦʤʝ, ʟʘʧʝʨ ʝʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʪʦʪ ʥʝ 

ʚʳʭʦʜʠʣ ʥʘ ʫʣʠʮʫ ʠ ʥʝ ʪʝʨʷʣ ʚʨʝʤʝʥʠ. ʆʥ ʞʝ, ʥʝ ʧʨʦʙʳʚ ʪʘʤ ʠ ʜʚʫʭ ʜʥʝʡ, ʧʦʙʫʞʜʘʝʤʳʡ 

ʣʶʙʦʚʥʳʤ, ʚʝʨʥʝʝ, ʞʠʚʦʪʥʳʤ ʥʝʠʩʪʦʚʩʪʚʦʤ, ʥʘʨʝʟʘʣ ʥʦʞʥʠʮʘʤʠ ʧʦʣʦʩʳ ʠʟ ʧʦʩʪʝʣʴʥʳʭ 

ʧʨʦʩʪʳʥʴ, ʩʧʫʩʪʠʣʩʷ ʯʝʨʝʟ ʦʢʥʦ ʠ ʤʥʦʛʦ ʜʥʝʡ ʧʨʝʜʘʚʘʣʩʷ ʩʚʦʠʤ ʥʘʩʣʘʞʜʝʥʠʷʤ. ʅʝ ʥʘʡʜʷ 

ʝʛʦ, ʂʦʟʠʤʦ ʧʦʩʣʘʣ ʠʩʢʘʪʴ ʝʛʦ ʠ ʚ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ ʚʩʝ ʞʝ ʚʝʨʥʫʣ ʢ ʨʘʙʦʪʝ; ʠ ʩ ʪʝʭ ʧʦʨ ʦʥ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣ ʝʤʫ ʩʚʦʙʦʜʫ ʧʨʝʜʘʚʘʪʴʩʷ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷʤ ʠ ʦʯʝʥʴ ʨʘʩʢʘʠʚʘʣʩʷ, ʯʪʦ ʨʘʥʴʰʝ 

ʜʝʨʞʘʣ ʝʛʦ ʚʟʘʧʝʨʪʠ, ʧʘʤʷʪʫʷ ʦ ʝʛʦ ʙʝʟʫʤʩʪʚʝ ʠ ʦʙ ʦʧʘʩʥʦʩʪʷʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʝʤʫ ʛʨʦʟʠʣʠ. ʀ 

ʧʦʪʦʤʫ ʚʧʨʝʜʴ ʦʥ ʚʩʝʛʜʘ ʩʪʘʨʘʣʩʷ ʫʜʝʨʞʘʪʴ ʝʛʦ ʤʠʣʦʩʪʷʤʠ ʠ ʵʪʠʤ ʜʦʙʠʣʩʷ ʦʪ ʥʝʛʦ 

ʙʦʣʴʰʦʡ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʛʦʚʦʨʷ, ʯʪʦ ʚ ʩʚʦʝʤ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʩʪʚʝ ʨʝʜʢʦʩʪʥʳʝ ʪʘʣʘʥʪʳ 

ʧʦʜʦʙʥʳ ʥʝʙʦʞʠʪʝʣʷʤ, ʘ ʥʝ ʚʴʶʯʥʳʤ ʦʩʣʘʤè.  

В 1456 году Липпи был назначен приором в женский монастырь Санта Маргарита в 

Прато. Самая красивая и юная из монахинь – Лукреция Бути – позировала фра Липпи для 

изображения Девы Марии. 

Джорджо Вазари: çéʤʦʥʘʭʠʥʷʤʠ ʠʟ ʉʘʥʪʘ ʄʘʨʛʘʨʠʪʘ ʝʤʫ ʙʳʣ ʟʘʢʘʟʘʥ ʦʙʨʘʟ ʜʣʷ 

ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʘʣʪʘʨʷ, ʠ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʥʘʜ ʥʠʤ ʨʘʙʦʪʘʣ, ʝʤʫ ʢʘʢ-ʪʦ ʨʘʟ ʜʦʚʝʣʦʩʴ ʫʚʠʜʝʪʴ ʜʦʯʴ 

ʬʣʦʨʝʥʪʠʡʩʢʦʛʦ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʘ ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ɹʫʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʙʳʣʘ ʪʫʜʘ ʦʪʧʨʘʚʣʝʥʘ ʥʝ ʪʦ ʥʘ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ, ʥʝ ʪʦ ʚ ʤʦʥʘʭʠʥʠ. ʌʨʘ ʌʠʣʠʧʧʦ, ʟʘʛʣʷʜʝʚʰʠʩʴ ʥʘ ʃʫʢʨʝʮʠʶ (ʪʘʢ ʟʚʘʣʠ ʜʝʚʫʰʢʫ, 

ʦʪʣʠʯʘʚʰʫʶʩʷ ʚʝʣʠʯʘʡʰʝʡ ʢʨʘʩʦʪʦʡ ʠ ʦʙʘʷʥʠʝʤ), ʪʘʢ ʦʙʦʰʝʣ ʤʦʥʘʭʠʥʴ, ʯʪʦ ʜʦʙʠʣʩʷ ʫ ʥʠʭ 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʥʘʧʠʩʘʪʴ ʝʝ ʧʦʨʪʨʝʪ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʤʝʩʪʠʪʴ ʝʛʦ ʚ ʚʠʜʝ ʬʠʛʫʨʳ ɹʦʛʦʤʘʪʝʨʠ ʚ 

ʟʘʢʘʟʘʥʥʫʶ ʠʤʠ ʢʘʨʪʠʥʫ. ʀ, ʚʣʶʙʠʚʰʠʩʴ ʚ ʥʝʝ ʧʦ ʵʪʦʤʫ ʩʣʫʯʘʶ ʝʱʝ ʧʫʱʝ ʧʨʝʞʥʝʛʦ, ʦʥ 

ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʚʩʝʤʠ ʧʨʘʚʜʘʤʠ ʠ ʥʝʧʨʘʚʜʘʤʠ ʜʦʙʠʣʩʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʧʦʭʠʪʠʣ ʃʫʢʨʝʮʠʶ ʫ ʤʦʥʘʰʝʢ 

ʠ ʫʚʝʣ ʝʝ ʚ ʪʦʪ ʩʘʤʳʡ ʜʝʥʴ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʘ ʧʦʰʣʘ ʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ ʧʝʨʝʥʝʩʝʥʠʝ ʧʦʷʩʘ ɹʦʛʦʤʘʪʝʨʠ ï 

ʯʪʠʤʫʶ ʨʝʣʠʢʚʠʶ ʵʪʦʛʦ ʛʦʨʦʜʘ. ʄʦʥʘʭʠʥʠ ʙʳʣʠ ʚʝʩʴʤʘ ʦʧʦʟʦʨʝʥʳ ʵʪʠʤ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʦʤ, 

ʠ ʥʝ ʚʝʩʝʣʝʝ ʙʳʣʦ ʠ ʦʪʮʫ ʝʝ ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʨʠʣʦʞʠʣ ʚʩʝ ʫʩʠʣʠʷ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʝʝ 

ʦʙʨʘʪʥʦ, ʥʦ ʦʥʘ ʣʠʙʦ ʠʟ ʩʪʨʘʭʘ, ʣʠʙʦ ʧʦ ʜʨʫʛʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ ʪʘʢ ʠ ʥʝ ʧʦʞʝʣʘʣʘ ʚʦʟʚʨʘʪʠʪʴʩʷ, ʘ 

ʧʨʝʜʧʦʯʣʘ ʦʩʪʘʪʴʩʷ ʫ ʌʠʣʠʧʧʦ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʫ ʥʝʝ ʨʦʜʠʣʩʷ ʨʝʙʝʥʦʢ ʤʫʞʩʢʦʛʦ ʧʦʣʘ, 
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ʥʘʟʚʘʥʥʳʡ ʪʘʢʞʝ ʌʠʣʠʧʧʦ ʠ ʩʪʘʚʰʠʡ ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ, ʧʦʜʦʙʥʦ ʦʪʮʫ, ʦʪʣʠʯʥʝʡʰʠʤ ʠ 

ʟʥʘʤʝʥʠʪʳʤ ʞʠʚʦʧʠʩʮʝʤè.  

Не всякому такой поступок мог бы сойти с рук, но фра Филиппо имел богатых и 

влиятельных покровителей, его мастерство ценили многие. В 1461 году он был освобожден 

от монашеского обета папой Пием II и вступил в брак с Лукрецией. Сын фра Филиппо и 

Лукреции Филиппино Липпи (1457–1504), ученик Боттичелли, унаследовал живописное 

дарование отца. 

Большую часть жизни прожил во Флоренции величайший скульптор кватроченто – 

Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди), бывший близким другой Козимо. 

Джорджо Вазари: çʀ ʪʘʢ ʙʳʣʘ ʚʝʣʠʢʘ ʣʶʙʦʚʴ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʂʦʟʠʤʦ ʧʠʪʘʣ ʢ ʜʦʙʣʝʩʪʷʤ 

ɼʦʥʘʪʦ, ʯʪʦ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʜʘʚʘʣ ʝʤʫ ʨʘʙʦʪʫ; ʠ ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ɼʦʥʘʪʦ ʪʘʢ ʣʶʙʠʣ ʂʦʟʠʤʦ, ʯʪʦ 

ʧʦ ʤʘʣʝʡʰʝʤʫ ʥʘʤʝʢʫ ʩ ʝʛʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʫʛʘʜʳʚʘʣ ʚʩʝ ʝʛʦ ʞʝʣʘʥʠʷ ʠ ʚʦ ʚʩʝʤ ʝʤʫ ʧʦʚʠʥʦʚʘʣʩʷ. 

ʈʘʩʩʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʯʪʦ ʦʜʠʥ ʛʝʥʫʵʟʩʢʠʡ ʢʫʧʝʮ ʟʘʢʘʟʘʣ ɼʦʥʘʪʦ ʙʨʦʥʟʦʚʫʶ ʛʦʣʦʚʫ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚʳʰʣʘ 

ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʡ, ʢʘʢ ʩʘʤʘ ʧʨʠʨʦʜʘ, ʠ ʙʳʣʘ ʦʯʝʥʴ ʪʦʥʢʦ ʦʪʣʠʪʘ ʜʣʷ ʣʝʛʢʦʩʪʠ ʠ ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ 

ʜʘʣʝʢʠʭ ʧʝʨʝʚʦʟʦʢé ʀ ʚʦʪ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʘ ʙʳʣʘ ʟʘʢʦʥʯʝʥʘ, ʢʫʧʮʫ ʧʦʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ɼʦʥʘʪʦ 

ʟʘʧʨʘʰʠʚʘʝʪ ʣʠʰʥʝʝ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʨʝʰʝʥʠʝ ʜʝʣʘ ʧʦʨʫʯʠʣʠ ʂʦʟʠʤʦ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʧʨʠʢʘʟʘʚ ʧʨʠʥʝʩʪʠ 

ʛʦʣʦʚʫ ʥʘ ʚʝʨʭʥʶʶ ʪʝʨʨʘʩʫ ʜʚʦʨʮʘ, ʧʦʤʝʩʪʠʣ ʝʝ ʤʝʞʜʫ ʟʫʙʮʘʤʠ, ʚʳʭʦʜʷʱʠʤʠ ʥʘ ʫʣʠʮʫ, 

ʯʪʦʙʳ ʣʫʯʰʝ ʙʳʣʦ ʚʠʜʥʦ. ʂʦʟʠʤʦ, ʞʝʣʘʷ ʫʣʘʜʠʪʴ ʩʧʦʨ, ʥʘʰʝʣ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʢʫʧʮʘ 

ʦʯʝʥʴ ʜʘʣʝʢʦ ʦʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ɼʦʥʘʪʦ, ʧʦʵʪʦʤʫ, ʦʙʨʘʪʠʚʰʠʩʴ ʢ ʢʫʧʮʫ, ʦʥ ʟʘʷʚʠʣ, ʯʪʦ ʪʦʪ 

ʜʘʝʪ ʩʣʠʰʢʦʤ ʤʘʣʦ. ʂʫʧʝʮ ʞʝ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʩʫʤʤʘ ʢʘʟʘʣʘʩʴ ʧʨʝʫʚʝʣʠʯʝʥʥʦʡ, ʩʪʘʣ 

ʫʪʚʝʨʞʜʘʪʴ, ʯʪʦ ɼʦʥʘʪʦ ʨʘʙʦʪʘʣ ʥʝʤʥʦʛʦ ʙʦʣʴʰʝ ʤʝʩʷʮʘ ʠ ʯʪʦ ʝʤʫ ʧʨʠʯʠʪʘʝʪʩʷ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

ʧʦʣʬʣʦʨʠʥʘ ʚ ʜʝʥʴ. ʊʦʛʜʘ ɼʦʥʘʪʦ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʝʛʦ ʦʯʝʥʴ ʫʞ ʦʙʠʞʘʶʪ, ʚʩʧʳʣʠʣ 

ʠ ʩʢʘʟʘʣ ʢʫʧʮʫ, ʯʪʦ ʦʥ ʚ ʦʜʥʫ ʩʦʪʫʶ ʯʘʩʘ ʤʦʞʝʪ ʧʦʛʫʙʠʪʴ ʪʨʫʜʳ ʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʮʝʣʦʛʦ 

ʛʦʜʘ, ʠ, ʪʦʣʢʥʫʚ ʛʦʣʦʚʫ, ʩʙʨʦʩʠʣ ʝʝ ʥʘ ʫʣʠʮʫ, ʛʜʝ ʦʥʘ ʨʘʟʙʠʣʘʩʴ ʥʘ ʤʝʣʢʠʝ ʢʫʩʢʠ; ʢ ʵʪʦʤʫ ʦʥ 

ʜʦʙʘʚʠʣ, ʯʪʦ ʢʫʧʝʮ, ʧʦ ʚʩʝʤʫ ʚʠʜʥʦ, ʧʨʠʚʳʢ ʪʦʨʛʦʚʘʪʴ ʙʦʙʘʤʠ, ʘ ʥʝ ʧʦʢʫʧʘʪʴ ʩʪʘʪʫʠ. ʊʦʪ, 

ʫʩʪʳʜʠʚʰʠʩʴ, ʩʪʘʣ ʧʨʝʜʣʘʛʘʪʴ ʝʤʫ ʜʚʦʡʥʫʶ ʮʝʥʫ, ʪʦʣʴʢʦ ʙʳ ʦʥ ʧʦʚʪʦʨʠʣ ʨʘʙʦʪʫ, ʥʦ 

ɼʦʥʘʪʦ ʪʘʢ ʠ ʥʝ ʩʦʛʣʘʩʠʣʩʷ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʧʦʩʫʣʳ ʢʫʧʮʘ ʠ ʧʨʦʩʴʙʳ ʂʦʟʠʤʦè.  

çéʧʦʜ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʢʦʡ ʦʢʦʣʦ ʬʨʝʩʢʠ ʊʘʜʜʝʦ ɻʘʣʜʠ ʦʥ ʠʩʧʦʣʥʠʣ ʩ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʳʤ 

ʩʪʘʨʘʥʠʝʤ ʜʝʨʝʚʷʥʥʦʝ ʨʘʩʧʷʪʠʝ. ɿʘʢʦʥʯʠʚ ʝʛʦ ʠ ʩʯʠʪʘʷ, ʯʪʦ ʦʥ ʩʜʝʣʘʣ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʫʶ 

ʚʝʱʴ, ʦʥ ʧʦʢʘʟʘʣ ʝʝ ʩʚʦʝʤʫ ʙʣʠʞʘʡʰʝʤʫ ʜʨʫʛʫ ʌʠʣʠʧʧʦ ɹʨʫʥʝʣʣʝʩʢʦ, ʯʪʦʙʳ ʫʟʥʘʪʴ ʝʛʦ 

ʤʥʝʥʠʝ; ʌʠʣʠʧʧʦ ʞʝ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʩʦ ʩʣʦʚ ɼʦʥʘʪʦ, ʦʞʠʜʘʣ ʛʦʨʘʟʜʦ ʙʦʣʴʰʝʛʦ, ʫʚʠʜʝʚ ʨʘʩʧʷʪʠʝ, 

ʩʣʝʛʢʘ ʫʣʳʙʥʫʣʩʷ. ɿʘʤʝʪʠʚ ʵʪʦ, ɼʦʥʘʪʦ ʩʪʘʣ ʧʨʦʩʠʪʴ ʝʛʦ ʚʦ ʠʤʷ ʠʭ ʜʨʫʞʙʳ ʚʳʩʢʘʟʘʪʴ ʩʚʦʝ 

ʤʥʝʥʠʝ, ʥʘ ʯʪʦ ʌʠʣʠʧʧʦ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʳʣ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʝʡʰʠʤ, ʦʪʚʝʪʠʣ ʝʤʫ, ʯʪʦ, ʧʦ ʝʛʦ 

ʤʥʝʥʠʶ, ʥʘ ʢʨʝʩʪʝ ʨʘʩʧʷʪ ʤʫʞʠʢ, ʘ ʥʝ ʪʝʣʦ, ʢʘʢʠʤ ʦʥʦ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʣʦ ʙʳʪʴ ʫ ʀʠʩʫʩʘ 

ʍʨʠʩʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʙʣʘʜʘʣ ʪʦʥʯʘʡʰʠʤ ʩʣʦʞʝʥʠʝʤ ʠ ʚʦ ʚʩʝʭ ʯʘʩʪʷʭ ʩʚʦʝʛʦ ʪʝʣʘ ʙʳʣ ʩʘʤʳʤ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʳʤ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʢʦʛʜʘ-ʣʠʙʦ ʨʦʜʠʣʩʷ. ɼʦʥʘʪʦ, ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʚ ʩʝʙʷ 

ʫʷʟʚʣʝʥʥʳʤ, ʠ ʧʨʠʪʦʤ ʛʣʫʙʞʝ, ʯʝʤ ʦʥ ʜʫʤʘʣ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʦʥ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʣ ʥʘ ʧʦʭʚʘʣʫ, 

ʦʪʚʝʪʠʣ: ñɽʩʣʠ ʙʳ ʜʝʣʘʪʴ ʜʝʣʦ ʙʳʣʦ ʙʳ ʪʘʢ ʞʝ ʣʝʛʢʦ, ʢʘʢ ʩʫʜʠʪʴ ʦ ʥʝʤ, ʪʦʛʜʘ ʤʦʡ 

ʍʨʠʩʪʦʩ ʧʦʢʘʟʘʣʩʷ ʙʳ ʪʝʙʝ ʍʨʠʩʪʦʤ, ʘ ʥʝ ʤʫʞʠʢʦʤ; ʧʦʵʪʦʤʫ ʚʦʟʴʤʠ-ʢʘ ʢʫʩʦʢ ʜʝʨʝʚʘ ʠ 

ʧʦʧʨʦʙʫʡ ʩʘʤò. ʌʠʣʠʧʧʦ, ʥʝ ʛʦʚʦʨʷ ʙʦʣʴʰʝ ʥʠ ʩʣʦʚʘ, ʚʝʨʥʫʚʰʠʩʴ ʜʦʤʦʡ, ʪʘʡʢʦʤ ʦʪ ʚʩʝʭ 

ʧʨʠʥʷʣʩʷ ʟʘ ʨʘʙʦʪʫ ʥʘʜ ʨʘʩʧʷʪʠʝʤ, ʠ, ʩʪʨʝʤʷʩʴ ʚʦ ʯʪʦ ʙʳ ʪʦ ʥʠ ʩʪʘʣʦ ʧʨʝʚʟʦʡʪʠ ɼʦʥʘʪʦ, 

ʜʘʙʳ ʩʘʤʦʤʫ ʥʝ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʦʪʢʘʟʘʪʴʩʷ ʦʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʫʞʜʝʥʠʷ, ʦʥ ʧʦʩʣʝ ʜʦʣʛʠʭ ʤʝʩʷʮʝʚ 

ʜʦʚʝʣ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ ʜʦ ʚʳʩʰʝʛʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʘ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʦʜʥʘʞʜʳ ʫʪʨʦʤ ʦʥ ʧʨʠʛʣʘʩʠʣ 

ɼʦʥʘʪʦ ʢ ʩʝʙʝ ʧʦʟʘʚʪʨʘʢʘʪʴ, ʠ ɼʦʥʘʪʦ ʧʨʠʥʷʣ ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝ. ʂʦʛʜʘ ʦʥʠ ʰʣʠ ʚʤʝʩʪʝ ʩ 

ʌʠʣʠʧʧʦ ʢ ʝʛʦ ʜʦʤʫ ʠ ʜʦʰʣʠ ʜʦ ʉʪʘʨʦʛʦ ʨʳʥʢʘ, ʌʠʣʠʧʧʦ ʢʦʝ-ʯʪʦ ʢʫʧʠʣ ʠ, ʧʝʨʝʜʘʚ ʧʦʢʫʧʢʠ 

ɼʦʥʘʪʦ, ʩʢʘʟʘʣ: ñʀʜʠ ʩ ʵʪʠʤʠ ʚʝʱʘʤʠ ʜʦʤʦʡ ʠ ʧʦʜʦʞʜʠ ʤʝʥʷ ʪʘʤ, ʷ ʩʝʡʯʘʩ ʞʝ ʚʝʨʥʫʩʴò. ʀ 

ʚʦʪ, ʢʦʛʜʘ ɼʦʥʘʪʦ ʚʦʰʝʣ ʚ ʜʦʤ, ʦʥ ʩʨʘʟʫ ʞʝ ʫʚʠʜʝʣ ʨʘʩʧʷʪʠʝ, ʩʜʝʣʘʥʥʦʝ ʌʠʣʠʧʧʦ, ʭʦʨʦʰʦ 

ʦʩʚʝʱʝʥʥʦʝ, ʠ, ʦʩʪʘʥʦʚʠʚʰʠʩʴ, ʯʪʦʙʳ ʨʘʟʛʣʷʜʝʪʴ ʝʛʦ, ʦʥ ʫʙʝʜʠʣʩʷ, ʯʪʦ ʦʥʦ ʜʦʚʝʜʝʥʦ ʜʦ 

ʪʘʢʦʛʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʘ, ʯʪʦ, ʩʨʘʞʝʥʥʳʡ, ʧʦʣʥʳʡ ʩʤʷʪʝʥʠʷ ʠ ʢʘʢ ʙʳ ʚʥʝ ʩʝʙʷ, ʚʳʧʫʩʪʠʣ ʫʟʝʣ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʜʝʨʞʘʣ ʚ ʨʫʢʘʭ, ʠ ʦʪʪʫʜʘ ʚʳʧʘʣʠ ʷʡʮʘ, ʩʳʨ ʠ ʚʩʷʢʘʷ ʩʥʝʜʴ, ʠ ʚʩʝ ʨʘʩʩʳʧʘʣʦʩʴ ʠ 

ʨʘʟʙʠʣʦʩʴ. ʅʦ ʦʥ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣ ʫʜʠʚʣʷʪʴʩʷ ʠ ʩʪʦʷʣ, ʩʣʦʚʥʦ ʦʩʪʦʣʙʝʥʝʚ, ʢʦʛʜʘ ʚʦʰʝʣ ʌʠʣʠʧʧʦ ʠ 
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ʩʦ ʩʤʝʭʦʤ ʩʢʘʟʘʣ ʝʤʫ: ñʏʪʦ ʵʪʦ ʪʳ ʟʘʪʝʷʣ, ɼʦʥʘʪʦ? ʏʝʤ ʞʝ ʤʳ ʙʫʜʝʤ ʟʘʚʪʨʘʢʘʪʴ, ʝʞʝʣʠ 

ʪʳ ʚʩʝ ʨʘʩʩʳʧʘʣ?ò ñʏʪʦ ʜʦ ʤʝʥʷ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ɼʦʥʘʪʦ, ï ʷ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʝʝ ʫʪʨʦ ʩʚʦʶ ʜʦʣʶ 

ʧʦʣʫʯʠʣ, ʝʩʣʠ ʭʦʯʝʰʴ ʩʚʦʶ ï ʚʦʟʴʤʠ ʝʝ, ʥʦ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʙʦʣʴʰʝ; ʪʝʙʝ ʜʘʥʦ ʜʝʣʘʪʴ ʩʚʷʪʳʭ, ʘ ʥʝ 

ʤʫʞʠʢʦʚòè.  

Внуки Козимо – Лоренцо и Джулиано – пользовались во Флоренции огромной властью 

и популярностью. Меценаты, покровители ученых и поэтов Джулиано и Лоренцо Медичи 

сумели внести иные ноты в бесконечную череду убийств и заговоров, какой может 

представиться эпоха Возрождения. Образованной женщиной и прекрасной поэтессой была 

их мать – Лукреция Торнабуони, разбиралась в поэзии Лукреция Донати – возлюбленная 

Лоренцо. 

Романтичной и печальной выглядит любовь Джулиано к первой красавице Флоренции 

– Симонетте Веспуччи. Эта очаровательная женщина прожила на свете всего лишь двадцать 

два года, но успела вдохновить многих поэтов и живописцев. 

Она родилась в Генуе в патрицианской семье, а в 1468 году замужество ввело ее в круг 

приближенных Медичи. Ее муж – Марко Веспуччи – примечателен, пожалуй, лишь тем, что 

приходится родственником знаменитому Америго Веспуччи, давшему свое имя Новому 

Свету. 

Симонетта воплощала идеал красоты того времени: она была стройной высокой 

блондинкой с маленькой упругой грудью и округлым животом. Ее любили все – и мужчины, 

и женщины – за приятный характер, живой ум и веселый нрав. 

До нас дошло много картин прославленных мастеров, считающихся портретами 

прекрасной Симонетты, но ни одно из этих изображений не было создано при ее жизни. 

Пьеро ди Козимо, Гирландайо, Боттичелли писали не реальную женщину, а идеальный 

образ, запечатлевшийся в их памяти. Ей посвящал сонеты Полициано и сам Лоренцо 

Великолепный. 

Полициано: 

çʆʥʘ ʯʠʩʪʘ, ʦʜʝʞʜʳ ʙʝʣʦʩʥʝʞʥʳ,  

ʍʦʪʴ ʨʦʟʳ ʠ ʮʚʝʪʳ ʥʘ ʥʠʭ ʧʝʩʪʨʝʶʪ.  

ɽʝ ʯʝʣʦ, ʩʤʠʨʝʥʥʦ-ʛʦʨʜʝʣʠʚʦ.  

ʆʢʨʫʞʝʥʦ ʧʦʪʦʢʘʤʠ ʟʣʘʪʳʤʠ.  

ʂʨʫʛʦʤ ʣʠʩʪʚʘ ʩʤʝʝʪʩʷ ʧʨʠʭʦʪʣʠʚʦ,  

ɸ ʦʯʠ ʩʚʝʪʷʪ ʙʝʟʤʷʪʝʞʥʳʤ ʤʠʨʦʤ.  

ʅʦ ʚ ʥʠʭ ʦʛʦʥʴ, ʧʨʠʧʨʷʪʘʥʥʳʡ ɸʤʫʨʦʤè.  

Это описание красавицы, встречающей своего героя, возвращающегося с турнира, 

напоминает прославленную «Весну» Боттичелли. Неудивительно: ведь поэта и художника 

вдохновляла одна и та же модель. Красавицей была Симонетта, героем – Джулиано Медичи. 

Описанный в стихах турнир состоялся в январе 1475 года – за год до смерти красавицы. К 

празднику готовились задолго. В назначенный день 29 января участники состязания 

проследовали по улицам Флоренции, украшенным флагами и гобеленами. Возглавлял 

процессию Джулиано, чей убор из золота и серебра со множеством драгоценных камней 

стоил несколько тысяч дукатов. Вслед за братом ехал Лоренцо, окруженный главными 

лицами города. За ними несли штандарт кисти самого Боттичелли. Сохранилось его 

описание: дама Джулиано, прекрасная Симонетта, изображенная в виде Минервы, стоит на 

пылающих оливковых ветвях. В одной руке у нее щит с головой Медузы, в другой – копье. 

Она смотрит на солнце. Амур, стоящий рядом с ней, привязан к стволу оливы, его лук и 

стрелы сломаны. Солнце олицетворяло славу, которой Джулиано покроет себя на турнире и 

которая воспламенит сердце красавицы. 

За штандартом следовали двенадцать молодых людей в роскошных одеждах. Они ехали 

на великолепных белых конях колонной по двое с копьями наперевес. 

Победителями турнира стали Джулиано и Якопо Питти. Празднество завершилось 

балами и пирами, роскошь которых еще долго славили поэты и хронисты. 
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А спустя всего лишь год Лоренцо создал четыре скорбных сонета на смерть дамы, 

«наделенной такой красотой и благородством, какими не обладала ни одна из живших 

прежде нее». Для него эта дама была звездой, промелькнувшей на небосводе и на миг 

затмившей сияющее солнце, то есть его постоянную возлюбленную, его друга Лукрецию 

Донати. 

çɹʳʣʘ ʥʦʯʴ, ʠ ʤʳ ʩ ʤʦʠʤ ʜʨʘʞʘʡʰʠʤ ʜʨʫʛʦʤ ʰʣʠ ʚʜʚʦʝʤ, ʙʝʩʝʜʫʷ ʦ ʧʦʨʘʟʠʚʰʝʤ ʥʘʩ 

ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ. ʇʦʛʦʜʘ ʙʳʣʘ ʷʩʥʘʷ, ʠ ʤʳ, ʙʝʩʝʜʫʷ, ʫʚʠʜʝʣʠ ʥʘ ʟʘʧʘʜʝ ʩʚʝʨʢʘʶʱʫʶ ʟʚʝʟʜʫ, ʩʪʦʣʴ 

ʷʨʢʫʶ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʩʚʦʠʤ ʩʠʷʥʠʝʤ ʟʘʪʤʠʣʘ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʜʨʫʛʠʝ ʟʚʝʟʜʳ, ʥʦ ʠ ʧʨʦʯʠʝ ʩʚʝʪʠʣʘ, 

ʧʦʤʝʨʢʰʠʝ ʚ ʝʝ ʩʚʝʪʝ. ʃʶʙʫʷʩʴ ʪʦʡ ʟʚʝʟʜʦʡ, ʷ ʦʙʝʨʥʫʣʩʷ ʢ ʜʨʫʛʫ ʩʚʦʝʤʫ ʠ ʩʢʘʟʘʣ: çʅʝ 

ʫʜʠʚʠʤʩʷ ʤʳ, ʝʩʣʠ ʜʫʰʘ ʵʪʦʡ ʜʠʚʥʦʡ ʜʘʤʳ ʧʨʝʚʨʘʪʠʣʘʩʴ ʚ ʥʦʚʫʶ ʟʚʝʟʜʫ ʠʣʠ ʞʝ, ʚʦʟʥʝʩʷʩʴ, 

ʩʦʝʜʠʥʠʣʘʩʴ ʩ ʥʝʡè.  

Лоренцо оставил описание похорон Симонетты: çʉ ʥʝʧʦʢʨʳʪʳʤ ʣʠʮʦʤ ʥʝʩʣʠ ʝʝ ʠʟ 

ʜʦʤʘ ʜʦ ʩʢʣʝʧʘ, ʠ ʤʥʦʛʦ ʩʣʝʟ ʦʥʘ ʟʘʩʪʘʚʠʣʘ ʧʨʦʣʠʪʴ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʚʠʜʝʣ ʝʝé ʆʥʘ ʚʥʫʰʘʣʘ 

ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʝ, ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʠ ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʝ, ʠʙʦ ʚ ʩʤʝʨʪʠ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʠʣʘ ʪʫ ʢʨʘʩʦʪʫ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʠ 

ʞʠʟʥʠ ʝʝ ʩʯʠʪʘʣʠ ʥʝʧʨʝʚʟʦʡʜʝʥʥʦʡ. ɺ ʝʝ ʦʙʣʠʢʝ ʷʚʠʣʘʩʴ ʠʩʪʠʥʘ ʩʣʦʚ ʇʝʪʨʘʨʢʠ: çʇʨʝʢʨʘʩʥʘ 

ʩʤʝʨʪʴ ʥʘ ʣʠʢʝ ʩʝʤ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤè.  

Правителю Флоренции вторил Полициано, оставивший латинскую элегию на смерть 

Симонетты. Поэт описывал Амура, заметившего распростертую на погребальных носилках 

юную красавицу, чье неподвижное лицо по-прежнему прекрасно и желанно. Смерть не 

властна над ее прелестью, и Амур поспешил внушить любовь… умершей. Увы, это 

невозможно, и богу любви оставалось лишь оплакивать мертвую красавицу и свой 

несостоявшийся триумф. Джулиано пережил свою возлюбленную всего лишь на два года, он 

погиб в результате так называемого «заговора Пацци», устроенного врагами Медичи. Они, 

не страшась святотатства, планировали нанести удар в церкви, воспользовавшись для этого 

визитом во Флоренцию кардинала, «чтобы в связи с этим Лоренцо и Джулиано оба оказались 

в одном месте, и с ними можно было покончить одним ударом». 

Макиавелли: çɽʩʣʠ ʚ ʢʘʢʦʤ ʜʝʣʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳ ʪʚʝʨʜʦʩʪʴ ʠ ʤʫʞʝʩʪʚʦ ʠ ʨʘʚʥʘʷ 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʢ ʞʠʟʥʠ ʠ ʢ ʩʤʝʨʪʠ, ʪʦ ʠʤʝʥʥʦ ʚ ʪʘʢʦʤ, ʠʙʦ ʩʣʠʰʢʦʤ ʯʘʩʪʦ ʚ ʥʝʤ-ʪʦ ʠ 

ʧʨʦʧʘʜʘʝʪ ʨʝʰʠʤʦʩʪʴ ʜʘʞʝ ʫ ʣʶʜʝʡ, ʧʨʠʚʳʢʰʠʭ ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʨʫʞʠʝʤ ʠ ʥʝ ʙʦʷʪʴʩʷ 

ʢʨʦʚʦʧʨʦʣʠʪʠʷ. ʇʨʠʥʷʚ ʵʪʠ ʨʝʰʝʥʠʷ, ʦʥʠ ʥʘʟʥʘʯʠʣʠ ʧʦʢʫʰʝʥʠʝ ʥʘ ʪʦʪ ʤʦʤʝʥʪ, ʢʦʛʜʘ 

ʩʚʷʱʝʥʥʠʢ, ʩʣʫʞʘʱʠʡ ʤʝʩʩʫ, ʩʦʚʝʨʰʘʝʪ ʪʘʠʥʩʪʚʦ ʝʚʭʘʨʠʩʪʠʠ.  

ʂʦʛʜʘ ʚʩʝ ʙʳʣʦ ʫʩʣʦʚʣʝʥʦ, ʦʥʠ ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʚ ʮʝʨʢʦʚʴ, ʛʜʝ ʫʞʝ ʥʘʭʦʜʠʣʠʩʴ ʢʘʨʜʠʥʘʣ ʠ 

ʃʦʨʝʥʮʦ ʄʝʜʠʯʠ. ɺ ʭʨʘʤʝ ʙʳʣʦ ʧʦʣʥʦ ʥʘʨʦʜʫ, ʠ ʩʣʫʞʙʘ ʥʘʯʘʣʘʩʴ, ʘ ɼʞʫʣʴʷʥʦ ʄʝʜʠʯʠ ʝʱʝ ʥʝ 

ʧʦʷʚʣʷʣʩʷ. ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʇʘʮʮʠ ʠ ɹʝʨʥʘʨʜʦ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʙʳʣʦ ʧʦʨʫʯʝʥʦ ʨʘʩʧʨʘʚʠʪʴʩʷ ʩ ʥʠʤ, 

ʧʦʰʣʠ ʢ ʥʝʤʫ ʥʘ ʜʦʤ ʠ ʚʩʝʚʦʟʤʦʞʥʳʤʠ ʫʛʦʚʦʨʘʤʠ ʠ ʧʨʦʩʴʙʘʤʠ ʜʦʙʠʣʠʩʴ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ 

ʩʦʛʣʘʩʠʣʩʷ ʧʦʡʪʠ ʚ ʮʝʨʢʦʚʴ. ʇʦʠʩʪʠʥʝ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʩ ʢʘʢʦʡ ʪʚʝʨʜʦʩʪʴʶ ʠ 

ʥʝʧʨʝʢʣʦʥʥʦʩʪʴʶ ʩʫʤʝʣʠ ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʠ ɹʝʨʥʘʨʜʦ ʩʢʨʳʪʴ ʩʚʦʶ ʥʝʥʘʚʠʩʪʴ ʠ ʩʚʦʡ ʩʪʨʘʰʥʳʡ 

ʟʘʤʳʩʝʣ. ʀʙʦ, ʚʝʜʷ ɼʞʫʣʴʷʥʦ ʚ ʮʝʨʢʦʚʴ, ʦʥʠ ʚʩʶ ʜʦʨʦʛʫ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʫʞʝ ʚ ʭʨʘʤʝ ʟʘʙʘʚʣʷʣʠ ʝʛʦ 

ʚʩʷʢʠʤʠ ʦʩʪʨʦʪʘʤʠ ʠ ʰʫʪʦʯʢʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʭʦʜʫ ʫ ʤʦʣʦʜʝʞʠ. ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʥʝ ʧʨʝʤʠʥʫʣ 

ʜʘʞʝ ʧʦʜ ʧʨʝʜʣʦʛʦʤ ʜʨʫʞʝʩʢʠʭ ʦʙʲʷʪʠʡ ʦʱʫʧʘʪʴ ʚʩʝ ʝʛʦ ʪʝʣʦ, ʯʪʦʙʳ ʫʙʝʜʠʪʴʩʷ, ʥʝʪ ʣʠ ʥʘ 

ʥʝʤ ʢʠʨʘʩʳ ʠʣʠ ʢʘʢʠʭ ʜʨʫʛʠʭ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʡ ʜʣʷ ʟʘʱʠʪʳ.  

ɼʞʫʣʴʷʥʦ ʠ ʃʦʨʝʥʮʦ ʭʦʨʦʰʦ ʟʥʘʣʠ, ʢʘʢ ʦʞʝʩʪʦʯʝʥʳ ʧʨʦʪʠʚ ʥʠʭ ʇʘʮʮʠ ʠ ʢʘʢ 

ʩʪʨʝʤʷʪʩʷ ʦʥʠ ʣʠʰʠʪʴ ʠʭ ʚʣʘʩʪʠ ʚ ʜʝʣʘʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ. ʆʜʥʘʢʦ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʜʘʣʝʢʠ ʦʪ 

ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʧʘʩʘʪʴʩʷ ʟʘ ʩʚʦʶ ʞʠʟʥʴ, ʧʦʣʘʛʘʷ, ʯʪʦ ʝʩʣʠ ʇʘʮʮʠ ʠ ʧʨʝʜʧʨʠʤʫʪ ʯʪʦ-ʣʠʙʦ, ʪʦ 

ʚʦʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʣʠʰʴ ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʥʝ ʧʨʠʙʝʛʘʷ ʢ ʥʘʩʠʣʠʶ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʠ ʦʥʠ, ʥʝ 

ʦʧʘʩʘʷʩʴ ʟʘ ʩʚʦʶ ʞʠʟʥʴ, ʜʝʣʘʣʠ ʚʠʜ, ʯʪʦ ʜʨʫʞʝʩʢʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʢ ʥʠʤ. ʀʪʘʢ, ʫʙʠʡʮʳ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʣʠʩʴ ï ʦʜʥʠ ʩʪʦʷʣʠ ʚʦʟʣʝ ʃʦʨʝʥʮʦ, ʧʨʠʙʣʠʟʠʪʴʩʷ ʢ ʥʝʤʫ, ʥʝ ʚʳʟʳʚʘʷ ʧʦʜʦʟʨʝʥʠʷ, 

ʙʳʣʦ ʥʝʪʨʫʜʥʦ ʠʟ-ʟʘ ʙʦʣʴʰʦʛʦ ʩʢʦʧʣʝʥʠʷ ʥʘʨʦʜʘ, ʜʨʫʛʠʝ ʧʦʜʣʝ ɼʞʫʣʴʷʥʦ. ɺ ʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʡ 

ʤʦʤʝʥʪ ɹʝʨʥʘʨʜʦ ɹʘʥʜʠʥʠ ʥʘʥʝʩ ɼʞʫʣʴʷʥʦ ʢʦʨʦʪʢʠʤ, ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ 

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤ ʢʠʥʞʘʣʦʤ ʫʜʘʨ ʚ ʛʨʫʜʴ. ɼʞʫʣʴʷʥʦ, ʩʜʝʣʘʚ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʰʘʛʦʚ, ʫʧʘʣ, ʠ ʪʦʛʜʘ 

ʥʘ ʥʝʛʦ ʥʘʙʨʦʩʠʣʩʷ ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ ʇʘʮʮʠ, ʥʘʥʦʩʷ ʝʤʫ ʫʜʘʨ ʟʘ ʫʜʘʨʦʤ, ʧʨʠʪʦʤ ʩ ʪʘʢʦʡ ʷʨʦʩʪʴʶ, 
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ʯʪʦ ʚ ʦʩʣʝʧʣʝʥʠʠ ʩʘʤ ʩʝʙʝ ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʩʠʣʴʥʦ ʧʦʨʘʥʠʣ ʥʦʛʫ. ʉʦ ʩʚʦʝʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʤʝʩʩʝʨ ɸʥʪʦʥʠʦ 

ʠ ʉʪʝʬʘʥʦ ʥʘʧʘʣʠ ʥʘ ʃʦʨʝʥʮʦ, ʥʘʥʝʩʣʠ ʝʤʫ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʫʜʘʨʦʚ, ʥʦ ʣʠʰʴ ʩʣʝʛʢʘ ʧʦʨʘʥʠʣʠ ʛʦʨʣʦ. 

ʃʠʙʦ ʦʥʠ ʥʝ ʩʫʤʝʣʠ ʩ ʵʪʠʤ ʩʧʨʘʚʠʪʴʩʷ, ʣʠʙʦ ʃʦʨʝʥʮʦ, ʩʦʭʨʘʥʠʚ ʚʩʝ ʩʚʦʝ ʤʫʞʝʩʪʚʦ ʠ ʚʠʜʷ, 

ʯʪʦ ʝʤʫ ʛʨʦʟʠʪ ʛʠʙʝʣʴ, ʩʪʘʣ ʩʪʦʡʢʦ ʟʘʱʠʱʘʪʴʩʷ, ʣʠʙʦ ʝʤʫ ʦʢʘʟʘʣʠ ʧʦʤʦʱʴ ʦʢʨʫʞʘʚʰʠʝ, ʥʦ 

ʫʩʠʣʠʷ ʫʙʠʡʮ ʦʢʘʟʘʣʠʩʴ ʪʱʝʪʥʳʤʠ. ʆʭʚʘʯʝʥʥʳʝ ʫʞʘʩʦʤ, ʦʥʠ ʦʙʨʘʪʠʣʠʩʴ ʚ ʙʝʛʩʪʚʦ ʠ 

ʩʧʨʷʪʘʣʠʩʴ, ʦʜʥʘʢʦ ʠʭ ʚʩʢʦʨʝ ʦʙʥʘʨʫʞʠʣʠ, ʧʨʝʜʘʣʠ ʩʦ ʚʩʝʚʦʟʤʦʞʥʳʤʠ ʠʟʜʝʚʘʪʝʣʴʩʪʚʘʤʠ 

ʩʤʝʨʪʠ ʠ ʧʨʦʪʘʱʠʣʠ ʠʭ ʪʨʫʧʳ ʧʦ ʫʣʠʮʘʤè.  

çʄʝʞʜʫ ʪʝʤ ʚʝʩʴ ʛʦʨʦʜ ʙʳʣ ʫʞʝ ʚʦʦʨʫʞʝʥ, ʘ ʃʦʨʝʥʮʦ ʄʝʜʠʯʠ ʚ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʠ 

ʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʩʧʫʪʥʠʢʦʚ ʫʜʘʣʠʣʩʷ ʢ ʩʝʙʝ ʜʦʤʦʡ. ɼʚʦʨʝʮ ʩʠʥʴʦʨʠʠ ʙʳʣ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥ ʥʘʨʦʜʦʤ, 

ʘ ʟʘʥʠʤʘʚʰʠʝ ʝʛʦ ʣʶʜʠ ʟʘʭʚʘʯʝʥʳ ʠʣʠ ʧʝʨʝʙʠʪʳ. ʇʦ ʚʩʝʤʫ ʛʦʨʦʜʫ ʧʨʦʚʦʟʛʣʘʰʘʣʠ ʠʤʷ 

ʄʝʜʠʯʠ, ʠ ʧʦʚʩʶʜʫ ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʚʠʜʝʪʴ ʨʘʩʪʝʨʟʘʥʥʳʝ ʪʝʣʘ ʫʙʠʪʳʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʣʠʙʦ ʥʝʩʣʠ 

ʥʘʩʘʞʝʥʥʳʤʠ ʥʘ ʢʦʧʴʝ, ʣʠʙʦ ʚʦʣʦʢʣʠ ʧʦ ʫʣʠʮʘʤ. ɺʩʝʭ ʇʘʮʮʠ ʛʥʝʚʥʦ ʧʦʥʦʩʠʣʠ ʠ ʪʚʦʨʠʣʠ ʥʘʜ 

ʥʠʤʠ ʚʩʝʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʠ. ʀʭ ʜʦʤʘ ʫʞʝ ʙʳʣʠ ʟʘʭʚʘʯʝʥʳ ʥʘʨʦʜʦʤ, ʌʨʘʥʯʝʩʢʦ 

ʚʳʪʘʱʝʥ ʨʘʟʜʝʪʳʤ, ʢʘʢ ʙʳʣ, ʦʪʚʝʜʝʥ ʚʦ ʜʚʦʨʝʮ ʠ ʧʦʚʝʰʝʥ ʨʷʜʦʤ ʩ ʘʨʭʠʝʧʠʩʢʦʧʦʤ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʩʚʦʠʤʠ ʩʦʦʙʱʥʠʢʘʤʠ. ʅʘ ʧʫʪʠ ʢʦ ʜʚʦʨʮʫ ʠʟ ʥʝʛʦ ʥʝʣʴʟʷ ʙʳʣʦ ʚʳʨʚʘʪʴ ʥʠ ʩʣʦʚʘ; ʯʪʦ ʙʳ ʝʤʫ 

ʥʠ ʛʦʚʦʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʙʳ ʩ ʥʠʤ ʥʠ ʜʝʣʘʣʠ, ʦʥ ʥʝ ʦʧʫʩʢʘʣ ʚʟʦʨʘ ʧʝʨʝʜ ʩʚʦʠʤʠ ʤʫʯʠʪʝʣʷʤʠ, ʥʝ ʠʟʜʘʣ 

ʥʠ ʝʜʠʥʦʡ ʞʘʣʦʙʳ ʠ ʪʦʣʴʢʦ ʤʦʣʯʘ ʚʟʜʳʭʘʣé ʅʝ ʙʳʣʦ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʙʝʟʦʨʫʞʥʳʡ 

ʠʣʠ ʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʡ, ʥʝ ʷʚʣʷʣʩʷ ʙʳ ʪʝʧʝʨʴ ʚ ʜʦʤ ʃʦʨʝʥʮʦ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʝʜʣʦʞʠʪʴ ʚ ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ 

ʝʤʫ ʩʝʙʷ ʩʘʤʦʛʦ ʠ ʚʩʝ ʩʚʦʝ ʜʦʩʪʦʷʥʠʝ, ï ʪʘʢʫʶ ʣʶʙʦʚʴ ʠ ʩʦʯʫʚʩʪʚʠʝ ʩʥʠʩʢʘʣʦ ʩʝʙʝ ʵʪʦ 

ʩʝʤʝʡʩʪʚʦ ʤʫʜʨʦʩʪʴʶ ʩʚʦʝʡ ʠ ʱʝʜʨʦʪʘʤʠé  

ʇʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʩʤʫʪʳ ʠ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʦʚ ʩʦʚʝʨʰʝʥʦ ʙʳʣʦ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʧʦʛʨʝʙʝʥʠʝ ɼʞʫʣʴʷʥʦ: ʚʩʝ ʛʨʘʞʜʘʥʝ ʩʦ ʩʣʝʟʘʤʠ ʩʣʝʜʦʚʘʣʠ ʟʘ ʝʛʦ ʛʨʦʙʦʤ, ʠʙʦ ʥʠ ʦʜʠʥ 

ʯʝʣʦʚʝʢ, ʟʘʥʠʤʘʚʰʠʡ ʪʘʢʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ, ʥʝ ʧʨʦʷʚʣʷʣ ʩʪʦʣʴʢʦ ʱʝʜʨʦʩʪʠ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢʦʣʶʙʠʷè.  

Лосев А.Ф.: çʀʟʚʝʩʪʥʦ ʩʚʦʠʤʠ ʟʣʦʜʝʡʩʪʚʘʤʠ ʠ ʟʥʘʤʝʥʠʪʦʝ ʩʝʤʝʡʩʪʚʦ ʄʝʜʠʯʠ ʚʦ 

ʌʣʦʨʝʥʮʠʠ. ɼʘʞʝ ʃʦʨʝʥʮʦ ʄʝʜʠʯʠ, ʩ ʠʤʝʥʝʤ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʩʚʷʟʘʥ ʨʘʩʮʚʝʪ ʬʣʦʨʝʥʪʠʡʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ XV ʚʝʢʝ, ʧʨʠ ʢʦʪʦʨʦʤ ʩʦʙʠʨʘʣʘʩʴ ʇʣʘʪʦʥʦʚʩʢʘʷ ʘʢʘʜʝʤʠʷ ʠ ʢʦʪʦʨʳʡ ʚʦʰʝʣ ʚ 

ʠʩʪʦʨʠʶ ʢʘʢ ʯʠʩʪʝʡʰʝʝ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʝ ʈʝʥʝʩʩʘʥʩʘ, ʚʝʣʠʢʠʡ ʧʦʢʨʦʚʠʪʝʣʴ ʠʩʢʫʩʩʪʚ ʠ ʥʘʫʢ, 

ʦʪʙʠʨʘʣ ʧʨʠʜʘʥʦʝ ʫ ʜʝʚʫʰʝʢ, ʢʘʟʥʠʣ ʠ ʚʝʰʘʣ, ʞʝʩʪʦʢʦ ʨʘʟʛʨʘʙʠʣ ʛʦʨʦʜ ɺʦʣʴʪʝʨʨʫ ʠ ʦʪʥʶʜʴ 

ʥʝ ʧʨʝʥʝʙʨʝʛʘʣ ʠʥʪʨʠʛʘʤʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʤʠ ʩ ʷʜʦʤ ʠ ʢʠʥʞʘʣʦʤ.  

ʂʦʛʜʘ ʚ 1478 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʨʘʟʦʙʣʘʯʝʥ ʟʘʛʦʚʦʨ ʇʘʮʮʠ, ʩʦʪʥʠ ʟʘʛʦʚʦʨʱʠʢʦʚ ʠ ʠʭ 

ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʢʠ ʙʳʣʠ ʧʨʝʜʘʥʳ ʩʤʝʨʪʠ, ʪʘʢ ʯʪʦ ʫʣʠʮʳ ʧʦʢʨʳʣʠʩʴ ʢʫʩʢʘʤʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʪʝʣ. 

ʄʥʦʛʠʭ ʚʝʰʘʣʠ ʥʘ ʦʢʥʘʭ ʤʦʥʘʩʪʳʨʷ. ʊʝʣʦ ʗʢʦʧʦ ʇʘʮʮʠ ʙʳʣʦ ʚʳʨʳʪʦ ʠʟ ʤʦʛʠʣʳ, ʫʞʝ 

ʨʘʟʣʘʛʘʶʱʠʡʩʷ ʪʨʫʧ ʩ ʧʝʩʥʷʤʠ ʚʦʣʦʯʠʣʠ ʧʦ ʫʣʠʮʘʤ ʠ ʙʨʦʩʠʣʠ ʚ ʨʝʢʫè.  

Сын Лоренцо – Пьетро – не сумел продолжить дело отца. Он был изгнан из Флоренции, 

и в городе на четыре года установилась власть Джироламо Савонароллы – фанатичного 

монаха. Пытаясь бороться с «развратом», он вместе с водой выплескивал из купели и 

ребенка, сжигая книги, картины, уничтожая прекрасные статуи. В своем неистовстве он 

дошел до того, что призвал к свержению самого Римского понтифика. В 1498 году он был 

схвачен, обвинен в ереси, подвергнут пыткам и сожжен на костре при огромном стечении 

народа. 

К семейству Медичи принадлежал и знаменитый кондотьер ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʜʝʣʴ ɹʘʥʜʝ 

ʅʝʨʝ – Джованни с Черными Лентами (1498–1526). Прозвали его так из-за черных полос, 

которые он изобразил на своем гербе вместо традиционных фиолетовых в знак траура после 

смерти Льва Х. Соответственно, его вооруженные формирования получили название «Bande 

Nere» – что, по созвучию с итальянским словом Banda («банда»), звучало впечатляюще, 

почти как «черные отряды». Он считается последним из великих итальянских кондотьеров. 

Джованни был сыном Катерины Сфорца и ее третьего мужа Джованни де Медичи Иль 

Попполано – потомка младшего сына Джованни ди Бичи. Отец его умер, когда ребенку едва 

было два года. Своего сына, названного в честь его дяди, Лодовико Моро, после смерти 

мужа Катерина перекрестила из Людовика в Джованни – в честь умершего супруга. В три 

года от роду Джованни лишился своего наследственного владения и матери. Город Форли 
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был взят Чезаре Борджа и стал папским владением, а плененную Катерину силой 

удерживали в Риме. 

Джованни вместе с сестрами и старшим братом воспитывался дядей – Лоренцо 

Медичи. Позднее, обретя свободу, Катерина поселилась с сыном на вилле Кастелло. 

С раннего возраста Джованни проявил способности и большой интерес к физическим 

упражнениям и военному искусству – верховой езде, фехтованию. В двенадцать лет он 

совершил свое первое убийство: флорентийские подростки разбивались на банды, делившие 

«сферы влияния». Часто между ними возникали столкновения, и вот в одной из таких драк 

Джованни и заколол сверстника. За это он был изгнан из Флоренции. Джованни поступил на 

службу к папе Льву Х (Джованни Медичи) и в восемнадцать лет получил крещение огнем, 

проявив немалое мужество. Не достигнув и двадцати лет, Джованни стал кондотьером – 

наемником, и вскоре приобрел немалую славу. 

