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Свою книгу Харт н азвал  «М орской путь в Индию». Но зад ач а  
его, к ак  он сам раскры л ее в подзаголовке, была шире: не только 
д ать  «рассказ  о п лавани ях  и подвигах португальских морехо
дов» — от первых экспедиций, организованных Генрихом М оре
плавателем., до последней экспедиции Васко  д а  Гамы, но т а к ж е  и 
описание «жизни и времени дона  Васко  д а  Гамы». Следует отдать 
справедливость Харту: с этой задачей  он справился гораздо  
лучше, чем любой из его предшественников — историков геогра
фических открытий XIX— XX веков или литераторов.

Автор книги — американец, по специальности востоковед, уж е 
на склоне лет взялся  за  историко-географические темы.

Х арт не работал  в португальских архивах, в которых, несо
мненно, хранится много еще не опубликованных документов, осве
щ аю щ их заокеанскую  экспансию португальцев XV— XVI веков. Но 
он, повидимому, щироко использовал  значительную часть имею 
щейся обширной литературы  на семи западноевропейских язы ках , 
опубликованной в течение пяти столетий — от «Хроники откры 
тия и завоевания  Гвинеи» Г. И. А зурары  (современника Генриха 
М ореп лавателя)  до работ  наш его времени.

В подавляю щ ем  большинстве случаев факты, сообщ аемые 
авторо»!, критически проверены (сравнительно редкие ошибки 
оговорены нами в прим ечаниях).  В результате  получилась — 
несмотря на небольшой объем книги — кап итальн ая  сводка всего 
того, что нам известно о ж и зни  Васко д а  Гамы и о его трех 
экспедициях, особенно —  о первой, которая сы грала  важ н ую  
роль не только в португальской, но и в мировой истории.

М енее полон фактический м атериал, собранный автором о пор
тугальских предшественниках Васко  д а  Гамы. П р авда ,  Харт 
достаточно подробно (и вполне правдиво) осветил деятельность 
таких зам ечательны х предшественников Гамы, как  А львизе  д а  
.Мосто (иначе К адам осто  —  венецианец на португальской сл у ж б е),  
Д и огу  К ан  и Бартолом еу  Д и а ш . Н о  он лиш ь бегло упоминает о 
других м ореплавателях , которые полож или начало  португальской 
экспансии в юж ном направлении, исследовали и нанесли на с р ав 
нительно точные (для XV века)  карты  побереж ье Зап ад н о й  
.Лфрики от Гибралтарского  пролива до экватора, отдельные



острова и целые архипелаги в субтропической и тропической зонах 
Атлантического океана.

Н екоторые из этих островов были очень важ н ы м и этапам и  на 
португальских морских путях последовательно —  к тропической 
З ап ад н о й  Африке, к Э кваториальной и Ю жной Африке, а в конце 
XV века и в XVI веке —  к «Индиям». Кроме того, плавани я  от 
метрополии к островам северной субтропической Атлантики, к 
М ад ей ре  и Азорским островам, освоенным у ж е  португальцами, 
были д ля  них «школой м ореплавания», и именно эту ш колу  про
ш ли те кадры  моряков, без которых ни один, д а ж е  самы й т а л а н т 
ливы й из португальских мореходов (Б артолом еу  Д и а ш )  не мог 
бы добиться таких блестящ их успехов.

Х арт  сознательно ограничил тему первого р а зд ел а  своей кни
ги рассказом  только о португальских путешественниках (вклю чая 
сю да Кадамосто) и только о тех из них, которые стремились к 
Индии морским путем, вокруг Африки ®.

Этим самоограничением объясняется  то, что автор обошел ряд  
извес’гных европейских путешественников —  не португальцев 
(кроме М арко  П о л о ) ,  посещ авш их Индию задолго  до К овильяна, 
в X I I I— XIV веках, и много лет  ж ивш их в этой стране: и тал ь я н 
цев Д ж о ван н и  М онтекорвино, Одорико из П орденоне, Д ж о ван н и  
М арин ьолли  и каталонского  монаха И ордана. Ничего не говорит 
он о зам ечательны х путешественниках в И ндию  XV века, в том 
числе об итальянце Н икколо  Конти и русском А ф анасии  Н ики
тине, о котором Харт, конечно, знал, хотя бы по английскому 
переизданию книги «Х ождения за  три моря» в специальном сбор
нике известной серии общ ества Х аклю йта ®. Ничего не говорит 
автор та к ж е  и о таком  вы даю щ ем ся  путешественнике, современ
нике Б аск о  д а  Гамы, к а к  и тальянец  Л одовико Б ар тем а .

Этим ж е  самоограничением объясняется ум олчание Х арта о тех 
португальских м ореплавателях  —  современниках Б а с к о  д а  Гамы, 
которые в самом н ачале  XVI века  стремились «открыть» Индию 
не тем путем, который проделал  Гама, а зап адн ы м  морским 
путем —  в обход с севера или с юга земель, только что открытых 
за  Атлантическим океаном испанцами. Ч итатель  не найдет  в пред
лагаем о й  книге рассказов  ни о братьях  К ортириалах  — Гаш паре  
и М игеле, —  пропавш их без вести в поисках северо-западного 
пути, ни об искавшей в те ж е  годы (1501 — 1502) ю го-западный 
путь в Индию «анонимной» португальской экспедиции, участие 
в которой (действительное или мнимое) принесло такую  незаслу-

® Единственное исключение, опять-таки вполне оправданное, представляет 
подробное описание скитаний по суш е и морям Перу К овильяна, который 
соверш ил путеш ествие в  Индию  в восточном направлении.

 ̂ «И ндия в XV веке». С борник рассказов о путеш ествиях в И ндию  до 
откры тия мыса Д оброй  Н адеж ды . И здание общ ества Х аклю йта, серия I, №  22, 
1858.



ж енную  и необычайную славу  Америго Веспуччи («Н овый Свет» 
назван  его именем —  А м ери к а) .

И так , Харт очень последовательно проводит свою линию: он 
описывает, кроме самого Гамы  и его спутников, только тех порту
гальцев, которые либо были его прямыми предшественниками в 
поисках морского пути в И ндию  вокруг Африки, либо действо
вали  в Индии в пром еж утках  м еж ду  тремя экспедициями Гамы.

*  *  *

Х арт  д ает  убедительные, исторически верные портреты порту
гальских рыцарей первоначального  накопления, их вдохновите
л я  — принца Генриха М о р еп л авател я  и королей Ж у а н а  II и 
М ан у эла  «Счастливого».

Автор правильно отмечает, что инициатором португальской 
торговли неграми-рабами был именно Генрих М ореплаватель. 
Д л я  его характеристики Харт приводит почти полностью из «Х ро
ники» А зурары  потрясаю ш ий рассказ  о распродаж е им большой 
партии рабов — рассказ, который действительно «не нуж дается  ни 
в украш ениях, ни в комментариях» '.  П р ав д а ,  Харт при этом при
бегает к некоторой словесной ретушевке, не реш аясь  порвать с 
реакционной бурж уазной  исторической традицией —  рисовать 
монаш ествую шего принца как  бескорыстного ры царя  без страха 
и упрека; он стремится оградить принца от справедливых упреков 
в лицемерии и бессердечии ссылкой на «истинный дух века». Но 
после ознакомления с сообшением А зурары  (очевидца этих собы 
тий) о том, какое негодование в ы зв ал а  р асп р о д аж а  рабов  среди 
людей, которые «кормились трудам и своих рук», эта ссылка вы 
глядит явной натяж кой: ведь и эти простые люди были детьми 
своего века.

Я рко реалистически обрисован Васко д а  Гама, об исклю читель
ной жё^токости которого автор говорит в различных местах своей 
книги. Х арт  оставляет  Г ам е  только  одну гуманную черту — 
нежную привязанность к его старш ему больному брату  П аулу. 
В этом отношении Харт не отходит от исторической правды. Н о 
его м ож но упрекнуть в другом  — в переоценке Гамы  как  м оре
плавателя .

Н и к а к  нельзя согласиться с автором, что плавание Васко  да  
1ам ы  в 1498— 1499 годах «было, по всей вероятности, величай
шим подвигом в области морских путешествий, известных до того 
времени». Н ельзя  определять заслуги  мореплавателя  количеством 
пройденных им миль и длительностью  путешествия. К ак  мореход. 
Гама, несомненно, уступает —  из португальцев — Бартолом еу

‘ Б урж уазны е историки географ ических открытий обычно даю т из этого 
iwiuecTHoro расск аза  Азурары- только  такие  извлечения, которые не набрасы - 
II.TIOT тени на «благочестивого» приица Геириха, -но отмечаю т его личное бес- 
кор|,1стие.



Д и аш у ; как  первооткры ватель — тому ж е  Д и а ш у  и его пред
шественнику Д иогу  Кану, который прошел все ранее неизвестное 
европейцам  и ар абам  побереж ье Зап адн ой  Африки —  от экватора  
до тропика Козерога —  и попутно открыл и исследовал устье вели
кой африканской  реки Конго. Но, несколько увлекш ийся своим 
героем, автор не только отодвигает на задний план этих вы даю 
щ ихся португальских м ореплавателей  — К ан а  и Д и а ш а ,  но ста 
вит Васко  д а  Гаму выше д а ж е  Христофора К олумба.

Н ап р ав л яясь  в Индию, Г ам а  избрал  в Атлантическом океане 
наиболее удачный путь, уклонивш ись далеко  к зап ад у ,  ли ш ь по
тому, что воспользовался у казан иям и  о ветрах и течениях  своих 
предшественников, в том числе Бартолом еу  Д и а ш а .  Что касается  
его пути у ж е  в пределах  Индийского океана, то там  Г ам а  д в и га л 
ся вдоль еще не известного ни европейцам, ни а р аб ам  восточного 
побереж ья  Африки лиш ь на участке от бухты А лгоа до  острова 
М озамбик. Если при этой оценке в качестве критерия брать  прой
денную дистанцию, как  это сделал  Харт, то и в таком  случае 
неизвестный ранее участок юго-восточного п обереж ья  Африки, 
открытый Гамой, не п ревы ш ает  участка западного  побереж ья 
Африки, открытого Каном. Северный ж е  отрезок восточного побе
р еж ья  А фрики — от острова М озам бик до М ом басы  — Г ам а про
шел с помощью (правда, недоброж елательной) арабских  л о ц м а 
нов. Наконец, в М алинди ему удалось получить в помощ ь самого 
опытного арабского кормчего и крупного ученого того времени — 
Ахмеда ибн М ад ж и д а  ”, который и довел его корабли до Индии.

Напротив, Христофор Колумб, пересекавщий Атлантический 
океан во время своей первой экспедиции в субтропической и тр о 
пической зонах  северного полуш ария  (на пути на зап ад )  и в ум е
ренно-теплой зоне (на обратном пути), не имел никаких предш ест
венников и руководствовался — к ак  вскоре выяснилось —  лиш ь 
«умозрительными» у казан иям и  и фантастическими картам и. К 
тому ж е  суда К олум ба  были гораздо хуж е судов’ Гамы, а к ом ан 
ды на них, наспех навербованные, не могли идти в сравнение с 
ком ан дам и  на судах Гамы. Д а  и не могли тогда испанские моряки 
(д а ж е  лучш ие из них — б аск и ) ,  знакомые, как  правило, только  с 
к аботаж ны м  плаванием, иметь вы держ ку  и опыт португальских 
моряков конца XV века.

*  *  *

Читатель, интересующийся эпохой великих географических 
открытий, не найдет в книге Х арта удовлетворительного ответа на 
ряд  важ н ы х  вопросов.

’  Только в  XX веке европейские арабисты  оценили этого зам ечательного 
ученого навигатора; особенную  роль в его высокой оценке сы грал  покойный 
академ ик И. Ю. К рачковский. См. его последнюю, посмертно опубликованную  
статью  «М орская географ ия в XV— XVI веках у арабов и турок». Г еограф и
ческий сборник АН  С С С Р, 1П, М .— Л ., 1954.



Первый, наиболее важ н ы й вопрос: каковы были действитель
ные исторические причины португальской морской и колон иаль
ной экспансии XV— XVI веков? Д л я  советского читателя менее 
всего приемлемы те объяснения причин португальской экспансии, 
которые автор приводит в первой главе своей книги.

Конечно, то несомненное обстоятельство, что «португальский 
народ  является  народом чрезвычайно смешанного расового про
исхождения», никакого отнош ения не имеет к «стремлению к 
открытиям и вторжениям, к исследованию и заселению стран, где 
ж ители  были сплошь темнокож ими».

Н ельзя  та к ж е  объяснять, к а к  это д елает  автор, заокеанскую  
экспансию  португальцев в XV веке  географическим положением 
их страны, при том ж е  п од разум евая  под этим лиш ь естественные 
условия: это полож ение со зд авал о  лиш ь возможности морских 
открытий и колониальных зах вато в  португальцев.

Автор сам чувствует, что два  выделенных им момента —  см е
ш анное происхождение португальцев и географическое полож ение 
их страны ■— явно недостаточны для  объяснения причин и хода 
португальской заморской экспансии. Поэтому он бегло говорит о 
возникновении П ортугальского  государства и перечисляет основ
ные (обнхеизвестные) моменты, характерны е для  его дальнейш его  
развития  и расширения: «укрепление королевской власти, подчи
нение ей ф еодальны х сеньоров, войны с маврами, усиление к ато 
лицизма...»

О днако  ни один из перечисленных им моментов не объясняет, 
почему ж е  именно П ортугали я  первой из западноевропейских д е р 
ж а в  н ач ала  заокеанскую  колониальную  экспансию.

Особенности исторического развития  Португалии, выделившие 
ее среди пиренейских государств того времени, состояли в сл е 
дующем.

П ортугали я  почти на д в а  с половиной столетия раньше, чем 
соседняя Кастилия, завер ш и л а  Реконкисту — освобож дение стр а 
ны от арабо-берберских завоевателей  ®. В связи  с этим ко-ролев- 
ская  власть, опи равш аяся  на городскую б урж уазию  главны м об
разом  приморских городов — Л иссабон а  и Порту (Опорто) —  и 
мелкопоместных дворян  (ф и д ал гу ) ,  раньше, чем в других пире
нейских государствах, подчинила себе местное духовенство и пре
вратила  его в орудие борьбы за  абсолю тизм. О пираясь  на всех 
трех союзников, португальские короли раньше, чем испанские, 
сломили власть крупных феодалов.

В интересах своих собственных и в интересах своего союзни
ка —• бурж уазии  приморских городов — королевская  власть у ж е  в 
н ачале  XIV века (Д иниш  I) энергично р азв и в ал а  кораблестроение

‘ Заверш ени е Реконкисты : П ортугалией —  в 1249 году (завоевание южной 
области  А л гарви); К астилией в  сою зе с Арагоном —  в 1492 году (завоевание 
последнего испано-м авританского государства — Г ран ады ).



И создала  значительный военный флот. В XIV веке португальские 
торговые корабли посещ али не только кастильские и французские 
порты, но через Л а м а н ш  доходили до нидерландских портов и под
дер ж и вал и  постоянную торговую связь  с важ нейш им и портовыми 
городами южной Англии. А на юго-западе, в субтропической 
полосе Атлантики, португальские корабли посещ али К анарские 
острова. В последней четверти XIV века П ортугали я  окончатель
но отстояла свою независимость от Кастилии (в 1385 году, после 
победоносной д ля  португальцев битвы при А л ж у б а р р о т е ) , 
а в XV веке д а ж е  вм еш и валась  в междоусобные войны в самой 
Кастилии.

В результате  в начале  XV века на крайнем ю го-западе Европы, 
у Атлантического океана, слож илась  в лице П ортугалии сильная 
морская  д ер ж ава ,  в которой все господствующие группы населе
ния были заинтересованы в дальн ейш ей  морской экспансии.

Э та экспансия ничего не сулила в восточном направлении, на 
Средиземном море, где очень сильны были каталонцы , генуэзцы и 
венецианцы, перехвативш ие всю торговлю Индии (ш едш ую  в 
основном через Египет) с Европой. Н а  северо-западе Европы  — 
на Северном и Балтийском  морях  — господствовал мощный 
Ганзейский союз, который к этому времени достиг наивысшего 
расцвета. ■Н а  зап ад е  простирался неразведанный Атлантический 
океан, непосредственно за  которым, как  тогда думали , л еж ал и  
богатые азиатские страны. П ортугальцы , по крайней мере в пер
вой четверти XV века, предпринимали поиски и в этом н ап р авл е 
нии, что привело лиш ь к вторичному открытию небольших необи
таем ы х Азорских островов и к их медленной колонизации (начи
ная  с 1445 года) .  Ш ирокие перспективы откры вало д ля  португаль
цев только одно — единственно оставшееся — ю ж ное н ап р авл е 
ние вдоль побереж ья А фриканского  м атерика '.

•
* * *

Н ачи ная  с третьей главы  автор достаточно подробно освещ ает  
больш ую часть этапов, пройденных португальцами в поисках 
сквозного морского пути в Индию. О днако  в его рассказе  есть и 
некоторые существенные пробелы.

Автор совершенно не упоминает о важ н ом  морском событии, 
происшедшем за  тот почти двадцатилетний начальны й период 
деятельности принца Генриха (м еж ду  1415 годом — за х в а т  пор-

" Интенсивной морской экспансии в этом направлении  предш ествовала 
попы тка завоевать С еверо-Западную  А ф рику (тепереш нее М арокко). У ж е в 
1415 году португальцы  завоевали  Сеуту. Но и этот зах ват  ок азал ся  для  порту
гальцев м ало перспективным и в дальнейш ем  только через несколько десятков 
л е г  (в 1471 году, при короле Аф фонсу V «А фриканском») привел к времеино- 
му завоеванию  здесь небольш ой области — «Зам орской Алгарви».



тугальц ам и  Сеуты — и 1434 годом — второе, успешное п лавани е  
Ж и л а  Э ан н и ш а) ,  который историки географических открытий 
обычно назы ваю т «безрезультатным». А именно, в 1419 году два 
португальских дворянина, отправивш иеся с небольшой командой 
к северо-западному берегу Африки, были отброшены бурей на 
з а п а д  и случайно пристали к лесистому необитаемому островку 
(П орту-С ай ту) .  Там  они наш ли драконово  дерево, древесина и 
смола которого высоко ценились. Н аходка  эта  заинтересовала 
принца Генриха, знавшего, что приблизительно в этом районе 
итальянские моряки в середине XIV века открыли значительный 
лесистый, . т а к ж е  необитаемый остров, названный ими Л ен ьям е  
(«Л ес») .  П рин ц  Генрих отправил к  новооткрытому островку экс
педицию, в которую включил обоих «фидалгу». Экспедиция д ей 
ствительно н аш ла  (в 1420 году) Л еньям е, и принц н азвал  этот 
остров М адей ра  («Лес») ”. М ад ей р а  вскоре стал а  важ н ы м  э т а 
пом на португальском ю ж ном морском пути к Гвинее, а с XVI века 
и на юго-западном —  к Бразилии.