Пьетро Аретино: çʅʠʢʦʛʜʘ ʦʥ ʥʝ ʦʩʪʘʚʣʷʣ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʙʦʣʴʰʝʡ ʯʘʩʪʠ ʚ ʞʘʣʦʚʘʥʴʝ ʠ 

ʜʦʙʳʯʝ, ʯʝʤ ʦʪʧʫʩʢʘʣ ʩʚʦʠʤ ʩʦʣʜʘʪʘʤ. ʊʷʛʦʪʳ ʠ ʣʠʰʝʥʠʷ ʪʝʨʧʝʣ ʩ ʚʝʣʠʯʘʡʰʠʤ 

ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʝʤ. ɺ ʜʝʣʝ ʥʝ ʥʦʩʠʣ ʥʠʢʘʢʠʭ ʟʥʘʢʦʚ ʦʪʣʠʯʠʷ, ʠ ʦʪ ʩʦʨʘʪʥʠʢʦʚ ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ 

ʦʪʣʠʯʠʪʴ ʝʛʦ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦ ʩʨʘʟʫ ʧʨʠʤʝʪʥʦʡ ʜʦʙʣʝʩʪʠ. ɺ ʩʝʜʣʝ ʦʥ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣ ʧʝʨʚʳʤ, ʠʟ ʧʝʰʠʭ 

ʧʦʩʣʝʜʥʠʤ. ʃʶʜʝʡ ʞʝ ʮʝʥʠʣ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʫ, ʥʝ ʛʣʷʜʷ ʥʘ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʠʣʠ ʩʘʥ. ɼʝʣʘ 

ʝʛʦ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣʠ ʣʫʯʰʝ ʝʛʦ ʩʣʦʚ, ʥʦ ʠ ʚ ʩʦʚʝʪʝ ʦʥ ʥʝ ʧʦʞʠʥʘʣ ʚʩʫʝ ʧʣʦʜʦʚ ʩʚʦʝʡ ʩʣʘʚʳ. ʆʥ 

ʧʦʠʩʪʠʥʝ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦ ʫʤʝʣ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʩʚʦʠʤʠ ʚʦʠʥʘʤʠ, ʢʦʛʜʘ ʥʘʜʦ ï ʣʘʩʢʦʡ, ʢʦʛʜʘ ï ʛʥʝʚʦʤ. 

ʇʨʘʟʜʥʦʩʪʴ ʙʳʣʘ ʝʤʫ ʥʝʥʘʚʠʩʪʥʝʝ ʚʩʝʛʦ ʥʘ ʩʚʝʪʝ. ɽʛʦ ʜʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴ ʙʳʣʘ, ʙʝʟ ʩʦʤʥʝʥʠʷ, 

ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ, ʘ ʜʨʫʛʠʭ ʛʨʝʭʦʚ, ʢʨʦʤʝ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʶʥʦʩʪʠ, ʥʝ ʙʳʣʦ; ʙʫʜʴ ʪʦ ʫʛʦʜʥʦ ɻʦʩʧʦʜʫ ʠ 

ʧʨʦʞʠʚʠ ʦʥ ʜʦʣʴʰʝ, ʚʩʷʢʦʤʫ ʝʛʦ ʜʦʙʣʝʩʪʴ ʙʳʣʘ ʩʪʦʣʴ ʞʝ ʷʚʥʦʡ, ʩʢʦʣʴ ʠ ʤʥʝ ʥʳʥʝ. ʉʝʨʜʮʝʤ 

ʦʥ ʙʳʣ ʧʦʠʩʪʠʥʝ ʙʣʘʛʦʩʢʣʦʥʥʝʡʰʠʤ ʠʟ ʣʶʜʝʡ. ʂʨʘʪʢʦ ʩʢʘʞʫ, ʯʪʦ ʤʥʦʛʠʝ ʙʫʜʫʪ ʝʤʫ 

ʟʘʚʠʜʦʚʘʪʴ, ʥʦ ʥʠʢʦʤʫ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʜʘʥʦ ʧʦʜʨʘʞʘʪʴ ʝʤʫè.  

В августе 1523 года еще один Медичи – Джулио (внебрачный сын убитого Джулиано), 

под именем Климент VII, стал римским папой. Новый папа выплатил Джованни все долги и 

обещал вернуть материнские земли – Форли и Имолу, с одним условием: прославленный 

кондотьер должен был перейти на сторону «Коньякской лиги» – союза, который Рим 

заключил с французами против испанцев. Джованни согласился. Он одержал несколько 

побед, был ранен, вылечился, снова участвовал в сражениях… 

В одном из сражений Джованни был ранен в ногу из артиллерийского орудия. Ранение 

было очень тяжелым. Его перевезли в Мантую, где он умер от заражения крови. Пытаясь 

спасти Джованни, врачи решились на ампутацию, но сделано это было слишком поздно. 

Джованни было двадцать восемь лет. 

Пьетро Аретино: çɼʞʦʚʘʥʥʠ ʩʦʛʣʘʩʠʣʩʷ ʥʘ ʘʤʧʫʪʘʮʠʶ ʥʦʛʠ ʣʠʰʴ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ, 

ʧʨʠʜʷ ʚ ʧʦʣʥʦʝ ʩʦʟʥʘʥʠʝ, ʫʚʠʜʝʣ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʛʣʘʟʘʤʠ ʩʚʦʶ ʛʥʠʶʱʫʶ ʢʦʥʝʯʥʦʩʪʴ. 

ñʆʪʨʝʞʴʪʝ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ!ò ï ʚʩʢʨʠʯʘʣ ʦʥ. ʍʠʨʫʨʛʠ ʟʘʧʘʣʠʣʠ ʬʘʢʝʣʳ, ʨʘʩʩʪʝʣʠʣʠ ʙʝʣʳʝ 

ʧʨʦʩʪʳʥʠ ʠ ʧʨʠʚʝʣʠ ʚʦʩʴʤʝʨʳʭ ʤʫʞʯʠʥ, ʯʪʦʙʳ ʜʝʨʞʘʣʠ ʧʘʮʠʝʥʪʘ. ɺʦʦʨʫʞʠʚʰʠʩʴ ʧʠʣʦʡ, 

ʦʥʠ ʧʨʠʛʦʪʦʚʠʣʠʩʴ ʘʤʧʫʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʦʛʫ ʥʠʞʝ ʢʦʣʝʥʘ, ʢʦʛʜʘ ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʚʜʨʫʛ ʟʘʷʚʠʣ, ʯʪʦ ʠ 

ʜʚʘʜʮʘʪʠ ʩʦʣʜʘʪ ʥʝ ʭʚʘʪʠʪ, ʯʪʦʙʳ ʫʜʝʨʞʘʪʴ ʝʛʦ. ɽʱʝ ʦʥ ʧʦʪʨʝʙʦʚʘʣ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʠʥʝʩʣʠ 

ʩʚʝʯʫ ʠ ʯʪʦʙʳ ʝʤʫ ʙʳʣʦ ʚʠʜʥʦ, ʢʘʢ ʨʝʞʫʪ ʥʦʛʫ. (ʆʥ ʜʝʨʞʘʣ ʵʪʫ ʩʚʝʯʫ ʩʘʤ.) ʗ ʙʝʞʘʣ ʦʪ 

ʵʪʦʡ ʩʮʝʥʳ, ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʣ ɸʨʝʪʠʥʦ, ʢʘʢ ʚʜʨʫʛ ʩʣʳʰʫ ï ʤʝʥʷ ʟʦʚʫʪ. ñʗ ʠʩʮʝʣʝʥò, ï ʧʨʦʛʦʚʦʨʠʣ 

ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʠ ʫʢʘʟʘʣ ʥʘ ʦʪʨʝʟʘʥʥʫʶ ʥʦʛʫè.  

Но это было не так: гангрена распространилась, его состояние продолжало ухудшаться. 

Джованни то засыпал, то пробуждался, его лихорадило. «За два часа до рассвета, терзаемый 

угрызениями совести, он стал кричать, что более чем смерть, его мучает мысль о том, какими 

болванами показали себя его солдаты», – вспоминал Аретино. Он приказал привести своего 

восьмилетнего сына Козимо, обнял его и попросил герцога Урбинского позаботиться о 

мальчике, научить его быть смелым и справедливым. «Прошу одного: любите меня после 

моей смерти», – произнес он. 

Пьетро Аретино: çʅʘʩʪʫʧʠʣʘ ʥʦʯʴ, ʠ ʥʦʯʴʶ ʷ ʯʠʪʘʣ ʚʩʣʫʭ ʩʪʠʭʠ: ʝʤʫ ʭʦʪʝʣʦʩʴ 
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ʟʘʙʳʪʴʩʷ ʚ ʧʦʵʟʠʠ. ʆʥ ʧʦʧʨʦʩʠʣ ʦ ʩʦʙʦʨʦʚʘʥʠʠ, ʧʦʪʦʤ ʩʢʘʟʘʣ: ñʅʝ ʭʦʯʫ ʫʤʠʨʘʪʴ ʚ ʵʪʠʭ 

ʪʝʩʥʳʭ ʩʪʝʥʘʭ, ʚʝʩʴ ʚ ʧʦʚʷʟʢʘʭ ʠ ʢʨʦʚʠ. ɺʳʥʝʩʠʪʝ ʤʝʥʷ ʥʘ ʫʣʠʮʫò. ʊʫʪ ʞʝ ʧʨʠʛʦʪʦʚʠʣʠ 

ʧʦʭʦʜʥʫʶ ʣʝʞʘʥʢʫ ʥʘ ʪʨʘʚʝ, ʠ ʝʜʚʘ ʪʝʣʦ ʝʛʦ ʢʦʩʥʫʣʦʩʴ ʧʦʩʪʝʣʠ, ʢʘʢ ʦʥ ʫʩʥʫʣ ʚʝʯʥʳʤ ʩʥʦʤè.  

Джованни был похоронен в церкви Святого Франциска в Мантуе, но в 1685 году его 

останки были перенесены во Флоренцию и похоронены в фамильном мавзолее его потомков. 

Когда в 1857 году гроб вскрыли, обнаружили его тело в черном доспехе и с ампутированной 

ногой. 

Джорджо Вазари: çéʩʠʥʴʦʨ ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʜʠ ʄʝʜʠʯʠ ʙʳʣ ʨʘʥʝʥ ʚʳʩʪʨʝʣʦʤ ʠʟ ʤʫʰʢʝʪʘ ʠ 

ʧʝʨʝʚʝʟʝʥ ʚ ʄʘʥʪʫʶ, ʛʜʝ ʠ ʩʢʦʥʯʘʣʩʷ. ʇʦʯʝʤʫ ʤʝʩʩʝʨ ʇʴʝʪʨʦ ɸʨʝʪʠʥʦ, ʧʨʝʜʘʥʥʝʡʰʠʡ ʩʣʫʛʘ 

ʵʪʦʛʦ ʩʠʥʴʦʨʘ ʠ ʙʣʠʞʘʡʰʠʡ ʜʨʫʛ ɼʞʫʣʠʦ [12] , ʠ ʚʳʨʘʟʠʣ ʞʝʣʘʥʠʝ, ʯʪʦʙʳ ɼʞʫʣʠʦ 

ʠʟʦʙʨʘʟʠʣ ʝʛʦ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʨʫʯʥʦ ʠʤʝʥʥʦ ʤʝʨʪʚʳʤ. ʀ ʪʦʛʜʘ ɼʞʫʣʠʦ, ʩʥʷʚ ʩ ʤʝʨʪʚʦʛʦ ʤʘʩʢʫ, 

ʥʘʧʠʩʘʣ ʧʦ ʥʝʡ ʧʦʨʪʨʝʪ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʟʘʪʝʤ ʜʦʣʛʠʝ ʛʦʜʳ ʩʪʦʷʣ ʫ ʥʘʟʚʘʥʥʦʛʦ ɸʨʝʪʠʥʦè.  

Герцог Урбинский сдержал обещание: Козимо вырос и стал герцогом Тосканы. Он был 

вторым в роду, кто носил титул герцога. Женат он был на красавице Элеоноре Толедской, 

знаменитой не только своей яркой внешностью, но и элегантными нарядами. Ее 

неоднократно портретировал Бронзино, запечатлевший великолепие ее платьев. Не так давно 

археологами была вскрыта ее гробница: прекрасная Элеонора была похоронена в одном из 

своих роскошных нарядов, которые она так любила, платье сохранилось почти полностью и 

было восстановлено. К сожалению, эта женщина не была счастлива, хотя была умна, 

образованна, плодовита: она родила мужу одиннадцать детей. Несмотря на все ее 

достоинства, в ее семейной жизни было не все гладко: Козимо отличался мрачным 

характером. Он изменял жене и даже, согласно сплетням, убил одного из сыновей. 

Легенда говорит о том, что юноши поссорились и Гарсия (любимчик матери) убил 

своего брата Джованни, любимого отцом. Он пережил брата всего на месяц и был зарезан 

рукой Козимо. Спустя несколько дней от горя скончалась и Элеонора. 

Козимо горевал недолго и женился на своей давней любовнице Камилле Мартелли, 

родившей ему дочь. Этой жене он тоже изменял – с Элеонорой дель Альбрицци. 

Из сыновей Козимо и Элеоноры до зрелого возраста дожило трое. Герцогом Тосканы 

стал Франческо. Он не был выдающимся государственным деятелем, но вошел в историю 

из-за необыкновенной и страшной любовной истории. 

 

çʀʩʪʦʨʠʷ ʞʠʟʥʠ ʠ ʪʨʘʛʠʯʝʩʢʦʡ ʩʤʝʨʪʠ ɹʴʷʥʢʠ ʂʘʧʝʣʣʦè 
 

Повесть с таким названием была чрезвычайна популярна в Италии XVII–XIX веков. 

Сейчас бы эту историю назвали «историей Золушки», но Золушки-отравительницы. 

Бьянка Капелло была родом из Венеции и принадлежала к хорошей патрицианской 

фамилии. Случай забросил в ее город молодого и красивого флорентийца, служащего одного 

из банков, Пьеро Бонавентури, поселившегося в доме напротив дома родителей Бьянки. 

Увидев девушку, Пьеро влюбился: Бьянка была поразительно хороша: золотистые волосы, 

умные яркие глаза, чувственные губы. 

Рассчитывать на брак Пьеро не мог: он был беден, а родители Бьянки – богаты. И все 

же молодой человек нашел возможность переговорить с юной красавицей: в один из 

праздников Бьянка отправилась со своей воспитательницей в монастырь – помолиться. 

Пьеро последовал за ними и сел в ту же гондолу. Он был галантен и, не выходя за рамки 

приличий, постарался развлечь своих спутниц разговором. Короткого переезда было 

достаточно, чтобы Бьянка заинтересовалась флорентийцем. Ей захотелось продолжить 

общение, и Бьянка не побоялась согласиться на свидания в комнате Пьеро. Ночью, стараясь 

не шуметь, Бьянка спускалась по лестнице, отворяла тяжелую дверь, перебегала узкую улицу 

и скрывалась у Пьеро. Дверь своего дома она не захлопывала, а только прикрывала, так как 

замок был снабжен «собачкой», и без ключа дверь снаружи открыть было невозможно. А 

ключа у Бьянки не было. Но в одну из ночей ночной сторож, следивший за порядком, 
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проходил по их улице; он заметил, что дверь приоткрыта, и списав это на оплошность 

хозяев, толкнул ее – дверь захлопнулась. Теперь Бьянка была отрезана от своего дома. 

Понимая, что родители не простят ей грехопадения, она решилась на побег. Под 

предлогом банковских дел Бонавентури достал этой же ночью экстренный пропуск из 

Венеции, и, прежде чем наступил день, они уже ехали по направлению к Флоренции. Там 

они стали мужем и женой. 

Эта свадьба не стала концом истории! Бонавентури были очень бедны, после приезда 

Бьянки они даже отпустили свою последнюю служанку, рассчитывая взвалить всю работу по 

хозяйству на плечи невестки. Карьера ее мужа пострадала: родители Бьянки не простили ему 

похищения дочери, раздули скандал, и флорентийские банкиры стали смотреть косо на 

молодого Пьетро. 

Бьянка жила в бедности, кляня свою опрометчивую влюбленность. Одевалась она 

бедно, но даже убогий фасон и дешевая ткань не могли скрыть ее яркой красоты. Однажды 

герцог Франческо, тогда еще наследник престола, ехал в церковь. Проезжая мимо дома 

Бонавентури, он взглянул вверх и увидел в окне Бьянку. 

Их взгляды встретились, и больше уже герцог Франческо не мог забыть этой встречи, 

пожелав во что бы то ни стало познакомиться с красавицей. Помочь ему вызвалась маркиза 

Мондрагоне. Ей оказалось совсем несложно свести знакомство с семьей Бьянки, для этого 

оказалось достаточно всего лишь подойти в церкви к старухе Бонавентури и завести с ней 

разговор. Старуха оказалась словоохотливой и принялась жаловаться на бедность, 

рассказывая про обстоятельства женитьбы сына. Мондрагоне выказала горячее участие, 

попросила обеих женщин к ней приехать и даже прислала за ними карету. Их привезли в 

только что выстроенный огромный дворец на площади Санта Мария Новелла. Здесь Бьянка 

была встречена чрезвычайно ласково. Маркиз Мондрагоне сам милостиво выслушал 

женщин, обещал свое покровительство, а его жена предложила им осмотреть разные покои и 

сады дворца. Старуха скоро устала и присела подождать в одной из комнат, а Бьянка пошла 

дальше. Маркиза привела ее в комнату, где стояли шкафы с нарядными платьями и комоды с 

драгоценностями. Предложив Бьянке все это осмотреть и выбрать, что понравится, испанка 

вышла из комнаты. Вместо нее в комнату вошел молодой мужчина – то был герцог 

Франческо. 

Через несколько недель после этого Бьянка стала его «официальной фавориткой». Ее 

муж был осыпан всякими благами и допущен ко двору. От неожиданного благополучия он 

потерял всякую осторожность и вскоре нажил много врагов, не приобретя друзей. Он не 

понимал, что теперь только мешает честолюбивым планам своей жены. Вскоре глупый и 

жалкий Пьеро Бонавентури был убит ночью за мостом Тринита. 

Год спустя после убийства Бонавентури умер Козимо, и Франческо сделался великим 

герцогом. Он был женат на Иоанне Австрийской, которую обычно описывают как 

некрасивую и меланхоличную женщину. Портреты, впрочем, изображают ее весьма 

миловидной. Она родила Франческо семерых детей, из которых только один был мальчиком 

– и он умер в возрасте пяти лет. Рожая восьмого младенца, Иоанна умерла. Злые языки 

твердили, что это Бьянка столкнула герцогиню с лестницы, спровоцировав преждевременные 

роды. 

Теперь ничто не препятствовало венецианке сделаться законной женой Франческо и 

герцогиней Тосканской. В 1579 году Бьянка Капелло, некогда проклятая своим отцом за 

побег, была обвенчана и коронована под именем «дочери Венецианской республики и 

королевы Кипра». Ее родители поспешили забыть свой гнев и слали дочери письма, полные 

любви, уверяя, что вся ее родная Венеция гордится этой «истинной и достославной дочерью 

Республики Св. Марка». Новоявленную герцогиню принял сам папа Сикст V и поднес ей в 

подарок золотую розу. 

Одного не хватало Бьянке – наследника. Но беременности все не наступало. Тогда 

Бьянка решилась инсценировать материнство: тайно она поселила в своих покоях четырех 
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женщин на сносях и первая из них, кто разрешится от бремени, должна была отдать дитя ей. 

Женщинам обещали деньги, но на самом деле все они были убиты – спастись удалось лишь 

одной. Именно она и разгласила подлинные обстоятельства появления на свет «сына» 

Бьянки Капелло. Но несмотря на это, он был крещен как сын Бьянки и Франческо – Антонио 

де Медичи. 

У Франческо не было других сыновей, и до рождения Антонио его наследником 

считался брат, кардинал Фердинандо, ненавидевший Бьянку. Эта женщина могла лишить его 

престола; говорят, она даже покушалась на его жизнь. Разумеется, и Фердинандо ждал 

первого случая, чтобы умертвить венецианку. Они сторожили и наблюдали друг друга. 

Иногда они вступали в перемирие. Одно такое притворное перемирие было между ними 

осенью 1587 года. 

Бьянка и ее муж проводили осень в своем дворце Поджио а Кайяно, и герцог 

Франческо пригласил брата к себе на охоту. Вечером в небольшой зале замка был накрыт 

ужин на троих. Бьянка настойчиво угощала кардинала очень аппетитными на вид 

пирожными, приготовленными ею самой. Но Фердинандо так же настойчиво и решительно 

отказывался. «Уж не думаете ли вы, что они с ядом?» – вступил в разговор ни о чем не 

подозревающий Франческо; с этими словами, он взял кусок пирожного и съел его, 

продолжая шутить. Слегка побледневшая Бьянка Капелло колебалась лишь мгновение. Затем 

она тоже съела свою долю. Еще не был кончен ужин, как герцог и его жена почувствовали 

признаки отравления. Оба умерли в мучениях, умоляя допустить к ним врача, но люди 

кардинала с оружием в руках преграждали всякий доступ в ту комнату. На другой день 

Антонио де Медичи был объявлен незаконнорожденным, и герцог Фердинанд I взошел на 

престол. Франческо был похоронен с почестями в семейном склепе в базилике Сан-Лоренцо, 

Бьянка же – как бесчестная женщина, в неизвестном месте. Их внутренности, извлеченные 

при бальзамировании, были погребены отдельно – в церкви города Бонисталло, неподалеку 

от виллы, где наступила смерть. Современные исследования этих канопов показали, что оба 

были отравлены мышьяком. 

Гербы Бьянки были стерты с общественных зданий, отныне в официальных документах 

она именовалась «Злодейка Бьянка». К чести Фердинандо можно сказать, что он пощадил 

Антонио де Медичи под условием вступления в Мальтийский орден. 

Лосев А.Ф.: çʂʦʛʜʘ ʚ XVI ʚʝʢʘ ʄʝʜʠʯʠ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʣʠ ʩʚʦʝ ʛʦʩʧʦʜʩʪʚʦ ʚʦ ʌʣʦʨʝʥʮʠʠ, 

ʚʩʷ ʠʭ ʜʘʣʴʥʝʡʰʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʦʟʥʘʤʝʥʦʚʳʚʘʝʪʩʷ ʫʙʠʡʩʪʚʘʤʠ, ʟʘʛʦʚʦʨʘʤʠ ʠ ʟʚʝʨʩʪʚʘʤʠ. ɺ 

1537 ʛʦʜʫ ʛʝʨʮʦʛ ɸʣʝʩʩʘʥʜʨʦ ʙʳʣ ʟʘʢʦʣʦʪ ʩʚʦʠʤ ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʢʦʤ ʠ ʪʦʚʘʨʠʱʝʤ ʧʦ ʨʘʟʛʫʣʫ 

ʃʦʨʝʥʮʠʥʦ ʄʝʜʠʯʠ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʯʝʨʝʟ 11 ʣʝʪ ʫʙʠʚʘʝʪ ʚ ɺʝʥʝʮʠʠ ʥʘʝʤʥʠʢ, ʧʦʜʦʩʣʘʥʥʳʡ 

ʧʨʝʝʤʥʠʢʦʤ ɸʣʝʩʩʘʥʜʨʦ, ʛʝʨʮʦʛʦʤ ʂʦʟʠʤʦ I. ɻʦʚʦʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʩʘʤ ʂʦʟʠʤʦ I ʚ ʧʨʠʧʘʜʢʝ 

ʙʝʰʝʥʩʪʚʘ ʟʘʢʦʣʦʣ ʩʚʦʝʛʦ ʩʳʥʘ ɻʘʨʮʠʘ. ʉʳʥ ʂʦʟʠʤʦ, ʇʴʝʪʨʦ, ʫʙʠʣ ʢʠʥʞʘʣʦʤ ʞʝʥʫ 

ʕʣʝʦʥʦʨʫ, ʘ ʝʛʦ ʜʦʯʴ ʀʟʘʙʝʣʣʘ ʙʳʣʘ ʟʘʜʫʰʝʥʘ ʩʚʦʠʤ ʤʫʞʝʤ ʇʘʦʣʦ ʆʨʩʠʥʠè.  

Медичи дали миру четырех римских пап: Льва X, любившего веселую жизнь и 

растранжирившего казну Ватикана; Льва XI, пробывшего в этом сане всего лишь 24 дня; Пия 

IV, осудившего Лютера и Кальвина, и преследуемого неудачами Климента VII (именно при 

нем от католического мира откололась Англия). 

 

ɹʦʨʜʞʘ 
 

Борджа не были в Италии «своими», хотя один из римских пап уже носил эту 

фамилию: Алонсо де Борха, чей род восходил к древним королям Арагона, в середине 

кватроченто занял трон св. Петра под именем Каликста III. Именно при нем Рим наводнили 

испанцы, вызвав откровенную неприязнь со стороны итальянцев. Когда папы-итальянцы 

раздавали должности своим родственникам, все считалось в порядке вещей, но когда 

молодой Родриго де Лансоль и Борха был возведен в кардинальское достоинство, Рим 

вознегодовал. В 1458 году, когда Каликст находился на смертном одре, в городе вспыхнуло 
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восстание, возглавленное кланом Орсини. Надо отметить, что к этому роду принадлежали 

пять римских пап и великое множество кондотьеров. Многие испанцы были убиты, 

некоторые покинули страну, но Родриго де Борджа, как он теперь звался на итальянский лад, 

не выказал ни растерянности, ни страха. Он прибыл на конклав кардиналов и участвовал в 

выборах, поддержав кандидатуру кардинала Пикколомини, ставшего Пием II. С новым папой 

у кардинала Борджа установились самые теплые отношения. 

Сохранилось письмо, написанное Пием Родриго, в котором понтифик отечески журит 

молодого кардинала за его поведение, не соответствующее статусу духовного лица: 

çɺʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʡ ʩʳʥ, ʜʦ ʅʘʰʝʛʦ ʩʣʫʭʘ ʜʦʰʣʦ ʠʟʚʝʩʪʠʝ, ʙʫʜʪʦ ʙʳ ʯʝʪʳʨʝ ʜʥʷ ʥʘʟʘʜ ʪʳ 

ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʥʝʢʦʝʤ ʧʨʘʟʜʥʝʩʪʚʝ ʚ ʩʘʜʘʭ ɼʞʦʚʘʥʥʠ ʜʝ ɹʠʢʠʩ, ʢʫʜʘ ʩʦʰʣʠʩʴ ʤʥʦʛʠʝ 

ʞʝʥɦʠʥʳ ʉʠʝʥʳ; ʟʘʙʳʚ ʦ ʩʘʥʝ, ʢʦʠʤ ʪʳ ʦʙʣʝʯʝʥ, ʪʳ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʩʨʝʜʠ ʥʠʭ ʩ ʩʝʤʥʘʜʮʘʪʦʛʦ 

ʜʦ ʜʚʘʜʮʘʪʴ ʚʪʦʨʦʛʦ ʯʘʩʘ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʪʝʙʷ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʣʦ ʝʱʝ ʦʜʥʦ ʜʫʭʦʚʥʦʝ ʣʠʮʦ, ʩʪʦʣʴ 

ʞʝʣʘʚʰʝʝ ʦʢʘʟʘʪʴʩʷ ʥʘ ʧʨʘʟʜʥʠʢʝ, ʯʪʦ ʝʛʦ ʥʝ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʠ ʥʠ ʟʘʙʦʪʘ ʦʙ ʘʚʪʦʨʠʪʝʪʝ ʩʚʷʪʦʡ 

ʮʝʨʢʚʠ, ʥʠ ʭʦʪʷ ʙʳ ʤʳʩʣʴ ʦ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ. ʄʳ ʩʣʳʰʘʣʠ, ʯʪʦ ʪʘʥʮʳ ʚ ʦʟʥʘʯʝʥʥʳʭ 

ʩʘʜʘʭ ʦʪʣʠʯʘʣʠʩʴ ʩʘʤʳʤ ʥʝʦʙʫʟʜʘʥʥʳʤ ʚʝʩʝʣʴʝʤ ʠ ʥʝ ʙʳʣʦ ʪʘʤ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘ ʚ ʣʶʙʦʚʥʳʭ 

ʩʦʙʣʘʟʥʘʭ, ʪʳ ʞʝ ʚʝʣ ʩʝʙʷ ʪʘʢ, ʢʘʢ ʦʙʳʯʥʦ ʚʝʜʝʪ ʩʝʙʷ ʚ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʤʠʨʩʢʘʷ 

ʤʦʣʦʜʝʞʴ. ʉʪʳʜ ʤʝʰʘʝʪ ʅʘʤ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴ, ʠʙʦ ʨʝʯʴ ʠʜʝʪ ʦ ʪʘʢʠʭ ʜʝʣʘʭ, ʩʘʤʦʝ 

ʫʧʦʤʠʥʘʥʠʝ ʦ ʢʦʠʭ ʥʝʩʦʚʤʝʩʪʠʤʦ ʩ ʪʚʦʠʤ ʩʘʥʦʤ, ʥʝ ʛʦʚʦʨʷ ʫʞʝ ʦʙ ʫʯʘʩʪʠʠ ʚ ʥʠʭ. ʂʘʢ ʥʘʤ 

ʩʦʦʙʱʠʣʠ, ʥʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʵʪʠʭ ʜʝʚʠʮ ï ʥʠ ʦʪʝʮ, ʥʠ ʙʨʘʪ, ʥʠ ʤʫʞ ï ʥʝ ʙʳʣ 

ʧʨʠʛʣʘʰʝʥ ʠ ʥʝ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʣ ʥʘ ʚʘʰʝʤ ʩʙʦʨʠʱʝ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʧʦʤʝʰʘʪʴ ʚʝʩʝʣʴʶ.  

ʉʣʳʰʘʣʠ ʄʳ ʪʘʢʞʝ, ʯʪʦ ʚʩʷ ʉʠʝʥʘ ʪʦʣʴʢʦ ʠ ʛʦʚʦʨʠʪ, ʯʪʦ ʦ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷʭ ʪʚʦʝʛʦ 

ʧʨʝʦʩʚʷʱʝʥʩʪʚʘ. ɺʦ ʚʩʷʢʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʟʜʝʩʴ, ʥʘ ʚʦʜʘʭ, ʛʜʝ ʩʦʙʨʘʣʦʩʴ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʣʶʜʝʡ ʚʩʷʢʦʛʦ 

ʟʚʘʥʠʷ, ʠ ʜʫʭʦʚʥʳʭ ʠ ʩʚʝʪʩʢʠʭ, ʪʳ ʫʞʝ ʩʪʘʣ ʧʨʠʪʯʝʡ ʚʦ ʷʟʳʮʝʭ.  

ʉʢʦʨʙʴ ʅʘʰʘ ʠʟ-ʟʘ ʵʪʠʭ ʩʦʙʳʪʠʡ, ʧʷʪʥʘʶʱʠʭ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʦ ʮʝʨʢʚʠ, ʙʝʟʤʝʨʥʘ. 

ʇʦʠʩʪʠʥʝ, ʧʨʘʚʳ ʙʫʜʫʪ ʪʝʧʝʨʴ ʪʝ, ʯʪʦ ʩʪʘʥʫʪ ʫʧʨʝʢʘʪʴ ʅʘʩ; ʧʨʘʚʳ, ʛʦʚʦʨʷ, ʯʪʦ ʅʘʰʝ 

ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʠ ʚʣʘʩʪʴ ʩʣʫʞʘʪ ʣʠʰʴ ʧʦʛʦʥʝ ʟʘ ʥʘʩʣʘʞʜʝʥʠʷʤʠ. ʂʘʢ ʩʤʦʞʝʤ ʄʳ ʪʝʧʝʨʴ 

ʧʨʠʟʳʚʘʪʴ ʢ ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʶ ʢʥʷʟʝʡ, ʧʨʝʥʝʙʨʝʛʘʶʱʠʭ ʩʚʦʠʤ ʜʦʣʛʦʤ ʧʝʨʝʜ ʩʚʷʪʦʡ ʮʝʨʢʦʚʴʶ, 

ʯʝʤ ʦʪʚʝʪʠʤ ʥʘ ʥʘʩʤʝʰʢʠ ʥʝʚʝʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʦʣʧʳ? ʇʘʩʪʳʨʴ, ʯʴʷ ʞʠʟʥʴ ʥʝ ʙʝʟʫʧʨʝʯʥʘ, 

ʛʫʙʠʪ ʠ ʩʝʙʷ, ʠ ʩʚʦʶ ʧʘʩʪʚʫ. ʀ ʩʪʦʣʴ ʞʝ ʩʫʨʦʚʦʛʦ ʦʩʫʞʜʝʥʠʷ ʟʘʩʣʫʞʠʚʘʝʪ ʥʘʤʝʩʪʥʠʢ 

ɻʦʩʧʦʜʘ ʍʨʠʩʪʘ, ʝʩʣʠ ʧʦʩʪʳʜʥʳʝ ʜʝʷʥʠʷ ʩʦʚʝʨʰʝʥʳ ʢʝʤ-ʥʠʙʫʜʴ ʠʟ ʝʛʦ ʧʦʜʯʠʥʝʥʥʳʭ.  

ɺʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʡ ʩʳʥ ʤʦʡ! ʊʳ ʚʦʟʛʣʘʚʣʷʝʰʴ ʝʧʠʩʢʦʧʩʪʚʦ ɺʘʣʝʥʩʠʡʩʢʦʝ, ʧʝʨʚʦʝ ʚ ʀʩʧʘʥʠʠ; 

ʪʳ ʢʘʥʮʣʝʨ ʢʘʪʦʣʠʯʝʩʢʦʡ ʮʝʨʢʚʠ ʠ, ʥʘʢʦʥʝʮ, ʪʳ ï ʢʘʨʜʠʥʘʣ, ʦʜʠʥ ʠʟ ʩʦʚʝʪʥʠʢʦʚ ʉʚʷʪʝʡʰʝʛʦ 

ʧʨʝʩʪʦʣʘ. ɺʩʝ ʵʪʦ ʜʝʣʘʝʪ ʪʚʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʝʱʝ ʙʦʣʝʝ ʧʨʝʜʦʩʫʜʠʪʝʣʴʥʳʤ. ʈʘʟʤʳʩʣʠ ʩʘʤ, 

ʧʨʠʣʠʯʥʦ ʣʠ ʪʚʦʝʤʫ ʧʨʝʦʩʚʷʱʝʥʩʪʚʫ ʰʝʧʪʘʪʴ ʣʘʩʢʦʚʳʝ ʩʣʦʚʘ ʶʥʳʤ ʜʝʚʠʮʘʤ, ʩʣʘʪʴ ʠʤ 

ʬʨʫʢʪʳ ʠ ʚʠʥʦ ʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʚʨʝʤʷ ʚ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʡ ʯʝʨʝʜʝ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʡ. ɿʥʘʡ, ʯʪʦ ʄʳ ʩ 

ʩʦʢʨʫʰʝʥʥʳʤ ʩʝʨʜʮʝʤ ʚʳʩʣʫʰʠʚʘʝʤ ʧʦʨʠʮʘʥʠʷ ʚ ʪʚʦʡ ʠ ï ʢʦʩʚʝʥʥʦ ï ʚ ʉʚʦʡ ʘʜʨʝʩ; ʠ ʤʥʦʛʠʝ 

ʟʜʝʩʴ ʫʞʝ ʛʦʚʦʨʷʪ, ʯʪʦ ʪʚʦʡ ʜʷʜʷ, ʧʦʢʦʡʥʳʡ ʂʘʣʠʢʩʪ, ʩʜʝʣʘʣ ʦʰʠʙʢʫ, ʜʦʚʝʨʠʚ ʪʝʙʝ ʩʪʦʣʴ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʩʪʳ.  

éʇʦʠʩʪʠʥʝ ʤʳ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʨʫʯʥʦ ʨʘʥʠʤ ʩʝʙʷ, ʤʳ ʥʘʢʣʠʢʘʝʤ ʥʘ ʩʚʦʶ ʛʦʣʦʚʫ ʟʣʫʶ ʙʝʜʫ, 

ʜʦʧʫʩʢʘʷ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʰʠ ʧʦʩʪʫʧʢʠ ʙʝʩʯʝʩʪʠʣʠ ʜʝʣʦ ʮʝʨʢʚʠ. ʈʘʩʧʣʘʪʦʡ ʥʘʤ ʙʫʜʝʪ ʧʦʟʦʨ ʚ 

ʵʪʦʤ ʤʠʨʝ ʠ ʟʘʛʨʦʙʥʳʝ ʤʫʢʠ. ɺʦʟʤʦʞʥʦ ʣʠ, ʩʳʥ ʤʦʡ, ʯʪʦʙʳ ʨʘʟʫʤ ʥʝ ʧʦʜʩʢʘʟʘʣ ʪʝʙʝ ʚʩʝ 

ʵʪʠ ʜʦʚʦʜʳ? ʅʝʫʞʝʣʠ ʩʣʝʜʫʝʪ ʨʘʟʲʷʩʥʷʪʴ, ʯʪʦ ʧʨʦʟʚʘʥʠʝ ʚʦʣʦʢʠʪʳ ʠ ʣʶʙʝʟʥʠʢʘ 

ʥʝʩʦʚʤʝʩʪʠʤʦ ʩ ʢʘʨʜʠʥʘʣʴʩʢʠʤ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʦʤ?  

ʊʳ ʟʥʘʝʰʴ ʦ ʅʘʰʝʡ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦʡ ʣʶʙʚʠ ʢ ʪʝʙʝ, ʦ ʪʦʤ, ʩʢʦʣʴ ʚʳʩʦʢʦ ʄʳ ʮʝʥʠʤ ʪʚʦʠ 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ. ɽʩʣʠ ʪʳ ʜʦʨʦʞʠʰʴ ʅʘʰʠʤ ʜʦʙʨʳʤ ʤʥʝʥʠʝʤ, ʪʦ ʧʦʤʥʠ, ʯʪʦ ʜʦʣʞʝʥ 

ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʩʚʦʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ. ʊʚʦʷ ʤʦʣʦʜʦʩʪʴ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪ ʤʥʦʛʦʝ, ʥʦ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʩʣʫʞʠʪʴ 

ʦʧʨʘʚʜʘʥʠʝʤ, ʠ ʪʝʤ ʙʦʣʴʰʝ ʫ ʅʘʩ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʥʳʥʝ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʢ ʪʝʙʝ ʩʦ ʩʣʦʚʘʤʠ 

ʦʪʝʯʝʩʢʦʛʦ ʫʧʨʝʢʘ.  

ʇʝʪʨʠʦʣʦ, 11 ʠʶʥʷ 1460è.  

Надо признать, что кардинал Борджа очень любил женщин и пользовался взаимностью. 

По воспоминаниям современника, «каждая, на коей останавливался его взгляд, тут же 



 

 

105 

 

ощущала в крови любовное волнение, и лишь немногим из них удавалось устоять перед его 

царственным обаянием. Он притягивал их, как магнит – кусочки железа». Подобно многим 

своим современникам духовного звания, он наплодил бастардов и не все их матери известны. 

Длительное время Борджа жил с Джованной де Катанеи (1442–1518), чаще ее имя пишут как 

Ваноцца де Катанеи. Считается, что именно она передала Борджа рецепт их страшного яда – 

кантареллы. О ее происхождении ничего не известно, из чего можно заключить, что она не 

принадлежала к знати. Известно, что Ваноцца не относилась к хорошо образованным 

женщинам и даже не умела писать. Она жила в Риме и формально считалась замужней 

женщиной, мужья менялись: всего Ваноцца венчалась четыре раза. Сохранилось два ее 

портрета кисти Тициана и менее известного Инноченцо Франкузи. Судя по этим 

изображениям, Джованна относилась к самому модному в то время типу женщин: 

белокожая, дебелая, светловолосая с крупными правильными чертами лица. 

Между 1447 и 1482 годами она подарила кардиналу Борджа трех сыновей: Чезаре, 

Джованни, Жофре и дочь Лукрецию. Достигнув зрелости, она считалась обеспеченной 

женщиной: помимо собственного дома, ей принадлежало цветущее поместье в Субурре и 

небольшая гостиница в Риме. Но Ваноцца старела, и кардинал переключил свое внимание на 

новую пассию – юную Джулию Фарнезе, которая родила ему дочь Лауру. Не сохранилось ни 

одного портрета, про который было бы точно известно, что это изображение именно 

«Прекрасной Джулии». Однако Вазари упоминает картину Пинтуриккио: «В этом же дворце 

он изобразил над дверью одного из помещений Богоматерь с лицом синьоры Джулии 

Фарнезе и на той же картине голову поклоняющегося ей названного папы Александра». 

Изображение было настолько двусмысленным, что вызвало скандал, Джулию стали называть 

«папской шлюхой» и «невестой Христовой». Позднее фреска, по этим причинам, была 

уничтожена, однако до нас дошла ее копия, сделанная Пиетро Факеттио. 

Некоторое время Борджа еще поддерживал отношения с Ваноццей, но затем расстался 

с ней. Сплетники передавали шокирующие подробности, что она пыталась отравить Адриану 

де Мила – кузину Родриго за то, что та выступила сводней в его отношениях с Джулией 

Фарнезе, а узнав об этом, пожилой кардинал даже приказал публично высечь свою бывшую 

любовницу. Но скорее всего, это выдумки. Как бы то ни было, после своего избрания папой 

римским Борджа приказал забрать детей у Ваноцци, и она больше ни разу с ними не 

виделась и даже не была приглашена на их бракосочетания. Конец жизни эта женщина 

провела в молитвах, завещав все свое имущество церкви. 

Иннокентий VIII скончался 25 июля 1492 года. Спустя три дня конклав пришел к 

единому мнению: римский папа – Родриго Борджа. 

Историк XV–XVI веков Рафаэль Маффеи по прозвищу Волатеран: çéʕʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢ 

ʜʘʣʴʥʦʚʠʜʥʳʡ ʠ ʨʘʟʥʦʩʪʦʨʦʥʥʝ ʦʜʘʨʝʥʥʳʡ; ʨʝʯʴ ʝʛʦ ʠʟʷʱʥʘ ʠ ʟʘʥʠʤʘʪʝʣʴʥʘ ʜʣʷ 

ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ, ʠʙʦ ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʫʤ ʚʦʟʤʝʱʘʝʪ ʝʛʦ ʧʨʝʦʩʚʷʱʝʥʩʪʚʫ ʥʝ ʦʯʝʥʴ ʛʣʫʙʦʢʫʶ 

ʥʘʯʠʪʘʥʥʦʩʪʴ. ʉʚʦʡʩʪʚʝʥʥʘ ʝʤʫ ʪʘʢʞʝ ʥʝʩʨʘʚʥʝʥʥʘʷ ʣʦʚʢʦʩʪʴ ʚ ʦʙʜʝʣʳʚʘʥʠʠ ʚʩʝʭ 

ʟʘʪʝʷʥʥʳʭ ʜʝʣéè  

çʅʠʢʦʛʜʘ ʥʘ ʧʨʝʩʪʦʣʝ ʩʚ. ʇʝʪʨʘ ʥʝ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʯʝʣʦʚʝʢ ʭʫʜʰʠʡ, ʯʝʤ ʦʥè, çʵʪʦ ʙʫʜʝʪ, 

ʢʘʢ ʛʦʚʦʨʷʪ ʟʜʝʩʴ, ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʡ ʧʘʧʘè, çʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʙʳ ʥʘʡʪʠ ʣʫʯʰʝʛʦ ʧʘʩʪʳʨʷ ʜʣʷ 

ʉʚʷʪʦʡ ʮʝʨʢʚʠè – так по-разному комментировали современники это избрание. Понтификат 

Борджа имел и хорошие и плохие стороны. С одной стороны, он навел в Риме порядок и 

перевешал воров и грабителей, расплодившихся при попустительстве Сикста и Иннокентия. 

С другой стороны, страшные слухи о ночных убийствах и отравлениях, об оргиях, 

устраиваемых семейством Борджа, приводили в ужас всю Италию. Они превосходили все, 

что католический мир видел до сих пор: папа Александр VI собирал на свои ночные оргии до 

пятидесяти куртизанок. Как и его предшественники, он торговал должностями, милостями и 

отпущением грехов. Ни один кардинал не был назначен при нем, не заплатив большую 

сумму. Современники утверждают, что он сожительствовал со своей дочерью Лукрецией, 

которую по политическим расчетам четырежды выдавали замуж. 
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Первые ее три брака длились недолго: одного ее мужа отравили, на другого было 

устроено покушение и он был тяжело ранен при входе в церковь Святого Петра. «Так как он 

не желал умирать от ран, его нашли в постели задушенным», – записал папский 

церемониймейстер Бурхард. 

Последний муж Лукреции – Альфонс, избежавший печальной судьбы 

предшественников, происходил из рода Эсте. Их свадьба состоялась в 1501 году, брак 

продлился восемнадцать лет, Лукреция дала жизнь нескольким детям и стала очень 

набожной. В память обо всех мужчинах, причиной гибели которых она стала, герцогиня 

посадила цветник из амарантов, название этого цветка переводится как «неувядающий». 

Иоганн Бурхард, епископ Читта ди Кастелло: çɺʩʝʛʦ ʪʦʣʴʢʦ ʚʦʩʝʤʴ ʣʝʪ ʧʨʦʰʣʦ, ʢʘʢ 

ʃʫʢʨʝʮʠʷ ʚʳʰʣʘ ʟʘʤʫʞ ʟʘ ʀʦʘʥʥʘ ʉʬʦʨʮʘ, ʩʚʦʝʛʦ ʧʝʨʚʦʛʦ ʤʫʞʘ. ʉʚʘʜʴʙʫ ʦʪʧʨʘʟʜʥʦʚʘʣʠ ʩ 

ʪʘʢʦʡ ʧʳʰʥʦʩʪʴʶ, ʢʘʢʦʡ ʥʝ ʟʥʘʣʘ ʜʘʞʝ ʷʟʳʯʝʩʢʘʷ ʜʨʝʚʥʦʩʪʴ. ʅʘ ʫʞʠʥʝ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʣʠ 

ʚʩʝ ʢʘʨʜʠʥʘʣʳ ʠ ʚʳʩʰʠʝ ʧʨʠʜʚʦʨʥʳʝ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʠ, ʧʨʠʯʝʤ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʠʭ ʠʤʝʣ ʫ ʩʝʙʷ ʧʦ 

ʙʦʢʘʤ ʜʚʫʭ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʳʭ ʙʣʫʜʥʠʮ, ʚʩʷ ʦʜʝʞʜʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʩʪʦʷʣʘ ʠʟ ʧʨʦʟʨʘʯʥʳʭ ʤʫʩʣʠʥʦʚʳʭ 

ʥʘʢʠʜʦʢ ʠ ʮʚʝʪʦʯʥʳʭ ʛʠʨʣʷʥʜ. ʇʦʩʣʝ ʫʞʠʥʘ ʧʷʪʴʜʝʩʷʪ ʙʣʫʜʥʠʮ ʠʩʧʦʣʥʠʣʠ ʪʘʥʮʳ, ʦʧʠʩʘʪʴ 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʨʠʣʠʯʠʝ, ï ʩʥʘʯʘʣʘ ʦʜʥʠ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʩ ʢʘʨʜʠʥʘʣʘʤʠ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʧʦ ʩʠʛʥʘʣʫ 

ʃʫʢʨʝʮʠʠ ʥʘʢʠʜʢʠ ʙʳʣʠ ʩʙʨʦʰʝʥʳ, ʠ ʪʘʥʮʳ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣʠʩʴ ʧʦʜ ʨʫʢʦʧʣʝʩʢʘʥʠʷ ʩʚʷʪʦʛʦ ʦʪʮʘ. 

ɿʘʪʝʤ ʧʝʨʝʰʣʠ ʢ ʜʨʫʛʠʤ ʟʘʙʘʚʘʤ. ɽʛʦ ʩʚʷʪʝʡʰʝʩʪʚʦ ʧʦʜʘʣ ʟʥʘʢ, ʚ ʧʠʨʰʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʟʘʣʝ ʙʳʣʠ 

ʩʠʤʤʝʪʨʠʯʥʦ ʨʘʩʩʪʘʚʣʝʥʳ ʚ ʜʚʝʥʘʜʮʘʪʴ ʨʷʜʦʚ ʦʛʨʦʤʥʳʝ ʩʝʨʝʙʨʷʥʳʝ ʢʘʥʜʝʣʷʙʨʳ ʩ 

ʟʘʞʞʝʥʥʳʤʠ ʩʚʝʯʘʤʠ. ʃʫʢʨʝʮʠʷ, ʧʘʧʘ ʠ ʛʦʩʪʠ ʢʠʜʘʣʠ ʞʘʨʝʥʳʝ ʢʘʰʪʘʥʳ, ʠ ʙʣʫʜʥʠʮʳ 

ʧʦʜʙʠʨʘʣʠ ʠʭ, ʙʝʛʘʷ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʛʦʣʳʝ, ʧʦʣʟʘʣʠ, ʩʤʝʷʣʠʩʴ ʠ ʧʘʜʘʣʠ. ɹʦʣʝʝ ʣʦʚʢʠʝ ʧʦʣʫʯʘʣʠ ʦʪ 

ʝʛʦ ʩʚʷʪʝʡʰʝʩʪʚʘ ʚ ʥʘʛʨʘʜʫ ʰʝʣʢʦʚʳʝ ʪʢʘʥʠ ʠ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʦʩʪʠ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʧʘʧʘ ʧʦʜʘʣ ʟʥʘʢ ʢ 

ʩʦʩʪʷʟʘʥʠʶ, ʠ ʥʘʯʘʣʩʷ ʥʝʚʦʦʙʨʘʟʠʤʳʡ ʨʘʟʛʫʣ. ʆʧʠʩʘʪʴ ʝʛʦ ʠ ʚʦʚʩʝ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ: ʛʦʩʪʠ 

ʧʨʦʜʝʣʳʚʘʣʠ ʩ ʞʝʥʱʠʥʘʤʠ ʚʩʝ, ʯʪʦ ʠʤ ʟʘʙʣʘʛʦʨʘʩʩʫʜʠʪʩʷ. ʃʫʢʨʝʮʠʷ ʚʦʩʩʝʜʘʣʘ ʩ ʧʘʧʦʡ ʥʘ 

ʚʳʩʦʢʦʡ ʵʩʪʨʘʜʝ, ʜʝʨʞʘ ʚ ʨʫʢʘʭ ʧʨʠʟ, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʡ ʩʘʤʦʤʫ ʧʳʣʢʦʤʫ ʠ ʥʝʫʪʦʤʠʤʦʤʫ 

ʣʶʙʦʚʥʠʢʫè.  

По слухам, Лукреция также была любовницей своего брата Цезаря и родила ребенка не 

то от отца, не то от брата. «Она не покидала комнат святого отца», – сообщает Иоганн 

Бурхард, епископ Читта ди Кастелло, папский церемониймейстер, скрупулезно 

записывавший все события, происходившие в Ватикане. 

Джироламо Савонарола о Лукреции Борджа: çʆʪʨʘʚʠʪʝʣʴʥʠʮʘ ʠ ʙʝʟʞʘʣʦʩʪʥʘʷ 

ʫʙʠʡʮʘ. ʂʨʦʚʦʩʤʝʩʠʪʝʣʴʥʠʮʘ, ʧʨʝʣʶʙʦʜʝʡʢʘ, ʠʩʯʘʜʠʝ ʘʜʘ ʠ ʦʪʨʦʜʴʝ ʛʨʝʤʫʯʝʡ ʟʤʝʠ, ʜʦʯʴ 

ʰʘʢʘʣʘ ʠ ʛʠʝʥʳè.  

Лукреция помогала отцу в управлении церковью; она вскрывала папские депеши, 

созывала священную коллегию. Очень часто сразу же после пиршества она 

председательствовала на совещании святой коллегии в одежде гетеры, с открытой грудью, 

едва прикрытая прозрачным муслином, сохранился даже ее портрет в этом наряде. В таком 

виде она, развлекаясь, задавала щекотливые вопросы при обсуждении самых непристойных 

дел. Присутствие кардиналов не мешало ей быть нежной с папой или принимать его ласки, 

так что даже привыкший ко всему епископ Бурхард, описывая происходящее, восклицает: 

«Позор! Ужас!» 

Иоганн Бурхард, епископ Читта ди Кастелло: çʉʝʛʦʜʥʷ ʝʛʦ ʩʚʷʪʝʡʰʝʩʪʚʦ, ʯʪʦʙʳ 

ʨʘʟʚʣʝʯʴ ʛʦʩʧʦʞʫ ʃʫʢʨʝʮʠʶ, ʚʝʣʝʣ ʚʳʚʝʩʪʠ ʥʘ ʤʘʣʳʡ ʜʚʦʨ ʧʘʧʩʢʦʛʦ ʜʚʦʨʮʘ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʢʦʙʳʣ 

ʠ ʤʦʣʦʜʳʭ ʦʛʥʝʥʥʳʭ ʞʝʨʝʙʮʦʚ. ʉ ʦʪʯʘʷʥʥʳʤ ʚʟʚʠʟʛʠʚʘʥʠʝʤ ʠ ʨʞʘʥʠʝʤ ʪʘʙʫʥ ʤʦʣʦʜʳʭ 

ʣʦʰʘʜʝʡ ʨʘʩʩʳʧʘʣʩʷ ʧʦ ʜʚʦʨʫ; ʛʦʛʦʯʘ ʠ ʢʫʩʘʷ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ, ʞʝʨʝʙʮʳ ʧʨʝʩʣʝʜʦʚʘʣʠ ʠ ʧʦʢʨʳʚʘʣʠ 

ʢʦʙʣr ʧʦʜ ʘʧʣʦʜʠʩʤʝʥʪʳ ʛʦʩʧʦʞʠ ʃʫʢʨʝʮʠʠ ʠ ʩʚʷʪʦʛʦ ʦʪʮʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʣʶʙʦʚʘʣʠʩʴ ʵʪʠʤ 

ʟʨʝʣʠʱʝʤ ʠʟ ʦʢʥʘ ʩʧʘʣʴʥʠ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʦʪʝʮ ʠ ʜʦʯʴ ʫʜʘʣʠʣʠʩʴ ʚʦ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʝ ʧʦʢʦʠ, ʛʜʝ ʠ 

ʧʨʝʙʳʚʘʣʠ ʮʝʣʳʡ ʯʘʩè.  

Сын папы – Чезаре Борджа представлялся современникам абсолютным злодеем. 

Утверждали, что именно по его приказу был отравлен кардинал Джованни Борджа, его 

двоюродный брат и заколот кинжалом его родной брат – тоже Джованни, герцог Гандиа. 
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Произошло это после ужина в доме их матери Ваноцци. Труп бросили в Тибр, это видел 

один паромщик. Когда позже во время расследования его спросили, почему он не сообщил 

губернатору об увиденном, тот ответил: «С тех пор как я занимаюсь перевозом, я видел, как 

более сотни трупов было брошено в этом месте реки, и об них еще ни разу не производилось 

следствия. Поэтому я думал, что этому случаю не будут придавать значения больше, чем 

предыдущим». В Риме каждую ночь находили убитыми до четырех-пяти человек, и все эти 

злодеяния приписываются Чезаре Борджа. О Борджа-отравителях рассказывали жуткие и 

почти невероятные истории: утверждали, что Лукреция для убийств употребляет 

специальный ключ, будто бы от ее спальни, который она вручает жертве, назначая свидание. 

Крохотный заусенец, смазанный ядом, ранит кожу, и человек умирает спустя несколько 

часов. 

Чезаре для подобных целей использовал перстень: кольцо царапало кожу жертвы при 

рукопожатии. Чезаре якобы наловчился разрезать отравленным лишь с одной стороны 

ножом фрукты так, что сам, съедая одну его половину, оставался невредим, а приглашенный 

к обеду гость, которому доставалась другая половина, погибал. Знаменитое вино Борджа 

имело особенно страшные свойства: его действие сказывалось лишь спустя длительное 

время: у человека выпадали зубы, волосы, сходила кожа, и он умирал после долгой и 

мучительной агонии. Утверждали, что Александр VI с сыном отравили трех кардиналов 

(Орсини, Феррари и Микаэля), чтобы завладеть их огромным состоянием. 

Однажды Александр VI решил расправиться сразу с несколькими кардиналами и для 

этого устроил званый обед. Предполагая, что гости с большим недоверием отнесутся к 

приглашению, если трапеза состоится в его доме, он попросил кардинала Корнето уступить 

ему на один день свой дворец. Замысел удался: кардиналы приняли приглашение. 

Александр вручил слуге две бутылки «специального» вина, распорядился припрятать 

их до поры и наливать только в те бокалы, на которые он укажет. Дожидаясь гостей, 

Александр с сыном почувствовали жажду и попросили налить им вина. К несчастью для них, 

тот доверенный слуга в этот момент куда-то отлучился, а прислуживавший за столом 

мальчик поленился спускаться в погреб и взял да и откупорил стоявшие тут же неподалеку 

бутылки. Александр выпил свой кубок залпом, Чезаре же разбавил вино водой, это и спасло 

ему жизнь: оказывается, ни о чем не подозревающий слуга подал им их же отравленного 

вина. 

Александр умер этой же ночью. 

Историк XV–XVI веков Рафаэль Маффеи по прозвищу Волатеран: çʉʪʨʘʰʥʦʝ ʟʨʝʣʠʱʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʣ ʩʦʙʦʡ ʯʝʨʥʳʡ, ʦʙʝʟʦʙʨʘʞʝʥʥʳʡ, ʚʟʜʫʪʳʡ ʪʨʫʧ, ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʚʰʠʡ ʚʦʢʨʫʛ ʩʝʙʷ 

ʦʪʚʨʘʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʩʤʨʘʜ; ʪʝʤʥʘʷ ʩʣʠʟʴ ʧʦʢʨʳʣʘ ʝʛʦ ʛʫʙʳ ʠ ʥʦʟʜʨʠ, ʨʦʪ ʙʳʣ ʰʠʨʦʢʦ 

ʨʘʩʢʨʳʪ, ʠ ʷʟʳʢ, ʨʘʩʧʫʭʰʠʡ ʦʪ ʷʜʘ, ʩʚʠʩʘʣ ʧʦʯʪʠ ʜʦ ʧʦʜʙʦʨʦʜʢʘ. ʅʝ ʥʘʰʣʦʩʴ ʥʠ ʦʜʥʦʛʦ 

ʬʘʥʘʪʠʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʩʤʝʣʠʣʩʷ ʙʳ ʧʨʠʣʦʞʠʪʴʩʷ ʢ ʨʫʢʝ ʠʣʠ ʥʦʛʝ ʧʦʢʦʡʥʦʛʦ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʦʙʳʯʥʦ 

ʙʳʚʘʝʪè.  

Чезаре остался жив, позднее он жаловался Макиавелли, что «он обдумал все, что могло 

случиться, если его отец умрет, и нашел средство для всего, но что он никогда не мог себе 

представить того, что в этот момент он сам будет находиться при смерти». Смерть отца 

означала для него конец всего: богатства, титулы, привилегии – все было отнято. Став 

наемником – кондотьером, четыре года спустя он погиб на юге Франции в неравном бою. 

Незадолго до смерти он женился, и супруга родила Чезаре дочь. Его потомки живут до сих 

пор. 

 

ɻʣʘʚʘ 6 ʄʝʜʠʯʠ ʚʦ ʌʨʘʥʮʠʠ 
 

Прекрасные представительницы рода Медичи дважды занимали французский престол. 

Обе они были связаны с королем Генрихом Великим – Генрихом IV. Одна из них 

приходилась матерью его первой жены, вторая стала его второй супругой. Екатерина 
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Медичи была матерью последних королей династии Валуа, Мария Медичи стала 

родоначальницей династии Бурбонов. 

Несмотря на одинаковую фамилию и принадлежность к одному роду, Екатерина и 

Мария не были близкими родственницами: Екатерина была дочерью Лоренцо II и 

правнучкой Лоренцо Великолепного. Она принадлежала к старшей ветви знаменитой 

династии, берущей начало от старшего сына Джованни ди Бичи – мудрого Козимо, 

покровительствовавшего Филиппо Липпи и Донателло. Эта ветвь пресеклась со смертью 

единокровного брата Екатерины – Алессандро, рожденного чернокожей служанкой. Он 

прожил всего двадцать семь лет и был убит своим родственником, оставив по себе очень 

плохую память: его обвиняли в разнообразных извращениях, многочисленных 

изнасилованиях и убийствах. Несмотря на это, он стал первым правителем Флоренции, кто 

носил титул герцога, пожалованный ему завоевателем – императором Карлом V. 

Законного потомства Алессандро не оставил, власть и титул Великого герцога Тосканы 

перешли к его родственнику Козимо – сыну знаменитого кондотьера Джованни Дель Банде 

Нере, который был потомком младшего сына Джованни ди Бичи – Лоренцо. Мария Медичи, 

ставшая французской королевой, приходилась Козимо внучкой; она была дочерью 

Франческо и Хуанны Австрийской, сброшенной с лестницы коварной Бьянкой Капелло. 

Своих дочерей от первого брака папаша благоразумно держал подальше от 

мачехи-отравительницы в замке Питти во Флоренции. К сожалению, почти все они 

отличались неважным здоровьем и до зрелых лет дожили лишь две девочки: Мария и 

Элеонора, ставшая женой герцога Мантуи. Их браки устроил дядя Фердинанд, ставший 

герцогом после внезапной смерти брата. 

С Генрихом Наваррским его связывали давние и почти дружеские отношения, 

женитьба сорокасемилетнего короля на двадцатипятилетней герцогине стала залогом 

крепкого союза двух монархов. 

Для женитьбы на молодой итальянке Генрих развелся со своей первой супругой – 

Маргаритой Наваррской. Эту даму не следует путать с ее тезкой, автором известного 

сборника новелл «Гептамерон», умершей за три года до рождения «Королевы Марго». Та 

первая Маргарита, называемая также Маргаритой Ангулемской, приходилась своей младшей 

тезке двоюродной бабкой. 

А вот ее мужу – Генриху IV – Маргарита Ангулемская доводилась родной бабушкой по 

матери – Жанне Д’Альбре, королеве Наварры, якобы отравленной злой Екатериной Медичи 

с помощью надушенных перчаток. Эта женщина действительно скоропостижно скончалась 

после прибытия на свадебные торжества в Париж. Имело ли на самом деле место 

отравление, сказать сложно: Екатерину Медичи во Франции очень не любили и, зная об 

обычаях итальянской знати, подозревали в привычке чуть что использовать яд. Усугубляло 

этот зловещий образ и то, что после безвременной кончины супруга королева одевалась 

исключительно в черное. Напомним: Генрих II погиб в возрасте сорока лет от случайного 

ранения на турнире, деревянное, не боевое, копье сбило с короля забрало и через глаз 

пронзило мозг. Считается, что именно это трагическое событие предсказал Нострадамус в 

своем катрене: 
ʄʦʣʦʜʦʡ ʃʝʚ ʧʦʙʝʜʠʪ ʩʪʘʨʦʛʦ  
ʅʘ ʧʦʣʝ ʙʦʷ, ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʦʜʠʥʦʯʥʦʡ ʜʫʵʣʠ,  

ɺ ʟʦʣʦʪʦʡ ʢʣʝʪʢʝ ʝʤʫ ʚʳʮʘʨʘʧʘʶʪ ʛʣʘʟʘ.  

ɼʚʘ ʬʣʦʪʘ ʩʦʝʜʠʥʷʪʩʷ ʚ ʦʜʠʥ, ʧʦʪʦʤ ʦʥ ʫʤʨʝʪ ʩʪʨʘʰʥʦʡ 
ʩʤʝʨʪʴʶ.  

 

Особо жутким это предсказание делает свидетельство епископа Троа, свидетеля всего 

произошедшего, который сообщил, что и король, и граф на злосчастном костюмированном 

празднике изображали именно львов. 

Прибавила ей недоброй славы и жуткая Варфоломеевская ночь – массовое истребление 
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протестантов, с приказанием «не щадить никого», замышленное и организованное «Черной 

королевой». 

Агриппа Д’Обинье: çɿʘʤʝʪʠʚ ʚ ʢʦʨʦʣʝ ʥʝʢʦʪʦʨʦʝ ʢʦʣʝʙʘʥʠʝ, ʢʦʨʦʣʝʚʘ, ʩʨʝʜʠ ʜʨʫʛʠʭ 

ʨʘʟʛʦʚʦʨʦʚ, ʯʪʦʙʳ ʦʙʦʜʨʠʪʴ ʝʛʦ, ʧʨʦʠʟʥʝʩʣʘ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʩʣʦʚʘ: ñʅʝ ʣʫʯʰʝ ʣʠ ʨʘʩʪʝʨʟʘʪʴ 

ʵʪʠ ʛʥʠʣʳʝ ʯʣʝʥʳ, ʯʝʤ ʣʦʥʦ ʮʝʨʢʚʠ, ʩʫʧʨʫʛʠ ʛʦʩʧʦʜʘ ʥʘʰʝʛʦ?ò ʂʦʨʦʣʴ ʨʝʰʠʣʩʷéè  

Маргарита де Валуа: çʆʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʴé ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʦʢʠʜʘʣʘ ʤʦʶ ʤʘʪʴ, ʠ ʦʥʘ, ʫʤʝʨʷʷ 

ʩʚʦʠ ʯʫʚʩʪʚʘ, ʢʘʢ ʩʘʤʘ ʪʦʛʦ ʭʦʪʝʣʘ, ʷʩʥʦ ʧʦʢʘʟʘʣʘ, ʯʪʦ ʩʢʨʦʤʥʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʥʝ ʜʝʣʘʝʪ ʥʠʯʝʛʦ 

ʪʘʢʦʛʦ, ʯʪʦ ʦʥ ʥʝ ʭʦʯʝʪ ʜʝʣʘʪʴ, ʥʝ ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʫʝʪ ʩʚʦʶ ʨʘʜʦʩʪʴ ʠ ʥʝ ʨʘʩʪʦʯʘʝʪ 

ʧʦʭʚʘʣʳéè  

çʗ ʨʦʩʣʘ ʧʨʠ ʢʦʨʦʣʝʚʝ-ʤʘʪʝʨʠ ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʙʦʷʩʴ ʝʝ, ʯʪʦ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʦʩʤʝʣʠʚʘʣʘʩʴ 

ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʪʴ ʩ ʥʝʡ, ʥʦ ʢʦʛʜʘ ʦʥʘ ʩʤʦʪʨʝʣʘ ʥʘ ʤʝʥʷ, ʷ ʮʝʧʝʥʝʣʘ ʦʪ ʩʪʨʘʭʘ, ʯʪʦ ʩʜʝʣʘʶ 

ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʪʘʢʦʝ, ʯʪʦ ʝʡ ʥʝ ʧʦʥʨʘʚʠʪʩʷè.  

çʏʝʨʝʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʤʝʩʷʮʝʚ ʧʨʠʥʮ ʅʘʚʘʨʨʩʢʠʡ, ʩʪʘʚʰʠʡ ʢʦʨʦʣʝʤ ʅʘʚʘʨʨʳ, ʝʱʝ ʥʝ ʩʥʷʚ 

ʪʨʘʫʨʘ ʧʦ ʤʘʪʝʨʠ, ʧʨʠʙʳʣ ʚ ʇʘʨʠʞ ʚ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʠ 800 ʜʚʦʨʷʥ. ʆʥ ʙʳʣ ʧʨʠʥʷʪ ʢʦʨʦʣʝʤ ʠ 

ʚʩʝʤ ʜʚʦʨʦʤ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʧʦʯʝʩʪʷʤʠ, ʠ ʯʝʨʝʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ ʥʘʰʘ ʩʚʘʜʴʙʘ ʧʨʦʰʣʘ ʩ ʪʘʢʠʤ 

ʪʦʨʞʝʩʪʚʦʤ ʠ ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʠʝʤ, ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝ ʫʜʦʩʪʘʠʚʘʣʘʩʴ ʥʠ ʦʜʥʘ ʠʟ ʧʨʠʥʮʝʩʩ. ʂʦʨʦʣʴ 

ʅʘʚʘʨʨʩʢʠʡ ʠ ʚʩʝ ʝʛʦ ʦʢʨʫʞʝʥʠʝ ʩʥʷʣʠ ʪʨʘʫʨ ʠ ʦʙʣʘʯʠʣʠʩʴ ʚ ʙʦʛʘʪʳʝ ʠ ʢʨʘʩʠʚʳʝ ʥʘʨʷʜʳ, ʠ 

ʚʝʩʴ ʜʚʦʨ ʙʳʣ ʨʘʟʦʜʝʪé ʣʫʯʰʝ, ʯʝʤ ʷ. ʗ ʞʝ ʙʳʣʘ ʦʜʝʪʘ ʢʘʢ ʢʦʨʦʣʝʚʘ: ʥʘ ʤʥʝ ʙʳʣʘ ʢʦʨʦʥʘ, 

ʫʩʳʧʘʥʥʘʷ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʦʩʪʷʤʠ, ʧʝʣʝʨʠʥʘ ʠʟ ʛʦʨʥʦʩʪʘʷ ʠ ʙʦʣʴʰʦʝ ʛʦʣʫʙʦʝ ʧʣʘʪʴʝ, ʰʣʝʡʬ 

ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʜʣʠʥʦʡ ʚ 4 ʣʦʢʪʷ ʥʝʩʣʠ ʪʨʠ ʧʨʠʥʮʝʩʩʳ. ʆʪ ʃʫʚʨʘ ʜʦ ʩʦʙʦʨʘ ʇʘʨʠʞʩʢʦʡ 

ɹʦʛʦʤʘʪʝʨʠ ʙʳʣʠ ʚʦʟʜʚʠʛʥʫʪʳ ʧʦʤʦʩʪʳ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʜʝʣʘʣʦʩʴ ʚʩʝʛʜʘ, ʢʦʛʜʘ ʚʳʭʦʜʠʣʠ ʟʘʤʫʞ 

ʧʨʠʥʮʝʩʩʳ ʢʨʦʚʠ. ɺʥʠʟʫ ʪʦʣʧʠʣʩʷ ʥʘʨʦʜ, ʩʪʘʨʘʷʩʴ ʫʚʠʜʝʪʴ ʩʚʘʜʝʙʥʫʶ ʧʨʦʮʝʩʩʠʶ ʠ ʚʝʩʴ ʜʚʦʨ. 

ʇʦ ʧʦʤʦʩʪʫ ʤʳ ʧʦʜʦʰʣʠ ʢ ʚʭʦʜʫ ʚ ʩʦʙʦʨ, ʛʜʝ ʚ ʪʦʪ ʜʝʥʴ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣ ʩʣʫʞʙʫ ʢʘʨʜʠʥʘʣ ɹʫʨʙʦʥ. 

ʆʥ ʚʩʪʨʝʪʠʣ ʥʘʩ ʫ ʩʦʙʦʨʘ ʠ ʩʢʘʟʘʣ ʧʦʜʦʙʘʶʱʠʝ ʧʦ ʪʘʢʦʤʫ ʩʣʫʯʘʶ ʩʣʦʚʘéè  

Брак этот не был ни несчастным, ни счастливым. Супруги испытывали влечение друг к 

другу, однако слишком многое мешало им быть вместе. 

Воспоминания Маргариты де Валуа о событиях Варфоломеевской ночи: çʄʥʝ ʦʙʦ ʚʩʝʤ 

ʵʪʦʤ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʛʦʚʦʨʠʣʠ, ʥʦ ʷ ʚʠʜʝʣʘ ʚʩʝʭ ʟʘ ʜʝʣʘʤʠ. ɻʫʛʝʥʦʪʳ ʙʳʣʠ ʚ ʦʪʯʘʷʥʠʠ ʦʪ ʵʪʦʛʦ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘ, ʘ ʚʩʝ ʜʝ ɻʠʟʳ ʧʝʨʝʰʝʧʪʳʚʘʣʠʩʴ, ʙʦʷʩʴ, ʢʘʢ ʙʳ ʪʝ ʥʝ ʟʘʭʦʪʝʣʠ ʦʪʦʤʩʪʠʪʴ ʠʤ ʢʘʢ 

ʩʣʝʜʫʝʪ. ʀ ʛʫʛʝʥʦʪʳ, ʠ ʢʘʪʦʣʠʢʠ ʦʪʥʦʩʠʣʠʩʴ ʢʦ ʤʥʝ ʩ ʧʦʜʦʟʨʝʥʠʝʤ: ʛʫʛʝʥʦʪʳ ï ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ 

ʷ ʙʳʣʘ ʢʘʪʦʣʠʯʢʦʡ, ʘ ʢʘʪʦʣʠʢʠ ï ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʷ ʚʳʰʣʘ ʟʘʤʫʞ ʟʘ ʢʦʨʦʣʷ ʅʘʚʘʨʨʩʢʦʛʦ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʳʣ ʛʫʛʝʥʦʪʦʤ. ʄʥʝ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʛʦʚʦʨʠʣʠ ʚʧʣʦʪʴ ʜʦ ʚʝʯʝʨʘ, ʢʦʛʜʘ ʚ ʩʧʘʣʴʥʝ ʫ 

ʢʦʨʦʣʝʚʳ-ʤʘʪʝʨʠ, ʦʪʭʦʜʠʚʰʝʡ ʢʦ ʩʥʫ, ʷ ʩʠʜʝʣʘ ʥʘ ʩʫʥʜʫʢʝ ʨʷʜʦʤ ʩʦ ʩʚʦʝʡ ʩʝʩʪʨʦʡ 

ʧʨʠʥʮʝʩʩʦʡ ʃʦʪʘʨʠʥʛʩʢʦʡ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʙʳʣʘ ʦʯʝʥʴ ʛʨʫʩʪʥʘ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ, ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʷ ʩ 

ʢʝʤ-ʪʦ, ʟʘʤʝʪʠʣʘ ʤʝʥʷ ʠ ʩʢʘʟʘʣʘ, ʯʪʦʙʳ ʷ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣʘʩʴ ʩʧʘʪʴ. ʗ ʧʨʠʩʝʣʘ ʚ ʨʝʚʝʨʘʥʩʝ, ʘ 

ʩʝʩʪʨʘ ʚʟʷʣʘ ʤʝʥʷ ʟʘ ʨʫʢʫ, ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʘ ʠ ʛʨʦʤʢʦ ʨʘʟʨʳʜʘʣʘʩʴ, ʛʦʚʦʨʷ ʩʢʚʦʟʴ ʩʣʝʟʳ: çʈʘʜʠ 

ʙʦʛʘ, ʩʝʩʪʨʘ, ʥʝ ʭʦʜʠʪʝ ʪʫʜʘè. ʕʪʠ ʩʣʦʚʘ ʤʝʥʷ ʦʯʝʥʴ ʥʘʧʫʛʘʣʠ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ, ʟʘʤʝʪʠʚ 

ʵʪʦ, ʧʦʟʚʘʣʘ ʩʝʩʪʨʫ ʠ ʩʝʨʜʠʪʦ ʟʘʧʨʝʪʠʣʘ ʯʪʦ-ʣʠʙʦ ʨʘʩʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʤʥʝ. ʄʦʷ ʩʝʩʪʨʘ 

ʚʦʟʨʘʟʠʣʘ ʝʡ, ʯʪʦ ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʝʪ, ʨʘʜʠ ʯʝʛʦ ʧʨʠʥʦʩʠʪʴ ʤʝʥʷ ʚ ʞʝʨʪʚʫ, ʦʪʧʨʘʚʣʷʷ ʪʫʜʘ. 

ʅʝʩʦʤʥʝʥʥʦ, ʯʪʦ, ʝʩʣʠ ʛʫʛʝʥʦʪʳ ʟʘʧʦʜʦʟʨʷʪ ʯʪʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʥʝʣʘʜʥʦʝ, ʦʥʠ ʟʘʭʦʪʷʪ ʚʳʤʝʩʪʠʪʴ 

ʥʘ ʤʥʝ ʚʩʶ ʩʚʦʶ ʟʣʦʩʪʴ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ ʦʪʚʝʪʠʣʘ, ʯʪʦ ɹʦʛ ʜʘʩʪ ʠ ʩʦ ʤʥʦʡ ʥʠʯʝʛʦ ʧʣʦʭʦʛʦ 

ʥʝ ʩʣʫʯʠʪʩʷ, ʥʦ ʢʘʢ ʙʳ ʪʦ ʥʠ ʙʳʣʦ, ʥʫʞʥʦ, ʯʪʦʙʳ ʷ ʧʦʰʣʘ ʩʧʘʪʴ, ʠʥʘʯʝ ʦʥʠ ʤʦʛʫʪ 

ʟʘʧʦʜʦʟʨʠʪʴ ʥʝʣʘʜʥʦʝ, ʯʪʦ ʧʦʤʝʰʘʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʧʣʘʥ.  

ʗ ʚʠʜʝʣʘ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʩʧʦʨʠʣʠ, ʥʦ ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʣʘ ʦ ʯʝʤ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ ʝʱʝ ʨʘʟ ʞʝʩʪʢʦ 

ʧʨʠʢʘʟʘʣʘ ʤʥʝ ʠʜʪʠ ʩʧʘʪʴ. ʆʙʣʠʚʘʷʩʴ ʩʣʝʟʘʤʠ, ʩʝʩʪʨʘ ʧʦʞʝʣʘʣʘ ʤʥʝ ʜʦʙʨʦʡ ʥʦʯʠ, ʥʝ ʩʤʝʷ 

ʩʢʘʟʘʪʴ ʥʠʯʝʛʦ ʙʦʣʝʝ, ʠ ʷ ʫʰʣʘ, ʦʮʝʧʝʥʝʚ ʦʪ ʩʪʨʘʭʘ, ʩ ʦʙʨʝʯʝʥʥʳʤ ʚʠʜʦʤ, ʥʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʷ 

ʩʝʙʝ, ʯʝʛʦ ʤʥʝ ʥʘʜʦ ʙʦʷʪʴʩʷ. ʆʢʘʟʘʚʰʠʩʴ ʫ ʩʝʙʷ, ʷ ʦʙʨʘʪʠʣʘʩʴ ʩ ʤʦʣʠʪʚʦʡ ʢ ɹʦʛʫ, ʧʨʦʩʷ ʝʛʦ 

ʟʘʱʠʪʠʪʴ ʤʝʥʷ, ʩʘʤʘ ʥʝ ʟʥʘʷ ʦʪ ʢʦʛʦ ʠ ʦʪ ʯʝʛʦ. ɺʠʜʷ ʵʪʦ, ʤʦʡ ʤʫʞ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʳʣ ʫʞʝ ʚ 

ʧʦʩʪʝʣʠ, ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦʙʳ ʷ ʣʦʞʠʣʘʩʴ ʩʧʘʪʴ, ʯʪʦ ʷ ʠ ʩʜʝʣʘʣʘ. ɺʦʢʨʫʛ ʝʛʦ ʢʨʦʚʘʪʠ ʩʪʦʷʣʦ ʦʪ 

30 ʜʦ 40 ʛʫʛʝʥʦʪʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʭ ʷ ʝʱʝ ʥʝ ʟʥʘʣʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʨʦʰʣʦ ʣʠʰʴ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ ʧʦʩʣʝ 

ʥʘʰʝʡ ʩʚʘʜʴʙʳ. ɺʩʶ ʥʦʯʴ ʦʥʠ ʪʦʣʴʢʦ ʠ ʜʝʣʘʣʠ, ʯʪʦ ʦʙʩʫʞʜʘʣʠ ʩʣʫʯʠʚʰʝʝʩʷ ʩ ʘʜʤʠʨʘʣʦʤ, 
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ʨʝʰʠʚ ʥʘ ʨʘʩʩʚʝʪʝ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʢ ʢʦʨʦʣʶ ʠ ʧʦʪʨʝʙʦʚʘʪʴ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ ʤʝʩʴʝ ʜʝ ɻʠʟʘ. ɺ 

ʧʨʦʪʠʚʥʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʦʥʠ ʫʛʨʦʞʘʣʠ, ʯʪʦ ʨʘʩʧʨʘʚʷʪʩʷ ʩ ʥʠʤ ʩʘʤʠ. ʗ ʞʝ ʥʝ ʤʦʛʣʘ ʩʧʘʪʴ, ʧʦʤʥʷ 

ʦ ʩʣʝʟʘʭ ʩʝʩʪʨʳ, ʦʭʚʘʯʝʥʥʘʷ ʩʪʨʘʭʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʥʠ ʚʦ ʤʥʝ ʚʳʟʚʘʣʠ, ʥʝ ʟʥʘʷ, ʯʝʛʦ ʤʥʝ 

ʙʦʷʪʴʩʷ. ʊʘʢ ʧʨʦʰʣʘ ʥʦʯʴ, ʠ ʷ ʥʝ ʩʦʤʢʥʫʣʘ ʛʣʘʟ. ʅʘ ʨʘʩʩʚʝʪʝ ʤʦʡ ʤʫʞ ʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʭʦʯʝʪ 

ʧʦʡʪʠ ʧʦʠʛʨʘʪʴ ʚ ʣʘʧʪʫ ʚ ʦʞʠʜʘʥʠʠ ʧʨʦʙʫʞʜʝʥʠʷ ʢʦʨʦʣʷ ʂʘʨʣʘ. ʆʥ ʨʝʰʠʣ ʩʨʘʟʫ ʧʨʦʩʠʪʴ 

ʝʛʦ ʦ ʥʘʢʘʟʘʥʠʠ. ʆʥ ʠ ʚʩʝ ʝʛʦ ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʥʳʝ ʚʳʰʣʠ ʠʟ ʤʦʝʡ ʢʦʤʥʘʪʳ. ʗ ʞʝ, ʚʠʜʷ, ʯʪʦ 

ʟʘʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʘʩʩʚʝʪ, ʠ ʩʯʠʪʘʷ, ʯʪʦ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʡ ʛʦʚʦʨʠʣʘ ʩʝʩʪʨʘ, ʤʠʥʦʚʘʣʘ, 

ʩʢʘʟʘʣʘ ʩʚʦʝʡ ʢʦʨʤʠʣʠʮʝ, ʯʪʦʙʳ ʦʥʘ ʟʘʢʨʳʣʘ ʜʚʝʨʴ ʠ ʜʘʣʘ ʤʥʝ ʚʚʦʣʶ ʧʦʩʧʘʪʴ.  

ʏʝʨʝʟ ʯʘʩ, ʢʦʛʜʘ ʷ ʝʱʝ ʩʧʘʣʘ, ʢʪʦ-ʪʦ, ʩʪʫʯʘ ʥʦʛʘʤʠ ʠ ʨʫʢʘʤʠ ʚ ʜʚʝʨʴ, ʟʘʢʨʠʯʘʣ: 

«ʅʘʚʘʨʨʩʢʠʡ! ʅʘʚʘʨʨʩʢʠʡ!è ʂʦʨʤʠʣʠʮʘ, ʜʫʤʘʷ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʙʳʣ ʤʦʡ ʤʫʞ, ʙʳʩʪʨʦ ʧʦʙʝʞʘʣʘ ʢ 

ʜʚʝʨʠ ʠ ʦʪʢʨʳʣʘ ʝʝ. ʅʘ ʧʦʨʦʛʝ ʩʪʦʷʣ ʜʚʦʨʷʥʠʥ ʧʦ ʬʘʤʠʣʠʠ ʜʝ ʃʝʨʘʥ, ʨʘʥʝʥʥʳʡ ʰʧʘʛʦʡ ʚ 

ʣʦʢʦʪʴ ʠ ʘʣʝʙʘʨʜʦʡ ʚ ʨʫʢʫ. ɽʛʦ ʧʨʝʩʣʝʜʦʚʘʣʠ ʯʝʪʳʨʝ ʩʪʨʝʣʢʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʥʠʤ 

ʚʙʝʞʘʣʠ ʚ ʤʦʶ ʢʦʤʥʘʪʫ. ʉʪʨʝʤʷʩʴ ʟʘʱʠʪʠʪʴʩʷ, ʦʥ ʙʨʦʩʠʣʩʷ ʥʘ ʤʦʶ ʢʨʦʚʘʪʴ ʠ ʩʭʚʘʪʠʣ 

ʤʝʥʷ. ʗ ʧʳʪʘʣʘʩʴ ʚʳʨʚʘʪʴʩʷ, ʥʦ ʦʥ ʢʨʝʧʢʦ ʜʝʨʞʘʣ ʤʝʥʷ. ʗ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʥʝ ʟʥʘʣʘ ʵʪʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʣʘ ʝʛʦ ʥʘʤʝʨʝʥʠʡ ï ʭʦʯʝʪ ʣʠ ʦʥ ʧʨʠʯʠʥʠʪʴ ʤʥʝ ʟʣʦ ʠʣʠ ʞʝ ʩʪʨʝʣʢʠ ʙʳʣʠ 

ʧʨʦʪʠʚ ʥʝʛʦ ʠ ʧʨʦʪʠʚ ʤʝʥʷ. ʄʳ ʦʙʘ ʩ ʥʠʤ ʙʳʣʠ ʦʯʝʥʴ ʥʘʧʫʛʘʥʳ. ʅʘʢʦʥʝʮ, ʩʣʘʚʘ ɹʦʛʫ, ʢ ʥʘʤ 

ʧʨʠʙʳʣ ʤʝʩʴʝ ʜʝ ʅʘʥʩʠ, ʢʘʧʠʪʘʥ ʛʚʘʨʜʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʚʠʜʷ, ʚ ʢʘʢʦʤ ʷ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ, ʠ ʩʦʩʪʨʘʜʘʷ 

ʤʥʝ, ʥʝ ʤʦʛ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʪʝʤ ʫʜʝʨʞʘʪʴʩʷ ʦʪ ʩʤʝʭʘ. ʆʥ ʦʯʝʥʴ ʨʘʩʩʝʨʜʠʣʩʷ ʥʘ ʩʪʨʝʣʢʦʚ ʟʘ ʠʭ 

ʙʝʩʪʘʢʪʥʦʩʪʴ, ʧʨʠʢʘʟʘʣ ʠʤ ʚʳʡʪʠ ʠʟ ʤʦʝʡ ʢʦʤʥʘʪʳ ʠ ʦʩʚʦʙʦʜʠʣ ʤʝʥʷ ʠʟ ʨʫʢ ʵʪʦʛʦ 

ʥʝʩʯʘʩʪʥʦʛʦ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʚʩʝ ʝʱʝ ʜʝʨʞʘʣ ʤʝʥʷ. ʗ ʚʝʣʝʣʘ ʫʣʦʞʠʪʴ ʝʛʦ ʚ ʤʦʝʡ ʢʦʤʥʘʪʝ, 

ʧʝʨʝʚʷʟʘʪʴ ʠ ʦʢʘʟʘʪʴ ʝʤʫ ʧʦʤʦʱʴ, ʧʦʢʘ ʦʥ ʥʝ ʧʦʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʩʝʙʷ ʭʦʨʦʰʦ. ɺ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʦʛʜʘ ʷ 

ʤʝʥʷʣʘ ʩʚʦʶ ʨʫʙʘʰʢʫ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʚʩʷ ʙʳʣʘ ʚ ʢʨʦʚʠ, ʤʝʩʴʝ ʜʝ ʅʘʥʩʠ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ, 

ʟʘʚʝʨʷʷ ʤʝʥʷ, ʯʪʦ ʤʦʡ ʤʫʞ ʙʳʣ ʚ ʢʦʤʥʘʪʝ ʢʦʨʦʣʷ ʂʘʨʣʘ ʠ ʯʪʦ ʩ ʥʠʤ ʚʩʝ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ. ʅʘ ʤʝʥʷ 

ʥʘʙʨʦʩʠʣʠ ʪʝʤʥʦʝ ʤʘʥʪʦ ʠ ʢʘʧʠʪʘʥ ʦʪʚʝʣ ʤʝʥʷ ʚ ʢʦʤʥʘʪʫ ʤʦʝʡ ʩʝʩʪʨʳ ʤʘʜʘʤ 

ʃʦʪʘʨʠʥʛʩʢʦʡ, ʢʫʜʘ ʷ ʚʦʰʣʘ ʩʢʦʨʝʝ ʤʝʨʪʚʘʷ ʦʪ ʩʪʨʘʭʘ, ʯʝʤ ʞʠʚʘʷ. ʉʶʜʘ ʯʝʨʝʟ ʧʨʠʭʦʞʫʶ, 

ʚʩʝ ʜʚʝʨʠ ʢʦʪʦʨʦʡ ʙʳʣʠ ʦʪʢʨʳʪʳ, ʚʙʝʞʘʣ ʜʚʦʨʷʥʠʥ ʧʦ ʬʘʤʠʣʠʠ ɹʫʨʩ, ʩʧʘʩʘʷʩʴ ʦʪ 

ʩʪʨʝʣʢʦʚ, ʧʨʝʩʣʝʜʦʚʘʚʰʠʭ ʝʛʦ. ɺ ʪʨʝʭ ʰʘʛʘʭ ʦʪ ʤʝʥʷ ʝʛʦ ʟʘʢʦʣʦʣʠ ʘʣʝʙʘʨʜʦʡ. ʗ ʧʦʪʝʨʷʣʘ 

ʩʦʟʥʘʥʠʝ ʠ ʫʧʘʣʘ ʥʘ ʨʫʢʠ ʤʝʩʴʝ ʜʝ ʅʘʥʩʠ. ʆʯʥʫʚʰʠʩʴ, ʷ ʚʦʰʣʘ ʚ ʤʘʣʝʥʴʢʫʶ ʢʦʤʥʘʪʫ, ʛʜʝ 

ʩʧʘʣʘ ʤʦʷ ʩʝʩʪʨʘ. ɺ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʤʝʩʴʝ ʜʝ ʄʴʦʩʩʘʥ, ʧʝʨʚʳʡ ʜʚʦʨʷʥʠʥ ʠʟ ʦʢʨʫʞʝʥʠʷ ʤʦʝʛʦ 

ʤʫʞʘ, ʠ ɸʨʤʘʥʴʷʢ, ʧʝʨʚʳʡ ʩʣʫʛʘ ʤʦʝʛʦ ʤʫʞʘ, ʧʨʠʰʣʠ ʢʦ ʤʥʝ ʠ ʩʪʘʣʠ ʫʤʦʣʷʪʴ ʩʧʘʩʪʠ ʠʤ 

ʞʠʟʥʴ. ʗ ʧʦʩʧʝʰʠʣʘ ʢ ʢʦʨʦʣʶ ʂʘʨʣʫ ʠ ʢʦʨʦʣʝʚʝ-ʤʘʪʝʨʠ ʠ ʙʨʦʩʠʣʘʩʴ ʠʤ ʚ ʥʦʛʠ, ʧʨʦʩʷ ʠʭ ʦʙ 

ʵʪʦʤ. ʆʥʠ ʦʙʝʱʘʣʠ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʤʦʶ ʧʨʦʩʴʙʫè.  

Описанный в мемуарах эпизод, когда в спальне Маргариты укрылся дворянин де 

Леран, вдохновил Дюма на описание аналогичного спасения де Ла Моля. Де Ла Моль 

действительно считался любовником Маргариты и действительно был казнен, но он вовсе не 

был романтичным юношей: на момент смерти ему исполнилось 48 лет. Слава Маргариты 

Ангулемской-Наваррской как писательницы и меценатки была весьма велика, поэтому 

вторая Маргарита Наваррская старалась во многом ей подражать: писала сонеты, держала 

литературный салон, однако потомкам она запомнилась благодаря другим своим качествам. 

Таллеман де Рео: çʂʦʨʦʣʝʚʘ ʄʘʨʛʘʨʠʪʘ ʚ ʤʦʣʦʜʦʩʪʠ ʦʪʣʠʯʘʣʘʩʴ ʢʨʘʩʦʪʦʡ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ 

ʥʘ ʪʦ ʯʪʦ ʫ ʥʝʝ ʙʳʣʠ ʩʣʝʛʢʘ ʦʪʚʠʩʰʠʝ ʱʝʢʠ ʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʣʠʥʥʦʝ ʣʠʮʦ. ʅʠʢʦʛʜʘ, ʧʦʞʘʣʫʡ, ʥʝ 

ʙʳʣʦ ʥʘ ʩʚʝʪʝ ʞʝʥʱʠʥʳ, ʙʦʣʝʝ ʩʢʣʦʥʥʦʡ ʢ ʣʶʙʦʚʥʳʤ ʫʪʝʭʘʤ. ʋ ʥʝʝ ʙʳʣʘ ʦʩʦʙʘʷ ʙʫʤʘʛʘ, 

ʧʦʣʷ ʢʦʪʦʨʦʡ ʫʩʝʠʚʘʣʠ ʩʧʣʦʰʴ ʵʤʙʣʝʤʳ ʧʦʙʝʜ ʥʘ ʧʦʧʨʠʱʝ ʣʶʙʚʠ; ʙʫʤʘʛʦʡ ʵʪʦʡ ʦʥʘ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʘʩʴ ʜʣʷ ʣʶʙʦʚʥʳʭ ʟʘʧʠʩʦʢ. ʆʥʘ ʠʟʲʷʩʥʷʣʘʩʴ ʛʘʣʘʥʪʥʳʤ ʩʪʠʣʝʤ ʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʥʦ 

ʙʳʣʘ ʚʝʩʴʤʘ ʥʝʛʣʫʧʘ. ʆʪ ʥʝʝ ʩʦʭʨʘʥʠʣʦʩʴ ʩʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʦʜ ʥʘʟʚʘʥʠʝʤ çʇʣʦʭʦ ʦʙʩʪʘʚʣʝʥʥʳʡ 

ʫʛʦʣʦʢ ʩʧʘʣʴʥʠè, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʤʦʞʥʦ ʩʫʜʠʪʴ, ʢʘʢʦʚʘ ʙʳʣʘ ʝʝ ʦʩʦʙʘʷ ʤʘʥʝʨʘ ʧʠʩʴʤʘ.  

ʆʥʘ ʥʦʩʠʣʘ ʙʦʣʴʰʠʝ ʬʠʞʤʳ ʩʦ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦʤ ʢʘʨʤʘʥʯʠʢʦʚ, ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʠʟ ʢʦʠʭ 

ʥʘʭʦʜʠʣʘʩʴ ʢʦʨʦʙʦʯʢʘ ʩ ʩʝʨʜʮʝʤ ʫʩʦʧʰʝʛʦ ʣʶʙʦʚʥʠʢʘ; ʠʙʦ ʢʦʛʜʘ ʢʪʦ-ʪʦ ʠʟ ʥʠʭ ʫʤʠʨʘʣ, ʦʥʘ 

ʪʦʪʯʘʩ ʞʝ ʟʘʙʦʪʠʣʘʩʴ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʙʘʣʴʟʘʤʠʨʦʚʘʪʴ ʝʛʦ ʩʝʨʜʮʝ. ʌʠʞʤʳ ʵʪʠ ʦʥʘ 

ʢʘʞʜʳʡ ʚʝʯʝʨ ʚʝʰʘʣʘ ʥʘ ʢʨʶʢ ʟʘ ʩʧʠʥʢʦʡ ʢʨʦʚʘʪʠ ʠ ʟʘʧʠʨʘʣʘ ʥʘ ʟʘʤʦʢ.  

ʉʦ ʚʨʝʤʝʥʝʤ ʦʥʘ ʫʞʘʩʥʦ ʨʘʩʪʦʣʩʪʝʣʘ ʠ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʟʘʩʪʘʚʣʷʣʘ ʜʝʣʘʪʴ ʩʝʙʝ ʣʠʬ ʠ ʶʙʢʠ 
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ʛʦʨʘʟʜʦ ʰʠʨʝ, ʯʝʤ ʩʣʝʜʦʚʘʣʦ, ʘ ʧʦ ʥʠʤ ʠ ʨʫʢʘʚʘ. ʄʝʨʢʘ ʝʝ ʙʳʣʘ ʥʘ ʧʦʣʬʫʪʘ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʫ 

ʜʨʫʛʠʭ. ʆʥʘ ʥʦʩʠʣʘ ʙʝʣʦʢʫʨʳʡ ʰʠʥʴʦʥ ʮʚʝʪʘ ʦʪʙʝʣʝʥʥʦʛʦ ʣʴʥʘ ʩ ʞʝʣʪʦʚʘʪʳʤ ʦʪʪʝʥʢʦʤ, 

ʠʙʦ ʨʘʥʦ ʦʙʣʳʩʝʣʘ. ʇʦʩʝʤʫ ʥʘ ʚʠʩʢʘʭ ʫ ʥʝʝ ʙʳʣʠ ʙʦʣʴʰʠʝ ʙʫʢʣʠ, ʪʦʞʝ ʙʝʣʦʢʫʨʳʝ, ʢʦʪʦʨʳʝ 

ʝʡ ʚʨʝʤʷ ʦʪ ʚʨʝʤʝʥʠ ʧʦʜʩʪʨʠʛʘʣʠ. ɺ ʢʘʨʤʘʥʝ ʦʥʘ ʚʩʝʛʜʘ ʥʦʩʠʣʘ ʧʨʦ ʟʘʧʘʩ ʚʦʣʦʩʳ ʪʦʛʦ ʞʝ 

ʮʚʝʪʘ, ʦʧʘʩʘʷʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʥʫʞʥʫʶ ʤʠʥʫʪʫ ʠʭ ʥʝ ʦʢʘʞʝʪʩʷ ʧʦʜ ʨʫʢʦʶ; ʜʘʙʳ ʧʨʠʜʘʪʴ ʩʝʙʝ 

ʙʦʣʴʰʫʶ ʩʪʘʪʥʦʩʪʴ, ʦʥʘ ʚʩʪʘʚʣʷʣʘ ʩʝʙʝ ʚ ʧʣʘʪʴʝ ʧʦ ʙʦʢʘʤ ʞʝʩʪʷʥʳʝ ʧʣʘʥʢʠ, 

ʨʘʩʰʠʨʷʚʰʠʝ ʣʠʬ. ʏʝʨʝʟ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʜʚʝʨʠ ʦʥʘ ʥʝ ʤʦʛʣʘ ʧʨʦʡʪʠè.  

Сплетники приписывали ей несколько внебрачных детей, умерших во младенчестве. 

Иногда говорили, что один из них выжил и стал капуцином. Несмотря на обилие 

любовников и некоторые причуды, Маргарита была женщиной весьма набожной и 

богобоязненной и всегда заказывала неисчислимое количество месс и вечерен. Безудержное 

стремление к любовным утехам было ее единственной слабостью, во всем остальном Марго 

была на редкость благоразумна. У нее был гибкий ум, и она умела приспосабливаться к 

требованиям своего времени. Долго не соглашаясь на расторжение своего брака с королем, 

она однако же смирилась с неизбежным и даже çʥʘʛʦʚʦʨʠʣʘ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʣʴʩʪʠʚʳʭ ʩʣʦʚ 

ʧʦʢʦʡʥʦʡ ʂʦʨʦʣʝʚʝ-ʤʘʪʝʨʠ [13] , ʠ ʢʦʛʜʘ ʛ-ʜʘ ʜʝ ʉʫʚʨʝ ʠ ʜʝ ʇʣʶʚʠʥʝʣʴ ʧʦʜʚʝʣʠ ʢ ʥʝʡ 

ʧʦʢʦʡʥʦʛʦ ʂʦʨʦʣʷ [14] , ʚʦʩʢʣʠʢʥʫʣʘ: çɸʭ, ʢʘʢ ʦʥ ʢʨʘʩʠʚ! ɸʭ, ʢʘʢ ʦʥ ʭʦʨʦʰ! ʉʢʦʣʴ ʞʝ 

ʩʯʘʩʪʣʠʚ ʍʠʨʦʥ, ʚʦʩʧʠʪʫʶʱʠʡ ʩʝʛʦ ɸʭʠʣʣʘ! [15] » 

Придворный сплетник и талантливый писатель Таллеман де Рео собрал немало сплетен 

и анекдотов о Генрихе IV, впрочем, король охотно подавал к этому поводы: по списку 

фавориток он обогнал всех прочих французских королей. Впрочем, по части его мужских 

способностей современницы высказывались довольно язвительно: 

Таллеман де Рео: çʂʘʢ-ʪʦ ɻʝʥʨʠʭʫ IV ʜʦʩʪʘʚʠʣʠ ʥʝʢʫʶ ʌʘʥʶʰ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʝʤʫ ʚʳʜʘʣʠ ʟʘ 

ʜʝʚʩʪʚʝʥʥʠʮʫ. ʅʘʡʜʷ ʜʦʨʦʞʢʫ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʧʨʦʪʦʨʝʥʥʦʡ, ʦʥ ʧʨʠʥʷʣʩʷ ʥʘʩʚʠʩʪʳʚʘʪʴ. ñʏʪʦ 

ʵʪʦ ʟʥʘʯʠʪ?ò ï ʩʧʨʦʩʠʣʘ ʦʥʘ. ñɸ ʵʪʦ ʷ ʟʦʚʫ ʪʝʭ, ï ʦʪʚʝʪʠʣ ʦʥ, ï ʢʪʦ ʧʨʦʰʝʣ ʟʜʝʩʴ ʜʦ 

ʤʝʥʷò. ñɾʤʠʪʝ, ʞʤʠʪʝ ʠ ʥʘʛʦʥʠʪʝòè, ï ʦʪʢʣʠʢʥʫʣʘʩʴ ʌʘʥʶʰè.  

Одной из первых фавориток называют Шарлотту де Сов, фрейлину Екатерины Медичи, 

входившую в знаменитый «летучий эскадрон» красавиц, использовавшийся «Черной 

королевой» в шпионских и дипломатических целях. Это позволяет утверждать, что 

Шарлотта была очень привлекательна, несмотря на то что портреты изображают ее 

большеносой и излишне худощавой. Недостатки в чертах лица, по всей видимости, 

искупались обаянием, к тому же дама должна была быть очень грациозна, ведь по велению 

любившей элегантность Екатерины Медичи ее фрейлины утягивали свои талии до 33 

сантиметров. 

Маргарита де Валуа: çéʤʘʜʘʤ ʜʝ ʉʦʚé ʟʘ ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʚʨʝʤʷé ʜʦʚʝʣʘ ʩʚʦʠʭ 

ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʭ ï ʤʦʝʛʦ ʙʨʘʪʘ ʠ ʤʦʝʛʦ ʤʫʞʘ ï ʜʦ ʪʘʢʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʧʳʣʢʦʩʪʠ (ʢʘʢ ʵʪʦ ʙʳʚʘʝʪ ʫ 

ʤʦʣʦʜʳʭ ʣʶʜʝʡ, ʜʦ ʵʪʦʛʦ ʠʭ ʯʫʚʩʪʚʘ ʙʳʣʠ ʩʧʦʢʦʡʥʳʤʠ), ʯʪʦ ʦʥʠ, ʟʘʙʳʚ ʦ ʜʦʣʛʝ, ʦ ʩʚʦʠʭ 

ʘʤʙʠʮʠʷʭ ʠ ʥʘʤʝʨʝʥʠʷʭ, ʥʠ ʦ ʯʝʤ ʜʨʫʛʦʤ ʥʝ ʜʫʤʘʣʠ, ʢʨʦʤʝ ʢʘʢ ʦʙ ʵʪʦʡ ʞʝʥʱʠʥʝ. ʀ ʜʦʰʣʠ ʜʦ 

ʪʘʢʦʡ ʛʦʨʷʯʝʡ ʨʝʚʥʦʩʪʠ ʜʨʫʛ ʢ ʜʨʫʛʫ, ʯʪʦ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʝʱʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʣʘʩʴ 

ʙʣʘʛʦʩʢʣʦʥʥʦʩʪʴʶ ʤʝʩʴʝ ʜʝ ɻʠʟʘ, ʃʝʛʘʩʪʘ, ʉʫʚʨʝ ʠ ʤʥʦʛʠʭ ʜʨʫʛʠʭ ʩʝʥʴʦʨʦʚ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʥʘ 

ʙʣʘʛʦʚʦʣʠʣʘ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʢ ʵʪʠʤ ʜʚʫʤ, ʦʥʠ ʥʠ ʥʘ ʯʪʦ ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʣʠ ʚʥʠʤʘʥʠʷ. ɸ ʪʝ ʚ ʩʚʦʶ 

ʦʯʝʨʝʜʴ ʥʝ ʙʦʷʣʠʩʴ ʜʦʤʦʛʘʪʝʣʴʩʪʚ ʥʠ ʪʦʛʦ, ʥʠ ʜʨʫʛʦʛʦ. ʀ ʵʪʘ ʞʝʥʱʠʥʘ, ʯʪʦʙʳ ʣʫʯʰʝ 

ʨʘʟʳʛʨʘʪʴ ʩʚʦʶ ʨʦʣʴ, ʩʪʘʣʘ ʫʙʝʞʜʘʪʴ ʤʦʝʛʦ ʤʫʞʘ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʷ ʨʝʚʥʫʶ ʝʛʦ ʢ ʥʝʡ ʠ ʯʪʦ ʧʦ 

ʵʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ ʷ ʩʪʦʶ ʥʘ ʩʪʦʨʦʥʝ ʤʦʝʛʦ ʙʨʘʪʘ. ʄʳ ʣʝʛʢʦ ʚʝʨʠʤ ʚ ʪʦ, ʯʪʦ ʙʳʚʘʝʪ ʥʘʤ 

ʩʢʘʟʘʥʦ ʣʶʙʠʤʳʤʠ.  

ʄʦʡ ʤʫʞ ʧʦʚʝʨʠʣ ʝʡ, ʦʪʜʘʣʠʣʩʷ ʦʪ ʤʝʥʷ ʠ ʥʘʯʘʣ ʩʢʨʳʪʥʠʯʘʪʴ, ʯʝʛʦ ʨʘʥʴʰʝ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ 

ʙʳʣʦ; ʠʙʦ ʯʪʦ ʙʳ ʥʠ ʧʨʠʭʦʜʠʣʦ ʝʤʫ ʚ ʛʦʣʦʚʫ, ʦʥ ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʙʦ ʚʩʝʤ ʩʦ ʤʥʦʡ ʩʚʦʙʦʜʥʦ, ʢʘʢ ʩ 

ʩʝʩʪʨʦʡ, ʟʥʘʷ, ʯʪʦ ʷ ʥʠʩʢʦʣʴʢʦ ʝʛʦ ʥʠ ʢ ʢʦʤʫ ʥʝ ʨʝʚʥʦʚʘʣʘ, ʞʝʣʘʷ ʣʠʰʴ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ ʙʳʣ 

ʜʦʚʦʣʝʥ. ʊʝʧʝʨʴ ʞʝ ʷ ʫʚʠʜʝʣʘ, ʯʪʦ ʪʦ, ʯʝʛʦ ʷ ʙʦʣʴʰʝ ʚʩʝʛʦ ʦʧʘʩʘʣʘʩʴ, ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ, ʷ ʣʠʰʠʣʘʩʴ 

ʝʛʦ ʠʩʢʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣʘ ʚ ʥʘʰʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ. ʅʝʜʦʚʝʨʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʫʙʠʚʘʝʪ 

ʙʣʠʟʦʩʪʴ, ʣʝʞʠʪ ʚ ʦʩʥʦʚʝ ʥʝʥʘʚʠʩʪʠ, ʠʜʝʪ ʣʠ ʨʝʯʴ ʦ ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʠʢʘʭ ʠʣʠ ʜʨʫʟʴʷʭè.  
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çɹʦʣʴʥʘʷ, ʩ ʚʳʩʦʢʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ, ʷ ʧʨʦʣʝʞʘʣʘ ʚ ʧʦʩʪʝʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʜʥʝʡ. ɸ ʤʦʡ 

ʤʫʞ, ʪʦ ʣʠ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʙʳʣ ʟʘʥʷʪ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʦʡ ʢ ʦʪʲʝʟʜʫ, ʪʦ ʣʠ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ, ʩʦʙʠʨʘʷʩʴ 

ʧʦʢʠʥʫʪʴ ʜʚʦʨ, ʭʦʪʝʣ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʪʫ ʤʘʣʦʩʪʴ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʫ ʥʝʛʦ ʦʩʪʘʚʘʣʘʩʴ, ʯʪʦʙʳ 

ʥʘʩʣʘʜʠʪʴʩʷ ʦʙʱʝʩʪʚʦʤ ʩʚʦʝʡ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʦʡ ʤʘʜʘʤ ʜʝ ʉʦʚ, ʥʝ ʥʘʰʝʣ ʠ ʤʠʥʫʪʳ ʥʘʚʝʩʪʠʪʴ 

ʤʝʥʷè.  

Шарлотта де Сов стала любовницей Генриха Наваррского по поручению Екатерины 

Медичи, она шпионила за ним и стравливала его с братьями Маргариты и с де Гизами, 

заводя с ними романы. Именно она передала королеве-матери информацию, приведшую к 

казни де Ла Моля. Эта дама участвовала во множестве интриг, перевернувших многие 

судьбы. Она дожила до 66 лет и умерла, возможно, от яда. Генрих заводил романы еще со 

многими фрейлинами Екатерины, несмотря на то что все они с большей или меньшей долей 

вероятности были ее шпионками: Луиза де ля Беродьер дю Руэ, Виктория де Аяла, 

мадемуазель Рёбур… 

Порой король увлекался и фрейлинами своей жены: Франсуаза де Монморанси-Фоссо 

стала его любовницей, достигнув едва ли 16 лет. Забеременев, она всерьез надеялась стать 

королевой, но ребенок-девочка родился мертвым. Франсуазу удалили в провинцию и выдали 

замуж. 

Во время страстной влюбленности в молодую вдову Диану д’Андуан, прозванную 

«красавицей Коризандой», Генрих даже написал ей обещание жениться, причем сделал это 

собственной кровью. Красавица родила ему сына, но обещание король не сдержал. Мальчик 

не дожил до взрослого возраста. 