Говоря о шестидесятых годах XV века (после смерти принца 
Г ен ри ха),  автор лиш ь случайно упоминает о П еру Синтре — в 
связи с рассказом  его анонимного спутника, записанным К а д а м о 
сто. М еж д у  тем с экспедицией П еру  Синтры (около 1462 года) 
связаны  очень важ н ы е  открытия к юго-востоку от островов Б и с а 
гуш, в преддверии к т а к  назы ваем ой  Берхней Гвинее (северная 
береговая  полоса Гвинейского з а л и в а ) .  П оследовательно, с севе
ро -запада  на юго-восток, экспедиция Синтры откры ла «О бласть  
Ю ж н ы х рек» (приморская  полоса нынешней Ф ранцузской Гви
неи),  С ьерра-Л еоне  и «Перечны й берег» (приморская полоса 
нынешней Л и б е р и и ) .

С оверш енно опущены автором  сведения о португальских 
открытиях (как  обычно полагают, около 1484 года) островов в 
Гвдаейском  зали ве  — Ф ернандо-П о, Сан-Гоме, Принсипе, Анно- 
бон и др. Повидимому, Х арт  относит эти открытия к числу хоть и 
интересных, но «чисто местных событий в Зап ад н о й  Африке», 
излож ение  которых не входит, по его заявлению , в зад ач у  книги. 
Б  действительности ж е  открытие некоторых из этих островов 
'(особенно Ф ернандо-П о с горной вершиной до 2850 м е тр о в ) , кото
рые не могли быть незамеченными с кораблей экспедиции Ф е р н а 
на Г ом иш а при ее продвиж ении вдоль Гвинейского берега к 
э к в а т о р у  (1475), само по себе было значительным историко-гео
графическим событием. А д л я  кораблей  экспедиции Д иогу  К ан а  и 
Б ар то л о м еу  Д и а ш а  по крайней мере один из этих островов слу
ж и л  этапом  на пути к  Ю ж н ой  Африке.

’ И тальянское  legnam e, к ак  и португальское m adeira , в более точном пере
воде на русский  язы к оаначает не площ адь, заросш ую  деревьям и, а лесом атб- 

у риал.



Н уж д аю тся  в специальных разъяснениях те страницы книги 
Х арта, где он говорит о типах  португальских кораблей  XV века, 
особенно о споре м еж ду  королем Ж у ан ом  II и главны м кормчим 
экспедиции Б артолом еу  Д и а ш а  — П еру д ’Аленкером относитель
но пригодности так  н азы ваем ы х «круглых кораблей» (navios  
redondos)  при дальн их  плаваниях. Автор приводит эту ж и вопис
ную сцену только д ля  характеристики главных действую щ их лиц 
и «атмосферы секретности» в делах, касаю щ ихся аф риканской  
торговли. П ри этом он д ае т  в короткой сноске м ало говорящ ее д ля  
не-специалиста разъяснение различия  обоих типов кораблей, кото
рое, конечно, нельзя свести только к различию в форме парусов 
(треугольных или квад р атн ы х ) .  М еж ду  тем очень больш ой инте
рес представляет  вопрос о том, на каких судах  португальцы  иска
л и  морской путь в Индию. Хорошо известно, ч то 'с н а ч а л а ,  в 
X IV  веке и первой половине XV века, португальцы выступали в 
роли послушных учеников иностранных кораблестроителей (к ак  и 
иностранных м ореходов), главны м образом  — выходцев с острова 
М альорки , то есть каталонских — средиземноморской выучки — 
корабельны х мастеров; во второй ж е  половине XV века они стали 
учителями кораблестроительного дела  (как  и мореходства) для  
западноевропейских народов и удерж ивали  эту позицию до по
следней четверти XVI века.

П ортугальцы  XV века (к ак  и испанцы) могли н азы вать  к а р а 
веллой лю бой .парусный корабль  в отличие от большого гребного 
судна, которое они назы вали , как  и их средиземноморские учителя, 
галерой ®. Но когда речь ш ла  о специальном типе корабля , осо
бенно со второй половины XV и в XVI веке, тогда под каравеллой  
португальцы понимали не лю бое  большое парусное судно, а трех
мачтовый корабль особой конструкции, со сравнительно острыми 
обводам и корпуса и с т а к  назы ваем ы м  косым парусным во о р у ж е
нием; треугольные (или с треугольной верхней частью) паруса  в 
покойном состоянии или тогда, когда ветер дул  прямо с кормы, 
р асполагали сь  п араллельно  килю судна; при перемене ветра, в 
зависимости от его направления , гафель  заки ды вался  к правому 
или левом у борту.

П ортугальские кар авел л ы  второй половины XV века  отли ча
лись  высокими мореходными качествами; они были легки, бы стро
ходны (при попутном ветре до 12 узлов, то есть до 22 километров 
в ч ас ) ,  свободно маневрировали , при неблагоприятном ветре 
«отлично лавировали , поворачиваясь  к ветру то одним, то другим 
бортом, как  будто у  них были весла». Они казали сь  незам ени м ы 
ми «для открытий», то есть при плавании у неразведанны х или 
совершенно неизвестных берегов. Но каравеллы  такого  типа не

А Г алера, как  правило, имела и вспом огательное парусное вооруж ение.



отличались большой остойчивостью, и плавание на них было 
д ал ек о  не безопасно. В частности, при лавировании на к а р а в е л 
л а х  Требовалась очень больш ая  бдительность со стороны кормчего 
и быстрота движ ений со стороны матросов, особенно при сильных 
и внезапных порывах ветра. П оэтом у португальцы к последней 
четверти XV века, когда они соверш али все более дальние  п л а в а 
ния в открытом океане, постепенно начали переходить к другому 
типу судов, более надеж ны х, хотя и не таких быстроходных, как  
каравеллы , —• к «круглым кораблям».

К а к  видно из названия, португальцы XV века отличали «круг
лы е  корабли» от кар авел л  описанного выше типа преж де  всего 
из-за  их своеобразной конструкции — из-за округленных обводов 
корпуса. Основное парусное вооруж ение на них было прямое: 
четырехугольные (вовсе не обязательно  квадратны е и д а ж е  не 
обязательно  прямоугольные) паруса  в покойном состоянии или 
при ветре, дующем прямо с кормы, располагались  перпендику
л я р н о  к  килю судна. Д л я  крепления их служ или реи, которые в 
случае  необходимости — при перемене ветра —■ могли поворачи
ваться  около мачты вместе с парусом. П лаван и е  на таки х  к о р а б 
л я х  в открытом океане было более безопасно, л ави ровали  они 
лучше, и при длительном лавировани и  ком анда не т а к  изнурялась, 
к ак  на  каравеллах .  Н о в отношении других качеств, п р ед ъ я в л я е 
мых к парусным судам, они уступали каравеллам , по крайней 
мере в конце восьмидесятых годов XV века, когда с н а р я ж а л а с ь  
экспедиция Б артолом еу  Д и а ш а .

Э та  справка  из истории ко р аб л я  д ае т  возможность понять суть 
ра;и'овора м еж ду  королем Ж у а н о м  II и главным кормчим экспеди
ции Д и а ш а  — П еру д ’А ленкером. Король, очевидно, представлял  
себе весь путь к Индии к ак  сплошное' береговое плавание: вдоль 
побереж ья  Западной , Ю ж ной и Восточной Африки, затем  вдоль 
персидских берегов. П ри таком  плавании каравеллы , как  выше 
укатывалось, казали сь  незаменимыми. А опытный кормчий гото- 
I1 M.IOI к длительному плавани ю  вдали от берегов, в открытом 
икеане - сначала  в Атлантическом, а затем  и в Индийском, если 
»|ч у,'(астся. А для  таких  дал ек и х  плаваний пригоднее и безопас- 
нге Г)ыли именно «круглые корабли». Т ак  и случилось: и Б а р т о л о 
меу /1иаш и еще в большей мере Васко да  Гама, а позднее Каб- 
pa.'i в Атлантическом океане отклонялись на сотни, а ин огда  и 
1 Ы0 1 ЧИ километров иа з а п а д  от Африканского материка, чтобы с 
меиыиими усилиями обогнуть с юга Африку. Этот отход на зап ад  
■ ч 1 1пГ)е|)еж1 .я 1'виисн, вы званны й навигационными соображ ения- 
УП1 . при!;ел к 1 1 гк|)ытию Б рази лии  К абралом  (апрель 1500 г.) '.

(I ИВ) квчесгви каравелл , с которыми бы ли связаны  специаль- 
iiiji- м i hj)eiBiji’ > торговые интересы П ортугалии в Гвинее,

' 11'))1> 1 .i.ii.HiJ достигли Б разилии  хотя и позже, но независим о от -испан- 
,111 i r .m c i i i r  Ииисои достиг ее в январе  1500 г.).



особенно, повидимому, привлекало  короля Ж у а н а  И; это —  их 
быстроходность по сравнению с «круглыми кораблями». Д е л о  в 
том, что на путях в Гвинею появились пираты других зап ад н о ев 
ропейских стран, число их множилось, действовали они на быст
роходных кар авел л ах  португальской конструкции, и чащ е всего их 
добычей становились тяж ел о  нагруж енны е гвинейскими неграми, 
сравнительно тихоходные «круглые корабли» португальских р а б о 
торговцев.

Торговые пути в Гвинею, условия плавани я  и доходы порту
гальской королевской казн ы  от работорговли были, разумеется , 
величайшим секретом португальской короны. Естественно, что 
Ж у а н  II не хотел вы сказы ваться  по этому поводу в присутствии 
своих царедворцев, среди которых, несомненно, были шпионы со
перничаю щих д ер ж а в  и преж де  всего, конечно, Кастилии и Вене
ции.

*  *  *

Н а морских путях к Гвинее, а позднее и к «И ндиям » у П о рту
галии с Кастилией были стары е счеты, которых Х арт почти не 
касается.

С н ачала  (с последней четверти X III  века) спор шел только о 
К анарских  островах, но э т о г  спор затян улся  на два  столетия, до 
последней четверти XV века.

К анарские  острова, представляю щ ие собой очень важ н ы й  этап 
на пути к тропической и ю ж ной Африке, как  и на трансатлан ти че
ских путях, были открыты около 1270 года (вторично — после 
древних мореходов) генуэзским мореплавателем  Л анчелотом  
М алочелло  ”. О днако  и португальцы у ж е  в конце X III  века, не
сомненно, посещали К ан арск и е  острова, а в XIV и XV веках  не 
раз  пытались отнять их у кастильцев, впервые заяви вш и х  претен
зию  на них в 1344 году. Окончательно португальцы отказались  
от своих притязаний на К ан арск и е  острова в пользу Кастилии в 
1479 году — в обмен на признание Кастилией португальских 
«прав»  на аф риканские земли к югу и востоку от мыса Б охадор 
и на отказ Кастилии от торговли на путях в Гвинею .и «на островах 
и зем л ях  Гвинеи, к а к  уж е  открытых, так  и тех, которые будут 
открыты» (соглаш ение в А л ь к а с о в а с е ) .

П ортугали я  стремилась тогда закрепить свои дипломатические 
позиции в борьбе за  ю ж ные морские пути в Гвинею, а затем  — 
в И ндию  с помощью главы католической церкви, римского папы, 
в основном — против Кастилии.

О т начала  деятельности принца Генриха М ореплавателя  
(1415) до так  называемого  «первого раздела  мира» м еж ду  Порту-

’ Его именем был назван  один из островов К анарского  архипелага. 
К астильцы , позднее захвативш ие архипелаг, изменили название этого острова на 
Л ан сароте  (L an zaro te ).



галией и Кастилией (1493) известно, по крайней мере, пять булл 
четырех римских пап (М артина  V, Н иколая  V, К аликста  III  и 
С икста I V ) , в которых т а к  или иначе подтверж дались монопольные 
«права»  П ортугалии на аф р икан ские  страны и острова. И з  пяти 
булл три были изданы в середине XV века (1452— 1456 годы ), 
когда на путях в Гвинею особенно обострилась португало
кастильская  борьба (после того, как  португальцы захватили  
несколько кораблей андалузских  работорговц ев) . Этот этап борь
бы заверш и лся  буллой папы К аликста  III от 13 м арта  1456 года, 
в которой он п ож ало вал  португальским королям «острова, селе
ния, гавани, земли, местности, как  у ж е  приобретенные, т а к  и те, 
которые будут приобретены, от мысов Б охадор  и Н ан  вплоть до 
всей Гвинеи и далее  вдоль ю ж ного  берега вплоть до индийцев 
(«usque  ad  Indos»)»®.

П озднее  это папское п о ж алован и е  легло  в основу португало
кастильского соглаш ения 1479 года в Алькасовасе. С оглаш ение 
это было выгодно преж де  всего Португалии, ставшей у ж е  сильной 
на море. Н о правительство И заб ел л ы  считало достижением у ж е  то, 
что Кастилии, слабой тогда  морской д ерж аве , удалось закрепить  
за  собой К анарские  острова, л е ж а щ и е  в «преддверии» к Гвинее. 
Ч ерез  два  года португало-кастильское соглашение было под
тверж ден о  буллой папы Сикста IV от 21 июня 1481 года.

П оследней буллой К астилии запрещ алось  посылать корабли  
д л я  торговли или иных целей на юг от закрепленньп^ 'за  нею К а 
нарских островов ®.

Д ру го й  морской путь в И ндию — на зап ад  от К анарских  о стро
вов —  и тогда у ж е  рассм атри вался  как  теоретически возможный: 
об этом свидетельствует переписка приближенного Ж у а н а  II с 
итальянским ученым Тосканелли. Но практически проект з а п а д - ' 
ного пути в Индию к а зал ся  неосуществимым.

Экспедиции Д иогу  К ан а  доказали ,  что морской путь в И ндию 
вокруг Африки, если он и возмож ен, очень долог; экспедиция

® Следует, впрочем, отметить, что ,на латинском  язы ке того врем ени, д а  и 
у некоторых древних писателей, слово In d u s  обозначало не только  ж ителей 
Индии, ио и Эфиопии.

® П озднейш ие историки географ ических открытий (с XIX века) часто тол
ковали это запрещ ение как  разграничение, вы раж аясь  современным язы ком , 
«сферы интересов» К астилии и П ортугалии в А тлантическом океане по п а р ал 
лели К анарских  островов (точнее — по параллели  самой южной точки К ан ар 
ских островов, поскольку они оставались за  К астилией). П оэтому говорят о 
«дем аркационной линии» 1481 года и наносят ее  на карты' исторических а тл а 
сов. О днако  это — явное недоразум ение; ни одна из заинтересованны х сторон 
и XV— XVI веках (да и сами историки XIX— XX веков) не рассм атривали  эту 
линию  к ак  ум аление в пользу К астилии прав  П ортугалии на архипелаги, л е ж а 
щие в А тлантическом океане к северу от  этой -линии — на М адейру и А зор
ские острова, — или на пункты, захваченны е П ортугалией на м арокканском  
атлантическом побережье. И П о р ту гал и я 'и  К астилия рассм атривали  эту буллу 
как  одностороннее запрещ ение кастильцам  проникать под каким -либо предло
гом ю ж нее К анарских островов, по направлению  «к Гвинее и индийцам».



Б артолом еу  Д и а ш а  д о к а за л а ,  что такой путь, хотя и длительный, 
возможен. Возникает вопрос; почему ж е  Ж у а н  II, пославш ий 
Д и а ш а  на поиски прямого морского пути в Индию через год после 
возвращ ения  К ана, вы ж и дал  девять  лет  после возвращ ен ия  Д и а 
ш а, пока не послал Васко д а  Гаму по открытому у ж е  пути.

В рассказах  современников, в исторических сочинениях 
XVI века, в позднейших публикациях  архивных документов встре
чаю тся очень противоречивые ответы на этот вопрос. О стаю тся 
только  предположения, а из них самое вероятное следующее; 
рассчетливых советников (в последние годы царствования Ж у а 
на II и в первые годы правления  его преемника М ан у эла  «С част
ли вого») ,  к ак  об этом свидетельствует Д а м и а н  Гоиш, о стан авли 
в а л а  именно продолжительность и, следовательно, невыгодность 
торгового морского пути в И ндию вокруг Африки — или недоста
точная  его выгодность при сравнительно высоких расходах  и б оль
шом риске. М онопольная торговля с Гвинеей — добы ча золота  в 
С ан -Ж орж и -да-М и н а ,  скупка слоновой кости и, главны м образом, 
работорговля — была более надеж ны м  источником дохода  для  
королевской казны.

Ж у а н  II вышел из состояния бездействия только  через пять 
лет, в 1493 году, после возвращ ен ия  Христофора К олум ба  из 
только что-открытой им, к а к  он говорил, «Западной  Индии». К ак 
известно, отогнанный бурей одинокий корабль  К олум ба 
(«Н инья») случайно о к азал ся  близ устья Тежу, вошел в реку, 
остановился у Л иссабона , и 9 м арта  1493 года Ж у а н  II д а л  пер
вую аудиенцию ранее отвергнутому им генуэзскому м о р еп л ав а 
телю. Бнеш не король принял очень любезно торж ествую щ его к а 
стильского « адм и рала  м оря-океана»  ”. Но все ж е  Ж у а н  II не удер 
ж а л с я  от зам ечания , что «по договору, заклю ченному им с коро
лем  Кастилии, земли, открытые адмиралом , долж н ы  относиться к 
его владениям». Н а  это Колумб дипломатически ответил, что «он 
не видел этого договора и знает  только, что короли [Ф ердинанд и 
И за б ел л а .  — И. М.] повелевали  ему не заходить ни в Мину, ни в 
иное место в Гвинее...»

Г щ е  лю безнее вел себя король при приемах «адм и р ала  моря- 
океана»  в следующие два  дня. Бозмолш о, что он ещ е сомневался 
в правдивости генуэзца, которому и раньш е не доверял . Н о пор
тугальские шпионы у ж е  имели возможность беседовать со мно
гими людьми из команды «Ниньи», видели предметы, привезенные 
с новооткрытых островов, видели на корабле и «индийцев». Н есо
мненно, Колумб достиг какой-то земли на зап ад е  Атлантического 
океана.

^ «Король, казалось, был очень доволен тем, что путеш ествие адм ирала 
т ак  хорош о окончилось» (запись в «Дневнике первого путеш ествия К олум ба» 
от 9 м арта 1493 года).



Немедленно после отъезда  К олум ба  Ж у а н  II приступил к под
готовке дипломатической схватки с Кастилией. Но политическая 
обстановка на Пиренейском полуострове и в Р им е к тому времени 
резко изменилась —■ к явной невыгоде д л я  Португалии.

Ж у а н у  II теперь пришлось вести переговоры не с одной только 
Кастилией, к ак  это было в 1479 году, а фактически с объединен
ной Испанией, которая за  год до этого успешно закончила Р ек о н 
кисту, завоевав  Г ранаду  (1492). А «святой престол» в Р и м е  з а н и 
мал  под именем А лександра VI испанский дворянин Родриго  Б о р 
ха (по итальянски —  Б о р д ж а ) ,  который —  опять-таки за  год до 
возобновления португало-кастильского спора — благодаря  актив
ной поддерж ке  «католических королей» Испании из епископа про
винциального испанского города К артахены  стал римским папой. 
П ризнательность  вовсе не б ы ла  характерной  чертой этого папы, 
способного соверш ать и соверш авш его  самы е отвратительные 
преступления. Но А лександр VI в 1493 году еше н уж дался  в под
д ер ж ке  испанской королевской четы, особенно Ф ердинанда, коро
л я  А рагона, в то время самой мошной средиземноморской христи
анской держ авы .

У читывая слож ивш ееся положение, испанские короли теперь 
первые обратились к римскому папе, который в 1493 году подпи
сал четыре буллы, и все в пользу Кастилии.

Среди этих булл наиболее интересна в историко-географиче
ском отношении так  н азы ваем ая  «вторая-Гп1ег cae tera» , подписан
ная  Александром  VI в июне 1493 года, но дати рован н ая  по «дип
ломатическим» соображ ениям  задним  числом, 4 м ая  1493 года. 
И менно в этой булле «Александр, епископ, раб  рабов божиих», 
об р ащ аясь  к испанским государям , впервые определил пор
тугало-кастильскую  дем аркацион ную  линию в Атлантическом 
океане.

«.:.По собственной воле, а не по ваш ей просьбе и не по просьбе 
лиц, действую щих от вашего имени ',  даруем  в вечное владение... 
вам  и ваш им потомкам все острова и материки, найденные и те, 
которые будут найдены... к  зап ад у  и к югу от линии, проведенной 
и установленной от арктического полюса, то есть севера, до  а н т а р 
ктического полюса, то есть юга... по направлению  к Индии или 
по нап равлению  к иной какой-либо стороне; назван н ая  линия 
д о лж н а  отстоять на расстоянии ста лиг к зап ад у  и к  югу от л ю 
бого из островов, обычно н азы ваем ы х Азорскими и Зеленого  
мыса...»

«...И лю бы м  особам, какого бы они ни были звания, пусть д а ж е  
императорского и королевского... мы строж айш им образом  запре-

" О б ращ ает  на себя анщ лание эта заведом о л ж и вая  оговорка, -которая, р а 
зумеется, не могла ввести в забл у ж ден и е  Ж у ан а  II, хорощ о осведомленного 
1 нонми щп-ионами.



щаем, под страхом отлучения... ходить для  приобретения товаров 
или по иной причине без специального на то разреш ения , данного 
вами или вашими наследниками и потомками, к островам и м ате
рикам... к  зап ад у  и к югу от линии, проведенной и установленной 
от арктического до антарктического полюсов...»

Н е только с нашей, но и с тогдаш ней географической точки зр е 
ния определение папской демаркационной линии в одном отноше
нии п ораж ает  своей нелепостью. Что, в самом деле, могло озн а
чать выражение, д в а ж д ы  повторенное (следовательно, это не была 
случайная о п и с к а ) : «к югу от линии, проведенной и установленной 
от арктического до антарктического полюса» (то есть к югу от 
м еридиана)?  Н о как  ии бессмысленно было указан н ое  в ы р а ж е 
ние, цели, которые преследовали составители буллы, совершен
но ясны. Ф ормально испанские короли одерж али  — в папской 
канцелярии —  двойную бескровную победу н ад  португальским 
королем.

Во-первых, они д ар о вал и  себе в вечное владен ие  все земли, 
которые уж е  были открыты или могли быть открытыми —  при 
наименее благоприятном д ля  них толковании — д ал ее  чем за  сто 
лиг к зап аду  от наиболее выдвинутого в эту сторону острова А зор
ского архипелага  или архипелага  Зеленого м ыса ®.

Во-вторых, испанские короли д аровали  себе этой буллой моно
полию торговых и иных операций к зап аду  или к югу от у к а за н 
ных пунктов' не только  по направлению  к Индии, но и «к иной 
какой-либо стороне». С ледовательно, они претендовали и на гви
нейскую работорговлю —  важ нейш ий торговый источник доходов 
португальской короны.

Но П ортугалия  бы ла тогда слишком сильна иа Атлантическом 
океане, чтобы считаться с «чернильной» победой испанских коро
лей. В результате  разгоревш егося спора, во время которого порту
гальская сторона сносилась с кастильской непосредственно, минуя 
Рим, м еж ду  «высокими договариваю щ имися сторонами» был 
через год — 7 июня 1494 года заклю чен Тордесильясский договор. 
И П ортугалия и К астилия  пошли на уступки, к а ж д а я  —  в том 
направлении, в котором б ы ла  менее заинтересована.

Договорились, что д о л ж н а  быть «проведена пр ям ая  линия от 
полюса до полюса, то есть от полюса арктического до полюса 
антарктического с севера на юг, в 370 лигах  к з ап ад у  от островов 
Зеленого мыса... и чтобы все, что уже^открыто или будет открыто 
королем П ортугалии  или его кораблями, будь то острова или 
материки, к востоку от этой линии, на севере и на юге, при
надлеж ало  названном у сеньору — .королю П ортугалии и его пре-

• . ‘ О тносйгелы ш  последнего испанские эксперты  могли и не анать, что он
■'расположен .на 5 градусов восточнее Азорского архипелага. П ортугальцы  ж е 

•в девяностых годах XV века, по всей вероятности, это знали, так  к а к  уж е д е 
сятки л ет  постоянно плавали  к Азорским островам и островам  Зеленого мыса.



емиикам на веки вечные и чтобы все острова и материки, как  
открытые, т а к  и те, что будут открыты королем и королевой 
К ь 'Ш лнн’ и А рагона или их кораблям и  к зап ад у  от названной л и 
ни:' иа севере и на юге, п р и н адлеж али  означенным сеньорам — 
кор ' 1 ю и королеве  и их преемникам на веки вечные».

Ии А ф рика в целом, ни какая-ли бо  часть Африканского мате- 
! ри1 I. ИИ «Индии» в Тордесильясском договоре не упоминались.
! Те.' НС менее обе стороны в дальн ейш ем  толковали его следую-
! щ н 1 образом. , . л п .
! I астилия (на этот р аз  у ж е  вместе с Арагоном) в 14J4 году от- 
, ка I laia. от всяких претензий на португальскую  монополию откры 

та: а захватов  в приатлантической Африке; но П ортугалия, со 
СП- ■ а стороны, никогда ие в о зр а ж а л а  против испанских захватов  
ср' 1мсмиоморских африканских областей. Кастилия саикциони- 
рог 1 . 1  португальское право дальнейш их открытий и захватов  в 
Ии :а и с к о м  океане. Наконец, К астилия  согласилась на перенос 
и.'! . и-||1 1 0 Й папой демаркационной линии ( от полюса до полюса)

' /и \ |  а т ти ч е с к о м  океане на 270 лиг  далее  к западу , считая от са- 
 ̂ • ыпадного  из островов Зеленого  мыса.

t шчки зрения географов и политиков того времени установ- 
такой д ем аркациош ю й линии было большим дипломатиче- 

I ^ К 1 Г .  NCI1C.X0 M д ля  П ортугалии: никто тогда, в 1494 году, не мог 
I 01U ' '1'“ действительного значения открытия Колумба д ля  испан- 
( цен, португальцы ж е закрепили за  собой, во-первых, «право» 
i зам  .поп уж е известных им аф риканских  стран-и, во-вторых, ре- 

ал1. | 'с TojiroBbie пути вдоль зап ад н ы х  берегов Африки и недавно 
i^SoTKpi. ibiii (экспедицией Б артолом еу  Д и а ш а )  морской путь в 

и другие страны Индийского океана.
'1 При этом передвижении демаркационной линии португальцы, 
 ̂ rioHii.oi\;i :му, преследовали цель —  иа основании опыт^ 1  экспеди

ции 1.а1)толомеу Д и а ш а  — обеспечить наиболее удобный путь 
к мысу Д оброй  Н адеж ды , вдали  от западно-аф риканских  берегов. 
Но O I H I ,  несомненно, надеялись т а к ж е  и на открытие здесь новых 
островог., которые могли быть использованы как  этапы на а т л а н 
тических путях к мысу Д оброй  Н адеж ды . Но, разумеется, иикто 
тогда ПС мог предполагать, что первый ж е  «остров», открытый 
через iiii'CTi) лет  португальцами именно в этой океанской полосе, 
т а к  легко уступленной нм кастильцами, — Б ера-К руш , переиме- 
новаииы!! в С анта-К руш , а затем  в Б рази л  (Б р а зи л и я ) ,  о к а 
ж ется  част 1)Ю тогда еще неведомого южного заатлантическогом <ъ 
терика.

Б р я д  ли кто-либо из португальцев верил в д евян остьр  
XV века и тем более в начале  XVI века, что на восточньЯ п у /я х  ^ 
«И ндиям» они, португальцы, когда-нибудь встретятся с ис^ш\гш.^^, 
пришетшими туда западны м  путем. С испанской ж е  сторсяш й-но- 
гие в 1494 году надеялись на до ст и ж р н н ^ й щ а д а ы м  путем «Щ^дайХ

}z ’т .  Х а р т  ■ ■ ■
у Л ь ь с ; f
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И В первую очередь —  сам К олумб и его покровители. Вместе с 
тем они, повидимому, рассчитывали на то, что португальцы или 
совсем туда не доберутся  восточным путем, или зап оздаю т  и 
придут, когда испанцы там  у ж е  закрепятся.

Обе стороны ошибались: западны м  путем испанцы достигли 
одной из «Индий» — островов Ю го-Восточной Азии — через 
несколько лет  после португальцев, которые пришли туда  восточ
ным путем. Встретились они впервые на «П ряны х» (М олуккских) 
островах в 1522 году, когда отставший корабль  Магеллановой 
экспедиции «Тринидад» попал в руки начальника португальского 
отряда  на М олукках  Антониу Бриту.

Бриту  захватил  на корабле  остаток его команды, всего 21 чело
века, и одного португальца с Моллук, которого немедленно к а з 
нил. О б испанских кормчих и писце корабля  он писал своему коро
лю  (Ж у ан у  111), что «для служ бы  его высочеству» было бы гораздо 
полезнее отрубить им головы, а не отсылать их. «Я за д е р ж а л  их 
на М олукках, т а к  к а к  страна здесь нездоровая, и сделал  это 
намеренно, чтобы они здесь поумирали: я ие д ерзаю  казнить их 
здесь, так  как  не знаю , как  вы отнесетесь к таком у  поступку». 
И  Бриту доносил д ал ьш е  королю,'что писал португальскому н ач аль 
нику в М ал акк е  (куда он отослал 17 моряков с « Т р и н и д ад а » ) , что
бы тот « зад ер ж ал  их в М ал акке ,  где клим ат т а к ж е  очень нездо
ровый».

Король, повидимому, т а к ж е  не решился д ать  при каз  обезгла
вить подданных усиливаю щ ейся испанской д ер ж ав ы ,  попавших в 
руки его индийских агентов, и предпочел сгноить их в тю рьмах 
портовых городов. В ы ж и ли  и вернулись в Испанию только четве
ро, в том числе ком андир  «Тринидада» Гонсало Гомес Эспиноса. 
Т ак  печально д ля  испанцев закончилась их первая  встреча в 
«И ндиях» с португальцами.

После достиж ения испанцами М олуккских островов снова р а з 
горелся испано-португальский спор, теперь у ж е  в другой плоско
сти: о судьбе М олукк. С н ач ал а  обе стороны пы тались разреш ить 
этот спор юридическим путем, толкуя (к а ж д а я  в свою пользу) 
Тордесильясский договор. Н о юристы одни здесь были бессильны, 
т а к  как  дем аркацион ная  линия 1494 года проведена б ы ла  от полю 
са к полюсу только в Атлантическом океане и не дело  юристов 
было решать, как  следует ее провести в 4 ихом океане, «у  антипо
дов». Тогда в 1524 #оду создана была на паритетных началах  
хунта (комиссия) из 18 человек —  юристов, ученых космографов 
и опытных кормчих. Хунта попеременно за с е д а л а  в двух  погра
ничных городах — португальском Э лваш е и испанском Бадахо- 
се — в течение 50 дней (так  называемый Б адахосский  конгресс 
1524), но 'не  приш ла ни к какому согласованному решению.

Тогда испанцы решили силой захватить М олукки. И з послан
ных в 1525 году из Коруньи (И спания) через М агеллан ов  пролив



M  M I I  м.рлблей  экспедиции под командой Гарсиа Л оайсы  (умер в 
п \ till id.ii.KO один корабль  достиг в конце 1526 года М олукк. Уце- 
,ii« niiiMf моряки укрепились на острове Тидоре и удерж али сь  там  
»|. ш и ж и дам ного  прихода — со стороны Мексики (в 1528 году) — 
««щппми'о испанского корабля  А льваро  С ааведры , потерявшего
•  (1 \ 1 м тва других корабля  своей экспедиции.

Несколько десятков человек из обеих команд около 1529 года 
Mi.iHi.m и португальские тю рьмы в Индии. И з них только 8 чело- 
•м-к 41 рст 6 лет  вернулись в Европу.

апреля  1529 года был заклю чен последний свя
т и м ы й  с «И ндиями» испано-португальский договор в Сарагосе. 
Испанский король К арл  I, постоянно нуж давш ийся в деньгах  д ля  
• ги -и и я  войн в Европе, продал П ортугалии свои «права»  на Мо- 
л )к к и  la 350 тысяч дукатов. Ю ридически это было оформлено 
»ок, МП) король согласился провести испано-португальскую дем ар-
•  niiiidmiyio линию в Тихом океане на 17 градусов восточнее

IVKK. Это не помешало, однако, испанцам при его преемнике 
(Ф и н и ш е  И) захватить и у д ер ж а ть  Филиппины, которые бесспор
ен  Находились к зап ад у  (то есть на португальской стороне) от 
1ихоом -;тской  дем аркационной линии.

И книге Г. Харта читатель найдет ряд  страниц, иллюстрирую- 
1 Нн\ | | ‘ гнусные приемы, с помощ ью которых португальцы «осваи- 
Ив.1 н» 1 1 |ш морские о б л асти '’западной  Африки, превращ али  и пре- 
вцпгн.ш се в «заповедное поле охоты на чернокожих».

О ры ш и зуя  экспедиции на средства ордена Христа, на соб- 
ГИ»гнт. 1и или смеш анные средства, португальские работорговцы 
« “Г чаще соверш али набеги иа зап адн оаф ри кан ски е  берега.

('.начала они действовали «кустарными» методами: зам ани-
•али на свои суда или зах ваты вал и  на море сравнительно неболь
ш ие ipyiim.! беззащ итны х ры баков  —  мужчин, ж енщ ин и детей.

.(аГСМ португальские работорговцы начали применять «более 
ми'ртсмствованные» методы охоты за  неграми. Они вы саж и- 

М л н . обычно в устьях рек, значительны е отряды, которые совер
шили набеги не только на м аленькие прибреж ные рыбачьи по- 
f e ih i i ,  но и на большие селения приморской полосы, грабили их, 
Кйсн.'юнали женщин, сж и гали  ж и л и щ а . З а х в а ты в ая  сотни людей, 
|»|1 Н отбирали на месте самых крепких или самых с их точки зр е 
нии красивых, остальных ж е  —  главным образом  стариков и 
APifft безж алостн о  убивали или оставляли в сож ж енны х селе
нии х б(ы кормильцев, на произвол судьбы. О тобранных лю дей 
они 1 .тГ)1ш али в колодки, грузили на суда, заполняя  неграми каж -
4 1 . 0 1  мег() «свободной» площ ади, и перевозили в П ортугалию  — в 
глиоП тесноте, в какой никогда ие решились бы, боясь убытков, 
i;i'(HMio HIT i> скот.



Смертность среди несчастных пленников при длительных пере
ходах от З ап адн ой  Африки к берегам П ортугалии была у ж а с а ю 
щая. Но п род аж а  уцелевш их рабов все ж е  приносила предприни
мателям, ордену Христа и королевской казне огромные прибыли.

П осле нескольких таки х  набегов прибреж ны е ж ители, завидя 
на море португальские суда, бросали свои ж и л и щ а , забирали  
ж ал к о е  имущество и старались  уйти подальш е от берега, в полосу 
саванн, или укрыться в лесных зарослях. В ы саж енн ы е иа берег 
отряды охотников за  людьми находили безлю дные селения.

Вскоре португальские работорговцы изобрели новый способ 
«распространения европейской культуры и приобщ ения язычников 
к христианской церкви»: они стали скупать, главным образом  на 
К анарских о с т р о в а х о г р о м н ы х '  собак, которых приучили к охоте 
за  людьми. Тогда негры стали массами уходить из приморской 
полосы в глубинные районы. Участники разбойничьих набегов 
вербовались главным образом  из наемных солдат  или уголовных 
преступников, специально д ля  этой цели выпущенных из тюрем; 
из них составлялись отряды, причем и самр их начальники с п р а 
ведливо ие доверяли  работорговцам  и кап итанам  их кораблей. 
Они не сомневались, что эти господа ие остановятся перед тем, 
чтобы без зазрени я  совести покинуть иа чужом и враж дебном 
берегу своих людей, если их придется слишком долго ож и дать  иа 
море и терпеть из-за этого убытки. Д а  и доход от таких  набегов 
был невелик, так  к ак  при возвращ ении из д алеких  глубинных 
пунктов через совершенно опустошенные районы к морю смерт
ность среди пленников бы ла гораздо больше, чем д а ж е  при мор
ских переходах.