Он обещал жениться и другой своей любовнице – Габриэль д’Эстре (1573–1599). Она 

стала любовницей Наваррского в 1591 году. По воспоминаниям современников, Габриэль 

была очень умной, образованной и практичной женщиной, именно она первой навела короля 

на мысль сменить вероисповедание, чтобы решить свои проблемы с Католической Лигой. 

Генрих был увлечен ею сверх всякой меры, любовники пользовались каждым удобным 

случаем, чтобы побыть вместе, а в случае разлуки писали друг другу нежные письма. 

Она родила Генриху троих детей: Сезара, Екатерину Генриетту и Александра; всем им 

король пожаловал титулы герцогов. Сама Габриэль стала маркизой де Монсо и графиней де 

Бофор, впрочем, это не мешало сплетникам за глаза называть ее графиней-шлюхой. Это 

было зло и несправедливо: Габриэль действительно любила Генриха и старалась всячески 

ему помочь. Она налаживала связи через свою сестру и их многочисленных 

подруг-католичек, стремясь привести страну к миру. Генрих называл ее своим лучшим 

дипломатом и очень ценил. 

Он действительно обратился к папе Клименту VIII с просьбой разрешить ему 

развестись с бесплодной Маргаритой де Валуа и заключить новый брак и подарил 

возлюбленной кольцо, которое было ему вручено при ритуале коронации. Все шло к свадьбе, 

Габриэль радовалась и твердила, что лишь Господь или смерть короля могут помешать ее 

счастью, но судьба распорядилась иначе. В апреле 1599 года у Габриэль вдруг начались 

преждевременные роды, и она умерла, произведя на свет мертвого младенца. Все были 

убеждены, что ее отравили либо Валуа, либо те, кто желал, чтобы король Генрих заключил 

иной брак – с Марией Медичи. 

Генрих был безумно опечален! Он горевал… целых шесть дней. Спустя неделю монарх 

познакомился с Екатериной Генриеттой де Бальзак д’Антраг и был поражен не только ее 

красотой, а в значительно большей степени сходством с покойной Габриэль. Трудно сказать, 

состояли ли эти дамы в каком-то родстве, но внешне они действительно были схожи как 

сестры. Король тут же принялся добиваться взаимности. В отличие от д’Эстре д’Антраг не 

испытывала к нему никаких чувств, однако она не собиралась отказываться от выпавшего на 

ее долю счастья. Родители поддерживали честолюбивую и алчную дочь, помогая ей 

заманивать влюбленного Генриха. Ими был составлен документ с условиями, на которых 

Екатерина Генриэтта соглашалась стать королевской любовницей: сто тысяч экю, титул 
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маркизы и письменное обещание жениться в случае рождения сына. Генрих согласился. 

Документ был подписан в октябре 1599 года, девушка получила титул маркизы де Верней, 

но сына она родила лишь в 1601 году, а к этому времени Генрих был уже женат на Марии 

Медичи. Семья д’Антраг тут же принялась называть младенца истинным дофином Франции 

и требовать развода короля с его второй супругой. Они даже впутывались в заговоры с 

целью убийства Генриха и возведения на престол его внебрачного сына. 

Таллеман де Рео: çʋ ɻʝʥʨʠʭʘ IV ʙʳʣʦ ʚʝʣʠʢʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʣʶʙʦʚʥʠʮ; ʥʦ ʚ ʧʦʩʪʝʣʠ ʦʥ 

ʙʳʚʘʣ ʥʝ ʩʣʠʰʢʦʤ ʨʘʩʪʦʨʦʧʝʥ, ʘ ʧʦʪʦʤʫ ʚʩʝʛʜʘ ʥʦʩʠʣ ʨʦʛʘ. ʆʩʪʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʝʛʦ ʠ ʥʘ ʨʘʟ ʝʜʚʘ 

ʭʚʘʪʘʝʪ. ɻ-ʞʘ ʜʝ ɺʝʨʥʸʡ ʥʘʟʚʘʣʘ ʝʛʦ ʦʜʥʘʞʜʳ ñʂʘʧʠʪʘʥ ʍʦʯʝʪ, ʜʘ ʥʝ ʄʦʞʝʪò, ʘ ʚ ʜʨʫʛʦʡ 

ʨʘʟ ï ʠʙʦ ʂʦʨʦʣʶ ʜʦʩʪʘʚʘʣʦʩʴ ʦʪ ʥʝʝ ʥʝʱʘʜʥʦ ï ʦʥʘ ʝʤʫ ʟʘʷʚʠʣʘ, ʧʫʩʪʴ, ʤʦʣ, ʨʘʜʫʝʪʩʷ, ʯʪʦ 

ʦʥ ʂʦʨʦʣʴ, ʥʝ ʪʦ ʝʛʦ ʚʦʦʙʱʝ ʥʝʣʴʟʷ ʙʳʣʦ ʙʳ ʚʳʥʦʩʠʪʴ, ʜʦ ʪʦʛʦ ʨʘʟʠʪ ʦʪ ʥʝʛʦ ʧʘʜʘʣʴʶ. 

ʇʦʢʦʡʥʳʡ ʂʦʨʦʣʴ, ʞʝʣʘʷ ʧʨʠʢʠʥʫʪʴʩʷ ʰʫʪʥʠʢʦʤ, ʛʦʚʘʨʠʚʘʣ: ñʕʪʦ ʷ ʚ ʙʘʪʶʰʢʫ ʧʦʰʝʣ: 

ʧʦʪʦʤ ʚʦʥʷʶòè.  

çʇʦʣʘʛʘʶ, ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʦʜʦʙʨʷʣ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ɻʝʥʨʠʭʘ IV ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʝʛʦ ʞʝʥʳ, ʧʦʢʦʡʥʦʡ 

ʂʦʨʦʣʝʚʳ-ʤʘʪʝʨʠ [16] , ʢʦʛʜʘ ʜʝʣʦ ʰʣʦ ʦ ʝʛʦ ʣʶʙʦʚʥʠʮʘʭ; ʚʝʜʴ ʧʦʩʝʣʷʪʴ ʛ-ʞʫ ʜʝ ɺʝʨʥʸʡ ʫ 

ʩʘʤʦʛʦ ʃʫʚʨʘ (ɺ ʟʘʤʢʝ ʃʘ-ʌʦʨʩ) ʠ ʤʠʨʠʪʴʩʷ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ɼʚʦʨ ʠʟ-ʟʘ ʥʝʝ ʯʫʪʴ ʣʠ ʥʝ ʜʝʣʠʪʩʷ 

ʥʘ ʜʚʘ ʣʘʛʝʨʷ, ʙʳʣʦ, ʧʦ ʧʨʘʚʜʝ ʛʦʚʦʨʷ, ʥʝ ʧʦʣʠʪʠʯʥʦ ʠ ʥʝ ʩʣʠʰʢʦʤ ʧʨʠʩʪʦʡʥʦ. ɻ-ʞʘ ʜʝ 

ɺʝʨʥʸʡ ʙʳʣʘ ʫʤʥʘ, ʥʦ ʠ ʛʦʨʜʘ; ʦʥʘ ʥʝ ʧʠʪʘʣʘ ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʧʦʯʪʝʥʠʷ ʥʠ ʢ ʂʦʨʦʣʝʚʝ, ʥʠ ʢ ʂʦʨʦʣʶ; 

ʛʦʚʦʨʷ ʩ ʧʦʩʣʝʜʥʠʤ ʦ ʂʦʨʦʣʝʚʝ, ʦʥʘ ʥʘʟʳʚʘʣʘ ʝʝ ñɺʘʰʘ ʪʦʣʩʪʘʷ ʙʘʨʞʘò ʠ ʢʘʢ-ʪʦ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ 

ʂʦʨʦʣʷ, ʯʪʦ ʙʳ ʦʥʘ ʜʝʣʘʣʘ, ʝʩʣʠ ʙʳ ʦʢʘʟʘʣʘʩʴ ʚ ʧʦʨʪʫ ʅʶʣʣʠ ʚ ʪʦʪ ʜʝʥʴ, ʢʦʛʜʘ ʂʦʨʦʣʝʚʘ 

ʝʜʚʘ ʪʘʤ ʥʝ ʫʪʦʥʫʣʘ, ʦʪʚʝʪʠʣʘ: ñʗ ʙʳ ʩʪʘʣʘ ʢʨʠʯʘʪʴ: ʂʦʨʦʣʝʚʘ ʠʜʝʪ ʢʦ ʜʥʫ!ò  

ɺ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ, ʂʦʨʦʣʴ ʧʦʨʚʘʣ ʩ ʛ-ʞʦʡ ʜʝ ɺʝʨʥʸʡ; ʦʥʘ ʩʪʘʣʘ ʚʝʩʪʠ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ 

ʥʘʧʦʜʦʙʠʝ ʉʘʨʜʘʥʘʧʘʣʘ ʠʣʠ ɺʠʪʪʝʣʠʷ, ʪʦʣʴʢʦ ʠ ʧʦʤʳʰʣʷʣʘ ʯʪʦ ʦ ʝʜʝ, ʦʙ ʦʩʪʨʳʭ ʧʨʠʧʨʘʚʘʭ 

ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʣʘ, ʯʪʦʙʳ ʜʘʞʝ ʚ ʩʧʘʣʴʥʝ ʫ ʥʝʝ ʩʪʦʷʣʘ ʤʠʩʢʘ ʩ ʝʜʦʡ. ʆʥʘ ʜʦ ʪʦʛʦ ʨʘʩʪʦʣʩʪʝʣʘ, 

ʯʪʦ ʩʪʘʣʘ ʧʨʦʩʪʦ ʙʝʟʦʙʨʘʟʥʘ. ʅʦ ʫʤ ʥʠʢʦʛʜʘ ʝʝ ʥʝ ʧʦʢʠʜʘʣ. ɽʝ ʤʘʣʦ ʢʪʦ ʥʘʚʝʱʘʣ. ɼʝʪʝʡ ʫ 

ʥʝʝ ʦʪʥʷʣʠ; ʝʝ ʜʦʯʴ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʣʘʩʴ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʢʦʨʦʣʝʚʩʢʠʤʠ ʜʦʯʝʨʴʤʠè.  

Генриетта изменяла королю и отзывалась о нем с крайним презрением, высмеивая его 

бессилие как мужчины. Генрих злился, негодовал, но продолжал любить ее, хотя и заводил 

других женщин. Из-за одной из них – Шарлотты-Маргариты де Монморанси, супруги 

принца Конде, увезенной ревнивым мужем в Бельгию, Генрих чуть было не начал военные 

действия. Война не началась только лишь из-за смерти французского короля от руки убийцы 

в 1610 году. 

В этом заговоре подозревали как королеву Марию Медичи, так и семью д’Антраг. 

Пьер Д’Этуаль: çɺ ʧʷʪʥʠʮʫ 14 ʤʘʷ 1610 ʛʦʜʘ ʦʢʦʣʦ 4 ʯʘʩʦʚ ʚʝʯʝʨʘ ʢʦʨʦʣʴ ʚ ʩʚʦʝʡ 

ʢʦʣʷʩʢʝ ʙʝʟ ʦʭʨʘʥʳ, ʠʤʝʷ ʧʨʠ ʩʝʙʝ ʪʦʣʴʢʦ ʕʧʝʨʥʦʥʘ, ʄʦʥʙʘʟʦʥʘ ʠ ʯʝʪʳʨʝʭ-ʧʷʪʝʨʳʭ ʜʨʫʛʠʭ, 

ʧʨʦʝʟʞʘʣ ʤʠʤʦ ʩʚ. ʀʥʥʦʢʝʥʪʠʷ ʚ ɸʨʩʝʥʘʣ. ʂʦʛʜʘ ʝʛʦ ʢʦʣʷʩʢʘ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʟʘʛʨʘʞʜʝʥʠʶ ʧʫʪʠ 

ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʧʦʚʦʟʢʦʡ ʠ ʜʚʫʭʢʦʣʝʩʥʦʡ ʪʝʣʝʛʦʡ ʙʳʣʘ ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʘ ʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴʩʷ ʥʘ ʫʛʣʫ ʫʣʠʮʳ 

ʜʝ ʣʘ ʌʝʨʦʥʴʝʨ, ʧʨʦʪʠʚ ʥʦʪʘʨʠʫʩʘ, ʧʦ ʠʤʝʥʠ ʇʫʪʨʝʥ, ʢʦʨʦʣʴ ʙʳʣ ʙʝʟʞʘʣʦʩʪʥʦ ʫʙʠʪ 

ʢʦʚʘʨʥʳʤ ʠ ʛʥʫʩʥʳʤ ʥʝʛʦʜʷʝʤ ʧʦ ʠʤʝʥʠ ʌʨʘʥʩʫʘ ʜʝ ʈʘʚʘʣʴʷʢ, ʫʨʦʞʝʥʮʝʤ ʛʦʨʦʜʘ ɸʥʛʫʣʝʤʘ; 

ʦʥ ʚʦʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʩʷ ʜʘʥʥʳʤ ʩʣʫʯʘʝʤ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʥʝʩʪʠ ʵʪʦʪ ʟʣʦʧʦʣʫʯʥʳʡ ʫʜʘʨ (ʦʥ ʜʘʚʥʦ ʫʞʝ 

ʚʳʞʠʜʘʣ, ʥʘʭʦʜʷʩʴ ʚ ʇʘʨʠʞʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʵʪʦʡ ʮʝʣʴʶ, ʠ ʝʛʦ ʚʝʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʘʣʠ, ʯʪʦʙʳ 

ʦʥ ʠʤʝʣ ʦʭʨʘʥʫ, ʥʦ ʦʥ ʥʝ ʧʨʠʜʘʣ ʵʪʦʤʫ ʟʥʘʯʝʥʠʷ). ɺ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ ʢʦʨʦʣʴ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʩʣʫʰʘʣ 

ʧʠʩʴʤʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʯʠʪʘʣ ʜôʕʧʝʨʥʦʥ, ʦʥ ʥʘʙʨʦʩʠʣʩʷ ʥʘ ʥʝʛʦ ʩ ʷʨʦʩʪʴʶ, ʜʝʨʞʘ ʚ ʨʫʢʝ ʥʦʞ, ʠ 

ʥʘʥʝʩ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʜʚʘ ʫʜʘʨʘ ʚ ʛʨʫʜʴ ʝʛʦ ʚʝʣʠʯʝʩʪʚʘ; ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʫʜʘʨ ʧʨʠʰʝʣʩʷ ʧʨʷʤʦ ʚ 

ʩʝʨʜʮʝ, ʧʝʨʝʨʝʟʘʣ ʩʝʨʜʝʯʥʫʶ ʘʨʪʝʨʠʶ ʠ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʣʠʰʠʣ ʵʪʦʛʦ ʜʦʙʨʦʛʦ ʢʦʨʦʣʷ 

ʜʳʭʘʥʠʷ ʠ ʞʠʟʥʠ. ɺʠʜʷ, ʯʪʦ ʢʦʨʦʣʴ ʠʩʪʝʢʘʝʪ ʢʨʦʚʴʶ, ʜôʕʧʝʨʥʦʥ ʧʦʢʨʳʣ ʝʛʦ ʧʣʘʱʦʤ; ʢʦʛʜʘ 

ʦʥ ʠ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʫʙʝʜʠʣʠʩʴ, ʯʪʦ ʦʥ ʤʝʨʪʚ, ʦʥʠ ʩʪʘʣʠ, ʢʘʢ ʤʦʛʣʠ, ʫʩʧʦʢʘʠʚʘʪʴ ʥʘʨʦʜ, ʩʠʣʴʥʦ 

ʩʤʫʱʝʥʥʳʡ ʠ ʚʟʚʦʣʥʦʚʘʥʥʳʡ ʵʪʠʤ ʩʣʫʯʘʝʤ, ʢʨʠʯʘ ʥʘʨʦʜʫ, ʯʪʦ ʢʦʨʦʣʴ ʪʦʣʴʢʦ ʣʝʛʢʦ ʨʘʥʝʥ ʠ 

ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ ʦʙʦʜʨʠʣʠʩʴ; ʧʦʚʝʨʥʫʣʠ ʧʨʷʤʦ ʥʘ ʢʘʨʝʪʥʳʡ ʜʚʦʨ ʃʫʚʨʘ, ʠ ʠʟ ʢʦʣʷʩʢʠ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʡ 

ʙʝʜʥʳʡ ʛʦʩʫʜʘʨʴ ʚʝʩʴ ʧʣʘʚʘʣ ʚ ʢʨʦʚʠ, ʝʛʦ ʠʟʚʣʝʢʣʠ ʤʝʨʪʚʳʤ, ʭʦʪʷ ʦʜʠʥ ʩʧʣʝʪʥʠʢ ʵʪʦʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ ʥʘʛʣʦ ʥʘʧʝʯʘʪʘʣ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʘʨʭʠʝʧʠʩʢʦʧ ʜôʕʤʙʨʝʥ ʠʩʧʦʚʝʜʫʝʪ ʠ 
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ʥʘʧʫʪʩʪʚʫʝʪ ʚ ʃʫʚʨʝ ʢʦʨʦʣʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʙʳʣ ʚʧʦʣʥʝ ʤʝʨʪʚ, ʧʦʜʥʷʣ 

ʙʫʜʪʦ ʙʳ ʛʣʘʟʘ ʠ ʨʫʢʠ ʢ ʥʝʙʫ, ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʷ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʦʥ ʫʤʝʨ ʭʨʠʩʪʠʘʥʠʥʦʤ ʠ ʜʦʙʨʳʤ 

ʢʘʪʦʣʠʢʦʤ. ʕʪʦ ʧʦʩʣʫʞʠʣʦ ʧʨʠʯʠʥʦʡ (ʠ ʚʧʦʣʥʝ ʦʩʥʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ) ʢ ʟʘʧʨʝʱʝʥʠʶ ʯʪʦ-ʣʠʙʦ 

ʧʫʙʣʠʢʦʚʘʪʴ ʠʣʠ ʧʝʯʘʪʘʪʴ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʩʤʝʨʪʠ ʢʦʨʦʣʷ; ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʦʙʲʷʚʣʝʥʦ ʧʦ ʛʦʨʦʜʫ ʧʦʜ 

ʙʦʡ ʙʘʨʘʙʘʥʦʚè.  

 

ʄʘʨʠʷ ʄʝʜʠʯʠ 
 

Итальянка в чужой стране, супруга короля, имевшего другую, невенчанную 

альтернативную жену, Мария тяжело переносила свое положение. Она родила стране 

наследника престола, родила еще двух сыновей и трех принцесс, но даже не была 

коронована. Лишь в 1610 году, за несколько дней до того, как Генрих собирался отправиться 

с войсками в Брабант, Мария уговорила его короновать ее в Сен-Дени. А на следующий 

день, 14 мая, король был убит Равальяком. Всего супружеская жизнь Марии продлилась 

десять лет. 

Таллеман де Рео: çéʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴé ʪʚʝʨʜʦ ʚʝʨʠʣʘ ʚ ʧʨʝʜʩʢʘʟʘʥʠʷé ʚʝʨʠʣʘ ʚ ʪʦ, 

ʯʪʦ ʙʦʣʴʰʠʝ, ʛʨʦʤʢʦ ʞʫʞʞʘʱʠʝ ʤʫʭʠ ʧʦʥʠʤʘʶʪ ʚʩʝ, ʯʪʦ ʛʦʚʦʨʠʪʩʷ, ʠ ʧʦʚʪʦʨʷʶʪ 

ʩʢʘʟʘʥʥʦʝ. ʋʚʠʜʝʚ ʭʦʪʷ ʙʳ ʦʜʥʫ, ʦʥʘ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʛʦʚʦʨʠʣʘ ʥʠʯʝʛʦ, ʯʪʦ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʣʦ 

ʦʩʪʘʚʘʪʴʩʷ ʚ ʪʘʡʥʝè.  

çʇʦʢʦʡʥʘʷ ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ ʩʦ ʩʚʦʝʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʥʝ ʦʯʝʥʴ-ʪʦ ʩʪʘʨʘʣʘʩʴ ʣʘʜʠʪʴ ʩʦ ʩʚʦʠʤ 

ʩʫʧʨʫʛʦʤ, ʦʥʘ ʧʨʠʜʠʨʘʣʘʩʴ ʢ ʥʝʤʫ ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ ʧʦʚʦʜʫ. ʆʜʥʘʞʜʳ, ʢʦʛʜʘ ʦʥ ʚʝʣʝʣ ʚʳʧʦʨʦʪʴ 

ʜʦʬʠʥʘ, ʦʥʘ ʚʦʩʢʣʠʢʥʫʣʘ: ñʉ ʚʘʰʠʤʠ ʫʙʣʶʜʢʘʤʠ ʚʳ ʙʳ ʪʘʢ ʥʝ ʧʦʩʪʫʧʠʣʠ!ò  

ï ʏʪʦ ʜʦ ʤʦʠʭ ʫʙʣʶʜʢʦʚ, ï ʦʪʚʝʯʘʣ ʦʥ, ï ʤʦʡ ʩʳʥ ʚʩʝʛʜʘ ʩʤʦʞʝʪ ʠʭ ʚʳʩʝʯʴ, ʝʞʝʣʠ ʦʥʠ 

ʩʪʘʥʫʪ ʚʘʣʷʪʴ ʜʫʨʘʢʘ; ʘ ʚʦʪ ʝʛʦ-ʪʦ ʫʞ ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʚʳʧʦʨʝʪ.  

ʗ ʩʣʳʰʘʣ, ʙʫʜʪʦ ʂʦʨʦʣʴ ʜʚʘʞʜʳ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʨʫʯʥʦ ʚʳʩʝʢ ʜʦʬʠʥʘ: ʦʜʠʥ ʨʘʟ, ʢʦʛʜʘ ʪʦʪ 

ʚʦʟʳʤʝʣ ʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝ ʢ ʥʝʢʦʝʤʫ ʧʨʠʜʚʦʨʥʦʤʫ, ʜʘ ʪʘʢʦʝ, ʯʪʦ ʚ ʫʛʦʜʫ ʝʤʫ ʧʨʠʰʣʦʩʴ 

ʚʳʩʪʨʝʣʠʪʴ ʚ ʵʪʦʛʦ ʜʚʦʨʷʥʠʥʘ ʠʟ ʥʝʟʘʨʷʞʝʥʥʦʛʦ ʧʠʩʪʦʣʝʪʘ ʜʣʷ ʚʠʜʫ, ʩʣʦʚʥʦ ʝʛʦ ʫʙʠʚʘʶʪ; 

ʚ ʜʨʫʛʦʡ ʨʘʟ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʜʦʬʠʥ ʨʘʟʤʦʟʞʠʣ ʛʦʣʦʚʢʫ ʚʦʨʦʙʴʶ; ʠ ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ 

ʨʘʩʩʝʨʜʠʣʘʩʴ, ʂʦʨʦʣʴ ʩʢʘʟʘʣ ʝʡ: ñʉʫʜʘʨʳʥʷ, ʤʦʣʠʪʝ ʙʦʛʘ, ʯʪʦʙʳ ʷ ʝʱʝ ʧʦʞʠʣ; ʝʩʣʠ ʤʝʥʷ ʥʝ 

ʩʪʘʥʝʪ, ʦʥ ʙʫʜʝʪ ʜʫʨʥʦ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʩ ʚʘʤʠò.  

ʂʦʝ-ʢʪʦ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʣ ʯʪʦ ʂʦʨʦʣʝʚʘ-ʤʘʪʴ ʧʨʠʯʘʩʪʥʘ ʢ ʩʤʝʨʪʠ ʂʦʨʦʣʷ: ʧʦʪʦʤʫ-ʪʦ, ʤʦʣ, 

ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʚʠʜʝʣ ʧʦʢʘʟʘʥʠʡ ʈʘʚʘʡʘʢʘ. ɼʦʩʪʦʚʝʨʥʦ ʠʟʚʝʩʪʥʦ, ʯʪʦ ʂʦʨʦʣʴ, ʢʦʛʜʘ ʂʦʥʯʠʥʠ 

(ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ ʤʘʨʰʘʣ ʜôɸʥʢʨ) ʦʪʧʨʘʚʠʣʩʷ ʥʘʚʩʪʨʝʯʫ ʝʤʫ ʚ ʄʦʥʩʦ, ʩʢʘʟʘʣ: ñʋʤʨʠ ʷ, ʵʪʦʪ 

ʯʝʣʦʚʝʢ ʧʦʛʫʙʠʪ ʤʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦòè.  

В управлении страной она не участвовала, но не Генрих был тому виной: он несколько 

раз приглашал ее на Совет, но Мария плохо разбиралась в тонкостях политики, не 

улавливала смысл витиеватых дипломатических пассажей и откровенно скучала. Зато она 

любила драгоценности и прекрасно в них разбиралась, предпочитая всем прочим камням 

бриллианты и жемчуг. Платье, которое она надела на крестины дофина Людовика XIII, было 

украшено тремя тысячами алмазов и тридцатью тысячами жемчужин. Всего в ее коллекции 

насчитывалось 5878 жемчужин. Нелюбимая народом королева постаралась окружить себя 

верными людьми – итальянцами, и этим вызвала еще большую неприязнь французов. 

Наибольшую ненависть вызывали Кончино Кончини и его жена Леонора Дори Галигаи. Она 

была молочной сестрой королевы и пользовалась ее безграничным доверием и любовью. 

Внешне Леонора совсем не соответствовала канонам красоты того времени: она была 

«маленькая, очень худая, очень смуглая, хорошо сложенная особа с резкими и правильными 

чертами лица». Супруг Леоноры исполнял при королеве обязанности шталмейстера, он был 

«тщеславен и хвастлив, гибок и смел, хитер и честолюбив, беден и жаден». Он стал главным 

фаворитом королевы, именно ему приписывалось отцовство в отношении младшего сына 

Марии Медичи Гастона. 

После гибели супруга Мария Медичи назначила Кончини первым камергером, 
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губернатором Амьена и сделала его маршалом Франции, несмотря на то, что военным он не 

был. Фаворита считали одним из богатейших людей Франции: только для того, чтобы купить 

Анкрский маркизат, ему было пожаловано из казны восемь миллионов экю. Мария Медичи 

не только постоянно ссужала фаворита деньгами, но даже подарила ему несколько 

драгоценных камней из короны. 

Своего богатства он не скрывал: Кончини любил пиры и праздники, он содержал 

роскошный особняк, оценивавшийся в 200 тысяч экю. Этот особняк от Лувра отделял 

большой овраг, и маршал приказал соорудить специальный мост, чтобы ему было удобнее 

попадать к своей владычице. Это сооружение народ без стеснения называл «мостом любви». 

Кончини чаще проводил время в Лувре, чем дома: на допросах Леонора Галигаи заявила, что 

ее муж «не обедал, не ужинал и не спал с нею на протяжении последних четырех лет». 

Современники называли ситуацию отвратительной, скандальной. Кончини и его жена 

фактически управляли страной, манипулируя податливой и не слишком умной королевой. 

Определенной политической цели у них не было, они действовали лишь ради личного 

обогащения и, не стесняясь, брали взятки. 

Кончилась эта идиллия, когда Людовик XIII подрос и тоже завел себе фаворита. Им 

стал Шарль д’Альбер, позднее ставший герцогом де Люинем. Их с королем связывали очень 

близкие отношения, многие историки склонны считать молодых людей любовниками. Что ж, 

Людовик действительно всю жизнь несколько побаивался женщин. 

Таллеман де Рео: çʇʨʦʷʚʣʷʪʴ ʩʚʦʠ ʣʶʙʦʚʥʳʝ ʯʫʚʩʪʚʘ ʂʦʨʦʣʴ ʥʘʯʘʣ ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ ʢ 

ʩʚʦʝʤʫ ʢʫʯʝʨʫ ʉʝʥʪ-ɸʤʫʨʫ. ʇʦʪʦʤ ʦʥ ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʣ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʴ ʢ ɸʨʘʥʫ, ʧʩʘʨʶ. ɺʝʣʠʢʠʡ 

ʧʨʠʦʨ ɺʘʥʜʦʤʩʢʠʡ, ʢʦʤʘʥʜʦʨ ʜʝ ʉʫʚʨʝ ʠ ʄʦʥʧʫʡʘʥ-ʃʘ-ʌʦʨʩ, ʯʝʣʦʚʝʢ ʫʤʥʳʡ ʠ 

ʤʫʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ, ʥʦ ʥʝʢʨʘʩʠʚʳʡ ʠ ʨʳʞʝʚʘʪʳʡ (ʦʥ ʧʦʛʠʙ ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʚʦʡʥʳ ʩ 

ʛʫʛʝʥʦʪʘʤʠ), ʙʳʣʠ ʫʜʘʣʝʥʳ ʦʜʠʥ ʟʘ ʜʨʫʛʠʤ ʂʦʨʦʣʝʚʦʶ-ʤʘʪʝʨʴʶ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʧʦʷʚʠʣʩʷ ʛ-ʥ ʜʝ 

ʃʶʠʥè.  

Под влиянием своего друга, он обрел уверенность в себе, решил стать из номинального 

короля фактическим и отдал приказ Никола Витри, капитану своих гвардейцев, убить 

Кончини. Весной 1617 года, когда фаворит королевы по «мосту любви» шел во дворец в 

окружении пятидесяти человек свиты, перед ним неожиданно возник Витри и схватил его за 

руку со словами: «Именем короля вы арестованы!» Кончини оторопел, затем возмутился и 

попытался выхватить шпагу, чтобы наказать наглеца, но не успел: три пистолетные пули 

почти одновременно поразили его, одна из них угодила в лицо, изрядно его изуродовав, и по 

крайней мере два ранения были смертельными. Упавшего Кончини гвардейцы принялись 

избивать ногами, а его охрана не сделала ни малейшей попытки его защитить, сразу же 

обратившись в бегство. Витри отправился сообщить монарху, что его приказ исполнен. 

Людовик XIII приказал открыть окно, вышел на балкон и, не скрывая своей радости, крикнул 

убийцам: «Большое спасибо! Большое спасибо всем! С этого часа я король!» Когда Марии 

Медичи сообщили о гибели ее фаворита, она побледнела и, узнав, кто и по чьему приказу его 

убил, произнесла: «Я царствовала семь лет, теперь меня ждет венец только на небе». 

Мария попросила аудиенции у короля, но Людовик XIII велел ответить, что у него нет 

времени принять ее. Она настаивала, упрашивала, напоминая о сыновнем долге, но Людовик 

так ее и не принял. Зато в ее покои явился Витри и запретил ей покидать свои апартаменты. 

Каменщики замуровали все двери, кроме одной, превратив королеву в пленницу. В это время 

за окнами другие рабочие разрушали «мост любви». 

Но, увы, это был еще не конец! На следующий день толпа разыскала могилу, где было 

поспешно зарыто тело Кончини, и раскопала ее. «Бесчинство началось с того, что несколько 

человек из толпы стали плевать на могилу и топтать ее ногами, – рассказывал г-н Кадне, брат 

коннетабля де Люиня. – Другие принялись раскапывать землю вокруг могильного холма 

прямо руками и копали до тех пор, пока не нащупали места стыка каменных плит». 

Вскоре надгробный камень был поднят, и кто-то из толпы наклонился над раскрытой 

могилой. Он привязал веревку к ногам трупа, уперся ногами и начал тащить. Священники, 
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попытавшиеся помешать надругательству, вынуждены были спасаться бегством. Когда 

мертвое тело оказалось на поверхности, шквал палочных ударов обрушился на труп, и без 

того изуродованный гвардейцами Витри. Труп протащили волоком до Нового Моста и там 

привязали за голову к нижней части опоры. Парижская чернь, словно сойдя с ума, принялась 

плясать вокруг, распевая непотребные куплеты. Потом какой-то юноша, достав из кармана 

нож, отрезал мертвецу нос и в качестве сувенира сунул себе в карман. Его пример оказался 

заразителен: каждому из присутствовавших захотелось взять себе хоть что-то на память. 

Пальцы, уши и даже «стыдные части» исчезли в мгновение ока. Менее удачливым пришлось 

довольствоваться «клочком плоти», вырезанным из мягкой части ягодицы… Когда каждый 

получил свой кусок, еще более возбудившаяся толпа отвязала от моста то, что осталось от 

трупа, и с дикими воплями потащила его дальше через весь Париж, чтобы вновь вернувшись 

к Новому Мосту сжечь его на костре. 

Г-н Кадне: çɺ ʪʦʣʧʝ ʙʳʣ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʦʜʝʪʳʡ ʚ ʢʨʘʩʥʦʝ, ʠ, ʚʠʜʠʤʦ, ʧʨʠʰʝʜʰʠʡ ʚ ʪʘʢʦʝ 

ʙʝʟʫʤʠʝ, ʯʪʦ ʧʦʛʨʫʟʠʣ ʨʫʢʫ ʚ ʪʝʣʦ ʫʙʠʪʦʛʦ ʠ, ʚʳʥʫʚ ʝʝ ʦʪʪʫʜʘ ʦʢʨʦʚʘʚʣʝʥʥʫʶ, ʩʨʘʟʫ ʧʦʜʥʝʩ 

ʢʦ ʨʪʫ, ʦʙʩʦʩʘʣ ʢʨʦʚʴ ʠ ʜʘʞʝ ʧʨʦʛʣʦʪʠʣ ʧʨʠʣʠʧʰʠʡ ʤʘʣʝʥʴʢʠʡ ʢʫʩʦʯʝʢ. ɺʩʝ ʵʪʦ ʦʥ ʧʨʦʜʝʣʘʣ 

ʥʘ ʛʣʘʟʘʭ ʫ ʤʥʦʞʝʩʪʚʘ ʜʦʙʨʦʧʦʨʷʜʦʯʥʳʭ ʣʶʜʝʡ, ʚʳʛʣʷʜʳʚʘʚʰʠʭ ʠʟ ʦʢʦʥ. ɼʨʫʛʦʤʫ ʠʟ 

ʦʜʠʯʘʚʰʝʡ ʪʦʣʧʳ ʫʜʘʣʦʩʴ ʚʳʨʚʘʪʴ ʠʟ ʪʝʣʘ ʩʝʨʜʮʝ, ʠʩʧʝʯʴ ʝʛʦ ʥʝʧʦʜʘʣʝʢʫ ʥʘ ʛʦʨʷʱʠʭ ʫʛʦʣʴʷʭ 

ʠ ʧʨʠ ʚʩʝʭ ʩʲʝʩʪʴ ʝʛʦ ʩ ʫʢʩʫʩʦʤ!è  

Жена Кончини, Леонора Галигаи была обвинена в колдовстве, арестована, подвергнута 

многочисленным допросам и акту экзорцизма. Суд счел ее ведьмой, повинной в занятиях 

черной магией, и два месяца спустя она была обезглавлена и сожжена на Гревской площади. 

Мария Медичи прожила еще двадцать пять лет. Некоторое время она находилась в 

заключении в Блуа, затем бежала оттуда в Ангулем, потом помирилась с сыном и вернулась 

в Париж, но не найдя общего языка с кардиналом Ришелье, вынуждена была снова оставить 

столицу Франции. Она переселилась в Лондон, затем в Кельн, где и умерла в бедности и 

одиночестве. 

Де Люинь еще целых четыре года считался самым влиятельным человеком в стране. 

Его боялись, но не любили, видя в нем второго Кончини. Он требовал и получал новые 

должности (специально для него была восстановлена должность коннетабля Франции), 

выгодно женился сам и устроил хорошие партии своим братьям. Но затем король охладел к 

своему любимцу, увлекшись молодым красавцем Анри Куаффье де Рюзе, маркизом де 

Сен-Мар. Шарль д’Альбер де Люинь был отправлен подальше от Парижа, командовать 

королевскими войсками в войне против беарнских кальвинистов. Во время военных 

действий он подхватил лихорадку и умер. Роман короля с Сен-Маром тоже не продлился 

долго: молодой человек впутался в заговор против Ришелье и в 22 года сложил голову на 

плахе. 

Кроме увлечений мужчинами, Людовик XIII имел красавицу-жену – воспетую в 

литературе Анну Австрийскую и дважды переживал платонические увлечения с ее 

придворными дамами: Марией Хатефор и Луизой де Лафайет. 

Таллеман де Рео: çʇʦʢʦʡʥʳʡ ʂʦʨʦʣʴ ʙʳʣ ʥʝʛʣʫʧ; ʥʦ, ʢʘʢ ʷ ʫʞʝ ʦʜʥʘʞʜʳ ʩʢʘʟʘʣ, ʫʤ ʝʛʦ 

ʠʤʝʣ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʴ ʢ ʟʣʦʩʣʦʚʠʶ; ʛʦʚʦʨʠʣ ʦʥ ʩ ʪʨʫʜʦʤ (ɻ-ʥ ʜôɸʣʘʤʙʦʥ ʩʠʣʴʥʦ ʟʘʠʢʘʣʩʷ. ʂʦʨʦʣʴ, 

ʫʚʠʜʝʚʰʠʡ ʝʛʦ ʚ ʧʝʨʚʳʡ ʨʘʟ, ʦʙʨʘʪʠʣʩʷ ʢ ʥʝʤʫ, ʟʘʠʢʘʷʩʴ, ʩ ʢʘʢʠʤ-ʪʦ ʚʦʧʨʦʩʦʤ. ʊʦʪ, ʢʘʢ ʚʳ 

ʤʦʞʝʪʝ ʩʝʙʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ, ʦʪʚʝʪʠʣ ʝʤʫ ʪʘʢʠʤ ʞʝ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʕʪʦ ʥʝʧʨʠʷʪʥʦ ʧʦʨʘʟʠʣʦ 

ʂʦʨʦʣʷ, ʩʣʦʚʥʦ ʵʪʦʪ ʯʝʣʦʚʝʢ ʞʝʣʘʣ ʧʦʩʤʝʷʪʴʩʷ ʥʘʜ ʥʠʤ. ʇʦʜʫʤʘʡʪʝ ʪʦʣʴʢʦ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʚʩʝ 

ʚʳʛʣʷʜʝʣʦ ʧʨʘʚʜʦʧʦʜʦʙʥʦ! ʀ ʝʞʝʣʠ ʙʳ ʂʦʨʦʣʷ ʥʝ ʫʚʝʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʵʪʦʪ ʜʚʦʨʷʥʠʥ ï ʟʘʠʢʘ, 

ʂʦʨʦʣʴ, ʙʳʪʴ ʤʦʞʝʪ, ʦʙʦʰʝʣʩʷ ʙʳ ʩ ʥʠʤ ʜʫʨʥʦ.), ʠ ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʚ ʧʨʠʜʘʯʫ ʦʥ ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ 

ʨʦʙʦʩʪʴʶ, ʪʦ ʠ ʜʝʨʞʘʣʩʷ, ʢʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ, ʥʝʨʝʰʠʪʝʣʴʥʦ. ʆʥ ʙʳʣ ʭʦʨʦʰʦ ʩʣʦʞʝʥ, ʜʦʚʦʣʴʥʦ 

ʩʥʦʩʥʦ ʪʘʥʮʝʚʘʣ ʚ ʙʘʣʝʪʘʭ, ʥʦ ʧʦʯʪʠ ʚʩʝʛʜʘ ʠʟʦʙʨʘʞʘʣ ʩʤʝʰʥʳʭ ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ. ʆʥ ʧʨʦʯʥʦ 

ʩʠʜʝʣ ʚ ʩʝʜʣʝ, ʤʦʛ ʧʨʠ ʩʣʫʯʘʝ ʣʝʛʢʦ ʩʥʝʩʪʠ ʫʩʪʘʣʦʩʪʴ ʠ ʫʤʝʣ ʚʳʩʪʨʦʠʪʴ ʘʨʤʠʶ ʚ ʙʦʝʚʦʡ 

ʧʦʨʷʜʦʢ.  

ʆʥ ʙʳʣ ʥʝʤʥʦʛʦ ʞʝʩʪʦʢ, ʢʘʢ ʠ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʟʘʤʢʥʫʪʳʭ ʠ ʤʘʣʦʜʫʰʥʳʭ ʣʶʜʝʡ, ʠʙʦ 
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ʧʨʘʚʠʪʝʣʴ ʥʘʰ ʜʦʙʣʝʩʪʴʶ ʥʝ ʦʪʣʠʯʘʣʩʷ, ʭʦʪʷ ʠ ʞʝʣʘʣ ʧʨʦʩʣʳʪʴ ʦʪʚʘʞʥʳʤ. ʇʨʠ ʦʩʘʜʝ 

ʄʦʥʪʦʙʘʥʘ ʦʥ ʙʝʟʫʯʘʩʪʥʦ ʚʟʠʨʘʣ ʥʘ ʪʝʭ ʛʫʛʝʥʦʪʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʭ ɹʦʬʦʨ ʚʝʣʝʣ ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʚ 

ʛʦʨʦʜʝ; ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʠʟ ʥʠʭ ʙʳʣʠ ʪʷʞʝʣʦ ʨʘʥʝʥʳ ʠ ʣʝʞʘʣʠ ʚʦ ʨʚʘʭ ʟʘʤʢʘ ʂʦʨʦʣʝʚʩʢʦʡ 

ʨʝʟʠʜʝʥʮʠʠ (ʨʚʳ ʵʪʠ ʙʳʣʠ ʩʫʭʠʝ, ʠ ʨʘʥʝʥʳʭ ʩʥʝʩʣʠ ʪʫʜʘ, ʢʘʢ ʚ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʥʘʜʝʞʥʦʝ ʤʝʩʪʦ); 

ʂʦʨʦʣʴ ʪʘʢ ʥʠ ʨʘʟʫ ʠ ʥʝ ʨʘʩʧʦʨʷʜʠʣʩʷ ʥʘʧʦʠʪʴ ʠʭ. ʅʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʧʦʞʠʨʘʣʠ ʤʫʭʠ.  

ɼʦʣʛʦʝ ʚʨʝʤʷ ʦʥ ʨʘʟʚʣʝʢʘʣʩʷ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʧʝʨʝʜʨʘʟʥʠʚʘʣ ʛʨʠʤʘʩʳ ʫʤʠʨʘʶʱʠʭ. ʋʟʥʘʚ, ʯʪʦ 

ʛʨʘʬ ʜʝ ʃʘʨʦʰ-ɻʠʡʦʥ (ʕʪʦ ʙʳʣ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʫʤʝʣ ʟʘʙʘʚʥʦ ʛʦʚʦʨʠʪʴ.) ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʧʨʠ 

ʩʤʝʨʪʠ, ʂʦʨʦʣʴ ʧʦʩʣʘʣ ʢ ʥʝʤʫ ʜʚʦʨʷʥʠʥʘ, ʜʘʙʳ ʩʧʨʘʚʠʪʴʩʷ, ʢʘʢ ʦʥ ʩʝʙʷ ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ. 

ñʉʢʘʞʠʪʝ ʂʦʨʦʣʶ, ï ʦʪʚʝʪʠʣ ʛʨʘʬ, ï ʯʪʦ ʦʥ ʩʤʦʞʝʪ ʧʦʨʘʟʚʣʝʯʴʩʷ ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʩʢʦʨʦ. ɾʜʘʪʴ 

ʚʘʤ ʧʦʯʪʠ ʥʝ ʧʨʠʜʝʪʩʷ: ʷ ʚʦʪ-ʚʦʪ ʥʘʯʥʫ ʩʚʦʠ ʛʨʠʤʘʩʳ. ʅʝ ʨʘʟ ʧʦʤʦʛʘʣ ʷ ʝʤʫ 

ʧʝʨʝʜʨʘʟʥʠʚʘʪʴ ʜʨʫʛʠʭ, ʥʳʥʯʝ ʥʘʩʪʘʝʪ ʤʦʡ ʯʝʨʝʜò. ʂʦʛʜʘ ʉʝʥ-Map ʙʳʣ ʦʩʫʞʜʝʥ, ʂʦʨʦʣʴ 

ʩʢʘʟʘʣ: ñʍʦʪʝʣ ʙʳ ʷ ʧʦʩʤʦʪʨʝʪʴ, ʢʘʢ ʦʥ ʛʨʠʤʘʩʥʠʯʘʝʪ ʩʝʡʯʘʩ ʥʘ ʵʰʘʬʦʪʝò.  

éʦʥ ʣʶʙʠʣé ʛ-ʞʫ ʜôʆʪʬʦʨ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʙʳʣʘ ʚʩʝʛʦ ʣʠʰʴ ʬʨʝʡʣʠʥʦʡ ʂʦʨʦʣʝʚʳ. 

ʇʦʜʨʫʞʢʠ ʛʦʚʦʨʠʣʠ ʝʡ: ñʄʠʣʦʯʢʘ, ʪʝʙʝ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʧʝʨʝʧʘʜʝʪ: ʂʦʨʦʣʴ ʥʘʰ ï ʧʨʘʚʝʜʥʠʢò.  

ʂʦʨʦʣʴ ʫʚʣʝʢʩʷ ʟʘʪʝʤ ʜʝʚʠʮʝʡ ʜʝ ʃʘʬʘʡʝʪʪ. ʂʦʨʦʣʝʚʘ ʠ ʛ-ʞʘ ʜôʆʪʬʦʨ ʩʪʘʢʥʫʣʠʩʴ 

ʧʨʦʪʠʚ ʥʝʝ ʠ ʩ ʪʦʡ ʧʦʨʳ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʣʠ ʟʘʦʜʥʦ. ʂʦʨʦʣʴ ʚʝʨʥʫʣʩʷ ʢ ʛ-ʞʝ ʜôʆʪʬʦʨ, ʂʘʨʜʠʥʘʣ 

ʚʝʣʝʣ ʝʝ ʧʨʦʛʥʘʪʴ; ʵʪʦ, ʦʜʥʘʢʦ, ʥʝ ʥʘʨʫʰʠʣʦ ʝʝ ʩʦʶʟʘ ʩ ʂʦʨʦʣʝʚʦʡ.  

ʆʜʥʘʞʜʳ ʛ-ʞʘ ʜôʆʪʬʦʨ ʜʝʨʞʘʣʘ ʚ ʨʫʢʝ ʢʘʢʫʶ-ʪʦ ʟʘʧʠʩʢʫ. ʂʦʨʦʣʴ ʭʦʪʝʣ ʧʨʦʯʝʩʪʴ ʝʝ, 

ʦʥʘ ʥʝ ʜʘʚʘʣʘ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʦʥ ʨʝʰʠʣ ʦʪʥʷʪʴ ʟʘʧʠʩʢʫ; ʛ-ʞʘ ʜôʆʪʬʦʨ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʝʛʦ ʭʦʨʦʰʦ 

ʟʥʘʣʘ, ʩʧʨʷʪʘʣʘ ʣʠʩʪʦʢ ʥʘ ʛʨʫʜʠ ʠ ʩʢʘʟʘʣʘ: ñɽʞʝʣʠ ʭʦʪʠʪʝ, ʚʦʟʴʤʠʪʝ ʟʘʧʠʩʢʫ ʦʪʩʶʜʘò. ʀ 

ʟʥʘʝʪʝ, ʯʪʦ ʩʜʝʣʘʣ ʂʦʨʦʣʴ? ɺʟʷʣ ʢʘʤʠʥʥʳʝ ʱʠʧʮʳ, ʙʦʷʩʴ ʜʦʪʨʦʥʫʪʴʩʷ ʨʫʢʦʶ ʜʦ ʝʝ ʛʨʫʜʠ.  

ʆʜʥʘʞʜʳ ʦʥ ʧʨʠʜʫʤʘʣ ʤʦʪʠʚ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʝʤʫ ʦʯʝʥʴ ʥʨʘʚʠʣʩʷ, ʠ ʧʦʩʣʘʣ ʟʘ ɹʫʘʨʦʙʝʨʦʤ, 

ʯʪʦʙʳ ʪʦʪ ʥʘʧʠʩʘʣ ʩʣʦʚʘ. ɹʫʘʨʦʙʝʨ ʩʦʯʠʥʠʣ ʢʫʧʣʝʪʳ, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʝ ʣʶʙʚʠ ʂʦʨʦʣʷ ʢ ʛ-ʞʝ 

ʜôʆʪʬʦʨ. ʂʦʨʦʣʴ ʩʢʘʟʘʣ: ñʉʪʠʭʠ ʧʦʜʭʦʜʷʪ, ʥʦ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʜʦʙʥʦ ʚʳʢʠʥʫʪʴ ʩʣʦʚʦ 

ñʚʦʞʜʝʣʝʶò, ʠʙʦ ʷ ʚʦʚʩʝ ʥʝ ñʚʦʞʜʝʣʝʶòé ɽʛʦ ʣʶʙʦʚʥʳʝ ʫʚʣʝʯʝʥʠʷ ʙʳʣʠ ʧʨʝʩʪʨʘʥʥʳʤʠ: ʠʟ 

ʯʫʚʩʪʚ ʚʣʶʙʣʝʥʥʦʛʦ ʦʥ ʚʟʷʣ ʦʜʥʫ ʨʝʚʥʦʩʪʴ.  

ʂʘʨʜʠʥʘʣ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʳʣ ʥʝ ʦʯʝʥʴ-ʪʦ ʜʦʚʦʣʝʥ ʃʫʠʟʦʡ ʜʝ ʃʘʬʘʡʝʪʪ ʠ ʧʦʥʠʤʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʜʦ 

ʯʝʤ-ʪʦ ʨʘʟʚʣʝʯʴ ʂʦʨʦʣʷ, ʦʙʨʘʪʠʣ ʩʚʦʠ ʚʟʦʨʳ ʥʘ ʉʝʥ-ʄʘʨʘ, ʚʪʦʨʦʛʦ ʩʳʥʘ ʤʘʨʰʘʣʘ ʜôʕʬʬʠʘ. 

ʆʥ ʟʘʤʝʪʠʣ, ʯʪʦ ʂʦʨʦʣʴ ʫʞʝ ʧʠʪʘʝʪ ʥʝʢʦʪʦʨʫʶ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʴ ʢ ʤʦʣʦʜʦʤʫ ʩʝʥʴʦʨʫ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʙʳʣ ʢʨʘʩʠʚ ʠ ʭʦʨʦʰʦ ʩʣʦʞʝʥ, ʠ ʨʝʰʠʣ, ʯʪʦ, ʙʫʜʫʯʠ ʩʳʥʦʤ ʝʛʦ ʩʪʘʚʣʝʥʥʠʢʘ, ʪʦʪ ʩʪʘʥʝʪ 

ʧʦʩʣʫʰʥʝʝ ʝʤʫ, ʥʝʞʝʣʠ ʢʪʦ-ʣʠʙʦ ʜʨʫʛʦʡ. ʉʝʥ-Map ʧʨʦʪʠʚʠʣʩʷ ʵʪʦʤʫ ʚʦʟʚʳʰʝʥʠʶ ʮʝʣʳʭ 

ʧʦʣʪʦʨʘ ʛʦʜʘ; ʦʥ ʣʶʙʠʣ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷ ʠ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʭʦʨʦʰʦ ʟʥʘʣ ʂʦʨʦʣʷ; ʚ ʢʦʥʮʝ ʢʦʥʮʦʚ ʦʥ 

ʧʦʢʦʨʠʣʩʷ ʩʚʦʝʡ ʩʫʜʴʙʝ. ʂʦʨʦʣʴ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʠʢʦʛʦ ʥʝ ʣʶʙʠʣ ʪʘʢ ʛʦʨʷʯʦ. ʂʦʨʦʣʴ ʥʘʟʳʚʘʣ ʝʛʦ 

ñʣʶʙʝʟʥʳʤ ʜʨʫʛʦʤò. ʇʨʠ ʦʩʘʜʝ ɸʨʨʘʩʘ, ʢʦʛʜʘ ʉʝʥ-ʄʘʨ ʥʘʭʦʜʠʣʩʷ ʪʘʤ ʩ ʤʘʨʰʘʣʦʤ ʜʝ 

ʃʦʧʠʪʘʣʝʤ ʠ ʧʦʞʝʣʘʣ ʩʪʘʪʴ ʚʦ ʛʣʘʚʝ ʧʨʠʢʨʳʪʠʷ ʚʦʝʥʥʦʛʦ ʦʙʦʟʘ, ʝʤʫ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʧʠʩʘʪʴ 

ʂʦʨʦʣʶ ʧʦ ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʥʘ ʜʥʶ; ʠ ʦʜʥʘʞʜʳ ɻʦʩʫʜʘʨʴ ʜʘʞʝ ʟʘʧʣʘʢʘʣ, ʜʦʣʛʦ ʥʝ ʧʦʣʫʯʘʷ ʦʪ ʥʝʛʦ 

ʚʝʩʪʝʡ. ʂʘʨʜʠʥʘʣʫ ʭʦʪʝʣʦʩʴ, ʯʪʦʙʳ ʉʝʥ-Map ʜʦʢʣʘʜʳʚʘʣ ʝʤʫ ʦʙʦ ʚʩʝʤ ʜʦ ʩʘʤʳʭ ʤʝʣʦʯʝʡ, ʘ 

ʪʦʪ ʞʝʣʘʣ ʜʦʢʣʘʜʳʚʘʪʴ ʂʘʨʜʠʥʘʣʫ ʣʠʰʴ ʦ ʩʘʤʦʤ ʜʣʷ ʥʝʛʦ ʚʘʞʥʦʤ; ʠʭ ʨʘʟʣʘʜ ʚʧʝʨʚʳʝ 

ʦʙʥʘʨʫʞʠʣʩʷ, ʢʦʛʜʘ ɻʦʩʧʦʜʠʥ ɻʣʘʚʥʳʡ ʚʦʟʥʘʤʝʨʠʣʩʷ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʥʘ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

ʉʦʚʝʪʝ.  

ʇʦʢʦʡʥʳʡ ʂʦʨʦʣʴ, ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʷʷ ʚʘʨʝʥʴʝ, ʩʢʘʟʘʣ: ñɼʫʰʘ ʉʝʥ-ʄʘʨʘ ʙʳʣʘ ʩʪʦʣʴ ʞʝ 

ʯʝʨʥʘ, ʢʘʢ ʜʥʦ ʵʪʦʡ ʢʘʩʪʨʶʣʠòè.  
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Небесные знамения, имевшие место в 1626 году, ясно сообщили придворным 

астрологам шведского короля Густава-Адольфа, что ему следует ожидать рождения сына. 

Наступил декабрь, пришло время королеве рожать, и произвела она на свет младенца, 

который, однако, оказался не сыном, а дочерью, которую назвали Христиной. 

Раздосадованный король приказал воспитывать девочку как мальчика; он очень привязался к 

ребенку, часто напоминая девочке о том, что она – будущий король. Именно так: король, а не 
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королева. 

С матерью девочка виделась редко. Мария Элеонора Бранденбургская, хоть и считалась 

самой красивой и элегантной королевой Европы, была настолько нервной и злой женщиной, 

что общение с ней сказывалось на ребенке явно отрицательно. «Она обладала всеми 

слабостями и грехами, присущими женскому полу», – вспоминала о ней Христина. 