П оэтому работорговцы предпочитали переходить от обезлю 
девш их, уж е  «освоенных» португальцами берегов к новым, еще не 
разведанны м. Этим определяется  весь ход открытия португаль
цами западного , п обереж ья  Африки, от полулегендарного мыса 
«Н ан», располож енного  на параллели  ю ж ны х К ан арски х  остро
вов, до мыса Сент-К атерин (2° южной ш ироты ), расположенного 
на западном  выступе т а к  называемой Н иж ней Гвинеи, то есть от 
пустынного субтропического побереж ья Зап ад н о й  С ах ар ы  до эк в а 
ториальной лесной полосы в районе нижнего Конго.

Этим объясняю тся т а к ж е  и темпы продвиж ения португальцев 
вдоль западного  п обереж ья  Африки, сначала  медленные, затем 
все ускоряю щ иеся по мере развития португальской работорговли: 
30 лет  иа продвиж ение от мыса «Н ан» до ЗеленЬго мыса; 14 лет 
на участок м » к д у  Зелены м  мысом и Золоты м Берегом; 5 лет иа 
участок от Золотого Берега  до мыса Сент-Катерин.

1 In su lae  C an ariae  (латин.) — «Собачьи острова». Т ак  переименованы 
бы ли посде вторичного их откры тия, захвата  и европейской колонизации по
лулегендарны е insulae F o rtu n a ta e  («С частливы е острова») древних римлян.
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Ю жнее этого мыса начинались уж е  владения государства Кон- 
I". где привычные д ля  португальцев приемы охоты за  людьми 
о м . т  невозможны, где организации работорговли д о л ж ц а  была 
ч р сч теств о в атъ   ̂ специальная  «дипломатическая» подготовка. 
Ч.и тыо д л я  этой цели, частью на разведку  африканского атлап- 
шчсского  побереж ья  к югу от экватора  и посылались, но у ж е  в 
ни,ч.мидесятых годах XV века, экспедиции Д иогу  Каиа.

О днако  в тропической полосе Северного полуш ария, на бере- 
• Верхней» Гвинеи португальцы  вынуж дены были из-за обез- 

|и ЦЧ1 НЯ береговой полосы перейти от прямой охоты за  р абам и  к 
«ж\| |ке  рабов. Они использовали частые племенные войны, а в 
^л-рнод затиш ья провоцировали и р азж и гал и  их, сн аб ж ал и  ору- 
н.ш'м и поддерж ивали  всякими иными средствами одних племеи-
0 1 . 1  \ вож дей (местных «царьков») против других, получая в на- 
ip.i iy за  свои услуги --  или за  ничтожную плату натурой — 
И.1, нчн пленников.

( Стремясь поддерж ивать  монополию торговли с Ю ж ной Азией, 
ммргугальцы вовсе не собирались отказаться  от тех средств, к 
». 1 1 . 1 1  \ 1  прибегали в XV веке в приатлантической Африке.

К И ндийскому океану прилегало  несколько крупных и множе- 
, ЦП, мелких ф ео д ал ы 1 ых государств, но чаш,е всего договаривать- 
, ч М'чжио было не сш х государями, а с фактически независимыми 
||;>.:г.ителями портовых городов, вечно враж довавш и м и д р у г  с 

1 | , , | |)М . Эти правители, по многовековой традиции, имели дело  с 
»« ,. \л ьм ан ски м и  торговыми мореходами, ио легко отказы вались  
"I 1 .1 К0 Й традиции, если христиане предлагали  им более выгодные 

1 ПВИЯ (д аж е  и в том случае, когда сами были м усульм анам и).  
Когда правитель зап р аш и в ал  слишком высокую цену за  огран и 

ч а т , '  или за  полное изгнание из своего порта «арабских» (то есть 
м . .  и 'п.манских) торговцев, то португальцы для  острастки б о м б а р 
д и р , шали город, а затем  переходили в ближ айш ий портовый 
i-'l'o.T, правитель которого, как  правило, ненавидел своего соседа, 
*. I»'. самого близкого и именно поэтому опасного конкурента. Д л я  
< с 1,1ШС1!ия с такими правителями менее всего требовались дип- 
л,'м;ггич§ские таланты , и не по этому признаку подбирал король 
М ануэл начальников своих индийских эскадр, а затем  вице-коро- 
т Д  11ортугальской Индии.

Кроме правителей портовых городов были еще бесчисленные 
в местные» мореходы. Чтобы установить свое господство в Индий- 
« 1 4 0 М океане, португальцам  нуж но было устранить их, как  конку- 
jH'iiroii или поставить их под контроль, а для  этой цели сам ы е же- 
ГЯ 1 КНС средства казали сь  наилучшими. Высшим качеством для 
с 1»(Н1 .\ «главных капитанов» в Индийском океане король М ануэл



считал холодную жестокость; по такому признаку  он их подбирал, 
и они полностью оправдали  его выбор.

Васко да  Гама, К аб р ал ,  Алмейда, Албукерки, когда за х в а т ы 
вали суда своих торговых соперников, вешали, убивали , топили, 
сж и гали  ж ивы м и их капитанов, матросов, часто и всех без исклю
чения пассаж иров, вклю чая ж енш ин и детей. Они организовы вали  
массовую резню д ля  устраш ения прибрежных ж ителей  и при в з я 
тии тех городов, которые осмеливались оказы вать  им сопротивле
ние; они применяли и другие, еше более омерзительны е способы 
расправы  над  беззаш итны ми, ни в чем ие повинными людьми, и 
д а ж е  глумились над трупами убитых по их приказу  людей.

Б у р ж у азн ы е  историки склонны все пороки колониальной си* 
стемы связы вать с индивидуальной жестокостью того или иного 
колонизатора. Н ередко  и у Харта проскальзы вает  та к а я  черта, 
когда ои рассказы вает  в нескольких местах своей книги о чудо- 
вишных зверствах Васко д а  Гамы или А ффонсу д ’Албукерки.

Но такие  зверства — не случайное проявление жестокого 
х арактера  колонизатора. Они входили и входят  до настоягдего 
времени в капиталистическом мире в систему зах в ата  и з а к а б а л е 
ния чужой страны.

П ортугальские колонизаторы эпохи великих открытий поло
ж и ли  начало  современной колониальной системе. Они были учи
телями последуюших колонизаторов, и те оказались  очень «способ
ными» учениками; они превзошли своих учителей и в вероломстве, 
и в цинизме, и в холодной жестокости, и в м асш табах  торговли 
лю дьми, и в массовом, а часто д а ж е  в поголовном истреблении 
коренного населения завоеванны х стран. И спанцы, например, 
целиком истребили ж и телей  Антильских островов, голландцы  — 
почти целиком истребили бушменов и готтентотов Юлгной А ф ри
ки, англичане уничтожили всех тасманийцев и свели до несколь
ких тысяч коренное население Австралии. Английские колонисты и 
их потомки — североамериканцы — истребили сотни тысяч индей
цев, а остальных загн али  в резервации, где они обречены иа 
медленное умирание. А в наш е время, в середине XX века, массо
вые убийства ИИ в чем неповинного беззащ итного населения 
И ндокитая  или Северной Кореи совершались империалистами 
С Ш А  — при помощи сам ы х усовершенствованных средств истреб
ления — в таких  разм ерах , которые, вероятно, застави ли  бы 
содрогнуться д а ж е  В аско  д а  Гаму или Албукерки.

И. М агидович .



Прошло почти полвека с того времени, как  был написан 
к|ипм1й отчет о ж изни В аско  д а  Гама и об открытии 
им MopcKoi'o пути в Индию®. Та книга давно распродана, а за  это 
И]м'\г.1 11,1 копилось много нового м атери ала , и век Васко д а  Гамы 
и 111 1' ’||||'1( гкон перспективе принял более ясные очертания.

Д . 1 К\мгигы, освещ аю щ ие период правления М ануэла  [1495--  
IA/1 ю лы . Ред.], очень скудны, а большинстЕО отчетов совре- 
MIIШпиком о португальских путешествиях до сих пор не переведены 
и игл> н т\ 1 шы для научных работников.

П.- и. м .м ю ящ ен киш и — восполнить этот пробел, п оказать  тот 
ю
1 I
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Пи лип), и более подробно, чем это делалось  раньше, 
4 м! .jiv Вш-ко д а  Гамы ®.
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.. ч . , м,| 14, laii.iieiiiibiii участником экспедиции,
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.. ритий Ф ранца Гю ммериха 

. О. I Ип.чмю». — Прим. ред.
111 ии.-ю.ксам, долж ен  см отреть и 

I , , . 1. как  очень немногие историки,
I . что СП) ф ам илия — «Г ам а» , не- 
1-, пи-пнепиика португальские источ-

М к.З 15.57) — секретарь В енецианской 
. .. iii iaTLMi, итальянского сборника «П лава- 

;. .'1- ны описания многих средн€вбковы.х пу- 
.роПСЙЦСИ —  до эпохи великих открытий 

и м , р аз переиздавался  и переводился на другие
. 4  р . д



ское издание этого отчета появилось лиш ь в 1812 году. М ассовому 
читателю не были доступны ни эти издания, ни очень краткий 
ф лам андский отчет. Н е найдено ни одной записи о третьем путе
шествии Гамы, написанной кем-либо из участников его экспеди
ции, и наши сведения о нем заимствованы  из сочинений хронистов 
того времени, преимущественно из сочинений К орреа  и К аш тан ь е 
ды  ’ Все отчеты и документы были прочтены автором в оригина
л ах , по оригиналам  проверены и все цитаты. Автор несет ответ
ственность за  все переводы, за  исключением тех случаев, где это 
соответственным образом  оговорено.

Г ен ри  Харт.
17 июня 1949 года.

’ К орреа, Гаш пар — автор книги «С казания об И ндии», соврем енник и 
историограф В аско д а  Гамы, особенно его третьего плавания. М ного лет ж ил в 
Индии. К нига его использована для  английского сборника докум ентов «Три 
путеш ествия В аско д а  Гамы », издание о-бщества Х аклю йта, серия 1, №  42, 1869. 
Х арт неоднократно ссы лается  н а  К орреа или приводит цитаты  из его сочине
ния, оговариваясь, однако, что на этого автора не всегда мож но полож иться.

К аш таньеда, Ф ернан Л опиш  — автор «Истории откры тия и завоевания 
И ндии португальцам и», и здан а  в XVI веке (переиздание К оим бра, 1924, восемь 
книг. Д е в я та я  книга, считавш аяся утерянной, и здан а  в Г ааге , 1929). — 
П рим. ред.



ВВЕДЕНИЕ

К огда я был еще маленьким мальчиком и только что начал 
читать, к  нам из далекого  в те  времена Техаса приехала лю бим ая  
подруга детства моей матери. Она привезла мне книгу. Э та  книга, 
потерянная затем где-то в те давние  дни детства, мож ет быть, 
Больше повлияла на мое воображ ение, чем л ю б ая  д ругая  из прочи- 
i.miibix мною, преж де всего —  б лагодаря  ее многочисленным и 
ярким иллю страциям.

В книге ’ рассказы валось  о лю дях, открывших неведомые стр а 
ны мира — о первооткрывателях, исследователях, конкистадорах. 
Волнующие, ж и вы е гравю ры на дереве  и цветные литографии 
КИНГИ ярко  запечатлелись  в моей детской памяти, и хотя с тех пор 
прошло много лет, они не забы ли сь  и не померкли.

Среди всех этих иллю страций я помню такую: в воздухе мчит- 
< )| п ри зрак  В аскодда Гамы, в полном вооружении, а за  ним с 
яростными криками мести гонятся его ж ертвы  — полуголые без
оруж н ы е люди, с отрубленными руками, с зия!ОШ,ими ранам и, с 
искаж енны ми от мук лицами; они хотят схватить своего см ертель
н о ю  врага  и отомстить ему.

11 до  сих пор в моих гл азах  стоят как  ж и вы е яркие л и т о гр а 
фии на разворот: Васко д а  Г ам а  уничтож ает арабский  корабль, 
И.тско да  Гам а перед правителем  К аликута  и все другие порази- 
ггпьиые картины, иллю стрирую щ ие его карьеру. Эти-то страни
цы, время от времени встававш ие в моей памяти в течение мно- 
1 ИХ лет, заставили  меня написать  данную  работу.

' Совсем недавно мне поп ала  в руки та сам ая  книга. Увы, какое 
1 >.| ючарование! В ней масса ош ибок и лож н ы х положений.
Л некогда пленившие меня иллюстрации оказались  подборкой
к ||)гниок, взятых д л я  этого «подписного издания» из разны х
и. 10ЧИИКОВ.

Д ои  Васко, вместе с доном М ануэлом  рассматриваю щ ий карту 
. ппего будущего плавания, п оказан  здесь стариком с безум- 
мыч(н глазами , с белой бородой лопатой. Н есколькими страницами 
t.i.i .iiie он и зображ ен  у ж е  в виде елизаветинского галантного

'  J  W. В U  е 1, H eroes of U nknow n S eas and  S av ag e  L ands P h ilad e l- 
, in * . 1891.



кавалера  с остроконечной бородкой-эспаньолкой, а перед ним 
стоит посланник короля К аликута . Н а  самом ж е  деле  в тот момент, 
когда Васко д а  Г ам а  отправился в свое зн ам енательное  п л а в а 
ние, ему едва ли исполнилось тридцать  лет.

И ныне, через полустолетие с лишним, хотя я у ж е  миновал тот 
возраст, чтобы читать такие  книги, все ж е  она нравится  мне; она 
первая  за ж г л а  мое воображ ение  и возбудила интерес к истории и 
путешествиям. И хотя я побывал и д а ж е  ж и л  во многих странах, 
описанных на ее страницах, ни одна из них меня так  не волновала, 
к а к  волновали страны, в которые уносила меня на ковре-самолете 
волш ебная книга, уничтожавилая и время и пространство и все 
вокруг о зар яв ш ая  золотым светом детства. А той, кто эту книгу 
мне д ал ,  — давно у ж е  отправивш ейся к праотцам  мисс Энни Г а р 
рис из Гиддингса, Техас, мой земной поклон и вечная п р и знатель
ность.



ПРОЛОГ: ПРЕДТЕЧИ

и  я полагаю , что нет нн земли безлю дной, ни 
моря недоступного.

И з «Книги, составленной... Робертом Торном '  в 
году 1527... для  доктора Л и, посла короля Генри
ха Восьмого». — Х аклю йт -, «Путешествия» (изд . 
1589— 1600). I. 219.

' Тори, Роберт — английский географ  первой половины XVI века, вы сту- 
М ш пнй » 1527 году с предлож ением  об организации поисков Северного 
(Юр кого пути из Европы  iB стр ян ы 'В о сто ч н о й  Азии. С делал  он это после 
•публикования указан ий  Д м и трия Г ерасим ова, русского посла в  Риме, о в о з
можности такого пути вокруг Северной Азии (в латинской книге П авл а  И овия 
•К н и ж к а  о посольстве В асилия В еликого, государя М осковского, к п апе  Кле- 
ш т гу  V II», Рим, 1525). П редлож ение Т орна было обращ ено к английскому 
• I l f  >лк) Генриху V III Тю дору. —  П рим . ред.

* Хиклюйт, Р и чард  — известный составитель и издатель многотомного 
>ммка описаний английских путеш ествий (конец XVI в ек а ): «В аж нейш ие 

М ииливи , путеш ествия, торговы е пути и откры тия английской нации», издан-
^  М ин II 12 томах. — Прим. ред.





ГЛАВА ПЕ Р В АЯ

ПОРТУГАЛИЯ

С трана, где обитйю т лузнталы !
К рай суши и морслих путей начало. 
Где Ф еб глядится в лоно океана!

К амоэнс. «Л узиады », III .  20 '

О дно  из самых поразительных достиж ений в истории п ри над 
леж и т  м аленьком у португальскому народу, который, насчитывая 
в те времена немногим более миллиона человек, открыл почти 
половину земного ш а р а ” и добился этого менее чем за  сто лет. 
Исторические исследования о п лавани ях  Колумба отодвинули 
на второй план  подвиг португальцев, и многие нечитанные тома, 
покрывшиеся пылью, и неопубликованные рукописи с отчетами о 
португальских экспедициях были забы ты  на долгие годы и даж е  
века. Сами португальцы не удосуж ились рассказать  о своих прош 
лых подвигах, и первые реальные усилия по опубликованию и 
изучению этих м атериалов  были предприняты лиш ь за  последние 
десятилетия. Н ем ал о  ценных источников, надо думать, до сих пор 
погребено в архивах  П ортугалии и ее колоний. О многих путе
ш ествиях — иногда д а ж е  о важ нейш их мы знаем только по 
кратким сообщениям или простым ссылка.м в сочинениях совре
менников и позднейших писателей. Много отчетов утрачено, 
может быть, навсегда,, а сотни «рутейру» ” находятся  в общ ест
венных и частных биСЗлиотеках П ортугалии и других стран и по 
большей части никем не читаны.

Изучение географической карты П ортугалии вскроет причины, 
уж е с самых ранних времен ее истории то лкавш и е население этой 
страны к морю. Н а  восток и на север от П ортугалии находились 
испанские королевства, они п реграж дали  ей путь для  сношений с 
другн.ми странами по cyuie. Распо.гюженная в крайнем ю го-запад
ном углу континента, П ортугалия, иепосредствеиио-соприкасаясь

’ Стихотворные переводы с португальского и испанского принадлеж ат 
М. Талону. —  П рим . ред.

 ̂ Это, несомненно, преувеличение. — П рим. ред.
’ Рутейру (португальск. ro teiro  — путеводитель) — самы й ранний тип 

руководства для  мореходов, известный со времен древней Греции (периплы .— 
Ред.]. Рутейру представляли собой корабельны е ж урналы  или ш турманские 
дневники плаваний , содерж аш ие сведения о береговых ориентирах, якорных 
стоянках, мелях, источниках пресной воды, течениях, приливах, ветрах  и т. д.



С мусульманским побереж ьем  Северной Африки, яв л ял ась  послед
ним аванпостом европейской цивилизации на З ап ад е .  Хотя про
тяж енность португальских берегов не достигает и трехсот миль, 
там  немало удобных гаваней, особенно д ля  судов с мелкой о сад 
кой. Все крупные реки текут здесь в Атлантический океан, и в 
устьях их или гго их берегам возникли важ н ей ш и е города.