Девочке исполнилось всего лишь шесть лет, когда ее отец погиб на войне и Христина 

стала монархом Швеции. 

Она была очень умна и развита не по возрасту: изучала иностранные языки, 

интересовалась политикой, экономикой, древней историей. С пятнадцати лет Христина стала 

самостоятельно принимать иностранных послов, затем начала участвовать в Королевском 

совете. Она переписывалась с Рене Декартом и даже уговорила старого ученого переехать в 

Швецию. К сожалению, почти сразу после приезда он жестоко простудился и умер от 

пневмонии. Злые языки твердили, что причиной болезни стало необычно раннее время для 

посещений, назначенное ему Христиной: занятая делами королева отвела для бесед с ученым 

время с шести до семи утра, а Декарт привык обычно вставать поздно. 

Притязания многочисленных женихов Христина отвергала, объявив, что решила 

остаться девственницей по примеру Елизаветы Английской. Конечно же сплетники 

старались угадать, есть ли у королевы любовник. Называли молодого графа Делагарди, 

дипломата Класа Укессона Тотта и… прекрасную графиню Эббу Спарре. Эта женщина, 

славившаяся своей красотой и умом, стала ближайшей подругой Христины на долгие годы, и 

даже покинув страну королева продолжала писать Эббе, заполняя свои письма уверениями в 

вечной любви. Впрочем, цветистый стиль был принят в то время. 

Отказавшись от замужества, Христина назначила своим наследником своего 

двоюродного брата – Карла-Густава Пфальцского. В 1650 году шведская корона была 

объявлена наследственной в его роду, а спустя четыре года Христина отреклась от престола. 

Ей были назначены доходы с нескольких областей в размере 200 тыс. риксдалеров ежегодно; 

в отведенных ей землях она пользовалась всеми правами королевы; ей запрещено было лишь 

отчуждать эти области, и население их обязано было присягнуть на верность Карлу-Густаву. 

Причины ее поступка остались не поняты современниками и получили разнообразные 

противоречивые истолкования у историков. Властная, честолюбивая, умная, привыкшая к 

роскоши, молодая – ей исполнилось всего лишь двадцать восемь лет – королева внезапно 

отказывается от всего, что составляло основу ее жизни и отправляется в путешествие, 

которое продлится всю ее оставшуюся жизнь. Поступок поистине странный! 

Выехав из Швеции, Христина добралась до Брюсселя. Часть пути она проделала 

верхом в седле, переодевшись в мужское платье; часть – в карете, в женском наряде. В 

Брюсселе в день Рождества 1654 года она приняла католичество, приняв имя 

Мария-Александра. Это вызвало сенсацию во всей Европе, еще большую чем ее отречение. 

По приглашению папы Александра VII Христина (все же она предпочитала называться 

своим старым именем) перебралась в Рим и поселилась там в роскошном палаццо Фарнезе. 

Ей не было тогда еще тридцати лет. Она славилась на всю Европу своим умом и 

образованностью, молва о смелости ее характера и скандальных любовных похождениях 

лишь добавляла ей шарма. Поэтому Рим встретил Христину как героиню. Только что 

вошедший на престол папа Александр VII произнес речь, посвященную ее приезду, 

приветствуя новообращенную католичку, и подарил ей изумительной красоты карету, 

запряженную шестеркой белых лошадей и исполненную по рисунку Бернини. Однако 

Христина не воспользовалась подарком: она въехала в город верхом, на мужском седле. 

Высыпавшая на улицы Рима толпа с интересом разглядывала странную гостью. Судя по 

портретам и по описаниям современников, она была небольшого роста, худощава, плохо 

сложена, с очень смуглым лицом и большим носом. Особенно неприятное впечатление 

производил на римлян ее низкий и грубый голос. 

Расположившись во дворце, Христина предалась всевозможным увеселениям. Папа 
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Александр VII был даже несколько смущен той малой заботой о благочестии, которую она 

проявляла. Церковные службы очень рано прискучили ей, даже несмотря на 

сопровождавшую их оперную музыку. Во время мессы она могла вдруг расхохотаться во все 

горло над нашептанным ей на ухо непристойным анекдотом. Папа пытался увещевать свою 

духовную дочь, но тщетно. Он не добился от Христины даже того, чтобы она носила в 

церквах четки, как подобает всякой католической даме. Христина смеялась над ним открыто 

и угрожала уехать, если ей будут надоедать советами. 

Зато римская знать была рада развлечь экзотическую гостью. Традиционный карнавал 

того года был даже назван в честь Христины «Карнавалом королевы». Римская знать 

соперничала в великолепии устроенных ради нее празднеств. Князь Памфили воздвиг перед 

своим дворцом павильон, в котором избранное общество проводило дни и ночи за 

пиршествами и азартной игрой. Барберини тешили Христину турнирами, фейерверками, 

скачками и костюмированными шествиями на прилегающей к их дворцу площади с 

фонтаном Тритона. В палаццо Альдобрандини шесть тысяч человек слушали новую оперу, 

переполненную всякими диковинными явлениями, вплоть до арабского каравана с 

верблюдами и слонами, несущими на спине башни. Во всех этих празднествах и увеселениях 

Христине принадлежало первое место, она легко нашла себе множество новых друзей, из 

которых самым верным и близким сделался молодой и красивый секретарь Ватикана 

кардинал Адзолини. 

çʄʦʝ ʚʨʝʤʷʧʨʝʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ ʩʦʩʪʦʠʪ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʭʦʨʦʰʦ ʝʩʪʴ ʠ ʭʦʨʦʰʦ ʩʧʘʪʴ, 

ʥʝʤʥʦʛʦ ʟʘʥʠʤʘʪʴʩʷ, ʧʨʠʷʪʥʦ ʙʝʩʝʜʦʚʘʪʴ, ʩʤʝʷʪʴʩʷ, ʩʤʦʪʨʝʪʴ ʠʪʘʣʴʷʥʩʢʠʝ, ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʠʝ ʠ 

ʠʩʧʘʥʩʢʠʝ ʢʦʤʝʜʠʠ ʠ ʚʦʦʙʱʝ ʞʠʪʴ ʚ ʩʚʦʝ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʝè, – признавалась Христина в 

письмах друзьям. 

Все вечера Христина проводила в театре, где держала себя так, что римский народ 

скоро перестал стесняться ее. Однажды она опоздала к представлению, публика выражала 

досаду и нетерпение свистками и криками. Христина поднялась в своей ложе и начала 

комически раскланиваться. В другом подобном же случае на свист она отвечала свистом. 

Теперь, как только она появлялась на улицах, острые на язык римляне кричали ей вслед 

«любезности», граничащие с непристойностями. Христина, высунувшись в окно кареты, 

отвечала им в том же духе. Она вовсе не была смущена и тем более огорчена, напротив, все 

это ей очень нравилось! 

Тогда Александр VII перешел от увещеваний к действиям и сократил новообращенной 

ее содержание. Обиженная Христина, продав часть имущества и драгоценностей, села на 

корабль и отплыла во Францию. После ее отъезда палаццо Фарнезе являл вид разрушения. 

Свита королевы расхитила серебряную посуду, сорвала со стен гобелены, распродала 

картины и даже сняла часть медных листов, которыми была покрыта крыша. 

На французский берег она высадилась, облаченная в мужской камзол с лентой через 

плечо, юбку, доходящую лишь до колен, в белых чулках и башмаках, в напудренном парике, 

прикрытом широкополой шляпой с большим пером. Однако французский король отчего-то 

не высказал особого ликования в связи с ее приездом. Христина даже планировала вернуться 

в Рим, но передумала из-за случившейся в Вечном городе чумы и предпочла поселиться в 

выделенном ей для жительства Фонтенебло. 

Мадемуазель де Монпансье: çʇʦʩʣʝ ʙʘʣʝʪʘ ʤʳ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʢʦʨʦʣʝʚʦʡ ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʚ 

ʢʦʤʝʜʠʶ. ʊʘʤ ʦʥʘ ʤʝʥʷ ʫʜʠʚʣʷʣʘ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʦ. ʏʪʦʙʳ ʚʳʨʘʟʠʪʴ ʩʚʦʝ ʦʜʦʙʨʝʥʠʝ ʤʝʩʪʘʤ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʝʡ ʥʨʘʚʠʣʠʩʴ, ʦʥʘ ʢʣʷʣʘʩʴ ʠʤʝʥʝʤ ɹʦʛʘ. ʆʥʘ ʧʦʯʪʠ ʣʦʞʠʣʘʩʴ ʥʘ ʩʚʦʝʤ ʢʨʝʩʣʝ, 

ʧʨʦʪʷʛʠʚʘʣʘ ʥʦʛʠ ʚ ʨʘʟʥʳʝ ʩʪʦʨʦʥʳ ʠ ʟʘʜʝʚʘʣʘ ʠʭ ʟʘ ʨʫʯʢʫ ʢʨʝʩʣʘ. ʆʥʘ ʧʨʠʥʠʤʘʣʘ ʪʘʢʠʝ 

ʧʦʟʳ, ʢʘʢʠʝ ʷ ʚʠʜʝʣʘ ʪʦʣʴʢʦ ʫ ʊʨʘʚʝʣʠʥʘ ʠ ɾʦʜʝʣʝ, ʘʨʣʝʢʠʥʦʚ ʠʪʘʣʴʷʥʩʢʦʡ ʠ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʡ 

ʢʦʤʝʜʠʠ. ʆʥʘ ʛʨʦʤʢʦ ʯʠʪʘʣʘ ʚʩʣʫʭ ʩʪʠʭʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʝʡ ʟʘʧʦʤʥʠʣʠʩʴ, ʠ ʛʦʚʦʨʠʣʘ ʦ ʪʳʩʷʯʝ 

ʚʝʱʝʡ, ʠ ʛʦʚʦʨʠʣʘ, ʥʘʜʦ ʩʦʟʥʘʪʴʩʷ, ʦʯʝʥʴ ʭʦʨʦʰʦ. ʀʥʦʛʜʘ ʝʝ ʦʭʚʘʪʳʚʘʣʦ ʛʣʫʙʦʢʦʝ ʨʘʟʜʫʤʴʝ, 

ʦʥʘ ʩʠʜʝʣʘ ʥʝʢʦʪʦʨʦʝ ʚʨʝʤʷ ʤʦʣʯʘ ʠ ʪʷʞʝʣʦ ʚʟʜʳʭʘʣʘ ʠ ʟʘʪʝʤ ʚʜʨʫʛ ʧʨʦʩʳʧʘʣʘʩʴ ʠ 

ʚʩʢʘʢʠʚʘʣʘ ʥʘ ʥʦʛʠ. ʆʥʘ ʚʦ ʚʩʝʤ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʥʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʘ!è  
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Ее пребывание во Франции ознаменовалось отвратительным событием: расправой с 

маркизом Мональдески, бывшим любовником Христины. Формально он состоял при ней 

главным управителем дел и некоторое время пользовался неограниченным доверием 

королевы. Его погубила вражда с другим подобным же кавалером двора Христины, неким 

Франческо Сантинелли. В чем именно заключалась вина Мональдески, с точностью не 

известно. По-видимому, то были письма, где фаворит имел неосторожность слишком 

откровенно распространяться о милостях к нему королевы, не удержавшись при этом от 

насмешек над ней. Как бы то ни было, получив эти письма от Сантинелли, Христина была 

страшно разгневана. Дальнейшие события известны нам из описания аббата Ле Беля, 

бывшего свидетелем всего произошедшего. Христина призвала Мональдески в одну из 

комнат дворца, где находились уже Сантинелли и еще двое преданных ей людей, все с 

обнаженными шпагами. Она пригласила туда же аббата Ле Беля. В этой комнате состоялось 

некое подобие суда, Христина предъявила Мональдески бумаги и письма, изобличающие ее 

в неком перед ней преступлении. Тот сначала отрицал вину, но потом, уличенный, упал на 

колени и умолял о прощении. Королева слушала его с невозмутимым спокойствием, 

опершись на трость из черного дерева. «Будьте свидетелем, – сказала она, обращаясь к 

аббату, – что я не тороплю его и даю ему случай оправдаться». Но все оправдания 

Мональдески пропали втуне. Выслушав его покаянную речь, Христина произнесла 

недрогнувшим голосом: «Отец, вручаю вам этого человека, приготовьте его к смерти и 

молитесь об его душе». После этого она вышла из комнаты. 

Мональдески рыдал и умолял о спасении аббата и трех вооруженных людей. Один из 

них, почувствовав к нему жалось, пошел просить королеву о смягчении участи несчастного 

маркиза. Но королева была непреклонна. Сам Ле Бель тоже пошел уговаривать Христину. Он 

нашел ее спокойной и твердой. На все доводы аббата она отвечала: «Он должен умереть». 

Когда Ле Бель вернулся, несчастный маркиз понял все по его лицу, упал на колени и 

стал исповедоваться. По прошествии нескольких минут убийцы начали приближаться к 

нему. «Маркиз, готов ли ты, кончил ли ты исповедоваться?» – спросил один из них и, не дав 

ответить, нанес ему удар шпагой в живот. Страшно закричав, Мональдески упал на пол и 

корчился, пытаясь укрыться от сыплющихся на него ударов. Вся комната была залита 

кровью, но несчастный маркиз все еще был жив и громко стонал. Шум отчаянной борьбы 

должен был доходить до ушей королевы. Наконец Мональдески испустил дыхание. Ле Бель 

сообщает, что Христина заплакала и стала молиться, узнав о том, что все наконец кончено. 

Убийство в Фонтенебло возбудило всеобщее негодование и любопытство, но сама 

королева совсем не была смущена и даже показывала своим гостям ту комнату, где была 

совершена зверская расправа. Как это ни странно для нас, людей двадцать первого века, но 

совершенное ею не было преступлением для века семнадцатого. По статусу Христина 

оставалась королевой, хоть и отреклась от престола. Она имела власть над людьми своего 

двора, имела право их судить и наказывать. Соблюдя видимость дознания, она сделала свои 

действия совершенно легитимными, и даже Людовик XIV признал это, посетив королеву 

несколько дней спустя с дружеским визитом. 

Однако отношение к ней изменилось, и через несколько месяцев Христина вновь 

вернулась в Италию. Но и тут ее встретили намного более прохладно, чем в первый раз: она, 

чужеземка, распорядилась убить итальянца, причем принадлежавшего к очень знатному 

роду. Чтобы замять скандал, папа Александр VII попытался объявить главным виновником 

всего Сантинелли, но Христина не позволила: она лично написала папе, описав все 

произошедшее, и назвала виновной только себя. Сантинелли успел бежать из Рима в 

Венецию. Раздосадованный понтифик, чтобы сорвать зло, отправил в монастырь любовницу 

Сантинелли Анжелу-Маддалену, обвинив ее в отравлении мужа, герцога Чери. Через 

несколько лет женщине все же удалось выбраться оттуда, и она таки вышла замуж за своего 

возлюбленного. 

Христина поселилась в палаццо Корсини – прекрасном дворце, но расположенном не в 
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самом центре города. Деньги ей выделяли нерегулярно и не в тех количествах, как ей бы 

хотелось. Христина все больше и больше тяготилась своей зависимостью от папы. С целью 

поправления денежных дел она предприняла даже путешествие на родину, но была и там 

встречена без энтузиазма. Возвращаясь обратно, она узнала о смерти Александра VII и 

остановилась в Гамбурге, чтобы выждать результатов конклава. Ожидая со страхом известий 

об избрании папой своего врага, кардинала Фарнезе, она занялась поисками философского 

камня вместе с алхимиком Борри и астрологом Бандиерой. Новости, пришедшие из Италии, 

были благоприятны: под именем Климента IX папой был избран ее большой друг, кардинал 

Роспильози, назначивший своим секретарем другого ее друга – кардинала Адзолини. 

Христина радостно устремилась в Рим. 

Увы, Климент IX умер через три года, а его преемник, Климент X, не испытывал 

симпатии к королеве-нахлебнице. Христина безвыездно жила в своем дворце, занимаясь 

науками, основанной ей Академией и своей библиотекой, услаждаясь операми, комедиями, 

тонкими обедами и азартной игрой. Преемник Климента X, Иннокентий XI, основательно 

подпортил ей последние годы жизни: стремясь искоренить порок, он распорядился закрыть в 

Риме все театры и увеселительные заведения. Кроме того, он отменил право убежища, 

которым пользовались до тех пор в Риме дворцы, занятые представителями иностранных 

держав. Не все этому подчинились! Французский посланник маркиз де Лаварден, имевший в 

своем распоряжении восемьсот вооруженных людей, смеялся над требованиями папской 

полиции. Христина не располагала таким войском, но она дала приют в палаццо Корсини 

разнообразному сброду: изгнанникам, беглецам и просто бандитам. Эти люди были ей 

безгранично благодарны и в случае надобности могли защитить ее жилище лучше любой 

гвардии. Командовал этим своеобразным войском некий маркиз дель Монте – дуэлянт, 

волокита и мошенник, ставший последним любовником королевы. Постаревшая Христина 

прощала ему измены и грубость обращения, доходившую, как говорили, до побоев, ради 

минут, свидетельствовавших о самой пылкой его преданности. Когда дель Монте внезапно 

умер, во время приготовления к какому-то празднеству, Христина увидела в этом 

предзнаменование и своей скорой смерти. В самом деле, она немногим пережила маркиза и 

умерла в апреле того же 1689 года. 

 

ɻʣʘʚʘ 8 ɾʝʥʱʠʥʳ ʠ ɺʝʣʠʢʘʷ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʘʷ ʨʝʚʦʣʶʮʠʷ 
 

 

çɺʝʣʠʢʠʡ ʩʪʨʘʭè ʚ ʆʚʝʨʥʠ 
 

Под названием «великого страха» известно массовое явление, имевшее место во 

Франции летом 1789 года: в июле месяце в разных местах страны, почти одновременно, 

возникли слухи о появлении больших разбойничьих шаек, которые подвергают разгрому 

целые города, сжигают стоящий на полях хлеб, занимаются убийствами и грабежами. Слухи 

эти распространялись с поразительной быстротой, почти ни в ком не вызывая сомнений в 

реальном существовании этой грозной опасности. Всюду по деревням и в городах имущее 

население энергично готовилось к самозащите; составлялись вооруженные отряды, 

выставлялись дозоры; всюду можно было найти людей, воочию видевших приближающихся 

«разбойников». Паника охватила большую часть страны. 

Габриэль Дюбрейль: çɺʯʝʨʘ ʫʪʨʦʤ, ʦʢʦʣʦ ʯʝʪʳʨʝʭ ʯʘʩʦʚ, ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʯʝʣʦʚʝʢ, 

ʚʟʦʙʨʘʚʰʠʩʴ ʥʘ ɹʦʨʝʛʘʨ, ʧʨʠʥʷʣʠ ʚʩʪʘʶʱʠʡ ʥʘʜ ʟʝʤʣʝʡ ʪʫʤʘʥ ʟʘ ʦʙʣʘʢʦ ʧʳʣʠ, ʧʦʜʥʷʪʦʡ 

ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʝʤ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʦʚ, ʠ ʥʘʯʘʣʠ ʢʨʠʯʘʪʴ, ʯʪʦ ʚʦʪ ʦʥʠ ʫʞ ʪʫʪ, ʷʚʠʣʠʩʴ. ʅʘʙʘʪ 

ʛʫʜʠʪ, ʠ ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʩʦʤʥʝʚʘʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ ʧʨʠʰʣʠ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʠ. ʊʝ, ʢʪʦ ʙʳʣʦ ʫʣʝʛʩʷ 

ʚ ʧʦʩʪʝʣʴ, ʚʩʢʘʢʠʚʘʶʪ: ʢ ʃʴʚʠʥʦʤʫ ʬʦʥʪʘʥʫ ʪʘʱʘʪ ʧʫʰʢʠ; ʚʦʦʨʫʞʝʥʥʳʝ ʣʶʜʠ ʪʦʣʧʘʤʠ 

ʫʩʪʨʝʤʣʷʶʪʩʷ ʢ ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʶ ɸʡʘ, ʛʦʪʦʚʷʩʴ ʢ ʩʪʦʡʢʦʡ ʟʘʱʠʪʝ. ʆʢʦʣʦ ʜʝʚʷʪʠ ʯʘʩʦʚ ʚʝʯʝʨʘ 
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ʠʟ ʉʝʙʘʟʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʯʝʪʳʨʝʩʪʘ ʯʝʣʦʚʝʢ ʢʨʝʩʪʴʷʥ ʚʦ ʛʣʘʚʝ ʩ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʙʫʨʞʫʘ ʠ 

ʢʘʥʦʥʠʢʘʤʠ; ʧʨʠʰʣʠ ʠ ʞʠʪʝʣʠ ʠʟ ʉʪʫʟʘ, 120 ʯʝʣʦʚʝʢ ʠʟ ɺʘʣʴʚʠʢʘ, 60 ʠʟ ʄʝʟʘʢʘ. ʊʨʫʜʥʦ ʩʝʙʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʙʳʣ ʟʘ ʧʝʨʝʧʦʣʦʭé  

ɺʩʣʝʜ ʟʘ ʵʪʠʤʠ ʪʨʝʚʦʣʥʝʥʠʷʤʠ ʧʦʜʥʷʣʦʩʴ ʚʦʟʤʫʱʝʥʠʝ ʧʨʦʪʠʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʠʪʝʪʘ ʠ 

ʢʦʤʠʪʝʪʘ, ʚʳʟʚʘʥʥʦʝ ʚʦʧʨʦʩʦʤ ʦʙ ʦʬʠʮʝʨʘʭ ʤʠʣʠʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʳʣʠ ʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʚʫʤʷ 

ʵʪʠʤʠ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʚʣʘʩʪʠé  

ɺ ʦʢʨʝʩʪʥʦʩʪʷʭ ʀʩʩʫʘʨʘ ʠ ɹʨʠʫʜʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ ʩʠʣʴʥʦ ʚʦʟʙʫʞʜʝʥʦ ʧʨʦʪʠʚ ʜʚʦʨʷʥ. ʏʘʩʪʴ 

ʛʦʨʦʞʘʥ ʠ ʢʨʝʩʪʴʷʥ ʜʚʠʥʫʣʠʩʴ ʥʘ ʟʘʤʦʢ ʛ-ʥʘ ʜôʕʧʠʥʰʘʣʷ ʚ ʄʘʩʩʠʘʢʝ; ʦʥʠ ʨʘʟʙʠʣʠ ʩʪʝʢʣʘ, 

ʧʝʨʝʣʦʤʘʣʠ ʤʝʙʝʣʴ ʠ ʧʦʚʩʶʜʫ ʠʩʢʘʣʠ ʛʨʘʬʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʨʦʰʝʣ ʩʣʫʭ, ʯʪʦ ʦʥ ʟʜʝʩʴ; ʥʘ ʩʘʤʦʤ 

ʜʝʣʝ ʦʥ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʇʘʨʠʞʝ. ʕʪʦʪ ʩʝʥʴʦʨ ʩʣʳʚʝʪ ʦʪʲʷʚʣʝʥʥʳʤ ʘʨʠʩʪʦʢʨʘʪʦʤè.  

Так с массового психоза, с истерии, охватившей целые области, началась страшная и 

кровавая революция, принесшая Франции многочисленные беды. Объединившись для 

борьбы с мифической угрозой, крестьяне не успокоились, а обратили свой гнев против 

реального зла. К тому времени французские крестьяне не были крепостными: крепостное 

право давно уже было уничтожено во Франции, но они все еще продолжали платить за право 

владения землей. На каждой земле лежали свои многочисленные и разнообразные 

повинности, тщательно занесенные в земельные записи, или «уставные грамоты». Они были 

разнообразны до бесконечности: работа на помещичьих полях, в парке, в садах, разные 

работы ради удовлетворения помещичьих капризов и т. д. В некоторых деревнях 

существовало даже обязательство хлопать ночью палками по воде в пруду, чтобы лягушки 

не мешали господам спать. 

Кроме того, крестьяне платили многочисленные налоги и подати королю, от которых 

дворяне были освобождены. Подати взимали и помещики. Когда какая-нибудь старуха 

оставляла своей дочери в наследство одно или два ореховых дерева или что-то из одежды, 

например «черную ватную юбку», то «благородный и великодушный сеньор» или 

«благородная и великодушная дама» взимали с этого наследства налог. Платить полагалось 

за свадьбу, за крестины, за похороны, за пользование мельницей или прессом для выжимки 

виноградного сока, мостами или бродами. Но даже уплатив все это, крестьянин все равно 

оставался должен и не имел права продавать своей жатвы или своего вина раньше помещика. 

Несколько неурожайных годов привели к голоду и, как следствие, к народным бунтам. 

Еще в апреле 1775 года в Дижоне народ завладел домами хлеботорговцев и разломал 

несколько мельниц. Тогда-то комендант города произнес в обращении к народу 

издевательские слова, спровоцировавшие выступления еще в нескольких городах: «Трава 

уже выросла – ступайте, ешьте ее!» Оксер, Амьен, Лилль первыми последовали примеру 

Дижона, затем восстания начались в Понтуазе, Пуасси, Сен-Жермене… Голодные люди с 

намерением разграбить склады муки направились в Версаль. Людовику XVI пришлось выйти 

на балкон дворца, говорить с народом и обещать, что цена на хлеб будет снижена. Король не 

сдержал слово, и народ принялся грабить булочные. Были вызваны войска для усмирения 

«разбойников. В тот раз они справились: несколько бунтовщиков были повешены на 

Гревской площади, остальные присмирели. 

В течение следующих пятнадцати лет в документах то и дело встречаются указания на 

то, что в том или другом месте были «беспорядки». Но Людовик XVI не сделал никаких 

выводов, и королевский двор продолжал увеличивать расходы. Королева Мария-Антуанетта 

за свою любовь к роскоши даже получила прозвище «мадам Дефицит». 

Младшая дочь императора «Священной Римской империи» Франца I и Марии-Терезии 

вышла замуж в пятнадцать лет. Она была очень красива и неглупа, но имела один 

недостаток, подмеченный ее учителями в ее ранней юности: «немножко лени и много 

легкомыслия». «У нее никогда не было и, пожалуй, никогда не будет серьезных 

стремлений», – сокрушалась ее мать Мария-Терезия. Даже чрезвычайно расположенная к 

ней госпожа Кампан – ее первая прислужница и поверенная, признавала, что ее величество 

проводила все свое время в празднествах и увеселениях. То, что было бы простительно для 
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обыкновенной светской дамы, стало роковым для королевы. 

Ее супруг, король Франции Людовик XVI, был человеком добрым, мягким, но не 

слишком умным и недостаточно волевым. К тому же он страдал заболеванием, которое 

долгое время делало невозможной нормальную супружескую жизнь – сужением крайней 

плоти. Лишь спустя семь лет после заключения брака он наконец решился на простейшую 

операцию, исправившую этот недостаток. Но к этому времени злые языки уже успели 

распустить о королевской чете массу сплетен. Марии-Антуанетте приписывали лесбийские 

романы, подсчитывали, сколько денег она проиграла в карты, потратила на наряды и на 

увеселения. Знаменитая афера Жанны де Ла Мотт с бриллиантовым ожерельем баснословной 

стоимости окончательно испортила репутацию королевы. 

ɾʘʥʥʘ ʜʝ ʃʶʟ ʜʝ ʉʝʥ-ʈʝʤʠ ʜʝ ɺʘʣʫʘ (1756–1791 (?)) выводила свое происхождение 

от Анри де Сен-Реми, считавшегося внебрачным сыном короля Генриха II. Несмотря на 

принадлежность к королевскому роду (ничем по сути не доказанную), семья Жанны была 

очень бедна. В 1780 году она вышла замуж за графа де Ла Мотта, офицера гвардии графа 

д’Артуа, и была представлена ко двору. По утверждениям Жанны, она стала близкой 

подругой Марии-Антуанетты, что сама королева всегда отрицала. 

После внезапной смерти от оспы Людовика XV у ювелиров осталось невыкупленным 

изумительное бриллиантовое ожерелье, изготовленное для графини Дюбарри. Нового 

покупателя для такой роскошной вещи найти было нелегко. Ювелиры показали 

драгоценность Марии-Антуанетте, но она не решилась потратить столь крупную сумму, хотя 

ожерелье ей очень понравилось. Ювелиры были уже готовы разобрать изделие на составные 

части и продать бриллианты по отдельности, но вдруг с ними связалась Жанна де Ла Мотт и 

пообещала еще раз переговорить с королевой. Спустя несколько дней она объявила, что 

королева дала согласие на покупку. Одновременно Ла Мотт явилась к кардиналу Луи де 

Рогану, представленному ко двору, но не входившему в число приближенных короля и 

королевы, и попросила его об услуге: якобы сама государыня не решалась сразу просить у 

мужа такую огромную сумму, ведь финансовые дела страны были расстроены. Поэтому 

Мария-Антуанетта решилась обратиться к своему верному слуге, надеясь, что он уплатит за 

нее первый взнос и даст заемные письма на остальные части кредита, с тем, чтобы королева 

погасила его постепенно. Кардинал выполнил все в точности, в благодарность 

«Мария-Антуанетта» дважды виделась с ним наедине в Трианоне. Однако когда наступил 

срок следующего платежа, никаких денег от королевы ювелиры не получили. Также был 

пропущен и второй платеж, и третий… Обеспокоенные ювелиры обратились напрямую к 

королю и быстро выяснили, что тот ни о чем не знает. Также и сама Мария-Антуанетта 

отказывалась признать, что купила драгоценность. Ее подпись на договоре была признана 

поддельной. 

В августе 1785 года бедный обманутый кардинал де Роган, графиня де Ла Мотт и еще 

несколько лиц были арестованы по обвинению в мошенничестве. В их числе был и 

знаменитый колдун и предсказатель граф Калиостро. При обыске у Ла Мотт были найдены 

части ожерелья, разобранного на составные части. Выяснилось, что Роган был жертвой 

мошенников: дама, встречавшаяся с ним, была вовсе не королевой, а некой модисткой, 

внешне похожей на Марию-Антуанетту. Дело в том, что кардинал, страдавший сильной 

близорукостью, до этого видел государыню лишь издали и не распознал обмана. 

В мае 1786 года состоялся суд. Кардинал де Роган и Калиостро были высланы из 

страны, Ла Мотт была приговорена к телесному наказанию, клеймению и заключению в 

тюрьме для проституток; к такому же наказанию был заочно приговорен и ее муж, 

успевший, однако, вовремя скрыться. Авантюристка была безжалостно выпорота на 

Гревской площади и заклеймена, но из тюрьмы ей удалось сбежать, переодевшись в мужское 

платье. Она перебралась в Лондон, где находился ее муж, и издала там мемуары, позорившие 

якобы предавшую Жанну Марию-Антуанетту. Она подробно изложила свою версию 

авантюры, продолжая утверждать, что в ней на самом деле была замешана королева, и даже в 
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качестве доказательства привела всю ее «переписку» с кардиналом Роганом. Свое поведение 

во время процесса де Ла Мотт объяснила страшными сомнениями и душевными мучениями, 

терзавшими ее в тот момент. 

Жанна де Ла Мотт: çʗ ʧʦʥʠʤʘʣʘ, ʯʪʦ ʂʦʨʦʣʝʚʘ ʧʦʚʝʣʘ ʩʝʙʷ ʙʝʩʯʝʩʪʥʦ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ 

ʢʘʨʜʠʥʘʣʫ. ʅʦ ʢʘʨʜʠʥʘʣ ʙʳʣ ʤʦʠʤ ʙʣʘʛʦʜʝʪʝʣʝʤ, ʠ ʙʳʣʦ ʙʳ ʯʫʜʦʚʠʱʥʦ ʩ ʤʦʝʡ ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ ʝʛʦ ʧʘʜʝʥʠʶ. ʅʦ ʠ ʦʪ ʂʦʨʦʣʝʚʳ ʷ ʚʠʜʝʣʘ ʤʥʦʛʦ ʜʦʙʨʘ, ʠ ʪʝʧʝʨʴ, ʝʩʣʠ ʷ ʥʝ 

ʭʦʪʝʣʘ ʠʟʚʝʜʘʪʴ ʝʝ ʤʝʩʪʴ, ʤʥʝ ʥʫʞʥʦ ʙʳʣʦ ʧʦʩʪʘʨʘʪʴʩʷ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ ʝʝ ʩʝʢʨʝʪʳè.  

Конец жизни авантюристки неизвестен: то ли она покончила с собой, выбросившись из 

окна в 1791 году, то ли инсценировала самоубийство, спасаясь от кредиторов, а сама бежала 

из Англии в Россию. Есть сведения, что некоторое время она блистала в Петербурге, а конец 

жизни провела в Крыму, где туристам до сих пор показывают ее особняк. Эта история 

сильно навредила королеве, несмотря на суд, доказавший ее непричастность: ведь подобная 

афера стала возможной только в силу того, что за Марией-Антуанеттой прочно закрепилась 

репутация легкомысленной мотовки. Что ж: королева действительно любила тратить деньги 

и совершенно не умела экономить. 

Лишь Жак Неккер, возглавлявший министерство финансов, пытался ввести разумную 

экономию, но его голос не был услышан. В 1787 году парламент отказал двору в деньгах, 

отказавшись ввести предложенные королем новые налоги. Тогда король утвердил свои указы 

на особом королевском заседании. Парламент протестовал, но напрасно: король сослал 

парламент в Труа. В ответ в Париже начались всеобщие демонстрации. В продолжение зимы 

1788/89 года, не проходило дня, чтобы не были где-нибудь ограблены обозы с хлебом. Тогда 

Людовик XVI, в течение четырнадцати лет отказывавшийся собрать представителей народа 

из опасения, что от этого пострадает его королевская власть, оказался вынужденным созвать 

сначала Собрание нотаблей («почтенных» людей) и наконец Генеральные штаты. 

27 апреля был днем созыва избирательных собраний в Париже. Рабочие выставили 

свои жалобы, буржуа ответили им грубостями. Особенно выделился своею наглостью некто 

Ревельон, собственник бумажной и обойной фабрик, произнесший: «Для рабочего 

достаточно черного хлеба и чечевицы; белый хлеб – не для него». Раздраженный народ 

заочно приговорил Ревельона к смерти, стал носить по улицам его чучело и сжег его на 

Гревской площади. На следующее утро толпа захватила и разграбила дом и фабрику 

Ревельона. Явились войска, но народ сопротивлялся, бросая из окон и с крыш что попало: 

камни, черепицу, мебель. Тогда войска стали стрелять, а народ ожесточенно защищался в 

течение нескольких часов. В результате оказалось 12 убитых и 80 раненых солдат, а со 

стороны народа – 200 убитых и 300 раненых. 

Из писем мелкого буржуа Демишеля: çɺʳ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʧʦʤʥʠʪʝ ʥʝʢʦʝʛʦ ʈʝʚʝʣʴʦʥʘ, 

ʪʦʨʛʦʚʮʘ ʦʙʦʝʚ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʷ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʧʦʩʪʫʧʠʪʴ; ʦʥ, ʛʦʚʦʨʷʪ, ʠʤʝʣ ʥʝʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʴ 

ʚʳʩʪʫʧʠʪʴ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʟʘʨʘʙʦʪʥʫʶ ʧʣʘʪʫ ʨʘʙʦʯʠʤ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 5 ʩʫ ʚ ʜʝʥʴ, 

ʯʪʦ ʚʳʟʚʘʣʦ ʚʦʩʩʪʘʥʠʝ, ʚʟʚʦʣʥʦʚʘʚʰʝʝ ʚʯʝʨʘ ʚʝʩʴ ʇʘʨʠʞ. ʊʦʣʧʘ ʨʘʙʦʯʠʭ ʉʝʥʪ-ɸʥʪʫʘʥʩʢʦʛʦ 

ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʷ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʞʠʣ ʈʝʚʝʣʴʦʥ, ʚ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʝʚʳʰʘʶʱʝʤ 1200 ʯʝʣʦʚʝʢ, ʙʨʦʩʠʣʘʩʴ ʚ 

ʝʛʦ ʜʦʤ ʠ ʚʩʝ ʪʘʤ ʨʘʟʛʨʘʙʠʣʘ. ɿʘʪʝʤ ʩʜʝʣʘʣʠ ʠʟ ʩʦʣʦʤʳ ʯʫʯʝʣʦ ʠ ʥʦʩʠʣʠ ʝʛʦ ʩʥʘʯʘʣʘ ʧʦ ʚʩʝʤʫ 

ʇʘʨʠʞʫ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʧʦʚʝʩʠʣʠ ʥʘ ɻʨʝʚʩʢʦʡ ʧʣʦʱʘʜʠ. ɺ ʉʝʥʪ-ɸʥʪʫʘʥʩʢʦʝ ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʝ ʙʳʣ 

ʧʦʩʣʘʥ ʙʘʪʘʣʴʦʥ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʡ ʛʚʘʨʜʠʠ, ʚʩʝ ʢʫʧʮʳ ʟʘʢʨʳʣʠ ʩʚʦʠ ʣʘʚʢʠ, ʥʦ ʧʦʢʘ ʝʱʝ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ 

ʩʦʦʙʱʘʝʪʩʷ ʦ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ.  

ɺʦʩʩʪʘʥʠʝ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʷ ʚʘʤ ʩʦʦʙʱʠʣ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʝʤ ʤʦʝʤ ʧʠʩʴʤʝ, ʢʘʟʘʚʰʝʝʩʷ ʚ ʥʘʯʘʣʝ 

ʪʦʣʴʢʦ ʰʫʪʢʦʡ, ʠʤʝʣʦ ʩʘʤʳʝ ʩʝʨʴʝʟʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ.  

ʄʝʞʜʫ 10 ʯʘʩʘʤʠ ʧʦʧʦʣʫʜʥʠ ʠ 1 ʯʘʩʦʤ ʜʥʷ ʥʘʯʘʣʩʷ ʛʨʘʙʝʞ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣʩʷ ʜʦ 

10 ʯʘʩʦʚ ʚʝʯʝʨʘ. ʂʦʛʜʘ ʧʨʠʙʣʠʟʠʣʩʷ ʦʪʨʷʜ ʚ 50 ʛʨʝʥʘʜʝʨ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʡ ʛʚʘʨʜʠʠ, ʯʪʦʙʳ 

ʦʪʨʝʟʘʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ ʫʣʠʮʳ ʉʚ. ɸʥʪʫʘʥʘ ʩ ʫʣʠʮʝʡ de Montreuil, ʛʜʝ ʞʠʚʝʪ ʈʝʚʝʣʴʦʥ, ʪʦ 

ʯʝʨʥʴ ʟʘʙʨʦʩʘʣʘ ʩʦʣʜʘʪ ʢʘʤʥʷʤʠ. ʕʪʦʪ ʦʪʨʷʜ ʩʜʝʣʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪ ʥʘʧʨʘʚʦ ʠ ʜʘʣ ʩʥʘʯʘʣʘ 

ʭʦʣʦʩʪʦʡ ʟʘʣʧ, ʘ ʢʦʛʜʘ ʥʘʧʘʜʝʥʠʝ ʚʦʟʦʙʥʦʚʠʣʦʩʴ, ʪʦʛʜʘ ʩʦʣʜʘʪʳ ʟʘʨʷʜʠʣʠ ʨʫʞʴʷ ʠ ʥʘʯʘʣʠ 

ʩʪʨʝʣʷʪʴ ʧʫʣʷʤʠ. ɼʚʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʦʩʪʘʣʠʩʴ ʥʘ ʤʦʩʪʦʚʦʡ, ʠ ʧʣʦʱʘʜʴ ʙʳʣʘ ʤʦʤʝʥʪʘʣʴʥʦ 
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ʦʯʠʱʝʥʘ. ɿʘʪʝʤ ʚʦʩʩʪʘʚʰʠʝ, ʚʟʣʦʤʘʚ ʜʚʝʨʠ, ʩʧʨʷʪʘʣʠʩʴ ʚ ʜʦʤʘʭ ʢʦʤʧʘʥʴʦʥʦʚ, ʟʘʙʨʘʣʠʩʴ ʥʘ 

ʢʨʳʰʠ, ʙʨʦʩʘʣʠ ʦʪʪʫʜʘ ʯʝʨʝʧʠʮʫ ʚ ʩʦʣʜʘʪ ʠ ʤʥʦʛʠʭ ʦʧʘʩʥʦ ʨʘʥʠʣʠ. ʇʦʪʦʤ ʚʦʩʩʪʘʚʰʠʝ 

ʨʘʩʩʝʷʣʠʩʴ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʶ, ʛʜʝ ʦʥʠ ʧʨʠʥʫʞʜʘʣʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʫʭʦʜʠʪʴ ʠʟ ʩʚʦʠʭ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʭ ʠ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʪʴʩʷ ʢ ʥʠʤ, ʪʘʢʞʝ ʧʨʠʥʫʞʜʘʣʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʪʴʩʷ ʚʩʝʭ ʣʶʙʦʧʳʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʠ ʚʩʝʭ 

ʪʝʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʥʘʭʦʜʠʣʠʩʴ ʚ ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʝ ʧʦ ʩʚʦʠʤ ʜʝʣʘʤé ʆʥʠ ʧʨʦʠʟʚʝʣʠ 

ʫʞʘʩʥʳʝ ʦʧʫʩʪʦʰʝʥʠʷ. ʗ ʥʝ ʧʨʝʫʚʝʣʠʯʫ, ʝʩʣʠ ʩʢʘʞʫ, ʯʪʦ ʫʙʳʪʦʢ ʵʪʦʛʦ ʟʘʚʝʜʝʥʠʷ, ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ 

ʩʘʤʳʭ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʭ ʟʘʚʝʜʝʥʠʡ ʪʘʢʦʛʦ ʨʦʜʘ ʚʦ ʌʨʘʥʮʠʠ, ʤʦʞʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʚ 300 ʠʣʠ 

400 ʪʳʩ. ʣʠʚʨʦʚ. ʆʥʠ ʚʩʝ ʩʦʞʛʣʠ, ʧʨʦʥʠʢʣʠ ʚ ʧʦʛʨʝʙʘ, ʛʜʝ ʦʧʴʷʥʝʣʠ ʦʪ ʚʠʥʘ ʠ ʦʪ ʵʪʦʛʦ 

ʧʨʠʰʣʠ ʚ ʝʱʝ ʙʦʣʴʰʫʶ ʷʨʦʩʪʴ. ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʵʪʦʛʦ ʛʨʘʙʝʞʘ ʙʳʣʘ ʫʩʠʣʝʥʘ ʩʪʨʝʣʴʙʘ, ʯʪʦʙʳ 

ʧʦʤʝʰʘʪʴ ʩʦʞʞʝʥʠʶ ʚʩʝʛʦ ʢʚʘʨʪʘʣʘ.  

ɼʚʠʥʫʣʠʩʴ ʥʦʚʳʝ ʚʦʡʩʢʘ ʩ ʧʫʰʢʘʤʠ, ʟʘʨʷʞʝʥʥʳʤʠ ʢʘʨʪʝʯʴʶ, ʥʦ ʦʥʠ, ʦʜʥʘʢʦ, ʥʝ ʙʳʣʠ 

ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʜʝʡʩʪʚʠʝ. ʅʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʧʝʨʝʜʘʪʴ ʚʘʤ ʪʦʯʥʳʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʩʪʠ ʚʩʝʛʦ 

ʧʨʦʠʩʰʝʜʰʝʛʦ; ʢʘʞʜʳʡ ʢʚʘʨʪʘʣ ʧʨʝʜʤʝʩʪʴʷ ʙʳʣ ʩʚʠʜʝʪʝʣʝʤ ʫʞʘʩʥʳʭ ʩʮʝʥ. ʅʘʢʦʥʝʮ ʢ 10 

ʯʘʩʘʤ ʚʝʯʝʨʘ ʚʩʝ ʫʩʧʦʢʦʠʣʦʩʴ. ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʠʟ ʵʪʠʭ ʙʝʟʜʝʣʴʥʠʢʦʚ ʥʘʧʠʣʠʩʴ ʚ ʧʦʛʨʝʙʘʭ 

ʈʝʚʝʣʴʦʥʘ ʠ ʪʘʤ ʟʘʩʥʫʣʠ, ʪʘʤ ʠʭ ʙʳʣʦ ʘʨʝʩʪʦʚʘʥʦ 26 ʯʝʣʦʚʝʢ, ʠʤ ʥʘʜʝʣʠ ʢʘʥʜʘʣʳ ʥʘ ʨʫʢʠ ʠ 

ʥʦʛʠ; ʥʘʰʣʠʩʴ ʩʨʝʜʠ ʥʠʭ ʪʘʢʠʝ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʤʝʣʠ ʢʣʝʡʤʘ. ɺʯʝʨʘ ʥʦʩʠʣʩʷ ʩʣʫʭ, ʯʪʦ 15 ʠʟ ʥʠʭ 

ʫʞʝ ʧʦʚʝʰʝʥʳ ʠ ʯʪʦ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʧʦʚʝʩʷʪ ʩʝʛʦʜʥʷè.  

Созыв Генеральных штатов не исправил положение. «Черт с ними; пусть заседают!» – 

именно такими словами сопроводил Людовик XVI их открытие. Он явился к депутатам, 

чтобы определить пределы предстоящих реформ, и грозил Генеральным штатам роспуском в 

случае неповиновения. Тщетно Жак Неккер, возглавлявший министерство финансов, 

пытался найти выход из положения, компромисс, приемлемый для всех. Его предложения 

вызвали недовольство короля, и Неккер не только был отправлен в отставку, но и получил 

распоряжение немедленно покинуть пределы Франции. С ним обошлись крайне грубо: 

герцог Артуа даже поднес свой кулак под нос министру, когда он направлялся в залу 

заседаний совета министров. Неккер смолчал, понимая, что сейчас любая малость может 

заставить пламя вспыхнуть. Он не только не противился своей отставке, но и постарался 

покинуть Париж как можно незаметнее, чтобы не возбудить ни малейшего шума. Но 

сведения о его отставке просочились, и они стали последней каплей, переполнившей чашу. 

«Двор решил начать войну!» – объявил Камилл Демулен. Со шпагой в одной руке и 

пистолетом в другой он взобрался на стул и обратился к толпе с призывом к оружию. 

Отломив ветку от дерева, он сделал себе из зеленого листа кокарду, которая должна была 

служить знаком объединения. Предместья Парижа принялись ковать пики. Люди из народа 

останавливали прохожих, требуя денег на покупку пороха, стучались в двери богатых домов 

с той же целью. Несколько застав подожгли и теперь съестные припасы и вино свободно, 

беспошлинно могли ввозиться в Париж. Со многих мест слышался набат. 

Писатель Жан Франсуа Мармонтель, «Мемуары»: çʉʘʤʠ ʨʘʟʙʦʡʥʠʢʠ, ʟʘʨʘʟʠʚʰʠʩʴ 

ʦʙʱʠʤ ʫʞʘʩʦʤ, ʥʝ ʩʜʝʣʘʣʠ ʥʠʯʝʛʦ ʚʨʝʜʥʦʛʦ. ɽʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʝ ʣʘʚʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʥʠ ʟʘʩʪʘʚʠʣʠ 

ʦʪʢʨʳʪʴ, ʙʳʣʠ ʣʘʚʢʠ ʦʨʫʞʝʡʥʠʢʦʚ, ʠ ʦʪʪʫʜʘ ʚʟʷʣʠ ʦʨʫʞʠʝè.  

С утра 14 июля внимание восставшего народа стало направляться на Бастилию – 

мрачную средневековую крепость с массивными высокими башнями, возвышавшуюся среди 

домов рабочего квартала, в начале предместья Сент-Антуан. Ее гарнизон состоял из 114 

человек – 84 инвалидов и 30 швейцарцев. Комендант Бастилии не заботился о припасах и не 

был готов к осаде, так как сама мысль о возможности серьезного нападения на грозную 

крепость считалась нелепой. Утром того же дня удачное нападение на Дом инвалидов дало 

возможность народу добыть ружья и пушки. Огромная вооруженная толпа двинулась к 

Бастилии. По слухам, комендант крепости де Лонэ, поднявшись на стену, чуть не упал в 

обморок, увидев, что все окрестные улицы черны от двигающегося к Бастилии народа. 

Однако он взял себя в руки и несколько часов сопротивлялся восставшим. Лишь в пять часов 

вечера комендант передал через одну из бойниц около малого подъемного моста записку 

следующего содержания: «У нас есть 20 бочек пороха; если вы не примете капитуляции, мы 
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взорвем весь квартал и гарнизон». Капитуляция была принята, и де Лонэ сам отдал ключ от 

ворот маленького подъемного моста. Его и нескольких офицеров схватили и потащили в 

ратушу, осыпая оскорблениями. Недалеко от ратуши, решив, что никакого суда не нужно, де 

Лоне отрубили голову, вместе с ним были убиты три офицера генерального штаба Бастилии 

и три инвалида. 

Как только подъемные мосты Бастилии были спущены, народ бросился во дворы и стал 

разыскивать заключенных, заживо погребенных в Бастилии. При виде этих призраков, 

выходивших из темных казематов и совершенно растерявшихся от света и от гула 

приветствовавших их голосов, растроганная толпа проливала слезы. Так началась 

революция. В последующие недели волнения распространились по всей стране. В городах 

образовывались новые, выборные органы власти – муниципалитеты, создавалась 

Национальная гвардия, крестьяне захватывали и жгли замки. Восставшие крестьяне жгли 

замки сеньоров, захватывая их земли. 

Из официального донесения: çʉʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʚʩʷʢʦʛʦ ʨʦʜʘ ʧʦʜʚʝʨʛʘʝʪʩʷ, 

ʧʦ-ʚʠʜʠʤʦʤʫ, ʩʘʤʦʤʫ ʧʨʝʩʪʫʧʥʦʤʫ ʨʘʟʙʦʶ. ʇʦʚʩʶʜʫ ʧʦʜʞʠʛʘʶʪ ʟʘʤʢʠ, ʨʘʟʨʫʰʘʶʪ 

ʤʦʥʘʩʪʳʨʠ, ʛʨʘʙʷʪ ʬʝʨʤʳ. ʅʘʣʦʛʠ, ʧʦʚʠʥʥʦʩʪʠ, ʧʣʘʪʠʤʳʝ ʧʦʤʝʱʠʢʘʤ, ï ʚʩʝ ʫʥʠʯʪʦʞʝʥʦ. 

ɿʘʢʦʥʳ ʙʝʩʩʠʣʴʥʳ, ʚʣʘʩʪʴ ʩʫʜʝʡ ʥʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪéè  

Дальнейшие события развивались очень быстро, уже в августе Учредительное собрание 

отменило феодальные повинности, сеньориальные суды, церковную десятину и объявило 

равенство всех сословий перед законом в уплате налогов и праве занимать любые 

должности. Была принята «Декларация прав человека и гражданина». 5 октября народ 

двинулся на Версаль, король, до сих пор не осознававший тяжести ситуации, и вся его семья 

вынуждены были переехать в Париж, во дворец Тюильри. Но несмотря на все эти перемены, 

Людовик XVI все еще оставался королем. В июне 1791 года король попытался сбежать из 

страны, но был узнан на границе в Варенне и возвращен в Париж. После этого он фактически 

оказался под стражей в собственном дворце. 

3 сентября 1791 года Национальное собрание приняло конституцию. По ней 

предлагалось созвать Законодательное собрание – однопалатный парламент на основе 

довольно высокого имущественного ценза, которое открылось 1 октября 1791 года. 

Формально в стране была установлена ограниченная монархия. Так продолжалось почти год, 

вплоть до августа 1792 года, когда около 20 тысяч повстанцев окружили Тюильри. 

Нападавшим оказали сопротивление несколько тысяч гвардейцев, которые все полегли, 

защищая своего короля. Захваченный повстанцами Людовик отрекся от престола и вместе с 

семьей был отправлен в Тампль. 

Долгое время революция не казалась чем-то ужасным и даже среди представителей 

привилегированных сословий были люди, приветствовавшие изменения в стране. В их числе 

были и женщины, надеявшиеся наконец получить равные с мужчинами права. 

ʉʦʬʠ ʜʝ ʂʦʥʜʦʨʩʝ (1764–1822), в девичестве Мари-Луиза-Софи де Груши, была 

дочерью Франуса-Жака маркиза де Груши и его супруги-интеллектуалки Мари-Жильбер 

Генриэтты Фрато. Она была сестрой знаменитого маршала Эмануэля де Груши. Юная Софи 

считалась красавицей, она принадлежала к самому модному в то время типу женщины: 

миниатюрная, изящная, с большими яркими глазами на слегка детском личике. Но 

внешность была обманчива: даже в двадцать лет Софи была на редкость серьезна и 

интеллектуальна, отказав многочисленным красавцам, она вступила в брак с человеком, 

который был на двадцать лет ее старше – известным математиком и философом маркизом де 

Кондорсе. Несмотря на разницу в возрасте, брак этот получился очень счастливым. 

Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де Кондорсе занимался политикой, 

экономикой, его работы положили начало целому направлению математических 

исследований в области социологии, психологии, политики и экономики. Он был 

демократом по убеждениям, любил Францию и французский народ и поначалу с 

готовностью перешел на сторону Революции. 
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Именно Кондорсе основал первую республиканскую газету во Франции 

«Республиканец или защитник представительного правительства». Он работал в 

муниципалитете, затем его выбрали комиссаром национального казначейства, потом он был 

избран в Национальный конвент, стал его секретарем, а вскоре и президентом. Здесь он 

очень много занимался организацией общественного образования. 

В это время Софи не сидела сложа руки, она организовала кружок – салон на Рю де 

Лиль, который посещали Томас Джефферсон, ставший третьим президентом США, 

английский государственный деятель и ученый Чарльз Стэнхоп, британский политик Дэвид 

Мюрей, экономист Анн-Робер-Жак Тюрго, знаменитый писатель Бомарше, экономист Адам 

Смит, писательница мадам де Сталь, памфлетистка Олимпия де Гуж… Британская 

феминистка Мэри Уолсонкрафт, посетившая в начале 1790-х годов Париж, тоже 

познакомилась с Софи де Кондорсе. Ее взгляды были очень близки к убеждениям Олимпии 

де Гуж и самой Софи. 

ʆʣʠʤʧʠʷ ʜʝ ɻʫʞ (1748–1793), в девичестве Мари Гуз, не была по происхождению 

аристократкой, она происходила из почтенной буржуазной семьи, жившей на юго-западе 

Франции. Ее отец был мясником, а мать – дочерью портного. Однако сама Олимпия всю 

жизнь верила в то, что на самом деле она – плод любви ее матери с маркизом де 

Помпиньяном, так никогда и не признавшим свою «дочь». 