С конца XI столетия, когда граф Генрих Бургундский отклик
нулся на призыв А льфонса, короля Л еона, помочь ему в борьбе 
с маврами, торговые отношения П ортугалии с другими странами 
и ее общественная и политическая ж и знь  пошли своим, отличным 
от Испании, путем. В благодарность  графу Генриху за  оказанную 
помощь Альфонс вы дал  за м у ж  за него свою незаконную  дочь 
Гересу, выделив ей в качестве приданого граф ства  Опорто и 
К оимбра и пож аловав  гр аф а  Генриха титулом гр аф а  П о р ту гал ь 
ского ®. История П ортугалии как  отдельного государства  начи
нается с 1095 года, когда Генрих вступил во владен ие  своим 
доменом к ак  феодальны й сеньор, находящийся в вассальной за в и 
симости от Галисии — одного из трех королевств Альфонса. Но 
у ж е  через д в а  поколения португальцы порвали с Галисией и 
начали свое самостоятельное существование.

В наш у зад ач у  не входит говорить о последующ их периодах 
развития и расш ирения П ортугальского  королевства: нас интере
сует лиш ь великий век открытий. Н еобходимо только  заметить, 
что ход событий в П ортугалии в основном был тот ж е, что и в 
Испании: укрепление королевской власти, подчинение ей ф ео дал ь 
ных сеньоров, войны с маврам и, усиление католицизм а, постепен
ное развитие общегосударственных и местных административных 
учреждений, основание учебных заведений — вклю чая  п рослав
ленный университет в Коимбре — и развитие в народе н ац и он аль
ного самосознания. Н есмотря на то, что население П ортугалии 
было смешанным в этническом и религиозном отношении, хри
стиане, магометане и евреи прекрасно уж и вали сь  друг  с другом 
д о  тех пор, пока в XVI веке не запы лали  костры инквизиции. 
И тогда господствую щая группа с ненавистью, с диким и слепым 
ф анатизм ом  обруш илась на несчастные меньшинства и в конце 
концов уничтожила в стране те самые качества —  отвагу, мастер
ство и предприимчивость, — которые когда-то превратили П орту
галию в мощное, процветаю щ ее государство. В результате  этого 
П ортугалия потеряла могущество и не восстановила-своего п р еж 
него значения вплоть до  наш их дней ®.

® Район  граф стаа  О порто (португальское P o rto , произносится Порту) 
назы вался  ранее П ортус-К але (P o rtu s-C a le ); отсю да и название граф ства — 
П ортугалия (P o rtu g a l) ,  которое затем  распространилось н а  всю ствану- — 
П рим . ред.

- Есть и другие исторические причины упадка  П ортугалии начиная со 
второй половины XVI века. — П рим. ред.



1Ч'о1'рафическое полож ение П ортугалии  с самого н ач ала  б л а 
гоприятствовало постоянным торговым и социальным ее связям  с 
О п е р н о й  Африкой; следует т а к ж е  иметь в виду и миграции с 
■ымных берегов Средиземного моря и нашествия оттуда. В резуль- 
t a r e  имело место смешение рас  —  белой, черной, коричневой; 
■пртугальский народ  является  народом чрезвычайно CiMeinaiiHoro 
iMKoiioro происхождения. Такое слияние различных расовых пото- 
аоя  породило в характере  португальцев те особенности, которые 
■ иемалой степени способствовали их стремлению к открытиям, к 
вк»рж еииям , к исследованию и заселению  стран, где ж ители были 
fit io ii i i .  темнокож ими, где нравы и обычаи т а к  резко о т л и 
чали сь  от европейских.

П ортугальцы  в силу наследственности были приспособлены к 
« и п ш  в тропической зоне. Смеш ение между различными расо- 
•м м и  I руинами в начальный период истории Португалии, когда 
МГ'ры. (|)ииикийцы, берберы и м авры  то и дело  вторгались на ее 

а, вело к тому, что с течением столетий цветной барьер был 
|и>»м>.1 сблеи, расш атан , а затем  и совсем уничтожен, и браки с пред- 
С1 яингелями туземного населения завоеванны х стран считались у 
|М|ртугальцев вполне нормальным явлением, причем дети от таких 
брлкпв отнюдь не носили того позорного клейма, которым метят 
«И1 Л('Г| смешанной расы во многих с т р а н а х '.  То обстоятель- 
Г1 1 м>. что в П ортугалии веками постоянно ж и ла  значительная 
Ipyniia  мавров, npjJдaлo португальцам  — как отдельным лицам , 
t«K и всем ж и телям  страны в целом — наряду с особенностями, 
юк 1 1 | 1 ниятыми ими от других народов, чисто семитическую под- 
М ж м 'т п .  и способность приспособляться. Среди португальцев
•  май не только о бладавш и е  высоким мастерством мавры, но и 
игма.ь) столь ж е  искусных и то ж е  внесших свой вклад  евреев. 
Г .д гл \г г  добавить, что мусульм анская  кровь обусловила у порту- 
f#.ii.ncii беспечность и ф атализм , а т а к ж е  суеверия древних язы-

к у л 1.тов, похотливость и распушенность. Б ел о к у р ая  группа 
f  fch rp .i  не могла о держ ать  верх в борьбе с этими юж ными эле- 
HriitiiMM. тем более, что пришельцы с юга принесли сюда с собою 

технику и среди прочих нововведений материальной куль- 
1 1 |>м и области сельского хозяйства, ремесл и наук — навечно 
Ч«иин<м1 1 . 1 и оливу, виноград, хлопок, шелковичного червя, сахар- 
■мА троегпнк и водяное колесо ". С ледуя  за  Фрейри, отметим, что
•  * М 1 .1 \ всех знатных португальских родов, д а ж е  тех, которые 
•■«■Гя! пг.тичались в истреблении неверных, течет ар аб ск ая  или

• »t<*r >1.111 в эволю ции португальских нравов (в Бразилии) талантливо  
ф т ш т >  к 1.1М11мательном повествовании Ж и лберту  Ф рейри «Господа и рабы », 
Wfw**ii*iiiiiiM с его «C asa G ran d e  е S en zala» , Н ью -Й орк, Ш4Л.

* ( л г4 )гт  указать, что и поныне множ ество слов и вы раж ений в порту-
*.iuho напом инает о м аврах. Д а ж е  слово «m ouiA jar» — усердно 

<|i»«*>wi •  ш -рвопачально име,то смысл «работать, как  мавр».



м авританская  (а во м н о г и х ^ у ч а я х  и еврейская) К1ровь. К  этой 
крови позднее при бавилась  кровь черных и коричневых неволь
ников, привозимых в П ортугалию  проповедниками, купцами и 
завоевателями.

И необычайно слож ны й физический и духовный облик народа, 
и географическое полож ение страны, и множество стимулов, тол
кавш их португальцев к мореплаванию  и торговле, и экономиче
ское давление со стороны вечно недоедающего населения — все 
это мож ет объяснить, почему так  поразительно быстро П орту
галия достигла своего кратковременного, но блестящ его  морского 
и торгового господства в Европе. Пет никакого сомнения, что 
португальский народ был идеально подготовлен к тому великому 
предприятию, которое ему предстояло осуществить. В добавление  
ко всем столь кратко излож енным здесь ф акторам  необходимо 
у казать  на ведущую роль арабов  в навигационной науке и на их 
усовершенствования научно-вспомогательных средств м ореп лава
ния, а т а к ж е  на их обширный практический опыт. Все это порту- 
га.льцы могли с успехом перенять благодаря  своим постоянным 
сношениям с Берберией.

Хотя другие пароды — финикийцы, итальянцы, каталонцы, 
англичане и норманны — были пионерами и раньш е португальцев 
отваж ились  пуститься в неведомые моря с их уж асны м и мифиче
скими чудовищами и реальны ми опасностями диких стран, л е ж а 
щих за  горизонтом, все ж е  именно португальцы первые совершили 
успешные и систематические исследовательские экспедиции в 
А тлантику и вдоль п обереж ья  З ападной  Африки, именно порту
гальские моряки довели навигационную науку до высшей точки 
развития, какого она когда-либо достигала, если не считать с р ав 
нительно близкого нам времени ”.

’ Это объяснение причин, способствовавш их росту м орского могуш ества 
П ортугалии, весьм а примитивно, и для советского- читателя, воору
ж енного марксистской теорией, -могут представлять интерес зд есь лиш ь самы е 
ф акты , приводимые автором. —  П рим. ред.



ГЛАВА ВТ ОР АЯ

ПРИНЦ ГЕНРИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

П о водам, нам  неведомым дотоле . . .

К амоэнс, «Л узиады », I, I.

Ч тловек, которому более, чем кому-либо другому, Европа обя-
I I  развитием  навигационной науки, а П ортугалия  —  системати 

1ИМ расширением морских экспедиций, —  это инфант Энрики, 
Иеох стран ах  более известный под именем принца Генриха 
|)1Ч 1л а в а т е л я  ®.

Ом родился в 1394 году, был третьим сыном короля Ж у а н а  I 
Ф илиппы  Л анкастерской , дочери Д ж о н а  Гонта®, и еще маль- 
Я>м сл ы ш ал  бесчисленные предания  о м аврах  и о войнах пор- 

 ̂ Mi.cKoro народа  с ними. Он слы хал  и чудесные рассказы  об 
А ^ и к е  — о караван ах ,  которые приходили из пустыни С ахары , 

Тссло нагруж енны е слоновой костью, золотым песком, перьями 
«усов  и ш курами, слыхал и о страш ны х диких зверях и о еще 
| | т  ликих людях. Черный м атери к  (а тогдаш няя  Европа зн а л а  
ill.  с ю  северную прибреж ную  полосу), вероятно, с раннего 
гтма привлекал  мысли принца. П рин яв  участие в 1415 году в 

Me м арокканской  крепости Сеуты и заслуж ив  там  звание ры- 
'с н р и х  еще больш е заин тересовался  Африкой. Он ж ад н о  

1ТЫмал в себя все доступные ему сведения о путях, по которым 
Ц и л и . 1 1 1  из глубины Африки к араван ы , от оранских купцов 
Игма.'ю разузнал  и об аф рикан ских  товарах  и о ж ителях  неве- 
■<»ю материка. Его внимания не миновали и рассказы  купцов 
1нмбукгу , Гамбии и Нигерии®. Он изучил все карты, какие 

Мко Ml.г раздобыть, пусть д а ж е  очень грубые и часто не столько 
;||(||Ч 1 ше, сколько вводивш ие в заблуж ден ие . Он старательно 
г м ш р х ш и  морские карты, более соответствовавиТиё науя)Ш 
«пиниям, тщ ательно  с о став л еш ш е еврейскими картографаМ й

- л* '*1.. 11|> ..тнщ € приобрело «права гр аж дан ства»  л и ш ь ,в
I  гири ха стали навы вать так  историки великих географическйх-Бдрг^^Ы-

англи^^м^ого ' короля 
ed. , ' ■ Г  ' 

городу Тимбукту йа

Ill'll U ред.
I опт, герцог Л ан кастерский , д яд я  английского 

II II .ы птагенета и отец короля Генриха I'V. — Прим. ред.
* ■•(►•iniiiij из О рана обычно шли через С ахару  к городу Тим1 

В М М » *  М и м -ре, куда приходили такж-е K v p i O ^ c r a M a ^ # , ^  из речны х’ баосёй- 
■ р  II Гамбии — и с  ю га --д а Т б а 'с с ё Й !^  *1иж1
ШШИ » Прим. ред. ^  -

ЬИОЛИЬ’ЬК»
♦ • Si (
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Н игера и реки



Все карты , за исключением одной (стр. 67), заимствован j
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С острова М альорки . К огда военная экспедиция вернулась из 
Сеуты в П ортугалию , принц твердо решил при лож ить  все усилия 
к тому, чтобы оты скать морской путь в богатые стран ы  Г в и н еи '  и, 
таким  образом, не иметь больш е дела  с ар абам и  аф риканского 
побереж ья Средиземного моря. С тех пор до конца своих дней 
(если не говорить о некоторых, в данном случае  не интересу- 

юших нас, эпизодах  политического характера)  Генрих сосредото
чил все свои мысли, все усилия и средства на том, чтобы р а з 
решить эту задачу.

Мотивы, которыми при этом руководствовался Генрих, были 
слож ны, и историки и поныне спорят друг с другом  по вопросу о 
том, какие именно цели он себе ставил. По словам  хрониста Гоми- 
ш а HaHHUja А з у р а р ы ", современника Генриха, пять причин то л 
кали  принца к осушествлению его плана. Во-первых, «ж елание 
узнать  страну, находящ ую ся за  К анарским и островами и за  мысом 
Бохадор, к чему его при зы вало  страстное стремление послужить 
богу и тогда царствовавш ем у его брату и господину —  королю 
Д уарти » . Во-вторых — намерение развить торговлю  с такими 
странами, особенно — христианскими, с которыми «эта торговля 
д а л а  бы нашим соотечественникам крупные выгоды». В-третьих —• 
к ак  мож но лучш е разведать , «как  дал ек о  распространяется  власть 
неверных» в Африке. В-четвертых — разы скать  христианского 
монарха, который помог бы П ортугалии в ее войнах против тех ж е  
неверных. В-пятых — послать туда миссионеров, с тем чтобы 
«подчинить себе все душ и, которые будут спасены».

И з этих пяти причин первая  на практике слилась  со стремле
нием расширить и углубить географические познания. В торая и 
четвертая были, несомненно, порож дены леген дам и  и смутными 
преданиями о стране свяш енника И оанна, находивш ейся, как  
полагали, в Восточной А ф рике или в Азии. П я т а я  причина —  это 
ж елан и е  о б ращ ать  народы  в христианскую веру, ибо дух кресто
вых походов был ещ е ж и в  в П ортугалии и играл  значительную 
роль во всех ранних морских предприятиях португальцев.

К ак  это ни парадоксально, но принц, вош едш ий в историю под 
именем М ореплавателя , едва ли когда-нибудь совершил насто
ящ ее плавание. Д а ж е  при самых дальних своих путешествиях он, 
вероятно, не терял  из виду земли. Это были переходы от П орту
галии к берегам Африки, около Сеуты и Т ан ж ер а .  И все ж е  
именно он полож ил начало  эре великих морских открытий.

'  П од Гвинеей в данном  сэтчае  понимаю тся все приморские страны  тропи
ческой' Западной  Африки. — П рим. ред.

" А зурара , Гомиш И аниш  (иначе — ди З у р ар а) —  крупнейш ий из порту
гальских  хронистов XV  века, автор «Хроники откры тия и завоеван и я  Гвинеи» 
(важ нейш ий первоисточник по истории первых португальских откры тий в 
З ападной  А ф рике). Х роника А зурары  кончается 1453 годом; несколько р аз — 
полностью  и в сокращ ениях  — переи здавалась я  переводилась. —  Прим. ред.



Бее сказан ное  не означает, что идеи, планы и предприятия 
Генриха были совершенно оригинальны: карты, портуланы ®, руко- 
ш шегва д ля  кораблевож ден ия , рутейру и мореходные традиции 
сущ ествовали с самых давних  пор. Более того, бесчисленное мно- 
Шеетво купцов, паломников и миссионеров странствовало по Ле- 
Илиту “ и значительной части Азии во времена крестовых походов, 
N они оставили немало ценных сведений, возбуж дая  же^тание 
и» кать прямой морской путь на богатый Восток вокруг Африки, 
«Ч.1 Н только  там  был открытый океан а насчет этого в Европе 
гн.'ишо сомневались*.

11ортугалия бы ла естественным отправным пунктом для  подоб
ных поисков. Через .порты П ортугалии  в течение столетий ш ла  
т о р ю в л я  стран  С редизем ном орья со странами З а п а д а ,  в том 
числе с Б ританским и островами. Д а  и сам а  П ортугали я  была 
обр ащ еи а  лицом  к неведо 1^ой, неисследованной, таинственной 
Атлантике.

И м ела  ли  для  принца Генриха в начальную пору его деятель- 
шк'ги первостепенное или просто особо важ ное значение мысль 
«!б открытии морского пути в И ндию  — это весьма и весьма со
м и т  ельно. Тем не меиее очевидно, что с течением времени этот 
проект в конце концов стал его самой ж еланной, заветной мечтой. 
А так  к а к  в исследовании африканского  побереж ья  один 
успех следовал  за  другим, карты  изготовлялись все искуснее, 
1М’тры и течения изучались все пристальнее и прилеж ней, н а в и га 
ционные прибоцш! и мастерство мореплавателей соворшенство- 
•л.'шсь — открытие этого морского пути к азалось  все более 
вероятным.

I рофей стоил того, чтобы за  него бороться. Ведь вопрос стоял 
об овладении по крайней мере львиной долей тех богатств, кото
рые лились  в ден еж ны е сундуки Венеции и Генуи, а т а к ж е  и в 
Ач.кровищницы мусульман, вопрос стоял о перехвате и индийских 
loit.ipoB и самой морской торговли с Индией. Впрочем, б л и ж а й 
шей целью д л я  Генриха было направить  по другому пути то р 
говлю с аф риканской  пустыней —  так, чтобы она не о б о гащ ал а  
(kvii .me берберийских деспотов и чтобы галеры и каравеллы  хри- 
гтн.'ш ие были вынул<дены искать себе грузов в портах неверных. 
Кроме того, поскольку Генрих был великим магистром ордена

' 11ортулаиы —  морские навигационны е компасны е карты  позднего сред- 
в*»гкон|.я (X III—XVI веков); отличались от более ранних карт, кром е техни- 
«»гкмх особенностей, и по сущ еству; н а  них достаточно подробно и срав.ни- 
ШИ'Но точно изо бр аж алась  береговая линия. — Прим. ред.

'  Л еван т  —  неопределенный географ ический термин д л я  обозначения 
Г1('яи восточного С редизем ном орья — П рим. ред.

• Па к арте  мира П толем ея, который был величайш им авторитетом  для 
i p t ’ " ' 'вековых картограф ов. И ндийский океан изображ ался  как  огромное 
ввм квугое море, ограниченное в  ю жном полуш арии Ю жным м атериком , сли- 
вАпшимся на востоке с  Азией, а « а  за п а д е  —  с Африкой. — П рим. ред.



Христа ”, ие упускалась  из виду и возможность добраться  до 
новых, еще нетронутых стран д л я  обращ ения  язычников.

Проекты Генриха влекли за  собой необходимость разреш ить 
многие проблемы м ореплавания: без решения их нельзя было
ож и дать  каких-либо ощ утимых результатов. Руководители  к а ж 
дой экспедиции, возвращ аясь , привозили с собой карты  тех бере
гов, где они побывали, лоции — заметки о береговых ориентирах 
о ветрах, о мелях, о скалах , о надеж ны х и опасных якорных сто
янках, о местах, где мож но достать воду, древесину, пищу и т д 
Все эти данны е нуж но было собирать и систематизировать , чтобы 
использовать их при новых и повторных плаваниях . Это дало  
возможность тщ ательно  картографировать  все более и более об
ширные пространства и все уверенней предпринимать операции 
более крупного р азм аха .  Но самым серьезным препятствием с 
которым столкнулся в своих зам ы слах  принц Генрих, являлось  то 
что не были разреш ены  некоторые астрономические проблемы: 
д л я  успешного плавани я  в открытом море решение этих проблем 
имело первостепенное значение. П ринц Генрих, его сотрудники и 
преемники достигли вы даю щ ихся успехов именно в этой области 
и в невероятно короткий срок обеспечили португальским море
ходам первое место среди всех моряков Европы. Бы ли  и другие 
очень крупные торговые флоты, например генуэзский и венеци
анский, но они, перевозя  восточные товары  в европейские порты 
и европейские изделия  на Восток, плавали  по хорош о известным 
и твердо установивш имся марш рутам . П ортугальцы  то ж е  плавали 
и в Левант , и в Н ормандию , и в Англию, у них были свои склады 
и агентства во Ф ландрии. О днако теперь им предстояло смело 
ринуться в неведомые моря, исследовать дикие страны и не только 
испытать свои силы в борьбе с опасностями моря, но и отбросить 
тьму вековых предрассудков, отбросить страх  и у ж ас  перед 
миром, скры ваю щ имся за  горизонтом, -  сцрах и у ж ас , владевш ие 
человечеством с самого его детства.

Фактически деятельность Генриха по осуществлению этих п л а 
нов началась  после того, как  он возвратился из-под Сеуты хотя 
современники и говорят, будто бы он отправил корабли  к побе
реж ью  А ф ри ки  еще в 1412 году. Они р ассказы ваю т  такж е, что ■ 
«он всегда дерлгал в море несколько сторожевых военных ко р а б 
лей  против неверных, которые в то время сильно опустош али оба 
берега (Г ибралтарского) пролива; таким образом, благодаря  

страху перед судами Генриха были в безопасности и все берега

« а я  орден (полум онаш еская, полувоен-
Т игты  лпп п организованны й уж е после заверш ения португальской Рекон- 
йнп ” Р®Ллотом борьбы с «заморскими м аврам и»; первой ж е его целью

” денеж ны х средств упраздненного в 1312 году папой 
К л ем ентом -V  ордена ры царей  там плиеров (храм овников). —  П рим. ред.



илшси Испании и больш ая  часть купцов, ведуш вд торговлю  м еж ду  
И о гкж о м  и Западом ».

Чтобы лучш е обдумать свои планы и наблю дать за  их осу- 
1 Ц«чтвлением, принц покинул Л иссабон  и поселился в городе 
Л пгуш  (или близ него), в области  Алгарви, на юге Португалии. 
Око.'ю мыса Сан-Висенти он основал небольшой город —  в честь 
• f o  этот город был назван  «В ила-ду-И нф анти»

У казанны е гавани и раньш е часто посеш ались проходяшими 
через Гибралтарский  пролив судами многих стран, т а к  как  здесь 
Оы.'ш удобные стоянки, мож но было без помех запастись и водой 
N провизией, производить текущ ий и капитальны й ремонт к о р а б 
лей. П ринц находил и при влекал  к себе на служ бу лучш их м ате
матиков, картограф ов  и м астеров по навигационным приборам . 
С ам ы м  сведущим и прославленны м среди них был еврей И егуда 
К реш киш  (чащ е его назы ваю т  мастер Ж а к о м ё ) .

11аиболее трудной математической проблемой д л я  принца Ген
риха и его сотрудников было точное определение м естон ахож де
нии корабля  в море или какого-либо пункта на суше. Д л я  этого 
сто.ц 'тиями лю дям  служ или звезды , а после XII века во всеобщ ее 
употребление вошел компас, заим ствованны й у китайцев, вероят
но. арабам и ;  арабы  ж е, вместе со своими соперниками хри сти а
нами, и усовершенствовали его. Затем  появились углом ерн ая  
лииейка, астролябия, квад ран т  —  их довели до высокой степени 
«■оис|)шенства т ^ е  арабы , в течение столетий пускавш иеся в 
да.чекие морские плавани я  м еж  берегов Передней Азии, Африки 
н Индии. Б о л ь ш а я  часть этих приборов, а т а к ж е  способы обра- 
т г и н я  с ними стали известны б лагодаря  испанским и п ортугаль
ским евреям, часто выступавшим в качестве посредников м еж ду  
мугу.чьманами и их христианскими с о с е д я м и ’.

' Он был основан на  мыс€ С агриш  (37° северной ш ироты ), в  нескольких 
•iifiiiMCTpax к ю го-востоку от мыса С ан-В исенти, крайней ю го-западной точки 
|||- р |у г а л и н  и всей Европы. Н аблю дательны й пункт, построенный принцем Ген- 
ци \чм  в этой местности, историки обычно назы ваю т «обсерваторией мыса Саг- 
||« |||>  С 1438 года и до смерти принца Генриха (1460) эта  обсерватория была 
•и и .'ш ы м  пунктом для всех португальских правительственны х зам орских экс- 
ц р ц т и й .  — П рим. ред.

’ Главную  трудность представляло  определение долготы, т ак  к ак  ш ироту 
•«■жни было довольно точно определить по П олярной звезде — правда, ориен- 
1 *р 11|1.1Т1Ся на нее мореходы могли лиш ь в северном полуш арии. П озднее, в 
>•1.1 К'.роля Ж у ан а  II [1481— 1495. —  Ред.], был найден новый способ опреде- 
лкш ч  долготы  —  по полуденному солнцу и таблицам  склонения. С ам ы е 
•  п 1ые нз этих таблиц  это — «A lm anach P erpe tuum » («П остоянны й Аль- 
K.ni.is -) А враам а Закуто  (появился в 1473— 1478 годах). А враам  З ак у то  был

1-1 сором астрономии в С алам ан ке  (И спания), а потом стал королевским 
*. И'омомом П ортугалии. По альм ан ах у  Закуто  были составлены более про- 
.<а< практические руководства, так  что ими могли пользоваться часто негра- 

моряки. С ледует добавить, что проблема определения долготы не была 
ч ..цельно  разреш ена вплоть до усоверш енствования хронометра в XV’III 

MIC Обычно (так, по рассказам , поступал и К олумб) плыли на север или на



^0 ГЛАВА ВТОРАЯ

По мере того к ак  мореходы постепенно продвигались вдоль з а 
падного побереж ья Африки все д ал ьш е и д ал ьш е  иа юг, оии 
фиксировали иа кар тах  и в судовых ж у р н а л а х  данные, добытые в 
результате  применения приборов: т а к  в конце концов появились 
более или менее надеж н ы е  морские карты  этих мест. Н а 
первых порах записи моряков были и небреж ны  и случайны 
они целиком зависели  от прихоти каж дого  м ореплавателя . О бо
значения делались  весьма неточно и, к ак  констатировал  в своем 
письме от 22 октября  1443 года король А ффонсу V ®, земли, л е ж а 
щие за  мысом Бохадор , «изображ али сь  иа морских картах  и на 
картах  мира так, к ак  это было угодно тем, кто их составлял». 
П ринц Генрих покончил с этим: ои п ри казал , чтобы все наблю 
дения его офицеров наносились на их навигационные карты. 
Неукоснительно при держ и ваясь  этого правила , португальцы з а л о 
ж и ли  основы современной картографии. К  несчастью, подлинные 
карты  и приборы, служ ивш ие португальцам  до XVI века, у тр а 
чены: они или затерян ы  вследствие небрежности, или уничтож е
ны огнем, или погибли при великом лиссабонском  землетрясении 
1755 года. Н о плоды этой работы португальских моряков оста 
лись.

И так, инфант настойчиво и неустрашимо повел своих людей на 
поиски, и до того, к а к  двилшние зам ерло, они прош ли через семь 
морей®’. С точки зрения  нашего времени, когда лю ди вооружены 
всевозможными научными приборами, точными картам и, быстро
ходными судами, которые ие зависят  ни от ветров, ни от морских 
течений и на которых моряки снабж ены  продовольствием и всем 
необходимым, результаты  устремлений и усилий всей ж изни

юг вдоль берега, до тех  пор, -пока корабль не достигнет той параллели , на 
которой по расчету располож ен  пункт назначения, а  затем  в зависимости от 
пункта назначения шли прям о на зап ад  или на восток.

ГДо изобретения хроном етра ош ибки при определении долгот были очень 
велики. И звестен ряд  случаев, когда ош ибка в  XV<—XVI веках  определялась 
десяткам и градусов (до 45°!). Этим объясн яется  возм ож ность «потери» не 
только м аленьких островов, но целых архипелагов, д а ж е  таких  крупных, как 
Соломоновы острова. О ткры ты е в 1567 году испанской экспедицией М енданья, 
эти острова затем  напрасно разы скивались в течение двух столетии, пока не 
были найдены  в 1768 году ф ранцузской экспедицией Бугенвиля. — П рим. 
ред.]

 ̂ А ффонсу V  «А ф риканский» (умер в  I48I году) был племянником принца 
Генриха М ореплавателя и, возмож но, находился под его влиянием. По призыву 
римского папы Н и колая V организовал крестовы й поход против м авров в 
С еверо-Западную  А ф рику; поход этот закончился в 1471 году присоединением 
К П ортугалии небольш ой приморской области к югу от  Гибралтарского  про- 
лива , названной «Зам орской  Алгарви». — П рим . ред.

= П ортугальская  зам о р ск ая  экспансия «зам ерла»  у ю ж ных Японских 
островов, которы х первый португальский к ораб ль  достиг в 1546 году. С ледо
вательно, в тексте идет речь, вероятно, о следую щ их «семи морях»: А тланти
ческий и И ндийский океаны . А равийское море, Б енгальский  залив, моря Ю жно- 
К итайское и В осточно-К итайское и Тихий океан. — П рим . ред.



принца Генриха могут п оказаться  мизерными. Но когда мы п ред 
ставим себе, к а к  незначительна была грузоподъемность то гд аш 
них кораблей, какова  бы ла власть  паруса над  ними, к ак  прим и
тивно было их оборудование, к ак  скудны были познания м о р еп л а 
вателей, как  остро они н уж дали сь  в пище, как  м ало  знали  о тех 
морях  и странах, куда они поп адали ,— если мы представим  себе 
все это, тогда достиж ения португальцев станут в наш их гл азах  
почти невероятными.

/



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРВЫ Е ПОХОДЫ В ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН

Чудесны е и новые те  страны ,
К уда стремили путь арм ады  наш и . .  .

К амоэнс, «Л узиады », V, 8.

Впервы е португальцы вышли в открытый океан, вероятно, 
тогда, когда они соверш али плавани я  к К анарским  и Азорским 
островам в первой половине XIV века. Хотя сообщений о каком- 
либо подобном плавании, относящемся ко второй половине 
того ж е  века, и не существует, однако молчание хронистов сви
детельствует, возможно, лиш ь о том, что ИИ одно из сделанных 
тогда открытий ие казал о сь  достойным пера. Л иссабон  в ,это 
время являлся  открытым портом и, по утверж дению  одного со
временника, сотни судов, среди которых было много иностранных, 
постоянно нагруж ались  и разгрул^ались в устье Т еж у  (Та.хо). 
К ороль всевозмож ны ми способами поддерж ивал  развитие  торго
вого флота; лес  д л я  постройки кораблей он предоставлял , н ап ри
мер, из королевских лесов  бесплатно и снизил пошлину на ввоз 
других материалов, необходимых д ля  кораблестроения ”. В д о ба 
вок с товаров, привезенных на португальском корабле, впервые 
выш едш ем в море, взим ались  пониженные сборы, судовладельцев  
частично освобож дали  от воинской повинности, бы ла  введена 
о ф и ц и альн ая  регистрация кораблей, основана кооперативная 
система морского страхования. Все эти нововведения стимулиро
вали кораблестроение и морскую торговлю под португальским 
ф лагом ; в результате, когда Генрих принялся за  осуществление 
своих честолюбивых планов, в его распоряж ени и бы ло и ядро 
превосходного флота, и подготовленные кормчие, и судовые 
команды.

В 1412 или в 1415 году принц отправил в путь первые корабли. 
Они достигли мыса Б охадор (Выпуклый) так о е  назван ие  оп

’ Поош рение кораблестроения началось еш е при короле Д иниш е I (1279— 
1325) Бургундской династии. Д иниш , боровш ийся против крупны х ф еодалов, 
опирался на города, главны м  образом  приморские, и сою зники в одинаковой 
мере были заинтересованы  в развитии морского торгового транспорта. Такую  
политику продолж али и короли новой, Авиш ской династии, -— П рим . ред.

” Н азвание мыса —  B o jad o r (португальское ■— Б о ж ад о р , в испанском ж е 
произнош ении, принятом на наш их картах , — Б охадор) —  автор, следуя ряду 
историков географических откры тий, производит от  португальского bojudo —



П ояса Зем ли по М акробию  (реконструкция IX— XI воков). 
/  — И спания; 2 — Г аллия; 3 — С ицилия.

Подучил потому, ЧТО в ЭТОМ пункте берег Африки сильно вы дается  
иа :нп1 ад. Ц елы х двен адц ать  л е т '  моряки старались  обогнуть 
этот мыс, но экспедиция за  экспедицией возвращ али сь  назад , сби
тые с толку и напуганные непостоянством течений, мелями и про
тивными ветрами, которые там  встречали моряков. В добавок  надо

выпуклый. О днако часто встречается и другое написание: B oyador (Б о яд о р ), 
происходящ ее от  португальского Ьоуа (по новой португальской орф ограф ии 
|(»:И года — boia) — буй, поплавок. Т ак а я  двойная транскрипция имеет исто- 
•им сское обосиова,ние: «выпуклый» мыс, бывший ранее препятствием^ д л я  пла- 
• .0 1 1 1 4  па юг, вдоль берега А ф рики, стал  зате.м «буем», то есть вехой н а  этом 
• у ч 1. — П рим. ред.

‘ У автора, повидимому, описка; долж но быть — двадцать л ет  (от посы л
ки  первой экспедиции в 1415 году до  продвиж ения за  этот мыс в 1435 году). — 
Ири.у.. ред.



сказать  и о тех мнимых уж асах , которые таил  океан, —  д ля  неве
жественных, полных суеверий моряков они казал и сь  совершенно 
реальными, — о дем он ах  бури, о сказочных чудовищ ах, водово
ротах, сиренах, н аяд ах  и о многих легендарны х существах, воз
никших еще в тумане седой древности ®.

В 1433 году Генрих послал в путь Ж и л а  Э анни ш а ®, д ав  ему 
категорический приказ  обогнуть мыс. Н а  первый раз  Эанниш а 
постигла неудача, но в 1434 году ему удалось преодолеть все сто
явшие на пути препятствия. Он доказал ,  что к югу от мыса про
стирается открытый океан  и что есть возмож ность п лавать  там, 
где его предшественники считали это немыслимым. В 1435 году 
Эанниш  снова отправился  в плавание и прошел 150 миль за  мыс. 
Учтя опыт Э анниш а, виночерпий Генриха — Б а л д а й я  в том ж е  
году достиг земли Рио-де-Оро®, л е ж а щ ей  на 240 миль ю ж нее 
мыса Бохадор, а в 1436 году продвинулся еще ю ж нее  на 50 миль.

П о мере того как  м ореплаватели  один за  другим  в озвращ али сь  
на своих кораблях  в П ортугали ю  и р ассказы вал и  о пережитых 
приключениях на море и на суше, интерес принца Генриха к тем 
страиа.м, где они побывали, и к лю дям, которые там  ж ивут, все 
увеличивался. Он велел капитанам  привезти в П ортугалию  
несколько туземцев. П одчиняясь приказу  инфанта, один из его 
капитанов, Антаи Гонсалвиш , возвратился в 1441 году с
десятью  чернокож ими, м уж чинам и и ж ен щ и н ам и . . .  а кром е чернокож их . . .  
ои привез так ж е  нем ного золотого песку, щ ит из воловьей ш куры  и -несколько 
страусовы х яиц, т а к  что в один прекрасны й день к  столу инф анта подали три 
блю да из страусовы х яиц, столь свеж их и вкусных, словно это были яйца обыч- 
-ной дом аш ней птицы. М ы вполне мож ем предполож ить, что не бы ло ни -одного 
х[ристианского государя в лю бой части христианского м ира, которы й имел бы 
на своем столе подобные блю да

® По непонятной причине автор -совершенно не упом инает о важ!ных мор
ских событиях на путях к тропической А фрике, происш едш их за  этот период: 
о первых посещ ениях и -начале португальской колонизации остро-в-ной группы 
М адейры , о несомненных посе1це-ниях португальцам и К анарских  островов и 
связанной с этим диплом атической борьбой с  Кастилией. Н е упом инает автор 
и -о первых посещ ениях португальцам и Азорской островной группы свидетель
ствую щ их об успехах португальского океанского м ореходства. —  П рим . ред.

В португальских летописях XV века нет никаких подробностей -о трех 
плаваниях  Ж и л а  Э анниш а (1433— 1435), кроме сообщ ения о том, что в 
1434 году он привез принцу Генриху цветы с берега, леж ащ его  за  мысом 
Ьохадор, чтобы доказать , что ж изнь и там  возм ож на. — П рим . ред.

П ортугальцы  приняли этот морской залив за  устье ф антастической З о 
лотой реки, которая па некоторы х итальянских кар тах  X IV  -века пересекала с 
-востока на за п а д  больш ую  часть А ф риканского континента (-см., наприм ер 
флорентин-ский портулан 1351 года). О плаваниях  Б ал дай и  (1435— 1436 ни
каких  подробностей не сохранилось. —  П рим. ред.

® А зурара , I, 57.
[Иногда историки географических откры тий указы ваю т (так ж е  по А зу

р а р а ) , что с Гонсалвиш ем в этом -плавании (1441) был Нунью  Триш тан. При 
этом был откры т мыс Б ранку , на нынешних картах  — Б ланко . —  П рим. ред.