В 1765 году девушку выдали замуж за парижанина Луи Обри, члена городской 

администрации. Мужа Мария не любила, даже чувствовала к нему отвращение. Она не 

находила в нем никаких достоинств: он не был ни богат, ни знатен, ни привлекателен, и она 

так и не сумела объяснить причин, по которым родители решили пожертвовать ее счастьем. 

Тоскливое замужество продлилось всего пять лет: Луи Обри умер, а Мари вместе с сыном, 

покинув родной город, отправилась в Париж, чтобы стать там куртизанкой. Тогда же она 

сменила скучное провинциальное имя Мари Обри на звучный псевдоним – Олимпия де Гуж. 

Олимпия была умной, яркой, красивой, привлекательной, и ей удалось войти во многие 

модные парижские салоны и стать там своей. Олимпия завела массу интересных знакомств в 

том числе среди будущих революционеров. 

Она знакомилась с состоятельными мужчинами и, поддерживая с ними любовные 

отношения, жила за их счет. Замуж она больше не вышла, но познакомившись с богатым 

человеком по имени Жак-Бетри де Розьер, поддерживала с ним любовные отношения вплоть 

до конца своей недолгой жизни. Она старалась отвыкнуть от провинциальных манер, 

тщательно избавлялась от акцента, занималась самообразованием. Она много читала, причем 

чтение ее было весьма серьезным: она увлеклась идеями Просвещения и мечтала о 

переменах. 

Потом молодая женщина, ранее относившаяся к самой себе лишь как к красивой 

игрушке для богатых мужчин, поняла, что способна на большее: она начала писать сама. 

Поначалу это были небольшие эссе, памфлеты, манифесты. Защищая право женщин на 

развод, на свободную любовь, она требовала отменить притеснения незаконнорожденных 

детей. В 1784 году она создала пьесу «Замор и Мирза» о судьбе несчастных рабов в Америке. 

Пьеса была издана и даже поставлена на сцене, однако выдержала всего три представления. 

Спустя несколько лет, уже во время Революции, Олимпия написала еще одну пьесу на 

эту же тему, но эта вещь до нас не дошла: все рукописи были сожжены по приказу 

Робеспьера. 

Революцию Олимпия встретила с восторгом и немедленно окунулась в общественную 

работу. Она стала членом «Общества друзей Правды», добивавшегося равноправия не только 

для мужчин всех классов, но и для женщин. Там она и познакомилась с Софи де Кондорсе. 

Аристократка и бывшая куртизанка, дочка мясника стали подругами. Именно тогда Олимпия 

сформулировала свой пророческий афоризм: «Если женщина имеет право взойти на плаху, 

то у нее должно быть и право подняться на трибуну». Вскоре ею была составлена, в 

противовес Декларации прав человека и гражданина, Декларация прав женщины и 
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гражданки. Следующим документом стал проект «Социального контракта» – так вслед за 

Руссо она назвала брак, основанный на равенстве полов. 

 

 

... 

«ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 

ПРИНЯТАЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

26 АВГУСТА 1789 года 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʘ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʚ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ ʠ ʧʦʣʘʛʘʷ, 

ʯʪʦ ʣʠʰʴ ʥʝʚʝʞʝʩʪʚʦ, ʟʘʙʚʝʥʠʝ ʧʨʘʚ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʧʨʝʥʝʙʨʝʞʝʥʠʝ ʢ ʥʠʤ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 

ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʨʠʯʠʥʘʤʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʙʝʜʩʪʚʠʡ ʠ ʧʦʨʦʢʦʚ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʷʣʠ 

ʨʝʰʝʥʠʝ ʠʟʣʦʞʠʪʴ ʚ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʠ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʝ, ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʳʝ ʠ 

ʩʚʷʱʝʥʥʳʝ ʧʨʘʚʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʯʪʦʙʳ ʪʘʢʘʷ ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʷ, ʥʝʠʟʤʝʥʥʦ ʧʨʝʙʳʚʘʷ ʧʝʨʝʜ ʚʟʦʨʘʤʠ 

ʚʩʝʭ ʯʣʝʥʦʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʶʟʘ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʥʘʧʦʤʠʥʘʣʘ ʠʤ ʠʭ ʧʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ; ʯʪʦʙʳ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʡ ʠ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʧʨʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʤ ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʚ 

ʣʶʙʦʡ ʤʦʤʝʥʪ ʩ ʮʝʣʷʤʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚʩʪʨʝʯʘʣʠ ʙʦʣʴʰʝʝ ʫʚʘʞʝʥʠʝ; 

ʯʪʦʙʳ ʧʨʠʪʷʟʘʥʠʷ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘ ʧʨʦʩʪʳʭ ʥʝʧʨʝʨʝʢʘʝʤʳʭ ʥʘʯʘʣʘʭ, ʫʩʪʨʝʤʣʷʣʠʩʴ 

ʢ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʶ ʢʦʥʩʪʠʪʫʮʠʠ ʠ ʚʩʝʦʙʱʝʤʫ ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʶé  

1. ʃʶʜʠ ʨʦʞʜʘʶʪʩʷ ʠ ʦʩʪʘʶʪʩʷ ʩʚʦʙʦʜʥʳʤʠ ʠ ʨʘʚʥʳʤʠ ʚ ʧʨʘʚʘʭ. ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʦʪʣʠʯʠʷ ʤʦʛʫʪ ʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴʩʷ ʣʠʰʴ ʥʘ ʩʦʦʙʨʘʞʝʥʠʷʭ ʦʙʱʝʡ ʧʦʣʴʟʳéè  

  

Так начиналась Декларация прав человека и гражданина. А вот как ответила на это 

Олимпия де Гуж: 

 

 

... 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЖЕНЩИНЫ И ГРАЖДАНКИ 

ʄʫʞʯʠʥʳ, ʤʦʞʝʪʝ ʣʠ ʚʳ ʙʳʪʴ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʳʤʠ? ʕʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ ʟʘʜʘʝʪ ʚʘʤ ʞʝʥʱʠʥʘ. 

ɺʳ ʥʝ ʤʦʞʝʪʝ ʧʨʠʢʘʟʘʪʴ ʝʡ ʤʦʣʯʘʪʴ. ʉʢʘʞʠʪʝ ʤʥʝ, ʢʪʦ ʜʘʣ ʚʘʤ ʧʨʘʚʦ ʫʥʠʞʘʪʴ ʤʦʡ ʧʦʣ? 

ɺʘʰʘ ʩʠʣʘ? ɺʘʰʠ ʪʘʣʘʥʪʳ? ɺʟʛʣʷʥʠʪʝ ʥʘ ʥʘʰʝʛʦ ʄʫʜʨʦʛʦ ʊʚʦʨʮʘ, ʥʘ ʚʝʣʠʯʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʢ 

ʛʘʨʤʦʥʠʠ ʩ ʢʦʪʦʨʦʡ ʚʳ ʩʪʨʝʤʠʪʝʩʴ, ʠ, ʝʩʣʠ ʩʤʦʞʝʪʝ, ʥʘʡʜʠʪʝ ʝʱʝ ʭʦʪʴ ʦʜʠʥ ʧʨʠʤʝʨ 

ʪʘʢʦʛʦ ʞʝ ʜʝʩʧʦʪʠʟʤʘ. ʀʟʫʯʠʪʝ ʤʠʨ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʥʘʙʣʶʜʘʡʪʝ ʩʪʠʭʠʠ, ʠʩʩʣʝʜʫʡʪʝ ʨʘʩʪʝʥʠʷ 

ʠ, ʥʘʢʦʥʝʮ, ʚʩʝ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʬʦʨʤʳ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʨʠʟʥʘʡʪʝ ʩʚʦʝ 

ʧʦʨʘʞʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜ ʣʠʮʦʤ ʪʝʭ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʷ ʚʘʤ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶ. ʇʦʧʨʦʙʫʡʪʝ, ʝʩʣʠ, 

ʢʦʥʝʯʥʦ, ʫ ʚʘʩ ʧʦʣʫʯʠʪʩʷ, ʦʧʠʩʘʪʴ ʝʱʝ ʭʦʪʴ ʦʜʠʥ ʩʣʫʯʘʡ ʧʦʜʯʠʥʝʥʠʷ ʦʜʥʦʛʦ ʧʦʣʘ ʜʨʫʛʦʤʫ. 

ʊʘʢʦʝ ʝʩʪʴ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʥʘʰʝʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʚʩʷ ʦʩʪʘʣʴʥʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ ʫʩʪʨʦʝʥʘ 

ʛʘʨʤʦʥʠʯʥʦ. ʆʥʘ ʦʙʨʘʟʝʮ ʚʝʯʥʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʧʦʣʦʚ.  

ʊʦʣʴʢʦ ʤʫʞʯʠʥʳ ʩʜʝʣʘʣʠ ʠʟ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʧʨʠʥʮʠʧ.  

ʅʝʣʝʧʳʡ, ʩʣʝʧʦʡ, ʧʩʝʚʜʦʥʘʫʯʥʳʡ ʠ ʜʝʛʨʘʜʠʨʦʚʘʚʰʠʡ ï ʚ ʵʧʦʭʫ ʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʠ 

ʤʫʜʨʦʩʪʠ! ï ʜʦ ʧʦʣʥʦʛʦ ʥʝʚʝʞʝʩʪʚʘ, ʤʫʞʯʠʥʘ ʭʦʯʝʪ ʧʦʚʝʣʝʚʘʪʴ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʪʦʣʴʢʦ ʦʥ 

ʥʘʜʝʣʝʥ ʫʤʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʷʤʠ.  

ʆʥ ʜʝʣʘʝʪ ʚʠʜ, ʯʪʦ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʈʝʚʦʣʶʮʠʶ, ʭʦʯʝʪ ʨʘʚʥʦʧʨʘʚʠʷ ʠ ʥʘ ʵʪʦʤ 

ʦʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ.  

ʄʘʪʝʨʠ, ʜʦʯʝʨʠ, ʩʝʩʪʨ r(ʠ) ʛʨʘʞʜʘʥʢʠ ʪʨʝʙʫʶʪ ʧʨʘʚʘ ʙʳʪʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʤʠ ʚ 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʩʦʙʨʘʥʠʠ. ʇʦʣʘʛʘʷ, ʯʪʦ ʥʝʦʩʚʝʜʦʤʣʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʧʨʝʥʝʙʨʝʞʝʥʠʝ ʧʨʘʚʘʤʠ 

ʞʝʥʱʠʥ ï ʢʦʨʝʥʴ ʚʩʝʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘʰʝʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʤʳ ʨʝʰʠʣʠ ʚʳʜʚʠʥʫʪʴ ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ 

ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʶ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ, ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʳʭ ʠ ʩʚʷʱʝʥʥʳʭ ʧʨʘʚ ʞʝʥʱʠʥ.  

  

«Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине. Социальные различия 

объясняются только соображениями целесообразности», – утверждала первая статья этого 

документа. 
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çɹʨʘʢ ï ʤʦʛʠʣʘ ʜʦʚʝʨʠʷ ʠ ʣʶʙʚʠ. ɿʘʤʫʞʥʷʷ ʞʝʥʱʠʥʘ ʤʦʞʝʪ ʙʝʩʩʪʳʜʥʦ ʨʦʞʘʪʴ 

ʥʝʟʘʢʦʥʥʳʭ ʜʝʪʝʡ ʩʚʦʝʤʫ ʤʫʞʫ ʠ ʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʠʤ ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʠʤ ʥʝ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʠʪ. 

ʅʝʟʘʤʫʞʥʷʷ ʞʝʥʱʠʥʘ ʤʦʞʝʪ ʣʠʰʴ ʦʜʥʦ: ʜʨʝʚʥʠʝ ʙʝʩʯʝʣʦʚʝʯʥʳʝ ʟʘʢʦʥʳ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʝʡ 

ʜʘʪʴ ʩʚʦʝʤʫ ʨʝʙʝʥʢʫ ʠʤʷ ʠ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʝʛʦ ʦʪʮʘè, ï справедливо замечала Олимпия в 

«Постскриптуме», предлагая новую форму «Общественного договора между Мужчиной и 

Женщиной»: 

çʄʳéé.. ʠééé, ʧʦ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʞʝʣʘʥʠʶ, ʩʦʝʜʠʥʷʝʤʩʷ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʥʘʰʠʭ ʞʠʟʥʝʡ ʠ 

ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʥʘʰʠʭ ʯʫʚʩʪʚ ʜʨʫʛ ʢ ʜʨʫʛʫ ʠ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ: ʤʳ ʥʘʤʝʨʝʥʳ ʩʜʝʣʘʪʴ 

ʥʘʰʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʦʙʱʠʤ, ʦʩʪʘʚʣʷʷ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʧʨʘʚʦ ʨʘʟʜʝʣʠʪʴ ʝʛʦ ʧʦ ʩʚʦʝʤʫ ʫʩʤʦʪʨʝʥʠʶ 

ʤʝʞʜʫ ʥʘʰʠʤʠ ʜʝʪʴʤʠ ʠ ʪʝʤʠ, ʢ ʢʦʤʫ ʠʩʧʳʪʳʚʘʝʤ ʦʩʦʙʝʥʥʫʶ ʧʨʠʚʷʟʘʥʥʦʩʪʴ. ʄʳ 

ʧʨʠʟʥʘʝʤ, ʯʪʦ ʥʘʰʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʠʪ ʥʘʰʠʤ ʜʝʪʷʤ, ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʪʦʛʦ, ʢʪʦ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʭ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʦʪʮʦʤ ʠʣʠ ʤʘʪʝʨʴʶ, ʠ ʚʩʝ ʜʝʪʠ ʠʤʝʶʪ ʨʘʚʥʦʝ ʧʨʘʚʦ ʥʘ ʥʘʰʫ 

ʬʘʤʠʣʠʶ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʨʘʟʚʦʜʘ ʤʳ ʦʙʷʟʘʥʳ ʨʘʟʜʝʣʠʪʴ ʥʘʰʝ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʠ 

ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʪʫ ʯʘʩʪʴ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦ ʟʘʢʦʥʫ ʜʦʩʪʘʥʝʪʩʷ ʥʘʰʠʤ ʜʝʪʷʤ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʠʜʝʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʶʟʘ ʪʦʪ, ʢʪʦ ʫʤʨʝʪ ʧʝʨʚʳʤ, ʦʩʪʘʚʠʪ ʩʚʦʶ ʜʦʣʶ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʜʝʪʝʡ, ʘ ʝʩʣʠ 

ʢʪʦ-ʪʦ ʫʤʨʝʪ ʙʝʟʜʝʪʥʳʤ, ʪʦ ʩʫʧʨʫʛ ʠʣʠ ʩʫʧʨʫʛʘ ʧʦ ʧʨʘʚʫ ʧʦʣʫʯʠʪ ʜʦʣʶ ʫʩʦʧʰʝʛʦ, ʝʩʣʠ 

ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʢʦʡʥʳʡ ʥʝ ʟʘʚʝʱʘʣ ʝʝ ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʢʦʛʦ-ʪʦ ʝʱʝè.  

Олимпия всеми силами боролась с несправедливостью, и поэтому она не могла 

смириться с решением о казни короля Людовика XVI. Она даже требовала ей право самой 

защищать его в суде, что не было исполнено. С одной стороны, в ней говорило милосердие, с 

другой – сознание того, что живой король, находящийся во власти революционного народа, 

менее опасен, нежели кто-то из наследников престола, успевших выехать за пределы страны, 

кто провозгласит себя монархом после гибели Людовика. Она была далеко не единственной, 

кто протестовал против казни короля, эту позицию разделяли супруги Кондорсе и 

практически все жирондисты. «Королева Жиронды» – мадам Ролан– тоже была близкой 

подругой Софи. 

ʄʘʥʦʥ ʌʣʠʧʦʥ, ʄʘʨʠ-ɾʘʥʥʘ ʈʦʣʘʥ, является одной из самых ярких женщин 

Революции. Она была единственным выжившим ребенком из семи, рожденных супругой 

ювелира Флипона. Родители ее души не чаяли в дочери и, будучи людьми состоятельными, 

могли позволить себе дать ей самое лучшее образование. Училась девочка с удовольствием, 

много читала, увлекалась общественными науками и древней историей. Любимым ее 

автором стал Плутарх, из его «Сравнительных жизнеописаний» она узнавала о доблести 

древних, об их мудрости и политическом искусстве. Порой, не в силах оторваться от чтения, 

она брала Плутарха даже в церковь, маскируя его под молитвенник; впрочем, иногда это 

могли быть Монтескье, Вольтер или Руссо. 

 

Молодые люди ее не привлекали, и красивая девушка одному за другим отказывала 

докучливым женихам. Лишь в двадцать семь лет она наконец согласилась выйти замуж за 

человека, который был на двадцать лет ее старше. Муж любил Манон страстно, она же, не 

испытывая к нему чувственного влечения, уважала его ум и знания, понимая, что встретила 

именно того человека, который не запрет ее в кухне или в детской, а позволит ей быть 

личностью, участвовать в общественной жизни. 

Манон помогала мужу работать над «Новой Энциклопедией», составив для нее многие 

статьи. После переезда в Лион она начала публиковаться в журнале «Французский патриот», 

занялась благотворительностью, лечила больных крестьян. 

После начала Революции Манон с мужем стали ее активными участниками и в ноябре 

1790 года переехали в Париж: Жан-Мари был избран депутатом от Лиона. В салоне Манон 

бывали Бриссо, Петион, Бюзо и Робеспьер, прозванный друзьями «Неподкупным», а врагами 

– «Бешеной Гиеной». Дружба с ним не спасла чету Ролан от репрессий, после того, как 

усомнившись во взглядах чересчур радикальных якобинцев, они вместе с Бриссо 

сформировали партию жирондистов, куда вошли сторонники индивидуальной свободы, 
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последователи Руссо. Среди них оказалось много ярких творческих личностей и прекрасных 

ораторов, но, увы, мало хороших организаторов и деловых людей. В «жиронду» вошли и 

супруги Кондорсе, и Олимпия де Гуж. Активная, умная, страстная, хорошенькая Манон 

Ролан стала признанным лидером и даже получила прозвище «Королевы Жиронды». Это 

был ее звездный час, ею восхищались, ей завидовали. 

Одну из таких завистниц звали ʊʝʨʝʟʘ ʂʘʙʘʨʨʶʩ.  

Тереза была дочерью испанского банкира и министра финансов Франсиско Кабаррюса 

и воспитывалась во французском монастыре. Девушка была очень красива, умна и 

талантлива; в отличие от Манон Ролан, она рано начала интересоваться мужчинами и первый 

роман завела, едва достигнув пятнадцати лет. Это привело в бешенство ее отца, который 

поспешил выдать дочь замуж за маркиза де Фонтене. Жених был богат, знатен, но немолод и 

нехорош собой. Обвенчавшись с ним, юная Тереза была представлена ко двору Людовика 

XVI, также молодожены посетили испанский двор. В шестнадцать лет в 1789 году она 

родила первого ребенка – сына. Предполагают, что его отцом был вовсе не маркиз де 

Фонтене. С ним она развелась при первой же возможности в 1791 году. Перепуганный 

маркиз эмигрировал, Тереза же стала горячей поклонницей революционных идей. Она 

мечтала о переменах, о свободе, но вовсе не разделяла якобинского стремления уничтожить 

все и вся, препятствующее этим великим целям. Тереза стала жирондисткой, и в качестве 

жирондистки подверглась репрессиям. Но тут ей на помощь пришли ее удивительная красота 

и обаяние: познакомившись с депутатом Конвента Жаном-Ламбером Тальеном, она сумела 

соблазнить его и полностью себе подчинить. Тереза любила роскошь и вовсе не была 

идеалисткой. Под ее влиянием Тальен принялся защищать от репрессий друзей своей 

подруги, но делал это не всегда безвозмездно. 

Жирондисткой была и ɸʥʥʘ ʊʝʨʦʡʥ-ʜʝ ʄʝʨʠʢʫʨ, ʦʥʘ ʞʝ Теруань де Мерикур (1762–

1817) – а в действительности Анна Тервань из деревни Маркур. Девушка воспитывалась в 

монастыре, куда отдал ее отец, состоятельный купец из крестьян. Семнадцати лет от роду 

она исчезла из родительского дома вместе с каким-то соблазнившим ее дворянином, в начале 

революции очутилась в Париже и стала известной Дантону, Мирабо, Петиону и другим 

революционным знаменитостям, охотно посещавшим ее салон: Анна стала куртизанкой. 

Неизвестно, выступала ли Теруань в театре, но она явно владела сценическим мастерством и 

была хорошим оратором. Современники считали ее очень искренней, увлекающейся, 

остроумной, но не очень умной. Она была впечатлительна, добра и часто поддавалась 

порывам. Так же как и Олимпия де Гуж, она восторженно приняла революцию, надеясь на 

изменение отношения общества к женщине, на некое прекрасное будущее. Она была 

большой поклонницей античной демократии и старалась даже одеваться на греческий лад: в 

короткий плащ, панталоны и нечто вроде сандалий – костюм, в котором тогдашние учебники 

мифологии изображали амазонок. Теруань де Мерикур любила ездить верхом и носила 

оружие. Когда в Париже пришло известие о роялистской демонстрации в Версале, Теруань 

произнесла ряд пламенных речей, обличая распутство Марии-Антуанетты, и в октябре 1789 

года верхом на лошади мчалась впереди толпы, шедшей на Версаль. Однако уже на 

следующий день, когда королевскую семью везли в Париж, в ней пробудилось чувство 

жалости к несчастной испуганной королеве, лишенной своего величия, и она старалась 

держаться поближе к ней, чтобы охранять ее от оскорблений толпы. 

В первые годы революции Теруань де Мерикур была очень популярна. Она много 

выступала, произносила речи на площадях и даже была приглашена в клуб якобинцев, с 

которыми во многом не соглашалась. Она не могла принять их «революционную 

жестокость» и стремление отправить на гильотину всех, кто так или иначе мешал «великому 

делу революции». В конце 1790 года было решено арестовать ее за то, что она 6 октября 

1989 г. «играла на руку королевской партии», т. е. защищала королеву от толпы, 

порывавшейся линчевать государыню. 

Друзья вовремя предупредили Теруань, и она успела уехать в Голландию, а оттуда в 
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Люттих. Опознанная эмигрантами как революционерка, «кровожадная гетера, 

предводительница парижских людоедов», она была арестована и провела несколько месяцев 

в тюрьме в Куфштейне. Затем ее перевезли в Вену, где с ней лично виделся император, 

который после беседы велел отпустить Теруань на свободу. 

Она смогла вернуться в Париж, где имидж, пострадавший от деспотической власти, 

сделал ее еще более популярной и заставил забыть все прежние обвинения. Парижане так 

любили Теруань, что даже предлагали дать ей право присутствия в Законодательном 

собрании с совещательным голосом. Но эта идея была отвергнута. 

Теруань была добра и не могла одобрить «сентябрьских избиений» и прочих 

жестокостей. Так однажды, когда она выступала на площади, Теруань узнала роялистского 

журналиста, который многократно в печати называл ее публичною женщиною. Теруань 

подошла к нему и дала ему пощечину. Но то, что произошло вслед за этим, привело молодую 

женщину в ужас: решив постоять за свою любимицу, толпа буквально разорвала несчастного 

роялиста. 

Всю осень, зиму и весну 1792–1793 годов Теруань безуспешно пыталась пробудить в 

людях милосердие, но этим она лишь повредила своей популярности. В мае 1793 года, когда 

решался вопрос о судьбе жирондистов, она появилась на площади вблизи Конвента и горячо 

защищала партию жиронды, не обращая внимания на гневные крики толпы. Окончив свою 

речь, Теруань ушла в тюльерийский сад. Внезапно в саду появилось несколько 

женщин-якобинок, поклонниц Робеспьера, которые бросились на Теруань и подвергли ее 

мучительному сечению розгами. От боли и унижения молодая женщина сошла с ума; ее 

посадили в дом для умалишенных, где она оставалась до самой смерти. 

Революционные идеи, взгляды жирондистов разделяла и другая молодая женщина – 

правнучка знаменитого драматурга Пьера Корнеля – ʐʘʨʣʦʪʪʘ ʂʦʨʜʝ. Она тоже 

воспитывалась в монастыре и очень полюбила монастырскую библиотеку, где кроме книг 

духовного содержания хранились и томики Монтескьё, Руссо и аббата Рейналя. В 

соответствии с антиклерикальными декретами 1790 года монастырь был закрыт, и в начале 

1791 года Шарлотта вернулась к отцу. Как и Манон Ролан, Шарлотта не интересовалась 

мужчинами и не собиралась замуж, зато она много читала, но не романы, а газеты и 

политические брошюры. Революционные идеи увлекали ее, однажды она публично даже 

высказала неуважение королю, отказавшись на званом обеде выпить за него: «он слаб, а 

слабый король не может быть добрым, ибо у него не хватит сил предотвратить несчастья 

своего народа». Однако, узнав о казни монарха, Шарлотта была страшно потрясена, в 

письмах она называла эту новость «ужасной»: çʗ ʩʦʜʨʦʛʘʶʩʴ ʦʪ ʫʞʘʩʘ ʠ ʥʝʛʦʜʦʚʘʥʠʷ. 

ɹʫʜʫʱʝʝ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʝ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤʠ ʩʦʙʳʪʠʷʤʠ, ʛʨʦʟʠʪ ʫʞʘʩʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʦʣʴʢʦ 

ʤʦʞʥʦ ʩʝʙʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ. ʉʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʯʪʦ ʩʘʤʦʝ ʙʦʣʴʰʦʝ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ ʫʞʝ 

ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ. <é> ʃʶʜʠ, ʦʙʝʱʘʚʰʠʝ ʥʘʤ ʩʚʦʙʦʜʫ, ʫʙʠʣʠ ʝʝ, ʦʥʠ ʚʩʝʛʦ ʣʠʰʴ ʧʘʣʘʯʠè.  

Жирондисты – умеренные и осторожные – скоро вошли в конфликт с бурным течением 

революции. Разлад начался еще при составлении конституции. Проект жирондистов был 

отвергнут Конвентом, принятый же проект был составлен поспешно и содержал множество 

ошибок. Тогда Кондорсе напечатал послание к народу, где выставил многочисленные 

недостатки обнародованной конституции и указывал на их вредные последствия, советуя не 

принимать ее. За обнародование этого послания, Кондорсе, обвиненный в заговоре «против 

единства и нераздельности» Французской республики, был объявлен Конвентом вне закона, 

но пока еще не арестован, он покинул свой дом и скрывался в доме друзей. Казнь 

низложенного монарха состоялась 21 января 1793 года, не поддержавшие этого решения 

жирондисты перешли в оппозицию. В марте 1793 года начался контрреволюционный мятеж 

в Вандее, в ответ был создан Комитет общественного спасения, первым председателем 

которого стал Дантон. 10 апреля Робеспьер произнес в Конвенте обвинительную речь, 

обвинив жирондистов в предательстве, а Камилл Демулен выпустил против них памфлет. 

В это время в Париже начинался голод, цены на продукты взлетели неимоверно, и низы 
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общества требовали установления потолка цен. Жирондисты, среди которых преобладали 

люди состоятельные, были против этой меры, этим и воспользовались их враги, организовав 

в городе беспорядки. После нападения на Конвент в последних числах мая – начале июня, 

многие жирондисты были арестованы. Некоторые бежали из Парижа и организовали в 

провинциях восстания против Конвента, которые были вскоре подавлены. 10 июня силами 

Национальной гвардии была установлена якобинская диктатура. 

В числе арестованных была и мадам Ролан. Ее мужу удалось бежать. Он любил Манон 

всей душой, но не подозревал, насколько серьезная опасность ей грозила: ведь она была 

женщиной и не совершила никакого преступления. В тюрьме Манон старалась не падать 

духом и писала «Мемуары», в которых рассказывала о своей жизни и убеждениях. 

Аресты жирондистов толкнули Шарлотту Корде на поступок, обессмертивший ее имя. 

Получив пропуск на проезд в Париж, она разыскала квартиру Жана-Поля Марата, проникла 

туда, заявив, что желает сообщить ему некие «важные сведения о предателях в Кальвадосе» 

и убила «друга народа», вонзив ему нож в сердце. 

Из протоколов допросов Шарлотты Корде: çéʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ ʩʧʨʦʩʠʣ ʝʝ ʦʙ ʝʝ 

ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʠ ʚ ʇʘʨʠʞ ʠ ʦ ʮʝʣʠ ʵʪʦʛʦ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ.  

ï ʋ ʤʝʥʷ ʥʝ ʙʳʣʦ ʜʨʫʛʦʛʦ ʥʘʤʝʨʝʥʠʷ, ï ʦʪʚʝʪʠʣʘ ʦʥʘ, ï ʠ ʷ ʧʨʠʝʭʘʣʘ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ 

ʫʙʠʡʩʪʚʘ ʄʘʨʘʪʘ.  

ï ʂʘʢʠʝ ʤʦʪʠʚʳ ʤʦʛʣʠ ʚʘʩ ʟʘʩʪʘʚʠʪʴ ʨʝʰʠʪʴʩʷ ʥʘ ʩʪʦʣʴ ʫʞʘʩʥʳʡ ʧʦʩʪʫʧʦʢ?  

ï ɽʛʦ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ.  

ï ɺ ʢʘʢʠʭ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷʭ ʫʧʨʝʢʘʝʪʝ ʚʳ ʝʛʦ?  

ï ɺ ʨʘʟʦʨʝʥʠʠ ʌʨʘʥʮʠʠ ʠ ʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʚʦʡʥʝ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʦʥ ʟʘʞʝʛ ʧʦ ʚʩʝʤʫ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ.  

ï ʅʘ ʯʝʤ ʦʩʥʦʚʳʚʘʝʪʝ ʚʳ ʵʪʦ ʦʙʚʠʥʝʥʠʝ?  

ï ɽʛʦ ʧʨʦʰʣʳʝ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʝʛʦ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʡ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ. 

ʕʪʦ ʦʥ ʫʩʪʨʦʠʣ ʩʝʥʪʷʙʨʴʩʢʠʝ ʫʙʠʡʩʪʚʘ; ʵʪʦ ʦʥ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʣ ʦʛʦʥʴ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʚʦʡʥʳ, 

ʯʪʦʙʳ ʙʳʪʴ ʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤ ʜʠʢʪʘʪʦʨʦʤ ʠʣʠ ʢʝʤ-ʥʠʙʫʜʴ ʠʥʳʤ, ʠ ʦʧʷʪʴ-ʪʘʢʠ ʦʥ ʞʝ 

ʧʦʢʫʩʠʣʩʷ ʥʘ ʩʫʚʝʨʝʥʠʪʝʪ ʥʘʨʦʜʘ, ʟʘʩʪʘʚʠʚ 31 ʤʘʷ ʥʳʥʝʰʥʝʛʦ ʛʦʜʘ ʘʨʝʩʪʦʚʘʪʴ ʠ 

ʟʘʢʣʶʯʠʪʴ ʚ ʪʶʨʴʤʫ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʦʥʚʝʥʪʘè.  

Девушка подробно описала день, проведенный ею в Париже, то как она купила нож для 

убийства, то как попыталась утром проникнуть к «другу народа», но была остановлена 

служительницами. 

«ï ʂʦʛʜʘ ʷ ʧʨʦʩʠʣʘ ʩʚʠʜʘʥʠʷ ʩ ʥʠʤ, ʩʪʦʷ ʚ ʝʛʦ ʧʨʠʭʦʞʝʡ, ʪʦ ʙʳʚʰʠʝ ʪʘʤ ʜʚʝ ʠʣʠ ʪʨʠ 

ʞʝʥʱʠʥʳ ʩʢʘʟʘʣʠ ʤʥʝ, ʯʪʦ ʷ ʥʝ ʤʦʛʫ ʚʦʡʪʠ ʢ ʥʝʤʫ. ʗ ʥʘʩʪʘʠʚʘʣʘ ʥʘ ʵʪʦʤ, ʠ ʦʜʥʘ ʠʟ 

ʞʝʥʱʠʥ ʧʝʨʝʜʘʣʘ ʄʘʨʘʪʫ, ʯʪʦ ʩ ʥʠʤ ʞʝʣʘʝʪ ʛʦʚʦʨʠʪʴ ʢʘʢʘʷ-ʪʦ ʛʨʘʞʜʘʥʢʘ. ʄʥʝ 

ʦʪʚʝʪʠʣʠ, ʯʪʦ ʤʝʥʷ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʧʨʠʥʷʪʴ. ʊʦʛʜʘ ʷ ʦʪʧʨʘʚʠʣʘʩʴ ʜʦʤʦʡ, ʢʫʜʘ ʠ ʚʝʨʥʫʣʘʩʴ ʦʢʦʣʦ 

ʧʦʣʫʜʥʷ. ï ʂʘʢ ʚʳ ʧʨʦʚʝʣʠ ʦʩʪʘʣʴʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʜʥʷ?  

ï ʗ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʥʘʧʠʩʘʣʘ ʧʠʩʴʤʦ ʄʘʨʘʪʫ.  

ï ʏʪʦ ʚʳ ʧʠʩʘʣʠ ʝʤʫ ʚ ʵʪʦʤ ʧʠʩʴʤʝ?  

ï ʗ ʩʪʘʨʘʣʘʩʴ ʫʚʝʨʠʪʴ ʝʛʦ, ʯʪʦ ʫ ʤʝʥʷ ʠʤʝʶʪʩʷ ʠʥʪʝʨʝʩʥʳʝ ʜʣʷ ʥʝʛʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷ 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʜʝʣ ʚ ʂʘʣʴʚʘʜʦʩʝ.  

ï ʏʪʦ ʚʳ ʜʝʣʘʣʠ ʚ ʦʩʪʘʣʴʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʜʥʷ? ʅʝ ʙʳʣʠ ʣʠ ʚʳ ʚ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʂʦʥʚʝʥʪʝ?  

ï ʗ ʥʝ ʚʳʭʦʜʠʣʘ ʠʟ ʜʦʤʘ ʠ ʥʝ ʭʦʜʠʣʘ ʚ ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʂʦʥʚʝʥʪ. ʗ ʜʘʞʝ ʥʝ ʟʥʘʶ, ʛʜʝ ʦʥ 

ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ. ɿʘʪʝʤ, ʩʧʦʭʚʘʪʠʚʰʠʩʴ: ï ʗ ʚʳʰʣʘ ʚ 7 ʯ. ʚʝʯʝʨʘ ʠ ʥʘʧʨʘʚʠʣʘʩʴ ʢ ʄʘʨʘʪʫ.  

ï ɿʘʩʪʘʣʠ ʚʳ ʝʛʦ?  

ï ɼʘ.  

ï ʂʪʦ ʚʘʩ ʚʚʝʣ ʢ ʥʝʤʫ?  

ï ʊʝ ʞʝ ʞʝʥʱʠʥʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʪʨʦʤ ʥʝ ʧʫʩʪʠʣʠ ʤʝʥʷ ʢ ʥʝʤʫ.  

ï ʆ ʯʝʤ ʚʳ ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʣʠ, ʚʦʡʜʷ ʢ ʥʝʤʫ?  

ï ʆʥ ʩʧʨʦʩʠʣ ʤʝʥʷ ʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʝ ʚʦʣʥʝʥʠʡ ʚ ʂʘʥʝ. ʗ ʦʪʚʝʪʠʣʘ ʝʤʫ, ʯʪʦ ʚʦʩʝʤʥʘʜʮʘʪʴ 

ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʂʦʥʚʝʥʪʘ ʧʨʘʚʷʪ ʪʘʤ ʚ ʩʦʛʣʘʩʠʠ ʩ ʜʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʦʤ; ʯʪʦ ʚʩʝ ʤʦʙʠʣʠʟʫʶʪʩʷ ʜʣʷ 
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ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʇʘʨʠʞʘ ʦʪ ʘʥʘʨʭʠʩʪʦʚ; ʯʪʦ ʯʝʪʳʨʝ ʯʣʝʥʘ ʜʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʘ ʧʦʚʝʣʠ ʯʘʩʪʴ 

ʘʨʤʠʡ ʚ ʕʚʨʸ. ʆʥ ʟʘʧʠʩʘʣ ʬʘʤʠʣʠʠ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚ ʂʘʥʝ, ʠ ʯʝʪʳʨʝʭ 

ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʭ ʣʠʮ ʜʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʘ ʂʘʣʴʚʘʜʦʩ.  

ï ʅʘʟʦʚʠʪʝ ʬʘʤʠʣʠʠ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʠ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʭ ʣʠʮ, ʦ ʢʦʪʦʨʳʭ ʚʳ ʛʦʚʦʨʠʣʠ ʄʘʨʘʪʫ?  

ï ʌʘʤʠʣʠʠ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ: ɻʦʨʩʘ, ʃʘʨʠʚʴʝʨ, ɹʶʟʦ, ɹʘʨʙʘʨʫ, ʃʫʚʝ, ɹʝʨʛʫʝʥ, ʇʝʪʠʦʥ, ʂʶʩʩʠ, 

ʉʘʣʣʴ, ʃʝʩʘʞ, ɺʘʣʘʜʠ, ʂʝʨʚʝʣʝʛʘʥ, ɻʶʘʜʵ ʠ ʧʷʪʝʨʦ ʜʨʫʛʠʭ, ʬʘʤʠʣʠʡ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷ ʥʝ ʧʦʤʥʶ; 

ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʣʠʮʘ ʂʘʣʴʚʘʜʦʩʘ ï ʵʪʦ ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ ʃʸʚʝʢ, ʛʝʥʝʨʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʢʫʨʦʨ ɹʫʛʦʥ, ʄʝʥʠʣʴ 

ʠ ʃʸʥʦʨʤʘʥ.  

ï ʏʪʦ ʦʪʚʝʪʠʣ ʚʘʤ ʄʘʨʘʪ?  

ï ʏʪʦ ʚ ʩʢʦʨʦʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʦʥ ʟʘʩʪʘʚʠʪ ʚʩʝʭ ʠʭ ʛʠʣʴʦʪʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʇʘʨʠʞʝ.  

ï ʂʘʢʦʚʦ ʙʳʣʦ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʝ ʪʝʯʝʥʠʝ ʨʘʟʛʦʚʦʨʘ?  

ï ʕʪʦ ʙʳʣʦ ʝʛʦ ʧʦʩʣʝʜʥʝʝ ʩʣʦʚʦ. ɺ ʪʦʪ ʤʦʤʝʥʪ ʷ ʝʛʦ ʫʙʠʣʘ.  

ʇʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ ʟʘʜʘʝʪ ʚʦʧʨʦʩ, ʢʘʢʠʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ ʦʥʘ ʫʙʠʣʘ ʄʘʨʘʪʘ:  

ï ʗ ʫʙʠʣʘ ʝʛʦ ʥʦʞʦʤ, ʢʫʧʣʝʥʥʳʤ ʚ ʇʘʣʝ-ʈʦʷʣʝ. ʗ ʚʦʥʟʠʣʘ ʝʛʦ ʝʤʫ ʚ ʛʨʫʜʴ.  

ï ʂʦʛʜʘ ʚʳ ʥʘʥʦʩʠʣʠ ʫʜʘʨ, ʭʦʪʝʣʠ ʣʠ ʚʳ ʫʙʠʪʴ?  

ï ɼʘ, ʪʘʢʦʚʦ ʙʳʣʦ ʤʦʝ ʥʘʤʝʨʝʥʠʝ.  

ï ʊʘʢʦʡ ʞʝʩʪʦʢʠʡ ʧʦʩʪʫʧʦʢ ʥʝ ʤʦʛ ʙʳʪʴ ʩʦʚʝʨʰʝʥ ʞʝʥʱʠʥʦʡ ʚʘʰʝʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ ʙʝʟ 

ʧʦʜʩʪʨʝʢʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʢʘʢʦʛʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʣʠʮʘ.  

ï ʗ ʥʠ ʩ ʢʝʤ ʥʝ ʛʦʚʦʨʠʣʘ ʦ ʤʦʝʤ ʟʘʤʳʩʣʝ; ʷ ʧʦʣʘʛʘʣʘ, ʯʪʦ ʷ ʫʙʠʚʘʶ ʥʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʘ 

ʭʠʱʥʦʛʦ ʟʚʝʨʷ, ʧʦʞʠʨʘʚʰʝʛʦ ʚʩʝʭ ʬʨʘʥʮʫʟʦʚ.  

ï ʆʪʢʫʜʘ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʝ ʚʳ, ʯʪʦ ʄʘʨʘʪ ʙʳʣ ʭʠʱʥʳʤ ʟʚʝʨʝʤ?  

ï ʅʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʚʩʝʭ ʤʷʪʝʞʝʡ, ʧʦʜʥʷʪʳʭ ʠʤ, ʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʫʙʠʡʩʪʚ, ʚʠʥʦʚʥʠʢʦʤ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʙʳʣ ʦʥ.  

ï ʏʪʦ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʩ ʚʘʤʠ ʧʦʩʣʝ ʫʙʠʡʩʪʚʘ?  

ï ʗ ʙʳʣʘ ʟʘʜʝʨʞʘʥʘ ʧʨʠ ʚʳʭʦʜʝ ʠʟ ʢʦʤʥʘʪʳ. ʄʝʥʷ ʜʦʧʨʘʰʠʚʘʣʠ ʚ ʙʦʢʦʚʦʤ ʟʘʣʝ. ʆʢʦʣʦ 

ʧʦʣʫʥʦʯʠ ʷ ʚʳʰʣʘ ʠʟ ʥʝʛʦ ʠ ʤʝʥʷ ʜʦʩʪʘʚʠʣʠ ʚ ʪʶʨʴʤʫ ɸʙʙʘʪʩʪʚʘ.  

ï ʅʫ, ʘ ʢ ʤʠʥʠʩʪʨʫ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʜʝʣ ʚʳ ʰʣʠ ʪʦʞʝ ʩ ʮʝʣʴʶ ʫʙʠʪʴ ʝʛʦ?  

ï ʅʝʪ, ʷ ʥʝ ʩʯʠʪʘʣʘ ʝʛʦ ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʦʧʘʩʥʳʤè.  

Судьи не могли взять в толк, как молодая женщина могла в одиночку решиться на 

убийство, продумать все детали и тщательно все спланировать. Они то и дело задавали ей 

вопросы о сообщниках, но Шарлотта неизменно отвечала, что действовала в одиночку. 

çʂʦʛʜʘ ʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ ʩʪʘʣ ʚʥʦʚʴ ʥʘʩʪʘʠʚʘʪʴ ʥʘ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʫʙʠʣʘ ʄʘʨʘʪʘ ʧʦ 

ʥʘʫʱʝʥʠʶ ʣʠʮ, ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʥʘ ʥʝ ʭʦʯʝʪ ʫʢʘʟʘʪʴ, ʐ. ʂʦʨʜʝ ʦʪʚʝʪʠʣʘ: ï ʕʪʦ ʟʥʘʯʠʪ ʧʣʦʭʦ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʝ ʩʝʨʜʮʝ. ɻʦʨʘʟʜʦ ʣʝʛʯʝ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʧʦʜʦʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʚ ʩʠʣʫ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʥʝʥʘʚʠʩʪʠ, ʯʝʤ ʥʝʥʘʚʠʩʪʠ ʜʨʫʛʠʭ ʣʠʮè.  

Государственный обвинитель Фукье-Тенвиль: çéʇʨʠ ʵʪʠʭ ʧʦʩʣʝʜʥʠʭ ʩʣʦʚʘʭ, ï 

ʛʦʚʦʨʠʪ ʦʥ, ï ʢʦʛʜʘ ʷ ʧʦʜʥʷʣʩʷ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʥʝʩʝʥʠʷ ʨʝʯʠ, ʚ ʟʘʣʝ ʟʘʩʝʜʘʥʠʷ ʩʥʘʯʘʣʘ ʚʩʪʘʣ 

ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʛʣʫʭʦʡ ʠ ʥʝʷʩʥʳʡ ʛʫʣ, ʢʘʢ ʙʳ ʦʪ ʠʟʫʤʣʝʥʠʷ; ʘ ʟʘʪʝʤ, ʝʩʣʠ ʪʦʣʴʢʦ ʪʘʢ ʤʦʞʥʦ 

ʚʳʨʘʟʠʪʴʩʷ, ʚʦʮʘʨʠʣʦʩʴ ʢʘʢ ʙʳ ʤʦʣʯʘʥʠʝ ʩʤʝʨʪʠ, ʣʝʜʷʥʳʤ ʭʦʣʦʜʦʤ ʧʨʦʥʠʢʰʝʝ ʤʥʝ ʚ ʜʫʰʫ.  

ʇʦʢʘ ʛʦʚʦʨʠʣ ʨʝʯʴ ʦʙʚʠʥʠʪʝʣʴ, ʧʨʠʩʷʞʥʳʝ ʟʘʩʝʜʘʪʝʣʠ ʩʦʚʝʪʦʚʘʣʠ ʤʥʝ ʚʦʟʜʝʨʞʘʪʴʩʷ 

ʦʪ ʨʝʯʠ, ʘ ʧʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ ʩʦʚʝʪʦʚʘʣ ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ, ʯʪʦ ʧʦʜʩʫʜʠʤʘʷ ï ʩʫʤʘʩʰʝʜʰʘʷ. ɺʩʝ ʦʥʠ 

ʞʝʣʘʣʠ, ʯʪʦʙʳ ʷ ʫʥʠʟʠʣ ʝʝ.  

ʏʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʐʘʨʣʦʪʪʳ ʂʦʨʜʝ, ʪʦ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʝʝ ʣʠʮʘ ʦʩʪʘʚʘʣʦʩʴ ʥʝʠʟʤʝʥʥʳʤ. ʆʥʘ 

ʪʦʣʴʢʦ ʛʣʷʜʝʣʘ ʥʘ ʤʝʥʷ ʪʘʢ, ʩʣʦʚʥʦ ʭʦʪʝʣʘ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʥʝ ʞʝʣʘʝʪ ʙʳʪʴ ʦʧʨʘʚʜʘʥʥʦʡ. ʂ 

ʪʦʤʫ ʞʝ, ʧʦʩʣʝ ʚʩʝʭ ʧʨʝʥʠʡ, ʷ ʥʝ ʤʦʛ ʚ ʵʪʦʤ ʩʦʤʥʝʚʘʪʴʩʷ, ʜʘ ʠ ʦʧʨʘʚʜʘʥʠʝ ʙʳʣʦ 

ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʝʝ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠʤʝʣʠʩʴ ʥʘʣʠʮʦ ʦʯʝʚʠʜʥʳʝ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʧʨʝʜʫʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʫʙʠʡʩʪʚʘ. ʆʜʥʘʢʦ, ʪʚʝʨʜʦ ʨʝʰʠʚʰʠʩʴ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʩʚʦʡ ʜʦʣʛ, ʷ ʥʝ ʭʦʪʝʣ 

ʩʢʘʟʘʪʴ ʥʠʯʝʛʦ, ʚ ʯʝʤ ʤʦʛʣʠ ʙʳ ʤʝʥʷ ʫʧʨʝʢʥʫʪʴ ʤʦʷ ʩʦʚʝʩʪʴ ʠ ʧʦʜʩʫʜʠʤʘʷ: ʠ ʥʝʦʞʠʜʘʥʥʦ 

ʤʥʝ ʧʨʠʰʣʘ ʤʳʩʣʴ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʴʩʷ ʦʜʥʠʤ ʟʘʤʝʯʘʥʠʝʤ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʤʦʛʣʦ ʙʳ ʚ ʅʘʨʦʜʥʦʤ ʩʦʙʨʘʥʠʠ 

ʠʣʠ ʚ ʉʦʙʨʘʥʠʠ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʝʡ ʧʦʩʣʫʞʠʪ ʦʩʥʦʚʦʡ ʜʣʷ ʧʦʣʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ, ʠ ʷ ʩʢʘʟʘʣ:  

ñʇʦʜʩʫʜʠʤʘʷ ʭʣʘʜʥʦʢʨʦʚʥʦ ʩʦʟʥʘʝʪʩʷ ʚ ʫʞʘʩʥʦʤ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʠ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʤ ʝʶ; ʦʥʘ 
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ʭʣʘʜʥʦʢʨʦʚʥʦ ʩʦʟʥʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʜʘʚʥʦ ʟʘʤʳʩʣʠʣʘ ʝʛʦ ʚ ʩʘʤʳʭ ʫʞʘʩʥʳʭ ʜʣʷ ʚʠʥʳ 

ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘʭ: ʦʜʥʠʤ ʩʣʦʚʦʤ, ʦʥʘ ʩʦʟʥʘʝʪʩʷ ʚʦ ʚʩʝʤ ʠ ʜʘʞʝ ʥʝ ʩʪʘʨʘʝʪʩʷ 

ʦʧʨʘʚʜʳʚʘʪʴʩʷ. ɺʦʪ, ʛʨʘʞʜʘʥʝ ʧʨʠʩʷʞʥʳʝ ʟʘʩʝʜʘʪʝʣʠ, ʚʩʷ ʝʝ ʟʘʱʠʪʘ. ʕʪʦ ʥʝʚʦʟʤʫʪʠʤʦʝ 

ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʝ ʠ ʵʪʦ ʧʦʣʥʦʝ ʦʪʨʠʮʘʥʠʝ ʩʚʦʝʡ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʥʝ ʫʢʘʟʳʚʘʶʱʠʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʥʘ 

ʫʛʨʳʟʝʥʠʷ ʩʦʚʝʩʪʠ ʜʘʞʝ, ʪʘʢ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʧʝʨʝʜ ʣʠʮʦʤ ʩʤʝʨʪʠ; ʵʪʦ ʚʦʟʚʳʰʝʥʥʦʝ ʩʧʦʢʦʡʩʪʚʠʝ 

ʠ ʩʘʤʦʦʪʚʝʨʞʝʥʠʝ ʚ ʠʟʚʝʩʪʥʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʥʝʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳ: ʦʥʠ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʦʙʲʷʩʥʝʥʳ 

ʪʦʣʴʢʦ ʵʢʟʘʣʴʪʠʨʦʚʘʥʥʳʤ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʤ ʬʘʥʘʪʠʟʤʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʠ ʚʣʦʞʠʣ ʝʡ ʚ ʨʫʢʫ ʢʠʥʞʘʣ. 

ʀ ʚʳ, ʛʨʘʞʜʘʥʝ ʧʨʠʩʷʞʥʳʝ ʟʘʩʝʜʘʪʝʣʠ, ʜʦʣʞʥʳ ʨʝʰʠʪʴ, ʢʘʢʦʚʘ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʪʷʞʝʩʪʴ 

ʵʪʦʛʦ ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʷ ʥʘ ʚʝʩʘʭ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʠ. ʗ ʦʙʨʘʱʘʶʩʴ ʢ ʚʘʰʝʤʫ 

ʙʣʘʛʦʨʘʟʫʤʠʶòè.  

Присяжные приговорили Шарлотту к смертной казни. У решетки Консьержери ее 

ожидала телега. Огромная толпа, состоявшая главным образом из «фурий гильотины», 

встретила Шарлотту Корде дикими криками и провожала до эшафота. Скопление народа 

было так велико, что телега двигалась к месту казни в течение двух часов. И весь этот путь 

осужденная была совершенно спокойна и по внешности безмятежна. 

Шарлотта Корде: «ï ɼʦʨʦʛʦʡ ʦʪʝʮ, ʧʨʦʩʪʠʪʝ ʤʝʥʷ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʷ ʨʘʩʧʦʨʷʜʠʣʘʩʴ ʩʚʦʝʡ 

ʞʠʟʥʴʶ ʙʝʟ ʚʘʰʝʛʦ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ. ʗ ʦʪʦʤʩʪʠʣʘ ʟʘ ʤʥʦʛʦ ʥʝʚʠʥʥʳʭ ʞʝʨʪʚ, ʷ ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʣʘ 

ʤʥʦʛʦ ʜʨʫʛʠʭ ʥʝʩʯʘʩʪʠʡ: ʢʦʛʜʘ ʥʘʨʦʜ ʦʧʦʤʥʠʪʩʷ, ʦʥ ʧʦʨʘʜʫʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʝʛʦ ʦʩʚʦʙʦʜʠʣʠ ʦʪ 

ʪʠʨʘʥʘ. ɽʩʣʠ ʷ ʩʪʘʨʘʣʘʩʴ ʫʙʝʜʠʪʴ ʚʘʩ, ʯʪʦ ʷ ʝʜʫ ʚ ɸʥʛʣʠʶ, ʪʦ ʵʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʦ ʧʦʪʦʤʫ, 

ʯʪʦ ʷ ʥʘʜʝʷʣʘʩʴ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ incognito; ʥʦ ʧʨʠʰʣʦʩʴ ʧʨʠʟʥʘʪʴ ʵʪʦ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʳʤ. ʗ ʥʘʜʝʶʩʴ, 

ʯʪʦ ʚʘʩ ʥʝ ʙʫʜʫʪ ʙʝʩʧʦʢʦʠʪʴ; ʚʦ ʚʩʷʢʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʧʦʣʘʛʘʶ, ʚʳ ʥʘʡʜʝʪʝ ʩʝʙʝ ʚ ʂʘʥʝ 

ʟʘʱʠʪʥʠʢʦʚ. ʉʝʙʝ ʷ ʧʨʠʛʣʘʩʠʣʘ ʟʘʱʠʪʥʠʢʦʤ ɻʶʩʪʘʚʘ ɼʫʣʴʩʝ; ʧʦʜʦʙʥʦʝ ʧʦʢʫʰʝʥʠʝ ʥʝ 

ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʥʠʢʘʢʦʡ ʟʘʱʠʪʳ; ʵʪʦ ʜʝʣʘʝʪʩʷ ʣʠʰʴ ʜʣʷ ʧʨʦʬʦʨʤʳ. ʇʨʦʱʘʡʪʝ, ʜʦʨʦʛʦʡ ʦʪʝʮ; 

 ̫ʧʨʦʰʫ ʚʘʩ ʟʘʙʳʪʴ ʦʙʦ ʤʥʝ ʠʣʠ, ʩʢʦʨʝʝ, ʧʦʨʘʜʦʚʘʪʴʩʷ ʤʦʝʡ ʫʯʘʩʪʠ; ʧʨʠʯʠʥʘ ʝʝ ʧʨʝʢʨʘʩʥʘ. 