В 1443 году Нунью Триш тан  проплыл дальш е к югу от бухты 
Лргин и «видел, как  от берега отчалили двад ц ать  пять однодере
вок и в них люди, все голые, и не столько потому, что это требо
валось д л я  плавани я  в воде, сколько потому, что таков  был их 
древний обычай». П ортугальцы  погнались за  несчастными черно
кож ими и захватили  четы рнадцать  человек; позднее они поймали 
<чце п ятнадцать  и доставили всех в Португалию.

М еж д у  тем в П ортугалии все больш е и все суровее критикоь 
вали экспедиции принца Генриха и д а ж е  высмеивали их как  
постыдную и напрасную трату  денег. Н о когда привезли первые 
небольшие партии негров, критики изменили тон и стали громо- 
гласно заявлять , что «инфант —  несомненно, новый А лександр 
.Македонский». П оявление пленных чернокож их иа португальских 
fii 'perax, мож ет быть, озн ачало  д л я  принца первый ш аг  в деле  
об ращ ен и я  аф риканских  «язычников», но окруж авш и е его лю ди 
более реалистического склада , глядя  на голых дикарей, дум али  
«овеем другое. По словам А зурары , «их алчность все возрастала . 
Видя, что кое у кого в до м ах  снует множество рабов и рабынь, 
и богатства  все прибываю т, они стали разм ы ш лять  над  этим и 
•оветоваться  друг с другом».

К тому времени в П ортугали и  у ж е  назрела  нуж да  во ввозе 
л.чиевой рабочей силы. П ортугали я  никогда не была густо насе
лена. П отери в войнах с Кастилией, экспедиции против Сеуты и 
П ш ж е р а  в М арокко  и в другие места, тяж елы е  налоги — все это 
.чмжилось на народ почти невыносимым бременем. Р а б о ч а я  сила 
бы.'ш крайне нуж на и в деревне и в городах. Хитрым и рассчет- 
AiiBiiiM лю д ям  деятельность Генриха д а в а л а  новые возможности 
прямо в руки.

[’абство было древним институтом, в нем не видели или почти 
!И' видели никакого греха, его не осуж дали  ”. Более  того, туземцы 
Д||чшки, к а к  язычники, находились, по словам Б ар р у ш а  ”, «вне 
».1 К()иа христова и в распоряж ении, поскольку речь ш ла  об их 

ц-ле, лю бой христианской нации». К  принцу Генриху, владевш ем у 
монополией на аф риканскую  торговлю, незамедлительно об р ати 
л и с ь  за  лицензиями те, кто хотел вести торговлю на побереж ье 
Л||) 1)ики. П ервы м  получил такую  лицензию один из слуг принца — 
.Пинсароти. Экспедиция Л аи сароти , в которой участвовало  шесть 
нооруж енных каравелл , торж ественно отплыла на юг и в поло- 
ллчпюе время о к азал ась  у одного населенного острова близ Гви- 
и« йского побереж ья.

' См. H a r t ,  V enetian  A d v en tu rer, ed. 3, S tan fo rd  U n iv e rsity  P re ss ,
гг-г;

’ Ж у ан  Б арруш  — крупнейш ий португальский историк XVI века (1496— 
Ml 'Г), автор многотомного исторического труда «Д екады  об Азии», которы й 
г.ч I 1чал публиковать с 1551 года. —  П рим . ред.



А зурара  рассказы вает;
«М авры» ", в виду явно неблагоприятны х впечатлений, полученных от встреч с 

белыми приш ельцами в прош лом, едва зам етив своих врагов, самы м поспеш
ны м образом  вы скакивали из ж илиш  вместе с ж енам и и детьми. Но португаль
цы с крикам и  «Святой И аков», «С вятой Георгий» и «П ортугалия» кинулись 
на них, убивая и зах в аты вая  всех, кто попадал под руку. М ож но было видеть, 
к а к  матери бросали своих детей, а м уж ья —  ж ен, каж ды й  ду м ал  только о 
том, чтобы спастись. Одни ны ряли в воду, другие прятались в хиж инах; кое- 
кто укры вал своих детей в  морских водорослях, надеясь , что детей там  не 
аам етят (но их потом находили наш и  лю ди). В конце концов наш  господь 
бог, воздаю ш ий по заслугам  за  каж до е  благое дело* пож елал , чтобы они, за 
их труды  н а  его служ бе, в этот день добились над своими врагам и  победы, 
а  такж е получили вознаграж дение и плату за  все свои усилия и расходы, и 
потому они захватили  из этих м авров, мужчин, ж еш цин и детей , 165 человек, 
пе сАштая тех, которы е погибли и были убиты.

Вот к а к  беззаботно н абрасы вает  хронист картину нападения 
одетых в папцыри, хорош о вооруженных лю дей на селение без
защ итны х голых дикарей , и сама простота р асск аза  свидетель
ствует о том бессердечии, с каким  португальцы относились к 
туземцам.

После того как  португальцы, закончив «сраж ение», отдохнули 
и попировали, они вы пы тали  у своих пленников сведения о д р у 
гих населенных островах, «где они могли бы взять  в плен поболь
ше лю дей без лиш них хлопот». Этот эпизод  —■ только  предвестье 
всех действий португальцев в период открытий и эксплуатации их 
колониальной империи. В отчете об этой экспедиции д ал ьш е 
повествуется, к а к  португальцы захватили  несколько неболь
ших партий безоруж ны х мужчин и женщ ин, как  они связы вали  
и погруж али их на корабли  —  только одна запи сь  упоминает о 
том, что европейцы обратились в бегство, когда туземцы, превос
ходя численно, грозили их одолеть. Затем  португальцы  садились 
в лодки и плыли на другое место, где можно было захватить 
врасплох и увезти новых беззащ итны х пленников. В конце кон
цов, после того к ак  туземное население р а зб еж а л о сь  и «порту
гальцы наш ли ли ш ь одну девуш ку, которая осталась  в селении 
спящей, они заб р ал и  ее с собой» и, вернувш ись на каравеллы , 
отплыли в П ортугалию .

Тот день, когда эта  флотилия прибыла в Л агу ш , был поворот
ным днем в мировой истории, ибо именно в этот ден ь  Европа 
н ач ала  позорную, бесчеловечную торговлю аф рикан ским и  рабами. 
Это была торговля, которая впоследствии р а зв р а т и л а  целую 
страну и привела ее, после кратковременного возвыш ения, к  пол
ному бессилию в м еж дународны х делах , за п я т н а л а  ф лаги  всех

* «М авры» — обычный португальсжий терм ин той эпохи, применявш ийся 
к  лю бому народу  аф риканского м атерика.



стран, зани м авш ихся  этой торговлей, и вы звала  не только бес
пощ адное истребление бесчисленных темнокож их мужчин, ж е н 
щин и детей, но и одну из сам ы х кровопролитных граж дански х  
1 1 0 ЙН в и сто р и и ”, породив вместе с тем некоторые из наиболее  
сс|) 1.езных и еще не решенных проблем современного общества.

11ринц выш ел лично встречать корабли, на которых везли 235 
Щ'счастных пленников. Ч ел яд ь  Генриха толпилась на берегу, а 
кое-кто д а ж е  вы ехал в л о д к ах  приветствовать возвращ аю щ ихся  
героев, «и вы можете догады ваться , как  радовались  их ж ен ы  и 
л е т » .  Д а л ек о  не столь счастливой была участь бедных черно
кожих. Предоставим  слово А зураре. Его рассказ не н уж дается  ни 
и украш ениях, ни в комментариях.

Л на следую щ ий день Л аи сароти  сказал  инфанту; «Мой господин, ваш ей 
ми.1<)сти хорош о известно, что вы  долж ны  получить пятую часть этих м авров  
и ш сго того, что мы привезли из страны , в которую  вы послали нас ради  слу
ж ения богу и вам . А теперь эти м авры , пробыв столь долгое врем я в  море, а 
III к же вследствие великой печали, ко то р ая  — вы долж ны  понять эгд  овла- 
,1 .- 1.1 их сердцам и , когда оии поняли, к ак  дал ек о  увезли их от их родины и
II-;.ж IT в плену, в полнейш ей неизвестности относительно их будущ ей судьбы,

II п н е  вследствие того, что они непривычны к ж изни на борту кораблей
III .и 'чствие всего этого они в весьм а и весьм а плохом состоянии. П осему я 
.-и м .1.1 бы разум ны м  при казать снять их на за р е  с каравелл , вы вести в поле 
•й м .родскими воротами, разделить их там , согласно обычаю , на пять партий,
■ II -.I чтобы в аш а милость пош ли туда  и вы брали себе ту партию , которую  вы
IIJH- 1 п очтете  . . . »  '

11.) предварительно они отдали сам ы х лучш их м авров находящ ей ся там  
мгрлг.и, а одного м аленького м авра , который впоследствии стал  монахом
■ и'и.ч св. Ф ранциска, оии послали в С ан-В исенти-ду-Габу.

() иебеоный о т е ц . . .  М олю  тебя, не д ай  моим слезам  смутить мою совесть, 
иХи! меня заставл яет  п лакать из ж алости  к их страда.пиям не их [негров] рели- 
I . . . I ,  а их человеческая природа. И  если грубые ж ивотные с их зверским и 
•.>11. П1.1МИ естественным инстинктом понимаю т страдания подобных им, то что 
•  г , и .-твоему, господи, долж на бы ла испы ты вать моя человеческая н атура ,

1.1 перед моими глазам и  были эти несчастны е лю ди и когда я вспом инал, 
« 1.1 НИИ тож е суть порож дение сынов А дам а?

11.1 следую щ ий д е н ь . . .  очень р ан о  утром, чтобы избеж ать ж ар ы , м оряки, 
им бы ло приказано, н а ч а л и . . .  сним ать этих пленников с  судов и пере-

• f n im m .  их на берег. И  эти пленники, собранны е все вместе н а  том поле, 
• ^ 1. 1.И1ЛЯЛН удийительное зрелищ е, ибо среди них одни были довольно свет- 
« и г . красивы е и хорош его слож ения; другие были темнее, подобно м улатам , 
If^ ii.ii  ж е, напротив, черны, к ак  эф иопы, и столь безобразны  лицом и телом, 
*!-. K.I ы лнсь вы ходцам и из преисподней. Но какое  сердце оказал о сь  бы столь 
«>1>.|иы м , чтобы не п р о ш кн у ться  чувством ж алости  при виде этих лю дей?

* 1*1-чь идет о  граж данской  войне в СШ А (1861— 1865) м еж ду Северо-м и 
^*Л..п.|.1,1сльческнм Ю гом. — П рим. ред.



Одни, опустив голову, с мокрым от слез лицом, глядели друг на друга; другие 
очень ж алобно стонали и, устрем ив свои взоры к небу, громко плакали , как  
бы прося о  помощи у отца природы; иные били себя рукам и  по лицу, л о ж и 
лись -ничком на зем лю , кое-кто вы р аж ал  свои ж алобы , по обы чаю  своей страны, 
в похоронных причитаниях. И хотя мы не могли понять их речи, звуки ее 
вполне вы раж али  всю их печаль. И  чтобы ещ е более увеличить их страдания, 
тут появились те, кому бы ло поручено распределение пленников: они начали 
отделять одного от другого, с тем чтобы разбить их на пять равны х партий, 
и приш лось разлучать отцов с сыновьями, м уж ей с  ж енам и , братьев с братья
ми. Н е обращ али  вним ания ни на друж еские, ни на родственны е отношения, 
каж ды й  стал туда, -куда вы пал его жребий.

О могущ ественная фортуна, созидаю щ ая и разр у ш аю щ ая, верш ащ ая м ир
ские д ела  по своей воле, влож и в этих несчастных по крайней м ере хоть какое- 
нибудь п-оиимание того, что долж но  произойти, чтобы они могли утеш иться в 
своем велико-м горе. А вы , так  заняты е разделением  пленников, взгляните с 
ж алостью  на этих бедняг, « а  то, к ак  они цепляю тся друг за  друга, т ак  что вы 
едва в силах оттащ ить их.

И  кто бы мог разделить их без великого труда?  И бо -как только пленных 
ставили в какую -нибудь группу, дети, видя, что их отцы  попали в другую , из 
всех сил вы ры вались и бросались к ним; матери обхваты вали  рукам и своих 
детей и лож ились с -ними на  зем лю  и принимали удары , совсем не ж ал ея  своей 
плоти, лиш ь бы только не отпустить от себя детей.

Очень беспокойно проходило это разделение ещ е -и потому, что, кроме 
сам их пленников, поле было полно народа, приш едш его из города и из окру
ж аю щ их деревень —  в этот день лю ди дали  отдых своим рукам  (трудами 
которых они кормились) р ади  того, чтобы поглядеть на невиданное зрелищ е. 
И  когда они увидели, к ак  одни ры дали, а другие разби вал и  пленников на 
группы, это вы звало среди них такое волнение, что лю ди, распоряж авш иеся 
разделением , немало бы ли смущены.

И нф ант, в сопровож дении своей свиты, сидя на могучем скакуне, был тут 
ж е; награж .чая своих лю бимцев, он вы казы вал  м ало интереса к своей личной 
добы-че, ибо очень скоро он р о зд ал  все сорок ш есть душ  —  причитавш ую ся 
ему пятую часть добычи; сам ое ценное для  него было в том, что осущ ествля
л ась  его цель, ибо он с больш им удо-вольствием разм ы ш лял  о спасении тех 
душ , которые доселе были потеряны.

И так, принц Генрих, великий магистр ордена Христа, человек, 
давш ий  пож изненный обет безбрачия и радевш ий, казалось, 
только о самых высоких идеалах , восседал на коне и спокойно 
глядел на д ел еж  своей добычи, на этих ж и вы х  людей, на то, как  
оттаскиваю т ж ен  от муж ей и родителей от детей. Р а з д а р и в а я  их 
своим ф аворитам , он ни на секунду не зад у м ал ся ,  какие  стр ад а 
ния переж иваю т несчастные пленники — т а к  поглощен был он 
заботой о спасении их душ! Хотя это м ож ет показаться  нам и 
странным и невероятным, но то было не лицемерие, а истинный 
дух  века. И А зурара , несомненно, искренен, когда он закан чи вает  
свое повествование следую щими словами;



Теперь их судьба соверш енно изменилась, ибо раньш е у  них были погуб- 
Ю ми и душ а и тело: душ а потому, что они были язы чниками, не ведавш им и 
« м т а  и сияния святой веры, а тело потому, что они ж или к ак  звери . . .  не 
м а л  к ни хлеба, ни вина, не покры вали себя одеж дой, не обитали в дом ах  и, 
ауж е нсего прочего, пребы вали в великом невеж естве, — ведь они не пони
мали, что так о е  добро, а ж или, о тдаваясь  ж ивотной лени . . .  И теперь поду
майте, к а к а я  награда  дол ж н а  бы ла быть инфанту от господа бога за  то, что он 
Лля н.м возм ож ность спастись —  и не только им, но и многим другим , кото- 
fMa приобрел впоследствии . . .

11 тут ж е  он [принц Генрих] возвел Л ан сароти  в ры царское звание, щ едро 
•агра.тн в  его согласно заслугам  и проявленны м им высоким качествам . И дру- 
4«м ниж акам  он тож е д а л  высокие награды , так  что те  полагали, что труды  
•«  иполпе вознаграж дены , д а ж е  если н е  считать их основной доли.

Т ак  на рынке Видория в португальском  городе Л агу ш  н а ч а 
лась современная европейская торговля черным двуногим жи- 
Мым товаром. Эта позорная торговля, пока она не бы ла п р ек р а 
щена, вы звала ' насильственное выселение со своей родной земли 
по к|)айней мере двен адц ати  миллионов африканских чернокожих, 
и с ю л ь к о  ж е  лю дей при этом п о г и б л о '.

П ортугали я  вступила в новую эру  своей истории. « Ч ерн ая  сло- 
•ioii.ni кость» (негры-рабы) и б елая  кость, золото, гвинейский 
м с |)сц ' — все это влекло предприимчивых лузитанцев к новым 
рискованным плаваниям , к новым энергичным походам за  
р абам и , к н ^ ы м  исследованиям, к  новым, еще более ж и рны м  
бары ш ам . П рилив в страну аф риканских  рабов в совокупности с 
мраг.ц гельственной политикой, поощ рявш ей браки м еж ду  неграми 
м 11орту | 'альцами (последние с готовностью следовали этой офици- 
•.11.МОЙ л ини и), медленно, но верно, самы м глубоким образом  из- 
«1ГПИ.1 характер  местного населения ".

11 1444 году Нунью  Триш тан  достиг реки Сенегал, а год спустя 
.'Ihiiiiiii Д и а ш '  обогнул З елены й мыс. П оскольку одной из основ-

' ( страшное в  своих подробностях описание того, к ак  ш ла торговля р абам и
•  I .'HN году, д ан о  очевидцем — морским врачом Александром Ф алконбрид-
•  г а  II малоизвестном пам ф лете под названием  «Отчет о торговле рабам и 
. . 1  ■■ 'Осрожье Африки», Л ондон, 1788.

' П ервоначально Гвинейский берег назы вался  М алагетским  берегом, но в 
«греднне XVI века английские корсары  стали назы вать м алагетский перец
• 1 11.ПП й. кнм зерном», после чего и сам берег получил название Гвинейского.
I чин.-ш кий перец — его назы вали  так ж е  «райским зерном» —  это едкие

Л т о т и т  M elegueta , которы е в те  времена часто зам еняли  настоящ  ш
n r p ii i

'  С ледует отметить, что с больш инством рабов, согласно свидетельству , 
пи. МГ.1СЙ того времени, их хозяева обращ ались хорошо. Н ем ало рабов  обу- 
ч в л и .ь  рем еслам , получали свободу и ж еяились на португалках; потомки их 
•п.. м 1111) сливались с белыми.

‘ г. .(МОЖНО, Нунью  Триш тан, к ак  и Д и н ш ^ ^ й й й й ^ д а  одним из капита- 
•<■1) кораблей экспедиции Л ансароти . Н е к р ^ г ф ^  ( |:^ р и к ^ ^ о г р а ф и ч е с к и х  от-

'■ Х'фг i f  ' - Р*



ных целей этих экспедиций бы ла охота за  р абам и , известия о при
бытии португальцев стремительно распространялись  по всему по
береж ью , туземцы встречали их очень враж дебн о , в результате 
чего среди португальских командиров были д а ж е  убитые ®.