ʗ ʦʙʥʠʤʘʶ ʩʝʩʪʨʫ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʷ ʣʶʙʣʶ ʚʩʝʤ ʩʚʦʠʤ ʩʝʨʜʮʝʤ, ʠ ʚʩʝʭ ʤʦʠʭ ʨʦʜʥʳʭ; ʥʝ ʟʘʙʳʚʘʡʪʝ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ ʩʪʠʭ ʂʦʨʥʝʣʷ: ʅʝ ʵʰʘʬʦʪ ʧʦʟʦʨʠʪ ʥʘʩ, ʘ ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʴʝ!è  

У эшафота ее ждали «вязальщицы» или «фурии гильотины». Так называли фанатичных 

женщин, появившихся в годы Французской революции. Их изобразил Чарлз Диккенс в 

романе «Повесть о двух городах». «Накануне казни они садились перед гильотиной в первых 

рядах и «деловито перебирали спицами». Не прерывая вязания, женщины подсчитывали 

отрезанные головы». 

Очевидец, молодой немец, Адам Люкс: çʄʝʥʷ ʟʘʥʠʤʘʣʘ ʤʳʩʣʴ ʪʦʣʴʢʦ ʦʙ ʝʝ ʤʫʞʝʩʪʚʝ, 

ʢʦʛʜʘ ʥʘ ʫʣʠʮʝ ʉʝʥʪ-ʆʥʦʨʝ ʷ ʟʘʤʝʪʠʣ ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʠʝ ʝʝ ʪʝʣʝʛʠ; ʥʦ ʢʘʢʦʚʦ ʞʝ ʙʳʣʦ ʤʦʝ 

ʠʟʫʤʣʝʥʠʝ, ʢʦʛʜʘ, ʢʨʦʤʝ ʦʞʠʜʘʝʤʦʡ ʤʥʦʶ ʥʝʫʩʪʨʘʰʠʤʦʩʪʠ, ʷ ʟʘʤʝʪʠʣ ʵʪʦ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦ 

ʢʨʦʪʢʦʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʣʠʮʘ, ʚ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ ʢʨʫʛʦʤ ʨʘʟʜʘʚʘʣʠʩʴ ʜʠʢʠʝ ʚʦʧʣʠ!.. ɸ ʵʪʦʪ ʩʪʦʣʴ 

ʤʷʛʢʠʡ, ʩʪʦʣʴ ʧʨʦʥʠʢʥʦʚʝʥʥʳʡ ʚʟʦʨ! ʕʪʠ ʞʠʚʳʝ, ʚʣʘʞʥʳʝ ʙʣʝʩʪʢʠ, ʩʚʝʨʢʘʚʰʠʝ ʚ ʝʝ 

ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʭ ʛʣʘʟʘʭ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʪʨʘʞʘʣʘʩʴ ʜʫʰʘ, ʩʪʦʣʴ ʞʝ ʤʷʛʢʘʷ, ʩʢʦʣʴ ʠ ʥʝʫʩʪʨʘʰʠʤʘʷ; 

ʯʫʜʥʳʝ ʛʣʘʟʘ, ʤʦʛʫʱʠʝ ʪʨʦʥʫʪʴ ʜʘʞʝ ʢʘʤʥʠ! ɽʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚ ʩʚʦʝʤ ʨʦʜʝ ʠ ʚʝʯʥʦʝ 

ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʝ! ɺʟʦʨʳ ʘʥʛʝʣʘ, ʧʨʦʥʠʢʰʠʝ ʛʣʫʙʦʢʦ ʚ ʤʦʝ ʩʝʨʜʮʝ, ʥʘʧʦʣʥʠʚʰʠʝ ʝʛʦ ʩʠʣʴʥʝʡʰʠʤ, 

ʥʝʚʝʜʦʤʳʤ ʤʥʦʶ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ ʚʦʣʥʝʥʠʝʤ, ʚʦʣʥʝʥʠʝʤ, ʩʣʘʜʦʩʪʥʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʨʘʚʥʷʣʘʩʴ 

ʛʦʨʝʯʠ, ʠ ʵʪʦ ʯʫʚʩʪʚʦ ʠʟʛʣʘʜʠʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʤʦʝʤ ʧʦʩʣʝʜʥʝʤ ʠʟʜʳʭʘʥʠʠ!  

ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʚʫʭ ʯʘʩʦʚ, ʥʘʯʠʥʘʷ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ʦʪʲʝʟʜʘ ʠ ʜʦ ʧʨʠʙʳʪʠʷ ʢ ʵʰʘʬʦʪʫ, ʦʥʘ 

ʩʦʭʨʘʥʷʣʘ ʪʫ ʞʝ ʪʚʝʨʜʦʩʪʴ ʜʫʭʘ, ʪʫ ʞʝ ʥʝʧʝʨʝʜʘʚʘʝʤʫʶ ʢʨʦʪʦʩʪʴ: ʘ ʥʘ ʩʚʦʝʡ ʪʝʣʝʛʝ, ʙʝʟ 

ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ, ʙʝʟ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ-ʫʪʝʰʠʪʝʣʷ ʦʥʘ ʧʦʜʚʝʨʛʘʣʘʩʴ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʡ ʙʨʘʥʠ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʪʦʣʧʳ, ʥʝʜʦʩʪʦʡʥʦʡ ʟʚʘʥʠʷ ʣʶʜʝʡ. ɽʝ ʥʝ ʤʝʥʷʚʰʠʝ ʩʚʦʝʛʦ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʛʣʘʟʘ, ʢʘʟʘʣʦʩʴ, 

ʠʥʦʛʜʘ ʧʨʦʙʝʛʘʣʠ ʧʦ ʵʪʦʡ ʪʦʣʧʝ ʚ ʥʘʜʝʞʜʝ ʥʘʡʪʠ ʪʘʤ ʭʦʪʴ ʦʜʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘéè  

При виде гильотины она побледнела, но сейчас же овладела собой. Когда подручный 

палача обнажил ее плечи, она покраснела от стыда, затем положила голову под нож 

гильотины. Существует легенда, что когда подручный палача, показывая отрубленную 

голову народу и желая унизить казненную, ударил ее по щеке, мертвая голова густо 

покраснела. Именно ко временам Французской революции относится легенда о том, что 
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отрубленные головы могут говорить. Палачи рассказывали, что упавшие в корзину головы 

грызут ее стенки, так что корзину приходится менять каждую неделю. Что головы 

произносят имена своих близких, шепчут проклятия… 

Среди тех, кто поносил Шарлотту Корде у гильотины, была и ʂʣʘʨʘ ʃʘʢʦʤʙ (ʂʣʝʨ 

ʃʘʢʦʤʙ) – (1765 – после 1798), считающаяся одной из первых феминисток. Она 

принадлежала к партии «бешеных» – радикальной фракции, куда входили также Жак Ру, 

Теофиль Леклерк, Варле. «Бешеные» были ярыми сторонниками массового революционного 

террора, требовали издать закон о всеобщем максимуме цен, установить смертную казнь за 

спекуляцию, удалить бывших привилегированных со всех должностей в военной и 

гражданской администрации, взять в качестве заложников членов семей эмигрантов и т. д. 

До революции Клара была не слишком известной актрисой, выступала в Марселе и в Лионе. 

В двадцать восемь лет, что для женщины из народа было уже далеко не молодостью, 

приехала в Париж и присоединилась к «крайне левым», став любовницей Теофиля Леклерка. 

который, однако, вскоре ее бросил и женился на другой. Клер создала «Общество 

революционных гражданок», в которое принимались только женщины. Она была 

прекрасным организатором, привыкнув выступать на сцене, читала перед толпой воззвания и 

петиции, используя сценические приемы: завывания, модуляции. Выступала с требованием 

установления максимума цен, террора против спекулянтов и контрреволюционеров, 

боролась за равноправие женщин. Она была в числе тех, кто штурмовал Конвент в конце мая 

– начале июня 1793 года. Олимпия де Гуж, мадам Ролан были в глазах Клары томными и 

лицемерными салонными дамочками и не нюхавшими настоящей жизни. Осенью она 

выступила с петицией, в которой требовала, чтобы все дворяне были отстранены от 

должностей в армии и в правительстве. Это показалось чересчур даже якобинцам. Клер 

обвинили в разнообразных надуманных правонарушениях, например в том, что она заводила 

романы с аристократами и укрывала их. Это привело к тому, что торговцы на городском 

рынке принялись оскорблять женщин из «Общества революционных гражданок», что 

привело к драке. Виновниками назвали товарок Лакомб. Событие послужило поводом для 

запрета революционным правительством всех женских клубов. 

Клер умерила активность, но несмотря на это, была арестована в апреле 1794 года и 

провела в тюрьме год. После освобождения она больше не занималась политикой, пыталась 

вернуться на сцену и пропала без вести году примерно в 1798-м. 

Жак Ру: çʉʚʦʙʦʜʘ ʥʝ ʯʪʦ ʠʥʦʝ, ʢʘʢ ʧʫʩʪʦʡ ʧʨʠʟʨʘʢ, ʢʦʛʜʘ ʦʜʠʥ ʢʣʘʩʩ ʤʦʞʝʪ 

ʙʝʟʥʘʢʘʟʘʥʥʦ ʤʦʨʠʪʴ ʛʦʣʦʜʦʤ ʜʨʫʛʦʡ. ʈʘʚʝʥʩʪʚʦ ï ʧʫʩʪʦʡ ʧʨʠʟʨʘʢ, ʢʦʛʜʘ ʙʦʛʘʯ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ 

ʤʦʥʦʧʦʣʠʷʤ ʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʧʨʘʚʦʤ ʞʠʟʥʠ ʠ ʩʤʝʨʪʠ ʥʘʜ ʩʝʙʝ ʧʦʜʦʙʥʳʤʠ. ʇʫʩʪʦʡ ʧʨʠʟʨʘʢ ʠ 

ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʘ, ʢʦʛʜʘ ʠʟʦ ʜʥʷ ʚ ʜʝʥʴ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʢʦʥʪʨʨʝʚʦʣʶʮʠʷ, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʷ ʪʘʢʠʝ ʮʝʥʳ ʥʘ 

ʧʨʦʜʫʢʪʳ, ʧʣʘʪʠʪʴ ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʨʠ ʯʝʪʚʝʨʪʠ ʛʨʘʞʜʘʥ ʤʦʛʫʪ, ʪʦʣʴʢʦ ʦʙʣʠʚʘʷʩʴ ʩʣʝʟʘʤʠé ɺ 

ʪʝʯʝʥʠʝ ʯʝʪʳʨʝʭ ʣʝʪ ʦʜʥʠ ʪʦʣʴʢʦ ʙʦʛʘʪʳʝ ʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʚʳʛʦʜʘʤʠ ʨʝʚʦʣʶʮʠʠé ʃʠʰʴ 

ʧʨʝʢʨʘʱʝʥʠʝʤ ʨʘʟʙʦʷ ʪʦʨʛʦʚʮʝʚé ʣʠʰʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝʤ ʩʘʥʢʶʣʦʪʘʤ ʧʨʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷ ʚʳ 

ʧʨʠʚʣʝʯʝʪʝ ʠʭ ʥʘ ʩʪʦʨʦʥʫ ʨʝʚʦʣʶʮʠʠ ʠ ʦʙʲʝʜʠʥʠʪʝ ʠʭ ʚʦʢʨʫʛ ʢʦʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʥʳʭ ʟʘʢʦʥʦʚè.  

 

ʇʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʫʙʠʡʩʪʚʘ ʄʘʨʘʪʘ ï ʫʩʠʣʝʥʠʝ ʪʝʨʨʦʨʘ. ʂʘʟʥʴ 
ʢʦʨʦʣʝʚʳ. ʂʘʟʥʴ ʛʦʩʧʦʞʠ ɼʶʙʘʨʨʠ. ʂʘʟʥʴ ʤʘʜʘʤ ʈʦʣʘʥ. ʂʘʟʥʴ 

ʆʣʠʤʧʠʠ ʜʝ ɻʫʞ 
 

Это убийство и процесс Шарлотты Корде дали Робеспьеру основания еще более 

усилить репрессии и уничтожить всех своих политических конкурентов. Начал он с 

показательных процессов: 16 октября была обезглавлена Мария-Антуанетта. На несчастную 

королеву были возведены самые чудовищные обвинения, вплоть до обвинений в инцесте 

собственным малолетним сыном. Сфабрикованы они были крайне грубо и не вызвали 

никакого доверия у собравшейся публики. Суду пришлось удовольствоваться вердиктом, что 
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королева «предала интересы нации». 

Из завещания Марии-Антуанетты: 5 (16) октября (1793) в четыре часа с половиной 

поутру. 

çʇʠʰʫ ʢ ʚʘʤ, ʣʶʙʝʟʥʝʡʰʘʷ ʩʝʩʪʨʘ, ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʡ ʨʘʟ. ʗ ʦʩʫʞʜʝʥʘ ʥʝ ʥʘ ʧʦʟʦʨʥʫʶ 

ʩʤʝʨʪʴ, ʠʙʦ ʦʥʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʧʨʝʩʪʫʧʥʠʢʦʚ, ʥʦ ʥʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩ ʚʘʰʠʤ ʙʨʘʪʦʤ. 

ɹʫʜʫʯʠ ʥʝʚʠʥʥʘ, ʢʘʢ ʠ ʦʥ, ʥʘʜʝʶʩʴ ʦʢʘʟʘʪʴ ʪʫ ʞʝ ʪʚʝʨʜʦʩʪʴ ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʤʠʥʫʪʳ. ʗ 

ʩʧʦʢʦʡʥʘ, ʠʙʦ ʩʦʚʝʩʪʴ ʥʠ ʚ ʯʝʤ ʤʝʥʷ ʥʝ ʫʢʦʨʷʝʪ. ʉ ʛʣʫʙʦʯʘʡʰʠʤ ʦʛʦʨʯʝʥʠʝʤ ʦʩʪʘʚʣʷʶ 

ʙʝʜʥʳʭ ʜʝʪʝʡ ʤʦʠʭ; ʚʳ ʟʥʘʝʪʝ, ʯʪʦ ʷ ʞʠʣʘ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦ ʜʣʷ ʥʠʭ. ɺ ʢʘʢʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ 

ʦʩʪʘʚʣʷʶ ʷ ʚʘʩ, ʜʦʙʨʘʷ ʠ ʥʝʞʥʘʷ ʩʝʩʪʨʘ! ɺʳ ʧʦʞʝʨʪʚʦʚʘʣʠ ʚʩʝʤ, ʯʪʦʙ ʥʝ ʨʘʩʩʪʘʚʘʪʴʩʷ ʩ 

ʥʘʤʠ. ʗ ʫʟʥʘʣʘ ʠʟ ʘʢʪʦʚ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʯʪʦ ʜʦʯʴ ʤʦʷ ʨʘʟʣʫʯʝʥʘ ʩ ʚʘʤʠ. ɸʭ! ɹʝʜʥʦʝ ʜʠʪʷ! ʅʝ ʩʤʝʶ 

ʧʠʩʘʪʴ ʢ ʥʝʡ: ʦʥʘ ʥʝ ʧʦʣʫʯʠʪ ʤʦʝʛʦ ʧʠʩʴʤʘ. ʅʝ ʟʥʘʶ, ʧʦʣʫʯʠʪʝ ʣʠ ʚʳ ʩʠʝ ʧʠʩʴʤʦ. ʇʨʠʤʠʪʝ 

ʜʣʷ ʦʙʦʠʭ ʜʝʪʝʡ ʤʦʠʭ ʤʦʝ ʙʣʘʛʦʩʣʦʚʝʥʠʝ! ʅʘʜʝʶʩʴ, ʯʪʦ ʥʝʢʦʛʜʘ, ʧʨʠʰʝʜ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪ, ʦʥʠ 

ʙʫʜʫʪ ʩʦʝʜʠʥʝʥʳ ʩ ʚʘʤʠ ʠ ʙʫʜʫʪ ʚ ʧʦʣʥʦʡ ʤʝʨʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚʘʰʠʤʠ ʥʝʞʥʳʤʠ 

ʧʦʧʝʯʝʥʠʷʤʠ. ʆʥʠ ʜʦʣʞʥʳ ʧʦʤʳʰʣʷʪʴ ʦ ʧʨʘʚʠʣʘʭ, ʢʦʠ ʷ ʙʝʩʧʨʝʨʳʚʥʦ ʩʪʘʨʘʣʘʩʴ ʠʤ 

ʚʥʫʰʠʪʴ, ʯʪʦ ʪʦʯʥʦʝ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ ʝʩʪʴ ʚʘʞʥʝʡʰʝʝ ʜʝʣʦ ʚ ʞʠʟʥʠ, ʯʪʦ ʜʨʫʞʙʘ 

ʠ ʚʟʘʠʤʥʘʷ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʩʦʩʪʘʚʷʪ ʠʭ ʩʯʘʩʪʴʝ. ɼʦʯʴ ʤʦʷ, ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ ʩʚʦʝʤ, ʜʦʣʞʥʘ 

ʧʦʤʥʠʪʴ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʦʙʷʟʘʥʘ ʧʦʤʦʛʘʪʴ ʙʨʘʪʫ ʩʚʦʠʤʠ ʩʦʚʝʪʘʤʠ, ʚʥʫʰʘʝʤʳʤʠ ʝʡ ʦʧʳʪʥʦʩʪʴʶ 

ʠ ʜʨʫʞʝʩʪʚʦʤ, ʘ ʩʳʥ ʤʦʡ, ʩ ʩʚʦʝʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʦʙʷʟʘʥ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʝʩʪʨʝ ʩʚʦʝʡ ʚʩʝ ʨʘʯʝʥʠʷ ʠ 

ʫʩʣʫʛʠ, ʚʥʫʰʘʝʤʳʝ ʜʨʫʞʝʩʪʚʦʤ. ʆʙʘ ʜʦʣʞʥʳ ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ, ʯʪʦ ʚ ʢʘʢʦʤ ʙʳ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʥʠ 

ʙʳʣʠ, ʦʥʠ ʥʘʡʜʫʪ ʩʯʘʩʪʴʝ ʩʚʦʝ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʪʝʩʥʦʤ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʶ ʩʦʶʟʝ. ʇʫʩʪʴ ʦʥʠ 

ʚʦʟʴʤʫʪ ʥʘʩ ʚ ʧʨʠʤʝʨ. ʉʢʦʣʴʢʦ ʫʪʝʰʝʥʠʡ ʜʨʫʞʙʘ ʜʦʩʪʘʚʣʷʣʘ ʥʘʤ ʚ ʥʝʩʯʘʩʪʴʝ! ɸ ʚ ʩʯʘʩʪʴʝ 

ʥʘʩʣʘʞʜʘʝʤʩʷ ʠʤ ʚʜʚʦʝ, ʢʦʛʜʘ ʤʦʞʝʤ, ʨʘʟʜʝʣʠʪʴ ʝʛʦ ʩ ʜʨʫʛʦʤ. ʀ ʛʜʝ ʤʦʞʝʰʴ ʥʘʡʪʠ ʜʨʫʟʝʡ 

ʥʝʞʥʝʝ, ʣʶʙʝʟʥʝʝ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʚ ʩʝʤʝʡʩʪʚʝ ʩʚʦʝʤ? ʉʳʥ ʤʦʡ ʜʦʣʞʝʥ ʚʩʝʛʜʘ ʧʦʤʥʠʪʴ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ 

ʩʣʦʚʘ ʦʪʮʘ ʩʚʦʝʛʦ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠ ʷ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶ, ʦʥ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʜʦʣʞʝʥ ʩʪʘʨʘʪʴʩʷ ʦʙ 

ʦʪʤʱʝʥʠʠ ʟʘ ʥʘʰʫ ʩʤʝʨʪʴ.  

ʗ ʜʦʣʞʥʘ ʫʧʦʤʷʥʫʪʴ ʦʙ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʝ, ʛʦʨʝʩʪʥʦʤ ʜʣʷ ʤʦʝʛʦ ʩʝʨʜʮʘ. ɿʥʘʶ, ʩʢʦʣʴʢʦ 

ʵʪʦʪ ʨʝʙʝʥʦʢ ʧʨʠʯʠʥʠʣ ʚʘʤ ʦʛʦʨʯʝʥʠʡ. ʇʨʦʩʪʠʪʝ ʝʤʫ, ʣʶʙʝʟʥʘʷ ʩʝʩʪʨʘ; ʚʩʧʦʤʥʠʪʝ ʦ ʝʛʦ 

ʚʦʟʨʘʩʪʝ ʠ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢ ʣʝʛʢʦ ʟʘʩʪʘʚʠʪʴ ʨʝʙʝʥʢʘ ʛʦʚʦʨʠʪʴ, ʯʪʦ ʭʦʪʷʪ, ʠ ʜʘʞʝ ʪʦ, ʯʝʛʦ ʦʥ ʥʝ 

ʧʦʥʠʤʘʝʪ. ʅʘʜʝʶʩʴ, ʯʪʦ ʥʘʩʪʫʧʠʪ ʜʝʥʴ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʥ ʧʦʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʚʩʶ ʮʝʥʫ ʚʘʰʠʭ 

ʤʠʣʦʩʪʝʡ ʠ ʥʝʞʥʦʩʪʠ ʢ ʥʠʤ ʦʙʦʠʤé ʋʤʠʨʘʶ ʚ ʨʝʣʠʛʠʠ ʦʪʮʦʚ ʤʦʠʭ, ʘʧʦʩʪʦʣʴʩʢʦʡ 

ʨʠʤʩʢʦ-ʢʘʪʦʣʠʯʝʩʢʦʡ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʡ ʙʳʣʘ ʚʦʩʧʠʪʘʥʘ ʠ ʢʦʪʦʨʫʶ ʚʩʝʛʜʘ ʠʩʧʦʚʝʜʦʚʘʣʘ. ʅʝ 

ʦʞʠʜʘʶ ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʫʪʝʰʝʥʠʷ, ʥʝ ʟʥʘʶ, ʝʩʪʴ ʣʠ ʟʜʝʩʴ ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʠ ʩʝʡ ʨʝʣʠʛʠʠ, ʠ 

ʧʨʠʪʦʤ ʠʤ ʦʧʘʩʥʦ ʚʭʦʜʠʪʴ ʚ ʤʝʩʪʦ ʤʦʝʛʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷéè  

Перед смертью Мария-Антуанетта проявила изрядное мужество, несмотря на то что 

была измучена и очень больна. Она поднялась рано, переоделась с помощью служанки в 

приготовленное белое платье. Охрана следила за каждым ее шагом, и лишь после 

настоятельных просьб стражники согласились отвернуться. Палач остриг ей волосы, некогда 

роскошные, а теперь поредевшие и поседевшие. На казнь королеву везли в грязной телеге, а 

толпа выкрикивала оскорбления. Когда Марию-Антуанетту подвели к плахе, она случайно 

наступила на ногу палачу. «Простите меня, мсье, я не нарочно», – вежливо извинилась она. 

В декабре этого же года была обезглавлена еще одна женщина, считавшаяся символом 

«старого режима». Это была Мари Жанна Дюбарри – фаворитка Людовика XV. Некогда 

бедная девушка была красива и свежа: свою юную прелесть она продавала, занимаясь 

проституцией и, по легенде, одним из ее клиентов был тот самый палач, что сорок лет спустя 

отсек ей голову. Ей удалось освоить профессию модистки и привлечь внимание графа 

Дюбарри, ну а затем – и самого короля, который устроил ее фиктивный брак и приблизил 

молодую красавицу к себе. Теперь пятидесятитрехлетнюю женщину обвинили в том, что 

якобы помогала эмигрантам и вступила в сношения с приверженцами жирондистами. В 

отличие от королевы, умерла она совсем не мужественно, все пытаясь оттянуть роковой миг. 

Дюбарри то и дело повторяла: «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» Среди 

казненных было много невинных жертв. Так, Розали Фийоль – талантливая художница, 
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виновная лишь в том, что изобразила семью графа Артуа, страшно нелюбимого народом, 

тоже отправилась на гильотину. Сам граф успел эмигрировать из страны. 

Вслед за аристократами пришла очередь и самих революционеров. Весной 1794 года 

сначала Эбер и его последователи, а потом Дантон и Демулен были арестованы, преданы 

революционному суду и казнены. Среди них была и жена Эбера – бывшая монахиня 

Мари-Маргарита Франсуа Эбер, оставившая монастырь ради революции. Получив эти 

известия, Кондорсе решил не подвергать друзей опасности и ушел из приютившего его дома. 

Он отправился в окрестности Парижа, был схвачен и посажен в тюрьму Bourg-la-Reine. Там 

29 марта его нашли мертвым – он отравился, как предполагают, ядом, который всегда носил 

в перстне. Софи узнала о его смерти лишь несколько месяцев спустя. 

8 ноября 1793 года Манон Ролан предстала перед революционным трибуналом, а 9-го 

была казнена. На эшафоте она воскликнула: «Какие преступления совершаются во имя 

свободы!» 

Жан-Мари Ролан, узнав о ее гибели, пришел в отчаяние. Он винил себя в том, что 

недооценил грозившую ей опасность, пытаясь спасти свою жизнь. «После того как моя 

любимая жена была убита, я не могу больше оставаться в этом мире, населенном врагами», – 

написал он на листе бумаги. Прикрепив этот листок к груди, он прислонился к дереву и 

нанес себе удар ножом в сердце. 

Была арестована и Олимпия. После казни короля она много писала, пытаясь 

переломить ситуацию. Памфлет «Три урны, или Спасение Отчизны» стал для нее роковым. 

Под «урнами» Олимпия имела в виду урны для голосования. Она предлагала провести 

плебисцит для выбора одной из трех возможных форм правления: неделимой республики, 

федеративного государства или конституционной монархии. 

Три месяца она провела в тюремной камере, пытаясь защитить себя. С помощью друзей 

ей удалось опубликовать две работы: «Олимпия де Гуж перед революционным трибуналом», 

в которой она описала пародию суда, и «Преследования патриотов», осуждавшую 

революционный террор. Де Гуж была приговорена к смерти 2 ноября 1793 года и казнена на 

следующий день. Сын Олимпии, который уже вырос и обзавелся семьей, покинул Францию 

и перебрался в Латинскую Америку. 

Тела казненных сбрасывались во рвы на кладбище Мадлен, туда же высыпали из 

корзин отрубленные головы, даже не всегда заботясь о том, чтобы присыпать останки 

землей. А ночами по кладбищу бродила одинокая молодая женщина и собирала отрубленные 

головы. Нет, она не была сумасшедшей или извращенкой! Это будущая знаменитость – 

ɸʥʥʘ-ʄʘʨʠʷ ʊʶʩʩʦ, ʤʘʜʘʤ ʊʶʩʩʦ ï  закладывала основу своего музея. Головы казненных 

она складывала в корзину и несла домой, где снимала с мертвых лиц гипсовые маски, чтобы 

таким образом сохранить для потомков облик этих людей. Профессию она унаследовала от 

дяди Курциуса, создававшего миниатюрные портреты из воска и эмали. Анна-Мария – сама 

талантливая его ученица – была приглашена ко двору, чтобы обучить этому искусству 

принцесс. Благодаря ей нам точно известен внешний облик Людовика XVI, 

Марии-Антуанетты и их ближайших родственников. После смерти дяди она унаследовала 

его дело и вскоре в 1795 году вышла замуж за Франсуа Тюссо. После заключения 

Амьенского мира в 1802 году она отправилась в Англию и больше во Францию не 

возвращалась. 

 

ʂʫʣʴʪ çɺʳʩʰʝʛʦ ʩʫʱʝʩʪʚʘè ʠ ʂʫʣʴʪ ʈʘʟʫʤʘ 
 

Упразднив христианские службы и закрыв монастыри, революционеры ввели новую 

религию – «Культ Разума». Собор Парижской Богоматери был переименован в «Храм 

Разума» и 10 ноября 1793 года там состоялось грандиозное представление: поклонение 

Богине Разума, роль которой исполняла актриса Оперы. В 1924 году писатель Иван Бунин, 

заинтересовавшись судьбой былого божества, едва отыскал заброшенную могилу этой 
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женщины. 

Иван Бунин: çʇʝʨʝʜ ʤʦʠʤʠ ʛʣʘʟʘʤʠ ʙʳʣʦ ʩʪʘʨʦʝ ʠ ʜʦʚʦʣʴʥʦ ʥʝʚʟʨʘʯʥʦʝ ʜʝʨʝʚʦ. ɸ ʧʦʜ 

ʜʝʨʝʚʦʤ ï ʢʚʘʜʨʘʪ ʨʞʘʚʦʡ ʨʝʰʝʪʢʠ.  

ɸ ʚ ʢʚʘʜʨʘʪʝ ï ʢʘʤʝʥʴ ʥʘ ʩʦʚʩʝʤ ʧʣʦʩʢʦʡ ʠ ʜʘʞʝ ʩʣʝʛʢʘ ʦʩʝʚʰʝʡ ʟʝʤʣʝ, ʘ ʥʘ ʢʘʤʥʝ ï ʜʚʝ 

ʩʘʤʳʭ ʧʨʦʩʪʳʭ ʢʘʤʝʥʥʳʭ ʢʦʣʦʥʢʠ ʚ ʘʨʰʠʥ ʚʳʩʦʪʳ, ʧʦʢʦʩʠʚʰʠʭʩʷ, ʠʟʲʝʜʝʥʥʳʭ ʚʨʝʤʝʥʝʤ, 

ʜʦʞʜʝʤ ʠ ʣʠʰʘʷʤʠ. ʂʦʛʜʘ-ʪʦ ʠʭ ñʫʢʨʘʰʘʣʠò ʫʨʥʳ. ʊʝʧʝʨʴ ʢʦʣʦʥʢʠ ʣʠʰʝʥʳ ʜʘʞʝ ʵʪʠʭ 

ʫʢʨʘʰʝʥʠʡ: ʦʜʥʘ ʫʨʥʘ ʩʦʚʩʝʤ ʢʫʜʘ-ʪʦ ʠʩʯʝʟʣʘ, ʜʨʫʛʘʷ ʚʘʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʟʝʤʣʝ. ʀ ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʢʦʣʦʥʢʝ 

ʥʘʜʧʠʩʴ: ñʇʘʤʷʪʠ ʌʘʥʥʠò, ʥʘ ʜʨʫʛʦʡ ï ñʇʘʤʷʪʠ ʊʝʨʝʟʳ ɸʥʞʝʣʠʢʠ ʆʙʨʠòè.  

 

ʊʝʨʝʟʘ ɸʥʞʝʣʠʢʘ ʆʙʨʠ (1772ï1829) 
 

Актрису, исполнившую роль Богини Разума, звали Тереза Анжелика Обри. 

Происходила она из простой и бедной семьи, но судьба одарила ее красотой, грацией и 

музыкальными способностями, открывшими ей путь на сцену. 

Театральные обозреватели писали о ней: çʆʜʘʨʝʥʥʘʷ ʚʩʝʤʠ ʚʥʝʰʥʠʤʠ ʜʘʨʘʤʠ, ʢʘʢʠʝ 

ʪʦʣʴʢʦ ʤʦʞʝʪ ʜʘʪʴ ʧʨʠʨʦʜʘ ʞʝʥʱʠʥʝ, ʦʥʘ ʝʩʪʴ ʞʠʚʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʪʦʛʦ ʘʥʪʠʯʥʦʛʦ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʘ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʷʚʣʷʶʪ ʥʘʤ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ; ʧʨʠ ʚʟʛʣʷʜʝ ʥʘ ʝʝ ʩʪʘʥ ʠ ʦʯʝʨʢ ʝʝ 

ʛʦʣʦʚʳ ʪʦʪʯʘʩ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʳʩʣʴ ʦ ʛʨʦʟʥʦʡ ʵʛʠʜʝ ʠ ʰʣʝʤʝ ɸʬʠʥʳ-ʇʘʣʣʘʜʳ, ʠ ʦʥʘ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʥʘ 

ʤʝʩʪʝ ʚ ʪʝʭ ʨʦʣʷʭ, ʛʜʝ ʯʝʨʪʳ ʣʠʮʘ, ʞʝʩʪʳ, ʦʩʘʥʢʘ, ʧʦʩʪʫʧʴ ʜʦʣʞʥʳ ʚʦʩʩʦʟʜʘʪʴ ʙʦʛʠʥʴéè  

Иван Бунин: çɺʩʶ ʥʦʯʴ ʥʘʢʘʥʫʥʝ ʣʠʣ ʢʘʢ ʠʟ ʚʝʜʨʘ ʣʝʜʷʥʦʡ ʜʦʞʜʴ. ʋʪʨʦʤ ʦʥ ʧʝʨʝʩʪʘʣ, 

ʥʦ ʛʨʷʟʴ ʙʳʣʘ ʥʝʧʨʦʣʘʟʥʘʷ ʠ ʜʫʣ ʩʚʠʨʝʧʳʡ ʚʝʪʝʨ. ʊʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʩ ʨʘʥʥʝʛʦ ʫʪʨʘ ʟʘʛʨʦʭʦʪʘʣʠ 

ʧʫʰʢʠ, ʟʘʛʨʝʤʝʣʠ ʙʘʨʘʙʘʥʳ, ʇʘʨʠʞ ʩʪʘʣ ʚʳʩʳʧʘʪʴ ʥʘ ʫʣʠʮʫé  

ʀ ʙʳʣʦ ʚʝʣʠʢʦʝ ʙʝʟʦʙʨʘʟʠʝ, ʘ ʜʣʷ ʆʙʨʠ ʠ ʚʝʣʠʢʦʝ ʤʫʯʝʥʠʝ, ʜʘʞʝ ʪʝʣʝʩʥʦʝ. ʉ ʨʘʥʥʝʛʦ 

ʫʪʨʘ ʦʥʘ, ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʧʨʦʯʠʤʠ ñʆʙʦʞʘʪʝʣʷʤʠ ʉʚʦʙʦʜʳò, ʪʦ ʝʩʪʴ ʩ ʢʦʨʜʝʙʘʣʝʪʦʤ ʠ ʭʦʨʦʤ, 

ʙʳʣʘ ʫʞʝ ʚ ʭʦʣʦʜʥʦʤ ʩʦʙʦʨʝ, ʨʝʧʝʪʠʨʦʚʘʣʘ. ʇʦʪʦʤ ʩʪʘʣʠ ʩʦʙʠʨʘʪʴʩʷ ñʧʘʪʨʠʦʪʳò, 

ʧʨʠʩʢʘʢʘʣ ʦʟʘʙʦʯʝʥʥʳʡ ʐʦʤʝʪ ï ʠ ʥʘʯʘʣʦʩʴ ʪʦʨʞʝʩʪʚʦ. ʇʦʪʦʤ ï ʠ ʚʩʝ ʧʦʜ ʩʪʫʢ ʧʫʰʝʢ, 

ʧʝʥʠʝ, ʙʘʨʘʙʘʥʳ ʠ ʰʫʤ ʪʦʣʧʳ ï ʯʝʪʳʨʝ ʙʦʩʷʢʘ, ʫʭʤʳʣʷʷʩʴ, ʧʦʜʥʷʣʠ ʥʘ ʩʚʦʠ ʜʶʞʠʝ ʧʣʝʯʠ 

ʆʙʨʠ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʝʝ ʪʨʦʥʦʤ ʠ ʧʦʥʝʩʣʠ, ʚ ʩʦʧʫʪʩʪʚʠʠ ʭʦʨʘ ʠ ʢʦʨʜʝʙʘʣʝʪʘ, ʧʨʦʙʠʚʘʷʩʴ ʩʢʚʦʟʴ 

ʪʦʣʧʫ, ʩʧʝʨʚʘ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʴ, ñʢ ʥʘʨʦʜʫò, ʘ ʟʘʪʝʤ ʚ ʂʦʥʚʝʥʪ. ʀ ʦʧʷʪʴ ï ʜʘʚʢʘ, ʛʦʚʦʨ, ʢʨʠʢʠ, 

ʩʤʝʭ, ʦʩʪʨʦʪʳ, ʘ ʥʦʛʠ ʯʘʚʢʘʶʪ ʧʦ ʛʨʷʟʠ, ʧʦʧʘʜʘʶʪ ʚ ʣʫʞʠ, ʚʝʪʝʨ ʨʚʝʪ ʛʦʣʫʙʫʶ ʤʘʥʪʠʶ ʠ 

ʢʨʘʩʥʫʶ ʰʘʧʦʯʢʫ ʧʦʩʠʥʝʚʰʝʡ ɹʦʛʠʥʠ, ʢʦʨʜʝʙʘʣʝʪ ʪʦʞʝ ʩʪʫʯʠʪ ʟʫʙʘʤʠ ʚ ʩʚʦʠʭ 

ʚʟʜʫʚʘʶʱʠʭʩʷ ʦʪ ʚʝʪʨʘ ʙʝʣʳʭ ʨʫʙʘʰʝʯʢʘʭ, ʟʘʙʨʳʟʛʘʥʥʳʭ ʛʨʷʟʴʶ, ʘ ʩʟʘʜʠ ʚʳʩʦʢʦ ʢʘʯʘʶʪʩʷ 

ʥʘʜ ʪʦʣʧʦʡ ʰʝʩʪʳ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʘʜʝʪʳ, ʜʣʷ ʚʷʱʝʡ ʧʦʪʝʭʠ, ʟʦʣʦʪʦʝ ʦʙʣʘʯʝʥʠʝ ʠ ʤʠʪʨʘ 

ʇʘʨʠʞʩʢʦʛʦ ɸʨʭʠʝʧʠʩʢʦʧʘ. ɸ ʚ ʂʦʥʚʝʥʪʝ ï ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʠʝʤ ɹʦʛʠʥʠ ʚʩʝʤ ñʚʳʩʦʢʠʤ 

ʩʦʙʨʘʥʠʝʤò ʚʦ ʛʣʘʚʝ ʩ ʧʨʝʟʠʜʝʥʪʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʝʝ ʧʨʠʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ñʢʘʢ ʥʦʚʦʝ ʙʦʞʝʩʪʚʦ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʘò, ñʟʘʢʣʶʯʘʝʪ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʚʩʝʛʦ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʘ ʚ ʦʙʲʷʪʠʷò, ʚʦʟʚʦʜʠʪ ʥʘ 

ʪʨʠʙʫʥʫ ʠ ʩʘʞʘʝʪ ʨʷʜʦʤ ʩ ʩʦʙʦʶé ʊʫʪ ʙʳ, ʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʠ ʢʦʥʝʮ. ʅʦ ʥʝʪ! ʀʟ ʂʦʥʚʝʥʪʘ ʆʙʨʠ 

ʧʦʥʝʩʣʠ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʧʨʠʥʝʩʣʠ, ʥʘʟʘʜ, ʚ ʩʦʙʦʨ! ɺʦʦʙʨʘʟʠʪʝ ʩʝʙʝ ʭʦʨʦʰʝʥʴʢʦ 

ʵʪʦ ʥʦʚʦʝ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʝ ʠ ʧʝʨʝʯʠʪʘʡʪʝ ʟʘʪʝʤ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʥʦʝ ʢʨʘʩʥʦʨʝʯʠʝ ɹʝʨʘʥʞʝéè  

Обри пережила революции, она блистала на сцене и во времена Директории и даже 

империи. Но вот однажды во время представления, на котором присутствовала сама 

императрица Жозефина, в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на 

землю, изукрашенный помост, служивший ей сиденьем, внезапно обрушился. Актриса 

получила множество травм и сломала обе ноги. Играть на сцене она больше не могла. Всеми 

забытая, она прожила еще довольно долго, заботясь о своей болезненной дочери Фанни, 

которая пережила свою мать всего лишь на полтора месяца. 

Жан-Пьер Беранже: 

ʊʝʙʷ ʣʴ ʷ ʚʠʜʝʣ ʚ ʙʣʝʩʢʝ ʢʨʘʩʦʪʳ,  

ʂʦʛʜʘ ʪʦʣʧʘ ʪʚʦʡ ʧʦʝʟʜ ʦʢʨʫʞʘʣʘ,  

ʂʦʛʜʘ ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʦʶ ʢʘʟʘʣʘʩʴ ʪʳ,  

ʂʘʢ ʪʘ, ʯʴʝ ʟʥʘʤʷ ʪʳ ʚ ʨʫʢʝ ʜʝʨʞʘʣʘ?  
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ʊʳ ʧʨʝʣʝʩʪʴʶ ʠ ʩʣʘʚʦʶ ʮʚʝʣʘ;  

ʅʘʨʦʜ ʢʨʠʯʘʣ: çʍʚʘʣʘ ʠʟ ʨʦʜʘ ʚ ʨʦʜʳ!è  

ʊʚʦʡ ʚʟʦʨ ʛʦʨʝʣ; ʙʦʛʠʥʝʡ ʪʳ ʙʳʣʘ,  

ɹʦʛʠʥʝʡ ʉʚʦʙʦʜʳ!  

é ʊʳ ʣʴ ʵʪʦ, ʙʦʞʝʩʪʚʦ ʪʝʭ ʩʚʝʪʣʳʭ ʜʥʝʡ?  

ɻʜʝ ʪʚʦʡ ʨʫʤʷʥʝʮ? ɻʦʨʜʳʡ ʚʟʛʣʷʜ ʦʨʣʠʮʳ?  

ʋʚʳ! ʥʝ ʩʪʘʣʦ ʢʨʘʩʦʪʳ ʪʚʦʝʡ.  

ʅʦ ʛʜʝ ʞʝ ʠ ʚʝʥʢʠ ʠ ʢʦʣʝʩʥʠʮʳ?  

ɻʜʝ ʩʣʘʚʘ, ʜʦʙʣʝʩʪʴ, ʛʦʨʜʳʝ ʤʝʯʪʳ,  

ɺʝʣʠʯʠʝ, ʜʠʚʠʚʰʝʝ ʥʘʨʦʜʳ?  

ʇʦʛʠʙʣʦ ʚʩʝ ï ʠ ʥʝ ʙʦʛʠʥʷ ʪʳ,  

ɹʦʛʠʥʷ ʉʚʦʙʦʜʳ!  

 

ʊʝʨʝʟʘ ʊʘʣʴʝʥ. ʇʝʨʝʚʦʨʦʪ 9 ʪʝʨʤʠʜʦʨʘ 
 

Во время репрессий была арестована и красавица Тальен. Она попала сначала в Ла 

Форс, затем в Карм, где познакомилась с Жозефиной Богарне. Находясь в тюрьме и ожидая 

со дня на день приговора и казни, Тереза отправила своему любовнику Тальену знаменитую 

записку, повлиявшую на историю Франции: «Я умираю оттого, что принадлежу трусу». 

27 июля (9 термидора), заседание Конвента началось с доклада Сен-Жюста, но 

председательствующий прервал его и предоставил слово Бийо-Варенну, который обвинил 

Робеспьера в стремлении захватить единоличную власть и унизить Конвент; вторым против 

Робеспьера, выступил Тальен. Их речи были с энтузиазмом встречены депутатами; 

Робеспьеру выступить не дали, его попытки прорваться к трибуне были встречены криками: 

«Долой тирана!». Депутаты потребовали его ареста. 

Это и было сделано, но у Робеспьера оставалось еще много сторонников, тюремщики 

отказались принять арестованных, а на Гревской площади собралась огромная толпа. 

Робеспьера, Сен-Жюста и других отвели в Ратушу, где находилось управление полиции. 

Национальная гвардия, верная Робеспьеру, двинулась на Конвент, но разогнать его не 

решилась: ведь Конвент считался национальным правительством и формально Робеспьер 

действовал от его имени. 

Толпа, собравшаяся было на площади, устала ждать и стала расходиться. Между тем 

Конвент отправил к гвардейцам агитаторов, назначил новым командующим Поля Барраса и 

объявил вне закона всех участников восстания. 

В ночь на 10 термидора жандармы и национальные гвардейцы ворвались в Ратушу, 

Робеспьер был ранен в челюсть или ему намеренно раздробили челюсть ударом приклада, 

чтобы лишить возможности говорить и агитировать. Кроме него было арестовано еще 22 

человека. Суда над ними не последовало: на следующий вечер Робеспьер и его сторонники 

были гильотинированы на Гревской площади под крики толпы: «Смерть тирану!» 

11 термидора были казнены еще семьдесят с лишним человек. Режим якобинской 

диктатуры пал. Тереза вышла на свободу, вскоре после этого Тальен помог освободиться 

Жозефине Богарне. Благодаря своему влиянию женщины смогли освободить еще многих 

других заключенных. Известна легенда о посещении в дальнейшем обеими подругами 

салона знаменитой гадалки ʄʘʨʠʠ ʃʝʥʦʨʤʘʥ. Первой она предсказала титул княгини, а 

второй – скорое замужество, благодаря которому она достигнет самого высокого положения 

и станет императрицей. 

Во время якобинской диктатуры Софи де Кондорсе очень бедствовала. Забросив 

общественную деятельность и переводы, она вынуждена была открыть лавку, чтобы не 

умереть с голода. После термидорианского переворота Софи опубликовала свои переводы 

Адама Смита с обширными комментариями. Она пережила период Директории, империю 

Наполеона Бонапарта и дожила до реставрации власти Бурбонов. Более она не выходила 
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замуж, уважая память погибшего мужа, хотя поддерживала близкие отношения с историком 

Клодом-Шарлем Фареллом. Ее дочь Элиза вышла замуж за ирландского революционера, ее 

потомки живы до сих пор. 

 

ɻʣʘʚʘ 9 ʂʦʣʣʘʙʦʨʘʮʠʦʥʠʟʤ 
 

«Когда я слышу слово «культура», то хватаюсь за пистолет», – эту фразу обычно 

приписывают Йозефу Геббельсу. На самом же деле это цитата из пьесы Ганса Йост, имевшей 

многозначительное посвящение «Адольфу Гитлеру с преданностью и любовью». В 

оригинале знаменитая фраза звучала чуть иначе: «…я снимаю свой браунинг с 

предохранителя». 

Йост, написавший еще несколько профашистских пьес и повестей, получил от 

нацистского командования немало наград, а после войны был интернирован и провел три с 

половиной года в трудовом лагере. Половина его собственности была конфискована, 

публикации запрещены. А между тем, по свидетельству современников, Ганс Йост был 

порядочным человеком. В 1952 году, уже отсидев свой срок, он был фактически 

реабилитирован. И таких, как он, среди писателей и актеров-музыкантов было немало! 

Кто-то примкнул к нацизму по идейным соображениям, кто-то не разобрался, попав во 

власть иллюзии, иные просто хотели, чтобы им не мешали заниматься любимым делом, а 

были и те, кто поддался вдруг вспыхнувшей страсти и, полюбив одного конкретного 

человека, не обращал уже ни на что внимания. Герберт фон Караян, Анри де Монтерлан, 

Луи-Фердинанд Селин, Юлиус Эвола, Норберт Жак, Арлетти… – разные люди, разный 

творческий потенциал, разный уровень дарования и интеллекта и очень схожие судьбы. 

 

ɺʦʪ ʧʨʠʜʝʪ ʜʦʢʪʦʨé 
 

К числу многочисленных преступлений фашизма можно отнести и то, что нацизм 

фактически убил германский кинематограф. Наверное, сейчас многие и не поверят, что в 

десятые–двадцатые годы Германия была одним из лидеров мирового кинопроката, а 

немецкие режиссеры создавали один за другим яркие и самобытные фильмы. Необычный 

стиль, сложившийся в то время, получил название «экспрессионизма». 

Вспомните новеллы Майринка и картины Мунка и попытайтесь мысленно соединить 

их воедино, чтобы получился фильм, – это и будет экспрессионизм. Кинематограф 20–30-х 

годов в Германии был ярким, изысканным, вдохновенным, фантастическим и порой 

кошмарным… Все это погибло в начале тридцатых, когда почти все мастера эмигрировали в 

США. Никогда больше кино Германии не поднималось до такой высоты. Кинематографисты 

достаточно рано поняли, что их ожидает. Языком немого кино, они пытались предупредить 

свой народ: люди, приближается кто-то страшный и злой. Он завладеет вашими умами, и вы 

окажетесь марионетками в его руках. И тогда весь мир превратится в сумасшедший дом. Так 

родились «доктора» Калигари и Мабузе – безумные злодеи, пытавшиеся завоевать мир. 

«Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине – едва ли не самый яркий фильм 

этого периода. Калигари, называющий себя доктором, – ярмарочный шарлатан, забавляющий 

людей с помощью живой куклы – сомнамбулы Чезаре, предсказывающего будущее. Этого 

сомнамбулу сыграл актер, впоследствии не раз названный великим – Конрад Фейдт. «Звезда 

немецкого экспрессионизма», «Один из величайших актеров мира», «Мастер безумия», 

«Король фантасмагорий», «Великий мистик» – такими эпитетами называли актера критики, 

нисколько не преувеличивая. 

Его героя держат в коробке, словно куклу, и он кажется полностью лишенным 

собственной личности. Затем выясняется, что ночами, повинуясь воле Калигари, Чезаре 

совершает убийства. Направляя Чезаре, Калигари не преследует корысти, он – террорист, 
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наслаждающийся ощущением своей власти. Цель его злодеяний – заставить провинциальный 

город трепетать. 

Но однажды Чезаре, посланный с кинжалом к очередной жертве, влюбляется и выходит 

из-под власти Калигари. Вместо того чтобы убить, он похищает девушку. Сомнамбулу 

преследуют и Калигари, и пробудившиеся жители города. Не выдержав гонки, Чезаре 

погибает. Калигари сходит с ума. 

Все бы хорошо, кабы не эпилог: все герои фильма оказываются пациентами 

сумасшедшего дома, и все показанные события – лишь плод больного воображения. Ну а 

главный врач этой лечебницы очень похож на шарлатана Калигари – только не носит очков. 

Безумие, ирреальность всего происходящего подчеркивается и декорациями: действие 

происходит словно внутри картины художника-авангардиста. 

Актера ɺʝʨʥʝʨʘ ʂʨʘʫʩʘ, исполнявшего роль Калигари, этот фильм сделал «звездой». С 

тех пор он много снимался, получал главные роли в театральных постановках. 

С новой властью у него сложились хорошие отношения, он участвовал в «особо 

ценных в государственно-политическом отношении» фильмах. 

В фильме «Еврей Зюсс» (1940), снятом в пику английской постановке, Краус исполнил 

пять разных ролей евреев, чтобы, по словам режиссера Файта Харлана, показать, «что все 

эти различные темпераменты и характеры… в конечном итоге имеют одни корни». Фильм 

был признан антисемитским, и после войны Крауса обвинили в коллаборационизме. В мае 

1948 года состоялся суд, на котором актера отнесли к группе лиц, «запятнанных в 

незначительной степени». Приговор был достаточно мягким: уплата судебных издержек в 

размере 5000 марок. Краус смог вернуться в Вену и играл в театре до 1958 года, он прямо на 

сцене упал в обморок. Спустя год актер умер. 

Примечательно, что партнер Вернера по фильму – Конрад Фейдт – повел себя в то 

время прямо противоположным образом. Будучи чистокровным арийцем, он завел 

обыкновение при заполнении документов писать в графе национальность – «еврей». Уехав в 

Англию, он снялся в английском фильме «Еврей Зюсс», вызвавшем ярость нацистов. 

О возвращении в Германию не могло быть и речи. Фейдт отплыл в Америку, где еще 

несколько лет активно снимался в антифашистских фильмах. До конца войны он не дожил: в 

апреле 1943 года во время игры в гольф у него внезапно отказало сердце. Актер умер на 

месте. 

Второй из «докторов» – Мабузе – не менее впечатляет. Он на самом деле был доктором 

– специалистом по гипнозу. Так же как и Калигари, этот злодей мог подчинять себе людей и 

навязывать им свою волю. Применял он свои способности первое время в игорных домах, 

разоряя своих партнеров по игре, затем круг его интересов расширился, и Мабузе захотел 

играть человеческими жизнями. Он создал шайку из воров и убийц, печатал фальшивые 

деньги, похищал людей… Его власть множилась, но не приносила ему счастья. В конечном 

итоге его собственный мозг не выдержал, и Мабузе сошел с ума. В отличие от аналогичного 

французского Фантомаса, Мабузе выглядел не опереточным злодеем, а вполне живым 

человеком, не лишенным привлекательности. Литературным отцом этого зловещего 

персонажа стал писатель ʅʦʨʙʝʨʪ ɾʘʢ. Имя кажется незнакомым, а ведь его романы 

издаются до сих пор, и последний фильм про Мабузе был снят аж в 1990 году! 

Причина опалы в том, что Норберт Жак считался коллаборационистом. 

Норберт Жак родился 6 июня 1880 года в Люксембурге в семье состоятельного 

бизнесмена. Недоучившийся студент, несостоявшийся бизнесмен, бойкий въедливый 

журналист, он получил общеевропейскую известность как писатель – автор детективных и 

приключенческих романов. Злободневные статьи Жака пользовались успехом, но в 1903 

году, иронизируя на политические темы, он перегнул палку и был уволен из газеты. Похожая 

история повторилась в следующем 1904 году, но в 1905-м в Гамбурге ему улыбнулась удача: 

он устроился внештатным корреспондентом в журнал, посвященный путешествиям. Жак 

принялся переезжать из страны в страну, публикуя на страницах журнала свои путевые 
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заметки. Во время этих странствий он познакомился со своей второй женой Маргаритой 

Самюэль, секретаршей сказочника и драматурга Артура Шницлера. Маргарита была 

еврейкой; к тому же она работала у Шницлера, поддерживавшего близкие отношения с 

сионистами. Этот факт впоследствии сыграл злую роль в судьбе Норберта Жака. 

Но беды придут потом! Пока же молодые были счастливы: они оба любили 

путешествовать и растянули свой медовый месяц аж на целых шестнадцать, совершив 

кругосветное путешествие. Они побывали в Триесте, оттуда отплыли морем в Сингапур, 

затем в Китай, по реке Янцзы поднялись до самого Тибета, вернувшись к морю, отплыли в 

Сидней, а оттуда – Перу и затем в Рио-де-Жанейро. 

Вернувшись в Европу, супруги Жак обосновались в Гамбурге. Норберт много писал, 

уже не только статьи, но и приключенческие романы, в одном из которых он по-новому 

обыграл сюжет Робинзона Крузо, используя свои личные впечатления от путешествий. Он 

получил немецкое гражданство. Жена родила ему двух дочерей, его книги пользовались 

успехом, семья смогла позволить себе приобрести хороший дом, и жизнь казалась 

прекрасной. 

В 1920 году Жак написал свой самый популярный роман «Доктор Мабузе – гений 

игры». 

Спустя два года после выхода книги ее экранизировал великий немецкий режиссер 

Фриц Ланг. Фильм имел огромный успех! 

Вдохновленный этим, Норберт Жак написал продолжение – «Завещание доктора 

Мабузе». В этой книге его герой покидал свое умирающее тело и превращался в подобие 

демона, вселявшегося в других людей и заражавшего их умы и души безумной жаждой 

власти. Мистическая составляющая сюжета была незначительной, в целом книга – как и 

первый роман – представляла собой хороший, крепко сбитый «открытый детектив». 

Ланг экранизировал и эту часть. Фильм вышел на экраны в 1933 году, а в следующем – 

1934-м – был запрещен пришедшими к власти нацистами. Уж слишком яркой и 

недвусмысленной была аллегория! 

Репрессий в отношении режиссера не последовало: Гитлер был поклонником его 

творчества. Особенно фюреру понравился фильм «Метрополис» – антиутопия о городе 

будущего, где «золотая молодежь» (белокурые атлеты в коротких шортах) ставит 

спортивные рекорды, а обезличенные измученные рабочие изнемогают от непосильного 

труда на подземных заводах. Гитлер вызвал режиссера к себе в кабинет, как утверждал 

потом сам Ланг, для того, чтобы предложить ему пост «руководителя германской 

киноиндустрии». Ланг горячо поблагодарил, заверил, что всю жизнь только об этом и 

мечтал, ну а вернувшись домой, собрал вещи и первым же поездом уехал в Париж. 

Но Норберт Жак не хотел уезжать: у него здесь была работа, читатели, хороший дом… 

В 1938 году он был вынужден развестись с женой-еврейкой, и Маргарита уехала в США. Две 

их дочери довольно легкомысленно решили остаться с отцом. Девушек страшил переезд, 

страшила неизвестность, им казалось, что дома в Германии, под защитой знаменитого отца, 

они в полной безопасности. Не столь уверенный в этом Норберт с помощью своих 

родственников оформил им гражданство Люксембурга, в некоторой степени защищавшее 

девушек от возможных преследований. Вплоть до 1945 года он писал в основном на 

исторические темы – например о юности Шиллера, – стремясь избегать современности. 

Однако порой к нему обращались представители властей и, напоминая о происхождении его 

дочерей, просили написать фашистскую агитку. Жак соглашался. Из-за этого после падения 

нацизма 65-летнего писателя интернировали по обвинению в коллаборационизме. В тюрьме 

он пробыл недолго: суд учел все обстоятельства и признал его сотрудничество с фашизмом 

вынужденным. 

Норберт Жак писал и публиковался и после войны, снова вернувшись к теме доктора 

Мабузе. Он даже снова начал путешествовать – но уже не так интенсивно. 

Умер писатель 15 мая 1954 года в городе Кобленец от сердечного приступа. За свою 
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жизнь он создал более 50 книг, большая часть из которых уже забыта. Но его «Доктор 

Мабузе» живет! Сюжет о нем был экранизирован 16 раз, причем последний фильм вышел, 

как уже упоминалось – в 1990 году. 

Фриц Ланг, переживший войну в Америке, в 1960 году еще раз вернулся к этому герою 

и снял фильм «1000 глаз доктора Мабузе», действие которого происходит в отеле, битком 

набитом камерами слежения. 

Переработку романов в сценарии осуществила другая очень известная в то время 

писательница – ʊʝʘ ʬʦʥ ʍʘʨʙʦʫ, жена режиссера Ланга. Теа фон Харбоу обычно относят к 

писателям-фантастам: это романы и сценарии «Женщина на Луне», «Метрополис», отдала 

она дань и историко-приключенческому кино: роман и фильм «Индийская гробница». 

Наибольший ее вклад в развитие детектива и кинодетектива – это сценарий фильма «М» – 

триллера о том, как целый город ловил жестокого маньяка-детоубийцу. Человек, заставший 

его в момент преступления, не мог в одиночку изловить злодея, и написав на ладони букву М 

(первую букву слова murderer – убийца), прижал руку к спине убийцы, оставив четкий 

отпечаток. Слух о том, что преступник помечен, распространился по городу с быстротой 

молнии, и началась травля. Ее роман с Лангом ознаменовался мрачным происшествием 

вполне в духе романов Теа: погибла первая жена режиссера. В качестве причины смерти 

врач указал: «несчастный случай, выстрел в грудь». Спустя два года после ее кончины Ланг 

и фон Харбоу поженились. 

Десять лет они были вместе, затем разошлись, и Теа жила с любовником-индусом 

(ундерменшем!), а затем, разойдясь с ним, в 1940 году вступила в нацистскую партию. 

После войны Теа интернировали, но так как никаких преступлений за писательницей не 

числилось, ее оправдали. С конца 40-х годов она участвовала в дубляже английских 

фильмов, написала несколько романов и сценариев. 

 

ʅʝ ʪʦʣʴʢʦ ɻʝʨʤʘʥʠʷé 
 

Не только немецкий, но и французский кинематограф значительно пострадал от Второй 

мировой войны. С 1943 по 1946 год больше 20 тысяч женщин во Франции были обвинены в 

сотрудничестве с оккупантами и наголо острижены. Среди них были и знаменитости. 

Вчерашние звезды и кумиры, заподозренные в связях с оккупантами, в одночасье стали 

объектами ненависти. 

 

ɸʨʣʝʪʪʠ 
 

Эта актриса считалась звездой французского кинематографа, ее называли одной из 

самых красивых женщин, когда-либо появлявшихся на экране, она снималась у лучших 

режиссеров, в нее влюблялись, ей подражали – а потом вдруг, в одночасье публика сделала 

вид, что их вчерашнего кумира никогда не существовало. 

Арлетти – такой псевдоним взяла себе Леония Батти – дочь начальника трамвайного 

депо и прачки. Она начала выступать на сцене с восемнадцати лет. Очаровав одного весьма 

состоятельного банкира, Арлетти стала его содержанкой. Он представил ее парижскому 

обществу, и Арлетти сумела завязать многие выгодные знакомства, в том числе с Коко 

Шанель, которая стала ее близкой подругой. Она участвовала во многих спектаклях, 

работала манекенщицей, позировала художникам, среди которых были Мари Лоренсен, Кис 

ван Донген, Мойше Кислинг и Жан-Габриэль Домерг. В 1930 году Арлетти впервые снялась 

в кино. И снова ей сопутствовал успех! Саша Гитри, Жак Превер, Марсель Карне предлагали 

ей заглавные роли. Годы казались над ней не властными: снявшись в драме «Северный 

отель», уже сорокалетняя Арлетти ввела в оборот гламурное словечко «атмосфера», до сих 

пор популярное в глянцевых журналах. 
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Во время оккупации она сыграла свои лучшие роли в фильмах «Мадам Сан-Жен» 

(1941), «Вечерние посетители» (1942) и «Дети Райка» (1945). 

Вышедшая на экраны уже после освобождения Франции, эта картина имела 

оглушительный успех! Режиссер Марсель Карне и вся съемочная группа праздновали успех, 

а исполнительница одной из главных ролей отбывала срок в тюремной камере, обвиненная в 

коллаборационизме. 

А дело было в том, что у французской кинозвезды был роман с офицером Люфтваффе – 

Гансом Юргеном Зерингом, начавшийся еще в марте 1941 года. Возможно, будь Арлетти не 

столь известна, ей бы простили эту связь, так как за самим Зерингом никаких военных 

преступлений не числилось. Но для кинозвезды, для кумира миллионов подобный роман был 

совершенно недопустим. Арлетти была арестована и предстала перед судом. Но она вовсе не 

собиралась каяться! «Их просто не надо было сюда пускать», – заявила она суду, намекая на 

быструю капитуляцию Франции в 1940 году. Второе ее высказывание, попавшее в газеты, 

было еще более провокационным: «Мое сердце принадлежит Франции, но моя задница – 

интернациональна». 

Так актриса угодила в концентрационный лагерь, затем в тюрьму, а потом еще два года 

пробыла под домашним арестом. В течение трех лет ей было официально запрещено 

сниматься в кино. 

Со своим любовником Арлетти больше не встретилась: после войны Зеринг оказался в 

ФРГ, женился и работал в консульстве ФРГ в Верхней Вольте, где в 1960 году погиб от 

зубов крокодила. 

В конце сороковых годов Арлетти попыталась вновь возобновить свою карьеру, но не 

слишком удачно: два фильма, в которых ее начал снимать ее близкий друг Марсель Карне, 

так и остались незаконченными. А в 1957 году звезда попала в аварию и потеряла зрение. 

Умерла она в 1992 году в возрасте 94 лет. 

Почти такая же судьба постигла и ɾʦʩʣʠʥ ɻʘʵʣʴ – актрису, некогда популярную, а 

ныне совершенно забытую. Она блистала на экране в 30-е годы, снимаясь вместе с 

ярчайшими звездами, пользовалась большим успехом в сороковые – а выход своего 

последнего фильма «Удар головой» в 1944 году встретила в тюрьме. Дело в том, что за год 

до этого она бросила своего мужа Жиля Берри ради гестаповца Тони Санье, руки которого 

были по локоть в крови. Что привлекло ее в этом человеке? Может быть, роскошная жизнь, 

которую он ей обеспечил? Кто знает… 

После освобождения страны они оба были арестованы. Тони приговорили к расстрелу, 

а в отношении Жослин ограничились запретом на киносъемки. Этот относительно мягкий 

приговор был обусловлен ходатайством ее мужа – Жиля Берри, который продолжал любить 

свою неверную красавицу-жену. Больше на экран Жослин не вернулась. 

Актриса ʄʠʨʝʡ ɹʘʣʝʥ , «женщина-вамп», была в предвоенной Франции очень 

популярна, снявшись в нескольких фильмах с молодым Жаном Габеном. Ее карьера и личная 

жизнь складывались удачно, пока осенью 1941 года Мирей не влюбилась. Дело в том, что 

объектом ее страсти – причем вполне взаимной – стал молодой немецкий офицер Бирл 

Дезбок. Они были вместе три года. После освобождения Парижа они попытались бежать в 

Италию, но их задержали бойцы французского Сопротивления. Самого Дезбока убили на 

месте, а Мирей Бален была ими изнасилована, избита и отправлена в тюрьму, где она 

пробыла несколько месяцев. 

В январе 1945 года Мирей Бален освободили, запретив ей сниматься на протяжении 

года. Ее имущество было разграблено, ее карьера рухнула. Прежние знакомые ее избегали. 

К тому же актриса подцепила сыпной тиф. С тех пор в ее жизни были лишь болезни и 

алкоголь. Прежде красивое лицо актрисы изуродовала кожная болезнь. В ноябре 1968 года 

Мирей Бален, сломленная и всеми забытая, умерла в больнице под Парижем от цирроза 

печени и последствий перенесенного менингита. 

ɼʠʪʘ ʇʘʨʣʦ – урожденная Грета Герда Корнштедт – еще одна актриса, карьеру 
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которой сломала Вторая мировая война. Нет, в отличие от Арлетти, Мирей и Жослин, она не 

спала с немцем – Дита сама была немкой. Именно это ей и поставили в вину, отправив в 1945 

году в лагерь для интернированных в Дранси. Наверное, патриотам было до слез обидно, что 

актриса, сыгравшая в двух культовых фильмах, ставших визитными карточками 

национального кинематографа – совсем даже не француженка, а германская подданная. Это 

были фильмы «Аталанта» (1934) Жана Виго и «Великая иллюзия» (1937) Жана Ренуара 

(сына знаменитого художника). 

Дита никогда не считалась совершенной красавицей: огромный, слишком высокий лоб, 

тонкая переносица, запавшие глаза, носик – утицей… Ее лицо было неправильным – но 

очаровательным. «Открыл» актрису Виго – гениальный юноша, проживший всего 29 лет, не 

имевший никакого кинематографического образования и успевший снять только лишь три 

фильма – «Ноль за поведение», «По поводу Ниццы» и «Аталанта». Все три позднее были 

объявлены шедеврами и считаются классикой мирового кинематографа. 

Звездой ее сделала «Аталанта» – нехитрая, но в высшей степени поэтичная история 

размолвки и примирения двух новобрачных. 

Сюжет «Великой иллюзии» пересказать сложнее. Назван фильм по книге британского 

экономиста Норманна Энджела, доказывавшего бесполезность войны. Речь в нем идет о 

разделении людей: по классам, по нациям. Причем если социальное разделение признается 

реальным, то национальное – объявляется фикцией. «Иллюзия» – это… патриотизм. Или, 

чтоб никого не оскорбить – «ура-патриотизм», «национальная идея». 

Дита Парло играла немецкую фермершу, давшую приют бежавшим из плена 

французам. С одним из них Моришалем – его играл Жан Габен – у нее завязывается роман, 

хотя женщина не говорит по-французски, а герой Габена – по-немецки. 

– Как сказать «голубые глаза»? – спрашивает лейтенант Моришаль, любуюсь красотой 

героини Парло и ее маленькой дочери. 

– «Die blaue Augen», – переводят ему. 

Эта фраза повторится в фильме еще несколько раз, сделавшись чем-то вроде 

объяснения в любви. 

Фильм был запрещен в Германии министром нацистской пропаганды Йозефом 

Геббельсом, который назвал его «кинематографическим врагом № 1» и в дальнейшем 

приказал уничтожать все копии фильма, попадавшие в руки нацистов. Считалось, что 

картина погибла, но американские войска нашли единственный сохранившийся негатив в 

Мюнхене в 1945 году (причем хранили его, как ни странно, сами немцы). Лента была 

восстановлена. 

Ведущий французский модельер и одна из самых элегантных женщин Парижа – 

ɻʘʙʨʠʵʣʴ ʐʘʥʝʣʴ ï тоже была обвинена в коллаборационизме. Современная мода обязана 

этой женщине многим: маленькое черное платье, которое можно носить и днем, и вечером, в 

зависимости от аксессуаров; небольшая стеганая сумочка на длинной цепочке (до этого 

женщины знали лишь неудобные ридикюли на коротких ручках), духи «Шанель № 5» – все 

это появилось благодаря таланту Коко. 

В 1939 году из-за начала Второй мировой войны Коко закрыла все бутики и дом моды, 

но из Парижа не уехала. 

В июне 1940-го ее племянник был взят в плен немцами. 

В попытке помочь ему Коко обратилась к немецкому дипломату Гансу Гюнтеру фон 

Динклаге, с которым давно была знакома. 

Красивый галантный немец действительно помог Шанель. Благодарная Коко 

продолжила с ним встречаться. Во время свиданий Ганс предусмотрительно избегал 

немецкого языка, чтобы не раздражать француженку, предпочитая говорить по-английски. 

Он развлекал ее остроумными шутками и разделял многие из ее интересов. Ганс был моложе 

Коко на тринадцать лет, но несмотря на разницу в возрасте, у них завязался роман. 

По некоторым сведениям, этим ее связь с немцами не ограничилась: Коко пыталась 
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выступить в качестве секретного агента и встретиться с Уинстоном Черчиллем для 

организации сепаратных англо-германских переговоров. Для этого Габриэль ездила в Париж, 

но Черчилль был болен, и никакой встречи не состоялось. По окончании войны на нее, в 

связи с этим, навесили ярлык пособницы фашистов. 

Приговор был мягок: Шанель выслали из страны. Она уехала в Швейцарию, где 

продолжила встречаться с Гансом Гюнтером фон Динклаге, избегшим ареста. 

Вернулась в мир моды Шанель лишь в 1954 году. 

 

ʉʘʰʘ ɻʠʪʨʠ 
 

В тюрьму попал и самый выдающийся драматург, режиссер, актер и продюсер того 

времени – Саша Гитри. Он был сыном Люсьена Гитри – знаменитого в свое время актера 

михайловского театра в Петербурге. Назвали мальчика в честь императора Александра III, 

который и стал его крестным отцом. 

Саша был фантастически талантлив, казалось, ему все давалось легко: он мог в 

считаные дни написать пьесу, поставить ее на сцене или экранизировать, не тратя на это 

видимых усилий – и добиться оглушающего успеха. В 30-е годы Гитри предлагали избраться 

во Французскую академию. Гитри отказался, потому что необходимым условием являлся 

отказ от актерской деятельности. В 1939 году он стал членом Гонкуровской академии. 

В период немецкой оккупации Гитри не покинул Париж и не прекратил режиссерской 

и актерской деятельности. Он продолжал ставить пьесы и фильмы, продолжал смешить и 

развлекать зрителей. Гитри никогда не был фашистом, никогда никого не предавал и не 

разделял нацистскую идеологию, он просто не собирался менять образ жизни и, со 

свойственным ему легкомыслием, продолжал делать вид, что войны нет. Гитри избрал 

самую мягкую форму протеста: не разрешал ставить свои пьесы в Германии, позволял себе 

хлесткие остроты в адрес немецкого командования, порой конфликтовал с оккупационной 

цензурой и никогда не отказывал своим друзьям, если те просили заступиться за своих 

близких, подвергшихся аресту. Так, вместе с Коко Шанель он сумел добиться освобождения 

из лагеря смерти мужа-еврея их близкой подруги писательницы Колетт. 

После освобождения Гитри был арестован. Его продержали под стражей 60 дней, так и 

не сумев предъявить никаких конкретных обвинений. Гитри ставили в упрек то, что он 

наслаждался роскошью, в то время как нация терпела лишения, обвиняли в снобизме, 

эгоизме, зазнайстве… 

Актер Мишель Симон: çʗ ʥʝ ʚʩʪʨʝʯʘʣ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʩʢʨʦʤʥʝʡ. ʋ ʥʝʛʦ ʙʳʣʘ ʦʜʥʘ ʤʘʥʠʷ: ʦʥ 

ʩʦʤʥʝʚʘʣʩʷ ʚʦ ʚʩʝʤ. ʀ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʫʪʚʝʨʞʜʘʣ ʥʘʚʝʨʥʷʢʘ. ʆʥ ʙʳʣ ʧʨʷʤʦʡ 

ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʦʩʪʴʶ ʪʦʡ ʧʦʟʦʨʥʦʡ ʨʝʧʫʪʘʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʥʘʰʝʡ ʵʧʦʭʝ ʫʛʦʜʥʦ ʙʳʣʦ 

ʧʨʠʧʠʩʘʪʴ ʝʤʫ ʚ ʦʪʤʝʩʪʢʫ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ ʩʣʠʰʢʦʤ ʚʝʣʠʢ ʜʣʷ ʥʝʝ!è  

Общественное мнение было не на стороне Гитри. Режиссер сумел вернуться к работе 

лишь в 1947 году – и снова принялся ставить комедии, но лишь более «черные» и 

язвительные. 

ʊʠʥʦ ʈʦʩʩʠ – актер и певец, исполнитель танго корсиканского происхождения – тоже 

был винен в коллаборационизме. В 30–40-е годы он считался одним из эстрадных идолов, 

воплощая модный в то время тип «латинского любовника». Его пластинки выходили 

огромными тиражами, и он снялся более чем в двадцати пяти фильмах. В него влюблялись, 

его боготворили, поклонницы толпами ждали его после концертов, мечтая заполучить 

автограф или хоть кончиками пальцев дотронуться до своего кумира. 

Во время фашистской оккупации его карьера не прервалась, а напротив – достигла 

своего пика. Сладкие мелодии, романтические стихи про любовь и кровь относились к 

жанру, который нацисты приветствовали: эти далекие от жизни песни успокаивали 

население и отвлекали от злободневных проблем. В 1944 году, после освобождения 

Франции, он был арестован и обвинен в сотрудничестве с оккупантами. Три недели он 
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провел в тюрьме. Ему инкриминировали связи с гестапо и участие в наборе «добровольцев» 

для отправки на военные заводы в Германии. Приговор был достаточно мягок: певца 

осудили на небольшой срок принудительных работ, но его карьера рухнула. На сцену он 

сумел вернуться лишь в 60-е годы. 

Его коллега ʈʦʙʝʨ ʜʝ ɺʠʛʘʥ, популярный в тридцатые годы актер, тоже был обвинен в 

коллаборационизме, причем вполне заслуженно: он вступил в профашистскую Французскую 

популистскую партию, пропагандировал антисемитизм и призывал к сотрудничеству с 

оккупационными властями. Совсем нехороший оттенок его словам и поведению придавало 

то, что в 1935 году он сыграл свою самую значительную роль – роль Христа в фильме 

«Голгофа», и многие помнили его именно в этом образе. В конце войны он пытался бежать 

из Франции вместе со своим другом скандально знаменитым писателем ʃʫʠ-ʌʝʨʜʠʥʘʥʜʦʤ 

ʉʝʣʠʥʦʤ , имевшим на него большое влияние, на юг Германии, куда переехало 

правительство Виши. Оба были арестованы: Селин в Дании, Виган – при попытке 

пересечения швейцарской границы. 

Селин: çʏʝʣʦʚʝʢ ʯʝʣʦʚʝʯʝʥ ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ, ʥʘʩʢʦʣʴʢʦ ʢʫʨʠʮʘ ʩʧʦʩʦʙʥʘ ʢ ʧʦʣʝʪʫ. ʂʦʛʜʘ ʦʥʘ 

ʧʦʣʫʯʘʝʪ ʧʦʜʞʦʧʥʠʢ, ʢʦʛʜʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʝʝ ʧʦʜʢʠʜʳʚʘʝʪ ʚ ʚʦʟʜʫʭ, ʦʥʘ ʚʟʣʝʪʘʝʪ ʜʦ ʩʘʤʦʡ 

ʢʨʳʰʠ, ʥʦ ʪʫʪ ʞʝ ʧʘʜʘʝʪ ʦʙʨʘʪʥʦ ʚ ʛʨʷʟʴ, ʢʣʝʚʘʪʴ ʥʘʚʦʟé ʕʪʦ ʝʝ ʧʨʠʨʦʜʘ, ʝʝ ʧʨʠʟʚʘʥʠʝ. 

ʋ ʥʘʩ, ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ, ʚʩʝ ʪʦʯʥʦ ʪʘʢ ʞʝ. ʉʘʤʦʡ ʧʦʩʣʝʜʥʝʡ ʤʨʘʟʴʶ ʤʳ ʧʝʨʝʩʪʘʝʤ ʙʳʪʴ ʣʠʰʴ 

ʧʦʜ ʫʜʘʨʦʤ ʢʘʪʘʩʪʨʦʬʳ. ʂʦʛʜʘ ʚʩʝ ʙʦʣʝʝ ʠʣʠ ʤʝʥʝʝ ʫʣʘʞʠʚʘʝʪʩʷ, ʥʘʰʝ ʝʩʪʝʩʪʚʦ 

ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʛʘʣʦʧʦʤè.  

Луи-Фердинанду Селину нравилось шокировать общество человеконенавистническими 

романами. В 1936 году, побывав в Советской России и преисполнившись отвращения к этой 

стране, издал памфлет Mea culpa – Моя вина, в котором безжалостно разоблачал порочность 

коммунистической идеологии. 

Селин: çʄʘʪʝʨʠʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʂʦʤʤʫʥʠʟʤ ï ʵʪʦ ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ ʤʘʪʝʨʠʷ, ʘ ʢʦʛʜʘ ʨʝʯʴ ʦ 

ʤʘʪʝʨʠʠ, ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʦʙʝʞʜʘʝʪ ʣʫʯʰʠʡ, ʚʩʝʛʜʘ ʩʘʤʳʡ ʮʠʥʠʯʥʳʡ, ʩʘʤʳʡ ʢʦʚʘʨʥʳʡ, ʩʘʤʳʡ 

ʭʘʤʩʢʠʡ. ɺʳ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʩʤʦʪʨʠʪʝ ʥʘ ʵʪʦʪ ʉʉʉʈ, ʢʘʢ ʙʳʩʪʨʦ ʪʘʤ ʦʯʫʭʘʣʠʩʴ ʜʝʥʴʛʠ! ʂʘʢ 

ʦʥʠ ʤʛʥʦʚʝʥʥʦ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʣʠ ʩʚʦʶ ʪʠʨʘʥʠʶ! ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ ʚʦʟʚʝʜʝʥʥʫʶ ʚ ʢʫʙ! ɽʤʫ ʪʦʣʴʢʦ 

ʥʫʞʥʦ ʧʦʣʴʩʪʠʪʴ, ʠ ʇʦʧʶ ʚʩʝ ʧʨʠʤʝʪ! ʚʩʝ ʧʨʦʛʣʦʪʠʪ! ʊʘʤ ʦʥ, ʯʝʣʦʚʝʢ ʪʦʣʧʳ, ʩʪʘʣ 

ʦʤʝʨʟʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʪ ʩʘʤʦʤʥʝʥʠʷ, ʦʪ ʩʘʤʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʘ, ʧʨʠʯʝʤ ʚʩʝ ʙʦʣʴʰʝʛʦ ʧʦ ʤʝʨʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ 

ʝʛʦ ʚʩʝ ʛʣʫʙʞʝ ʦʧʫʩʢʘʣʠ ʚ ʞʠʞʫ, ʚʩʝ ʥʘʜʝʞʥʝʡ ʦʛʨʘʞʜʘʣʠ ʦʪ ʤʠʨʘ! ɺʦʪ ʚ ʯʝʤ ʫʞʘʩʘʶʱʠʡ 

ʬʝʥʦʤʝʥ. ʏʝʤ ʙʦʣʴʰʝ ʦʥ ʜʝʣʘʝʪ ʩʝʙʷ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʤ, ʪʝʤ ʙʦʣʴʰʝ ʠ ʚʧʘʜʘʝʪ ʚ ʩʧʝʩʴ! ʉ ʢʦʥʮʘ 

ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʚʝʨʦʚʘʥʠʡ ʧʨʘʚʠʪʝʣʠ ʧʨʝʚʦʟʥʦʩʷʪ ʚʩʝ ʝʛʦ ʠʟʲʷʥʳ, ʚʝʩʴ ʝʛʦ ʩʘʜʠʟʤ ʠ ʜʝʨʞʘʪ ʝʛʦ 

ʚ ʩʚʦʝʡ ʚʣʘʩʪʠ ʪʦʣʴʢʦ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʝʛʦ ʧʦʨʦʢʘʤ: ʪʱʝʩʣʘʚʠʶ, ʚʣʘʩʪʦʣʶʙʠʶ, ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʶ ʢ 

ʚʦʡʥʝ, ʦʜʥʠʤ ʩʣʦʚʦʤ ï ʢ ʉʤʝʨʪʠ. ʅʝʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʦʡ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʪʨʶʢ! ʆʥʠ ʝʛʦ ʧʝʨʝʥʷʣʠ ʚ 

ʜʝʩʷʪʠʢʨʘʪʥʦʤ ʨʘʟʤʝʨʝ! ʆʥʠ ʛʨʦʙʷʪ ʏʝʣʦʚʝʢʘ ʥʠʱʝʪʦʡ, ʘ ʢ ʪʦʤʫ ʞʝ ʩʘʤʦʣʶʙʠʝʤ! 

ʊʱʝʩʣʘʚʠʝ ʥʘ ʧʝʨʚʦʤ ʧʣʘʥʝ! ʉʘʤʦʤʥʝʥʠʝ ʫʙʠʚʘʝʪ, ʢʘʢ ʚʩʝ ʦʩʪʘʣʴʥʦʝ! ʃʫʯʰʝ, ʯʝʤ 

ʦʩʪʘʣʴʥʦʝ!è  

Был ли Селин фашистом – вопрос дискуссионный. Сам он никогда не признавал себя 

им, утверждая, что он никогда не удостаивался от оккупационного режима никаких наград и 

никогда не посещал нацистскую Германию. «С приходом немцев я полностью перестал 

заниматься еврейской темой, тем более что прежде стремился вовсе не к войне, а к миру. Не 

помню, чтобы с 1937 года я написал хоть одну строчку антисемитского содержания», – 

заявлял Селин. В написанной уже в тюрьме «Защитительной записке» он напоминал, что с 

приходом Гитлера к власти все его романы были запрещены в Германии, и этот запрет 

соблюдался очень строго. 

Селин: çʇʦʜ ʟʘʧʨʝʪ ʧʦʧʘʣʠ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʨʦʤʘʥʳ, ʥʦ ʠ ʧʘʤʬʣʝʪʳ (ʢʨʦʤʝ, ʢʘʞʝʪʩʷ, 

ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʩʪʨʘʥʠʮ ʠʟ ñɹʝʟʜʝʣʠʮò, ʜʘ ʠ ʪʝ ʫʨʝʟʘʥʥʳʝ, ʧʝʨʝʢʨʦʝʥʥʳʝ, ʥʝʧʦʣʥʦʮʝʥʥʳʝ). 

ʅʝʤʝʮʢʘʷ ʢʨʠʪʠʢʘ ʚʩʝʛʜʘ ʟʘʤʘʣʯʠʚʘʣʘ ʤʦʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, ʢʘʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʝ, ʪʘʢ ʠ 

ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝéʄʝʞʜʫ ʪʝʤ ʤʥʦʛʠʝ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʠʝ ʧʠʩʘʪʝʣʠ ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʪʘʢ ʥʘʟʳʚʘʝʤʳʭ 

ʘʥʪʠʬʘʰʠʩʪʦʚ ʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʉʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʷ ʚʩʪʨʝʯʘʣʠ ʪʝʧʣʳʡ ʧʨʠʝʤ ʚ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ʧʨʠ 
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ʥʘʮʠʩʪʩʢʦʤ ʨʝʞʠʤʝ, ʩʪʦʣʴ ʙʝʩʧʦʱʘʜʥʦʤ ʢ ʤʦʠʤ ʢʥʠʛʘʤ. ʇʨʠ ʥʘʮʠʩʪʘʭ ʧʝʨʝʚʦʜʠʣʠʩʴ, 

ʧʝʯʘʪʘʣʠʩʴ, ʩʪʘʚʠʣʠʩʴ ʥʘ ʩʮʝʥʝ, ʧʦʜʥʠʤʘʣʠʩʴ ʥʘ ʱʠʪ ʄʦʨʠʘʢ, ʄʦʨʫʘ, ʄʘʨʪʝʥ ʜʶ ɻʘʨ, 

ɾʶʣʴ ʈʦʤʝʥ ʠ ʪ. ʜ.;éʅʦ ʠʭ ʥʠʢʪʦ ʩʝʛʦʜʥʷ ʥʝ ʪʨʦʛʘʝʪ. ʆʥʠ ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʨʘʟʛʫʣʠʚʘʶʪ ʧʦ 

ʇʘʨʠʞʫ. ʇʦʭʦʞʝ, 75-ʷ ʩʪʘʪʴʷ ʥʝ ʜʣʷ ʥʠʭ. ʀ ʪʦʣʴʢʦ ʷ, ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʠ ʜʣʷ ʦʜʥʦʡ ʛʘʟʝʪʳ ʠ 

ʩʪʨʦʯʢʠ ʥʝ ʥʘʧʠʩʘʚʰʠʡ, ʤʠʢʨʦʬʦʥʘ ʚ ʛʣʘʟʘ ʥʝ ʚʠʜʝʚʰʠʡ, ʪʦʣʴʢʦ ʷ ʘʨʝʩʪʦʚʘʥ, ʙʨʦʰʝʥ ʚ 

ʪʶʨʴʤʫ, ʪʦʣʴʢʦ ʤʥʝ ʫʛʨʦʞʘʝʪ ʧʨʠʛʦʚʦʨé  

ʀʩʭʦʜʷ ʠʟ ʥʘʧʠʩʘʥʥʦʛʦ ʤʥʦʶ, ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ, ʨʘʟʫʤʝʝʪʩʷ, ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʴ, ʯʪʦ ʷ ʩʪʘʥʫ 

ʷʨʳʤ ʩʪʦʨʦʥʥʠʢʦʤ ʥʝʤʮʝʚ, ʥʦ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʢʘʢ ʨʘʟ ʦʙʨʘʪʥʦʝ! ʇʨʝʚʨʘʪʠʪʴ ʧʦʜʦʟʨʝʚʘʝʤʦʛʦ ʚ 

ʚʠʥʦʚʥʦʛʦ, ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʚʩʝ ʩ ʥʦʛ ʥʘ ʛʦʣʦʚʫ, ʚʩʝʭ ʦʜʫʨʘʯʠʪʴ, ʧʨʠʙʝʛʘʷ ʢ ʢʣʝʚʝʪʝ, ʥʘʛʣʦʡ ʣʞʠ, 

ʬʘʣʴʩʠʬʠʢʘʮʠʠ, ʚʳʜʫʤʢʘʤ ï ʠʟʣʶʙʣʝʥʥʦʝ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʝ ʚʩʝʭ ʨʝʚʦʣʶʮʠʡ, ʧʨʠʚʳʯʥʳʡ ʩʧʦʨʪ 

ʬʘʥʘʪʠʢʦʚ. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚʦʟʙʫʞʜʝʥʠʝ ʪʦʣʧʳ, ʯʪʦʙʳ ʦʙʝʟʛʣʘʚʠʪʴ ʥʝʥʘʚʠʩʪʥʦʛʦ 

ʩʦʧʝʨʥʠʢʘ, ï ʪʘʢʦʡ ʬʦʢʫʩ ʥʝ ʚʯʝʨʘ ʧʨʠʜʫʤʘʣʠ. ʕʪʦ ʫ ʥʠʭ ʥʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ñʢʘʨʘʪʴòé ʄʝʥʷ ʠʟʦ 

ʚʩʝʭ ʩʠʣ ʩʪʨʝʤʷʪʩʷ ʟʘʩʪʘʚʠʪʴ ʧʣʘʪʠʪʴ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʷ ʧʠʩʘʣ ʜʦ ʚʦʡʥʳ, ʭʦʪʷʪ, ʯʪʦʙʳ ʷ 

ʠʩʢʫʧʠʣ ʤʦʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʝ ʫʩʧʝʭʠ ʠ ʪʦʛʜʘʰʥʶʶ ʧʦʣʝʤʠʢʫ. ɺʩʝ ʜʝʣʦ ʚ ʵʪʦʤè. Но несмотря 

на столь эмоциональную и аргументированную защиту, Селина сделали козлом отпущения. 

По сути, его осудили именно за его взгляды, а не за дела. 

На процессе в защиту его друга Вигана свидетельствовали многие видные французские 

актеры и режиссеры с безупречной репутацией, доказывая, что виной всему Селин, а Виган 

просто был не в силах противостоять его злой воле. Но суд не внял их словам, приговорив 

актера к десяти годам исправительных работ, поражению в правах и конфискации 

имущества. Спустя три года его амнистировали, и Виган покинул Францию. Умер он в 1972 

году в Аргентине в крайней бедности. 

Селин тоже попал под амнистию. В 1951 году он поселился в парижском пригороде 

Медоне и вернулся к своей основной профессии – врача. Забыв свои 

человеконенавистнические взгляды, он честно старался искупить свою вину, практикуя в 

качестве врача для бедных. Новый шумный литературный успех пришел к нему уже перед 

самой смертью, после появления первых двух томов автобиографической трилогии («Из 

замка в замок» (1957) и «Север» (1960), третий, завершающий том увидел свет только в 1969 

году, через восемь лет после смерти автора. 

Не все коллаборационисты дожидались суда. Писатель-фашист ʇʴʝʨ ɼʨʠʸ ʃʘ ʈʦʰʝʣʴ 

покончил с собой. Получилось это у него с третьей попытки. Первую он совершил в августе 

1944 года, приняв смертельную дозу люминала, но его спас неожиданный приход Габриэль, 

прислуги, успевшей вызвать «скорую помощь». Всего через несколько дней, в больнице, 

Дриё вскрыл себе вены, но на этот раз ему снова не дали умереть: в его палату зачем-то 

зашла санитарка. Отложив смерть на полгода, чтобы написать исповедальный очерк «Рассказ 

о сокровенном», Пьер Дриё Ла Рошель совершил наконец свой уход из жизни мартовским 

утром 1945 года, когда никто не мог ему помешать – он принял три упаковки снотворного и 

для верности открыл газовый кран. В оставленной записке была лишь одна строчка: «На этот 

раз, Габриэль, позвольте мне уснуть». Ему было 52 года. 

Фашистские идеи притягивали этого автора с молодых лет. К тридцатым годам он, по 

его собственному признанию, был уже «законченным фашистом» и приветствовал приход к 

власти Гитлера. В 1934 году он издал книгу «Фашистский социализм», где безо всяких 

экивоков, четко и откровенно изложил свои взгляды: 

çʗ ʧʦʣʘʛʘʶ, ʯʪʦ ʠʥʩʪʠʥʢʪ ʥʘʩʠʣʠʷ ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʞʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤ, ʠʟʚʝʯʝʥ ʠ ʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥ 

ʜʣʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʢʘʢ ʠ ʠʥʩʪʠʥʢʪ ʧʦʣʦʚʦʡé, ʦʥé ʪʘʠʪʩʷ ʚʥʫʪʨʠ ʚʩʷʢʦʛʦ ʯʫʚʩʪʚʘ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʚʥʫʪʨʠ ʣʶʙʦʡ ʞʘʞʜʳ ʩʘʤʦʧʦʞʝʨʪʚʦʚʘʥʠʷè.  

çòʀʜʝʦʣʦʛʠʷò ï ʵʪʦ ʩʠʣʘ, ʩʪʨʝʤʷʱʘʷʩʷ ʧʝʨʝʙʦʨʦʪʴ ʜʨʫʛʫʶ ʩʠʣʫ, ʚʦʧʣʦʱʝʥʥʫʶ ʚ 

ʯʫʞʦʡ ʠʜʝʦʣʦʛʠʠ: ñʃʶʙʘʷ ʚʦʡʥʘ ʧʨʝʜʩʪʘʝʪ ʢʘʢ ʘʥʪʘʛʦʥʠʟʤ ʜʚʫʭ ʠʜʝʦʣʦʛʠʡ <é>. ʄʥʝʥʠʷ 

ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʩʪʘʚʣʷʶʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʠʥʜʠʚʠʜʦʚ, ʥʦ ʠ ʮʝʣʳʝ ʥʘʨʦʜʳé ʇʨʠʨʦʜʘ ʚʝʱʝʡ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ 

ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʦʜʥʠ ʧʦʤʳʩʣʳ ʚʩʪʫʧʠʣʠ ʚ ʩʪʦʣʢʥʦʚʝʥʠʝ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ; ʠʤʝʥʥʦ ʪʦʛʜʘ ʥʘʯʠʥʘʝʪ 

ʟʚʫʯʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘ ʠ ʨʘʟʜʘʝʪʩʷ ʚʝʯʥʳʡ ʨʦʢʦʪ ʙʘʨʘʙʘʥʘ ʚʦʡʥʳé ʗ ʩʪʘʥʫ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʠ ʫʞʝ 
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ʧʦʨʘʙʦʪʘʣ ʚʦ ʠʤʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʬʘʰʠʩʪʩʢʦʛʦ ʨʝʞʠʤʘ ʚʦ ʌʨʘʥʮʠʠ, ʥʦ ʠ ʟʘʚʪʨʘ ʷ ʦʩʪʘʥʫʩʴ 

ʩʪʦʣʴ ʞʝ ʩʚʦʙʦʜʥʳʤ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʥʝʤʫ, ʢʘʢʠʤ ʙʳʣ ʚʯʝʨʘòè.  

В 1936 году он вступил в профашистскую Французскую народную партию, а в 1939-м 

вышел из нее, потому что ФНП показалась ему недостаточно фашистской. Сразу после 

капитуляции Франции (1940) он пошел на прямое сотрудничество с оккупационным 

режимом, приняв предложение германского посла об издании литературно-художественного 

журнала. Жертвой этой сделки стало интеллектуальное издание «Нувель Ревю Франсез», под 

руководством Дриё Ла Рошеля, превратившееся в рупор коллаборационизма. Поражение 

нацизма стало для писателя личной трагедией. Вот что он писал после отставки Муссолини: 

çʊʘʢ ʚʦʪ ʯʪʦ ʪʘʢʦʝ ʬʘʰʠʟʤ! ʉʠʣ ʫ ʥʝʛʦ ʦʢʘʟʘʣʦʩʴ ʥʝ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʫ ʤʝʥʷ ï ʬʠʣʦʩʦʬʘ ʚ 

ʭʘʣʘʪʝ, ʧʨʦʧʦʚʝʜʫʶʱʝʛʦ ʥʘʩʠʣʠʝé ʄʘʨʢʩʠʩʪʳ ʙʳʣʠ ʧʨʘʚʳ: ʬʘʰʠʟʤ ʚ ʢʦʥʝʯʥʦʤ ʩʯʝʪʝ ï 

ʚʩʝʛʦ ʣʠʰʴ ʙʫʨʞʫʘʟʥʘʷ ʩʘʤʦʟʘʱʠʪʘé ʅʝ ʙʫʜʴ ʷ ʪʘʢ ʩʪʘʨé ʷ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʙʳ ʩʪʘʪʴ 

ʩʦʣʜʘʪʦʤ ʉʉè.  

В июне 1944 года после высадки союзнических войск в Нормандии он констатирует: 

çʗ ʤʦʛ ʙʳ ʫʝʭʘʪʴ ʚ ʀʩʧʘʥʠʶ, ʚ ʐʚʝʡʮʘʨʠʶ, ʥʦ ʥʝʪé ʗ ʥʝ ʭʦʯʫ ʦʪʨʝʢʘʪʴʩʷ, ʥʝ ʭʦʯʫ 

ʩʢʨʳʚʘʪʴʩʷ, ʥʝ ʭʦʯʫ, ʯʪʦʙʳ ʢʦ ʤʥʝ ʧʨʠʢʘʩʘʣʠʩʴ ʛʨʷʟʥʳʝ ʣʘʧʳé  

ʋ ʤʝʥʷ ʥʝʪ ʥʠ ʤʘʣʝʡʰʝʛʦ ʞʝʣʘʥʠʷ ʫʥʠʞʘʪʴʩʷ ʧʝʨʝʜ ʢʦʤʤʫʥʠʩʪʘʤʠ, ʪʝʤ ʙʦʣʝʝ ʧʝʨʝʜ 

ʬʨʘʥʮʫʟʘʤʠ, ʪʝʤ ʙʦʣʝʝ ʧʝʨʝʜ ʣʠʪʝʨʘʪʦʨʘʤʠ. ʗ, ʩʪʘʣʦ ʙʳʪʴ, ʜʦʣʞʝʥ ʫʤʝʨʝʪʴé  

ʗ ʙʦʶʩʴ ʙʝʩʧʦʣʝʟʥʳʭ ʫʥʠʞʝʥʠʡé ʃʫʯʰʝ ʙʫʜʝʪ, ʝʩʣʠ ʷ ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʠ ʜʦʩʪʦʡʥʦé ʧʦʢʦʥʯʫ 

ʩ ʩʦʙʦʡ ʚ ʧʦʜʭʦʜʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷè.  

 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʚʠʯ ɸʣʝʭʠʥ 
 

Русский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и 

Францию, четвертый чемпион мира по шахматам, покинув Россию в 1921 году, в 1925 году 

получил гражданство Франции. 

В марте 1941 года, в парижской немецкоязычной газете Pariser Zeitung за подписью 

Алехина была опубликована серия антисемитских статей под общим названием «Еврейские 

и арийские шахматы». 

История шахмат излагалась с точки зрения нацистской расовой теории, при этом 

обосновывалось положение, что для «арийских» шахмат характерна активная наступательная 

игра, а для «еврейских» – защита и выжидание ошибок соперника. В интервью, данном после 

освобождения Парижа союзниками, Алехин оправдывался, утверждая, что был вынужден 

написать статьи, чтобы получить разрешение на выезд, и что статьи в исходном виде не 

содержали антисемитских выпадов, но были полностью переписаны немцами. 

К тому же Алехин был женат на американке еврейского происхождения и вполне 

обоснованно опасался за ее жизнь. 

Чтобы сохранить остатки имущества жены и обеспечить ей самой защиту от репрессий, 

Алехин был вынужден участвовать в соревнованиях, организованных нацистским 

Шахматным союзом Великой Германии. В сентябре 1941 года он занял второе место в 

турнире в Мюнхене, а до конца 1943 года принял участие еще в семи турнирах в Германии и 

на оккупированных территориях. Несколько раз Алехин давал сеансы одновременной игры 

для офицеров вермахта. 

В конце 1945 года Алехин был приглашен на турниры в Лондоне и Гастингсе, 

запланированные на будущий год, но приглашения вскоре были отозваны: американские 

шахматисты угрожали бойкотировать турнир, если в нем примет участие Алехин, из-за его 

сотрудничества с нацистами и антисемитских статей. Алехин направил в оргкомитет 

лондонского турнира, а также в британскую и американскую шахматные федерации 

открытое письмо, в котором объяснял, что играть в турнирах в нацистской Германии он был 

вынужден из-за отсутствия средств, и прояснял свою позицию по антисемитским статьям, но 

ничего не добился. В ходе лондонского турнира группой шахматистов из стран-союзников 
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был создан комитет по расследованию сотрудничества Алехина с нацистами. Предлагалось 

лишить Алехина звания чемпиона мира и объявить ему бойкот: не приглашать на турниры, 

не печатать его статей. Обсуждение велось, Алехину было предложено прибыть во Францию 

для рассмотрения его дела французской шахматной федерацией. Он подал документы для 

получения разрешения на въезд, но разрешение пришло уже после его смерти. 

 

ʅʦʨʚʝʛʠʷ ï ʂʥʫʪ ɻʘʤʩʫʥ 
 

Лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун всю жизнь воспевал немецкую культуру и 

историю. Перешагнув восьмидесятилетний рубеж, он вступил в нацистскую партию и даже 

отправил Йозефу Геббельсу свою нобелевскую медаль, в качестве подарка, снабдив ее 

сопроводительным письмом со словами: у меня нет ничего более ценного, чем эта медаль, 

поэтому я дарю ее. Что двигало в тот момент гениальным писателем? Нет, старческий 

маразм тут ни при чем: незадолго перед этим Кнут Гамсун прошел психиатрическое 

обследование и был признан полностью вменяемым. 

Из статьи «Почему я стал членом «Нашунал Самлинг»: çʗ ʚʩʝʛʜʘ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʚʘʣʩʷ 

ʩʚʦʠʤ ʢʨʝʩʪʴʷʥʩʢʠʤ ʯʫʚʩʪʚʦʤ ʟʜʨʘʚʦʛʦ ʩʤʳʩʣʘ ʠ ʤʦʠʤ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤ ʫʤʦʤ, ʢʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʠ 

ʠʥʪʫʠʮʠʷ ʧʦʜʩʢʘʟʳʚʘʣʘ ʤʥʝ, ʯʪʦ ʷ ʜʦʣʞʝʥ ʩʪʘʪʴ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʂʚʠʩʣʠʥʛʘ [17] . ʀ ʷ ʝʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢ 

ʫʞʝ ʤʥʦʛʠʝ ʛʦʜʳ, ʚ ʥʝʩʯʘʩʪʴʷʭ ʠ ʨʘʜʦʩʪʷʭéè  

Лейф Гамсун, внук писателя: çéʚ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʬʘʰʠʟʤ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʟʤ ʙʳʣʠ ʜʚʫʤʷ 

ʘʚʘʥʛʘʨʜʥʳʤʠ ʪʝʯʝʥʠʷʤʠ, ʠ ʦʥʠ ʥʝ ʤʦʛʣʠ ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʙʝʟʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

ʅʦ ʧʦʯʝʤʫ ɻʘʤʩʫʥ ʠʟ ʜʚʫʭ ʟʦʣ ʚʳʙʨʘʣ ʭʫʜʰʝʝ ï ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʟʘʛʘʜʢʘ. ʄʥʝ ʙʳ ʦʯʝʥʴ ʭʦʪʝʣʦʩʴ 

ʧʦʥʷʪʴ, ʯʪʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʦ ʪʦʛʜʘ ʚ ʝʛʦ ʛʦʣʦʚʝè.  

В восемьдесят шесть лет Гамсун был арестован и предстал перед судом. Отношение к 

нему сограждан в тот момент было более чем негативным. Помощь писателю, как это ни 

странно, оказал Вячеслав Молотов. Он попросил норвежского премьера отнестись к 

писателю не так строго, учитывая его былые заслуги и его роль в мировой литературе. 

Ответом стала известная фраза: «Вы слишком мягки, г-н Молотов». Однако суд прислушался 

к мнению советского представителя, и все смягчающие обстоятельства были учтены. Не 

оставили без внимания и то, что Гамсун использовал свое влияние, чтобы смягчить участь 

политических заключенных или спасти их. 

Из материалов суда: çʇʨʠ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʚʠʥʳ ɻʘʤʩʫʥʘ ʠ ʫʱʝʨʙʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʥʘʥʝʩʣʘ 

ʅʦʨʚʝʛʠʠ ʝʛʦ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʦʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʫʜʝʣʠʪʴ ʬʘʢʪʫ, ʯʪʦ ʦʥ ʙʳʣ ʚʩʝʤʠʨʥʦ 

ʠʟʚʝʩʪʥʳʤ ʧʠʩʘʪʝʣʝʤ ʠ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʩʘʤʳʭ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʜʝʷʪʝʣʝʡ ʥʦʨʚʝʞʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. 

ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ ʩʚʦʝʤʫ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʤʫ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʩʪʘʪʫʩʫ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

ʘʚʪʦʨʠʪʝʪʫ ʩʨʝʜʠ ʥʦʨʚʝʞʮʝʚ, ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ɻʘʤʩʫʥʘ ʚ ʚʳʩʰʝʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʙʳʣʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴʥʳʤ 

ʜʣʷ ʝʛʦ ʩʦʛʨʘʞʜʘʥ ʠ ʩʣʫʞʠʣʦ ʧʨʠʤʝʨʦʤ ʜʣʷ ʜʨʫʛʠʭ, ʯʝʛʦ ʩʘʤ ɻʘʤʩʫʥ ʥʝ ʤʦʛ ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʪʴ.  

ʇʦ ʧʦʚʦʜʫ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ ɻʘʤʩʫʥʘ ʩʫʜ ʩʯʠʪʘʝʪ ʥʫʞʥʳʤ ʟʘʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʦʥ ʚʝʣ 

ʩʝʙʷ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʩʚʦʠʭ ʣʠʯʥʳʭ ʚʟʛʣʷʜʦʚ, ʥʝ ʧʨʠʥʠʤʘʷ ʚʦ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʜʦʣʛ ʚʝʨʥʦʩʪʠ ʩʚʦʝʤʫ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ ʠ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʚ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʳ. ʉ ʨʘʥʥʝʡ ʶʥʦʩʪʠ ɻʘʤʩʫʥ ʙʳʣ ʧʦʢʣʦʥʥʠʢʦʤ 

ɻʝʨʤʘʥʠʠ. ɸʥʛʣʠʶ ʞʝ ʦʥ ʚʩʝʛʜʘ ʥʝʥʘʚʠʜʝʣ. ʀ ʫ ʥʝʛʦ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʚʦʟʥʠʢʣʘ ʠʜʝʷ ɽʚʨʦʧʳ, 

ʩʚʦʙʦʜʥʦʡ ʦʪ ʚʣʠʷʥʠʷ ɸʥʛʣʠʠ. ʀ ʢʦʛʜʘ ʥʝʤʮʳ ʚʪʦʨʛʣʠʩʴ ʚ ʅʦʨʚʝʛʠʶ ʚ 1940 ʛʦʜʫ, ʦʥ ʩʨʘʟʫ 

ʫʩʤʦʪʨʝʣ ʚ ʵʪʦʤ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʩʚʦʝʡ ʤʝʯʪʳ. ʆʥ ʩʨʘʟʫ ʧʨʠʥʷʣ ʧʣʘʥ ɻʝʨʤʘʥʠʠ 

ʦ ʚʢʣʶʯʝʥʠʠ ʚʝʣʠʢʦʡ ʠ ʩʚʦʙʦʜʥʦʡ ʅʦʨʚʝʛʠʠ ʚ ʚʝʣʠʢʠʡ ʥʝʤʝʮʢʠʡ ʩʦʶʟ. ʇʦʜʦʙʥʳʝ ʫʙʝʞʜʝʥʠʷ 

ʙʳʣʠ ʠ ʫ ʂʚʠʩʣʠʥʛʘ, ʠ ʧʦʵʪʦʤʫ ɻʘʤʩʫʥ ʩʯʝʣ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ ʝʛʦ.  

ʀ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ, ʯʪʦ ɻʘʤʩʫʥ ʩʘʤ ʜʦʣʞʝʥ ʥʝʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ ʩʪʘʣʠ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʪʴ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʤ ʟʘʢʦʥʘʤ.  

ʀʟʚʝʩʪʥʦ, ʯʪʦ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʛʦʜʳ ɻʘʤʩʫʥ, ʧʦ ʧʨʠʯʠʥʝ ʩʚʦʝʡ ʛʣʫʭʦʪʳ ʠ ʜʨʫʛʠʭ 

ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚ, ʞʠʣ ʦʯʝʥʴ ʠʟʦʣʠʨʦʚʘʥʥʦ. ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʚʦʡʥʳ ʦʥ ʙʳʣ ʚʳʥʫʞʜʝʥ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʢ 

ʛʘʟʝʪʘʤ, ʯʪʦʙʳ ʫʟʥʘʪʴ ʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʷʱʝʤ ʚ ʩʪʨʘʥʝ. ʆʥ ʙʳʣ ʣʠʰʝʥ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʤʦʛʣʘ ʙʳ ʚʦʟʙʫʜʠʪʴ ʚ ʥʝʤ ʧʦʜʦʟʨʝʥʠʝ ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʝʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʡè.  
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Гамсун избежал тюремного заключения благодаря своему преклонному возрасту, 

однако был оштрафован по гражданскому иску. От своих взглядов он не отступился и даже 

написал некролог по Гитлеру, которого по его же собственным словам «не выносил». 
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Примечания 

1 

Год 

2 

Впоследствии этот сын Перикла одержал победу над пелопоннесцами в морском 

сражении при Аргинусских островах. Однако печальной стала эта победа: из-за 

приближающейся бури стратеги не смогли, как должно, похоронить убитых. За это они были 

преданы суду и казнены. 
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Адамантом греки называли какой-то сказочный твердый металл или сплав. Адамант, 

согласно греческой мифологии, был создан Геей, «железнее железа» и тверже алмаза. 

Циклопы, дети Геи, выковали адамантовы цепи, но сами были закованы в них Кроном, 

устрашенным их силой, и сброшены в Тартар. 

4 

Самая мелкая монета. 

5 

Этот острый на язык философ избег гнева Александра, но впоследствии был зверски 

замучен тираном Кипра. 

6 

Низший разряд гетер, название которого возникло как ассоциация с низшим разрядом 

войска. 

7 

Созвучны слова «схима» и «схизма», но означают они различные вещи. Схима – это 

торжественная клятва православных монахов соблюдать особо строгие правила поведения. 

Принесшие ее называются схимниками. А схизма – церковный раскол; соответственно 

схизматик – раскольник. 

8 

Перевод А. Пурина. Любовные позиции эпохи Возрождения / Сост. Неверов О.Я., 2 

изд. – СПб, 2003. 
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Перевод С. Пономаревой. 

10 

Перевод С. Пономаревой. 

11 

Перевод Р. Дубровкина. 

12 

Имеется в виду художник Джулио Романо. 

13 

Мария Медичи. 

14 

То есть Людовика XIII, сына Генриха IV от второго брака. 

15 

Плювинеля, воспитателя юного короля при дворе считали дураком и подсмеивались 

над его неистовой любовью к лошадям. 

16 

Марии Медичи. 

17 

Главы марионеточного фашистского правительства Норвегии. 

 