К 1446 году в аф риканской  торговле было занято  у ж е  пять
десят  одно судно и эти суда плавали  на 450 лиг  ® д ал ьш е  мыса 
Бохадор. Об исследованиях португальцев в течение нескольких 
лет  после 1448 года мы располагаем , по каким-то не ясным нам 
причинам, очень скудными данными. Нет сомнения, что торговля 
р азвивалась , что смельчаки-мореходы, н ащ упы вая  свой путь средь 
неведомых ветров, течений и мелей, пробирались вдоль аф р и кан 
ского берега все д ал ь ш е  и д ал ьш е  к югу, что они захваты вали  
туземцев всегда и везде, где только могли застать  их врасплох. 
Португальцы  постепенно упрочивали свои позиции на аф р и кан 
ском побережье, строя укрепленные поселения и фактории. П о 
существу, н ачалась  колонизация ®. Туман неведения и неизвестно
сти, окутывавш ий западны й берег Африки, потихоньку рассеивал
ся, уступая место ясному свету дня. Темные страхи перед сказоч
ными чудовищ ами и вымышленными опасностями, о которых гово
рили древние предания, мало-помалу исчезали в лучах  опыта, 
знаний и здравого  смысла.

Хотя португальцы и понимали, что товары, приобретаемые ими 
в прибрежной местности, шли главным образом  из внутренних 
•областей, они по больш ей части ограничивались торговлей в непо
средственной близости от берега. Торговля внутри материка нахо
дилась  в значительной мере в руках смелых евреев, проникавших 
далеко  вглубь страны и добиравш ихся  с севера на верблю дах 
через оазисы С ахары  д а ж е  до самых отдаленных районов. Об э т о м '

кры гий полагаю т, что Т риш тан открыл устье реки С енегал годом 
позднее, в 1445 году. Д ругие считают, что Л ансароти  в 1445 году откры л устье 
реки Гам бия — к югу от Зеленого мыса. — П рим . ред.

® У многих аф риканских  племен в то врем я сущ ествовало рабство, и эти 
племена вместе с португальцам и заним ались гнусной торговлей рабам и.

Родж ер Б арлоу  в своей книге «Brief Sum m e of G eograph ie» , написанной в 
1540 году, говорит о плем енах Гвинейского берега следую щ ее: «В этой стране 
один человек захваты вает  другого, например брат  сестру или брата, а то 
отец сына, и продает его на приходящ ие туда португальские корабли  за  клочок 
цветной ткани или за  медны е кольца, а португальцы  увозят  того в  И спанию  
и продаю т в рабство».

 ̂ Н ельзя точно сказать , о каких лигах  идет речь; всего вероятнее, по
скольку говорится о  П ортугалии, здесь подразум евается португальская  лига, 
р авн ая  6173 м, но м ож ет бы ть м орская лига, р авн ая  5556 м. П рим . ред.

^ Н а А фриканский м атерик португальцы  в XV— XVI веках  не пытались 
н ап равлять  значительную  м ассу колонистов, хотя бы такую , к ак  в Гоа. Там 
бы ла лиш ь так  н азы ваем ая  «точечная» колонизация —  организация несколь
ких приморских военных и торговы х пунктов в м естах, которы е они считали 
наиболее удобными для  этих целей. В этом — резкое отличие португальской 
колонизации в А ф рике от колонизации в Б разилии , начавш ей р азвивать
ся  с середины XVI века. —  П рим. ред.



свидетельствуют тщ ательно выполненные карты, составленные 
евреями М альорки , откуда выходили лучшие картограф ы  той 
эпохи Ма этих картах  —  а некоторые из них восходят д а ж е  к 
1375 году —  показаны  Тимбукту, горы А тласа  с их караванн ы м и 
тропами и помещено грубое и зображ ени е  «властителя гвинеиских 
негров». В обмен на слоновую кость, эбеновое дерево, золото, 
шкуры и рабов  простодушным тузем цам  д ав а л и  стеклянные ш а р и 
ки, зеркальц а ,  ножи, звонки, яркие ткани и т. д. В отдаленных, 
глубинных пунктах Африки эти предметы сл у ж ат  «ходовым то ва 
ром» и поныне.

Н есмотря на то, что португальские корабли, вероятно, у ж е  к 
1 4 4 8  г о д у ' достигли С ьерра-Л еоне , войны с Кастилией (за  в л а д е 
ние К анарским и  островами, 1451— 1454 годы) и с м аврам и  за- 
дерлсали исследование Африки в последние годы ж изни  принца 
Генриха.

Тем больший исторический и географический интерес представ- 
■1 яет сохранивш ийся отчет об одном плавании к аф риканском у 
побережью , совершенном в те  годы. Это отчет венецианского 
•шантюриста А львизе  К а д а м о с т о ”, оставившего увлекательны й 
рассказ  о своих путешествиях, совершенных на служ бе у принца 
Генриха, и, возможно, первого из европейцев, увидевшего острова 
Зеленого мыса. К адам осто  родился в Венеции примерно в 142Ь 
1 .)ду, в 1445 году уехал на К андию  (Крит)^. П ять  лет  спустя мы 
1-.ИДИМ его «знатным лучнйком» на «большой галере» в А лексан д
рии, а ещ е позднее он плавает  на ф лам андской  галере. Н о тем 
немногим сведениям, которые мож но отыскать у писателен того 
нремени, следует признать, что он не являлся  профессиональным 
миряком, а был дворянином-торговцем и искателем приключении, 
и  1454 году вследствие того, что его отец о казал ся  втянутьш  в 
ц .ж елы и  судебный процесс, закончивш ийся его изгнанием, Аль- 
|.и К' вместе со своим младш им  братом Антонио покинул Венецию, 
- т р а в и в ш и с ь  на поиски приключений и богатства.

('.лучайно корабль  К адам осто  на пути из Венеции во Ф л а н д 
рию был зад ер ж ан  противным ветром вблизи мыса Сан-Висенти,
• 1 1 ,v i a  было недалеко до Рип узеры  —  имения принца 1 енриха. 

N. 1 ыш ав что близ берега стоит итальянское судно, принц послал 
г, ы своего секретаря с о б р азц ам и  африканских товаров. Т овары  
I. ■ .будили любопытство молодого Кадамосто, и он «спросил... не 
р 1 инчиит ли господин плыть туда  тому, кто п ож елал  бы этого». 
»• цщ  ж е  ему сообщили, что его услуги охотно примут, и расска-

■ П а венецианском ди алекте — А львизе д а  М осто, хотя его имя более из- 
. . .  в английской транскрипции. Д о м , где он родился до сих п°Р 

*. -- -ом к ан ал е  в Венеции, около моста Ри альто  На 
" 1,ю которая гласит: «Здесь родился А львцзе да Ка да 

:• г Зеленого мыса. Он показал  португальцам  путь в Индию. П о решению  
» ,  , ■ чалитета, 1881».



зали  об условиях служ бы  —  д ел еж  привезенного груза  и т. д . , __
он решил снарядить кар авел л у  и идти к аф рикан ском у берегу.’«Я 
был молод, писал он, — мог прекрасно переносить трудности, 
страстно ж е л а л  поглядеть на мир и увидеть то, что еще не видал 
наш  народ, а т а к ж е  рассчитывал приобрести почести и богатство».

Г алера К адам осто  н ап рави лась  сначала  к М ад ей ре  и к Канар-! 
ским островам, а затем  вдоль африканского  побереж ья  — причем 
К адам осто  постоянно вел записи о ветрах, течениях, местах вы
садки и встречах с местными ж ителями. Его описания племен, 
которые^ он посетил, весьма интересны и содерж ат  много ценных 
сведений. П о всему берегу близ мыса Б лан ко  велась  весьма о ж и в 
л ен н ая  торговля рабам и , и отдавали «десять или пятнадцать 
рабов  за  одну из таких  (берберийских) лош адей , в зависимости от 
ее качеств». А рабы  вы менивали на лю дей т а к ж е  гранадский и 
тунисский шелк. «В результате  португальцы ежегодно увозили из 
Аргина тысячу рабов». К адам осто  рассказы вает  и о ж ителях  
пустыни туарегах , об их обычае закр ы в ать  свои лица  и д ает  
им такую  характеристику:

Л ж ецы , сам ы е отъявленны е в мире воры, очень склонны е к  предатель
с т в у "... У них черные волосы , они их постоянно см азы ваю т рыбьим жиром, 
так  что волосы имею т о твратительны й 'зап ах , и эго  считается изысканным..! 
чем длиннее у  ж енщ ины  груди, тем она считается красивей, поэтому все ж ен 
щины, чтобы их груди были длиннее, в возрасте сем надцати-восем надцати лет, 
когда  груди приобретаю т ф орму, перевязы ваю т их веревкой, сильно оттягивая 
вниз. Таким способом груди вы тягиваю тся, а т ак  как  ж енщ ины  каж ды й  день 
часто дергаю т за  веревку, они ещ е более удлиняю тся, т ак  что у многих они 
свеш иваю тся до пупка. И  та  ж енщ ина, у которой сам ы е длинны е груди, холит 
их и гордится ими к а к  редчайш ей вещью.

Кадамосто  р ассказы вает  и о «немом торге» ’ солью, который 
имел место м еж ду  купцами и чернокожими; чернокож ие оставля-

" Х арактеристика туарегов  сделана К адамосто, по всей вероятности, со 
слов их злейш их врагов, которы е не останавливались и перед заведом ой  клеве-
ISn  4 0 1  О. Б е р н а р ,  С еверная и З а п а д н а я  А ф рика. 1949.
стр. 321— 325). — П рим. ред.

" «Н емой торг» —  обы чай очень древнего происхож дения и известен у  мно 
тих первобытных народов с тех пор, как  началась пи саная история. Геродот 
писавш ий в V веке до  наш ей эры, передает рассказ, слы ш анны й им от карфаге-’ 
нян . Они плавали  на юг д ал ьш е Геркулесовых столбов (Г ибралтарский  про
лив) и торговали там  с  тузем цам и. Обычно они сгруж али  свои товары  и рас
к лад ы вали  их на берегу, потом разводили костер, чтобы поднялся столб дыма 
и удалялись на свои суда. Туземцы  выходили на берег, осм атривали  то вар ы ’ 
кл ал и  рядом  с ними столько золота, сколько они считали справедливы м  и 
уходили в свои укры тия, располож енны е поблизости. Если карф аген яне  бы’ли 
удовлетворены  предлож енной ценой, они подплы вали к  берегу, брали  золото и 
отправлялись своим путем дальш е. Если ж е они были не удовлетворены , то они 
возвращ али сь на свои корабли  и ж дали  там , пока туземцы не п олож ат столько 
золота, сколько карф аген яне  ж елали . «Н икогда ни одна сторона не поступала



ЮТ кучи СОЛИ И скрываю тся, а купцы кладут  рядом с каж до й  
кучей соли золото. Если обе стороны довольны, чернокож ие берут 
золото, а купцы —  соль

К адам осто  наблю дал  т а к ж е  и применение одного зам ечател ь 
ного средства, которое с тех пор, к а к  о нем рассказал  венецианец, 
было забы то  в течение почти шести столетий и вновь стало приме
ниться ли ш ь  в наши дни — с благотворными результатами.

Купцы в М али, близ мыса Б лан к о ,  мож ет быть, не ясно пони
мали причину изнеможения от ж а р ы , однако К адам осто  у к а зы 
вает:

И определенны е сезоны здесь стоит необычайно сильная ж ар а . О т этого кровь 
»пгнивает, т ак  что, если бы не эта  соль, они бы ум ирали. Средство, которым 
они пользую тся, заклю чается  в следую щ ем : они берут немного соли, р аство
ряю т ее в кувш ине, куда налито немного воды, и пьют этот напиток каж ды й  
день. Они говорят, что в этом их спасенье.

П ройдя  Зелены й мыс, корабли  К адам осто  достигли страны 
настоящ их негритянских племен, представленных здесь племенем 
д ж а л о ф о  ®. Торговля рабам и  тут процветала , невольников п р о д а
вали и а р а б а м  и португальцам. О бы чаи населения К адам осто  опи
сал детальн о  и увлекательно. « Б ы  д олж н ы  т а к ж е  знать, что в этих

нечестно по отношению к другой стороне, карф аген яне  не касали сь золота, 
пока оно не соответствовало цене их товаров, и туземцы никогда не заби р ал и  
товаров до тех пор, пока не было унесено золото». А ммиан М арцеллин, по

следний из великих римских историков (около 330 года наш ей эры ), писал о 
китайцах: «когда чуж естранец переплы вал их реку, чтобы приобрести у них 
одеж ду  или иной какой-нибудь товар, они не вступали р  разговор, а показы 
вали ж елаем ую  цену товаров кивкам и и ж естам и». Ф а Сянь, китайский палом 
ник. побьш авший на Ц ейлоне в начале  V I века наш ей эры, сообщ ает нам, что 
первоначально ж ителям и этой страны  являлись «дьяволы , с которыми купцы 
соседних стран торговали товарам и  путем обмена... Д ьяволы  не показы вались, 
в вы ставляли  свои товары  в соответствии с обозначенными ценам и и брали те 
товары , которы е хотели».

«Н емой торг» в той части А ф рики, которая теперь носит название Роде- 
.тви, описан Гаш паром В илозу в его до к л аде  королю  М ануэлу (около 1513 го
л а ) , недавно обнаруж енном Э риком Аксельсоном в Л иссабоне. (См. 
T ran sac tio n s  of the  R hodesia S c ien tific  A ssocia tion , Vol. XI, A pril, 1945, p. 73.)

[Ф а Сянь, один из известнейш их китайских путеш ественников раннего 
спсдневековья, соверш ил свое паломничество (к буддийским святы ням ) — из 
1,1'верного К итая через Ц ентральную  Азию, П ам ир и Индию на Ц ейлон —  не 
«и начале V I века», как  ош ибочно у казан о  у Х арта, а на 100 лет  раньш е —  в 
3W -415 годах.

Гаш пар В илозу искал в начале  второго десятилетия XVI века путей в 
ш лотоносные внутренние районы  юго-восточной Африки, а именно —  в страну 
М ономотапа. — п р и м , ред.]

' Д о  XX века соль явл ял ась  одним из важ нейш их товаров, которы е до- 
«тавлялись в тропическую Западную  А фрику караван ам и , ш едш ими из среди- 
тсмноморских стран через пустыню  С ахару. Ч асто для кар аван о в  эта соль 
(к .1м енная) скупалась в некоторых оазисах  С ахары . — П рим. ред.

’ Д ж ал о ф о  — одно из племен сенегальских негров волофов, говорящ их на 
м.тыке суданской группы. — П рим . ред.



зем лях  мужчины выполняю т многие ж енские работы , вроде пряде
ния, стирки и тому подобное». К адам осто  вы садился  на берег и 
продал  тут местному вож дю  несколько лош адей  со сбруей, полу
чив за  это сотню рабов. Он говорит: « К а к  только тот увидел меня, 
он подарил мне молодую девушку, двен адц ати  или тринадцати 
лет, красивую, хотя она и была чрезвычайно черна, и притом ска 
зал ,  что он д ает  ее мне д ля  услуж ения в спальне. Я принял ее и 
отправил на свой корабль». Затем  венецианец р ассказы вает  об 
одном случае, свидетельствующем о большом мастерстве  в п л а в а 
нии, достигнутом неграми побережья. С лучилось так , что К а д а м о 
сто надо было послать кого-то с сообщением иа его корабль, стояв
ший на расстоянии трех миль от берега, а море волновалось, дул 
сильный ветер, у берега были мели и банки и очень мощное тече
ние. П лы ть вы звались двое. Один не смог справиться с волнами и 
вернулся назад ; «второй д ер ж а л ся  стойко, в течение часа  боролся 
с волнами у песчаной банки, наконец переплыл ее, доставил  сооб
щение иа корабль  и возвратился  с ответом. Это показалось  мне 
удивительным, и я пришел к убеждению, что, несомненно, эти 
прибреж ны е негры — лучш ие пловцы во всем мире». В награду  
з а  услугу негр получил д в а  грошовых слитка олова.

П утешествуя вдоль побереж ья, друж елю бно  встречаемый ту
земцами, среди которых были и номинальные м агометане, вене
цианец с удивлением видел многое, слишком многое, чтобн-мож но 
было передать все это в наш ей книге, — тут и брачны е обычаи, и 
порядок аудиенций у царька , и необычайные блю да, и пальмовое 
вино, и закли натели  змей, и отравленное оруж ие. В записках  
К адам осто  м еж ду  прочим есть восхитительная страница о слонах. 
Венецианец лю бил ходить на базары , устраи ваем ы е  р аз  в две 
недели, смеш иваться  с толпой и наблю дать, к ак  там  торгую тся и 
ведут обмен товарам и —  ибо деньги не употреблялись. Он р а с 
сказы вает  и о том, как  «негры, и мужчины и ж енщ ины , подходили 
поглядеть на меня, будто на чудо... М оя о д еж да  у д и вл яла  их не 
меньше, чем белая  кож а...  некоторые трогали меня за  плечи и за 
руки и терли меня слюной, чтобы узнать, не вы краш ен ли я белой 
краской или это действительно мое тело, и, убедивш ись, что это 
так , раскры вали  от удивления рты».

К адам осто  п ри глаш ал  на борт своего корабля  негров: это было 
д л я  него великое развлечение. Негры приходили в у ж а с  от а р б а 
летов и от стрельбы б о м б а р д ы '. А когда он ск азал  им, что одним 
выстрелом мож но убить более ста человек, они были поверж ены в 
изумление и заявили , что это «выдумка дьявола» . Один моряк,

" А рбалет —  лук , прикрепленны й перпендикулярно к деревянном у лож у; 
м етательное оруж ие больш ой силы.

Б ом барда — бронзовое или ж елезное, стянутое кольцам и, средневековое 
артиллерийское крепостное орудие, стрелявш ее кам енны м и или свинцовыми 
ядрам и. — П рим. ред.



ш н гр ал  на волынке, украш енной лентами, и они решили, что это 
кипело на разны е голоса ж и вое  существо. А когда им показали , 
кяк устроена волынка, они остались при убеждении, что «ее 
соорудил бог своими собственными руками, так  сладко она звучит 
и на столь разны е голоса». К орабельн ое  оснащение было вне пре- 
лслов их понимания, и они считали, что нарисованные на носу 
иорабля гл аза  —  это реальны е глаза ,  которыми корабль  способен 
пидеть, когда он идет по в о д е ”. Этим простодушным лю дям  чу
десной к а за л а с ь  д а ж е  го р ящ ая  свеча: они знали  лиш ь огонь 
костра. К адам осто  показал  им, как  делать  свечи из пчелиного 
поска, который они, вы б рав  мед, бросали. К огда К адам осто  
ш ж е г  сделанную  им самим свечу, восхищение негров было 
Безгранично.

К о раб ль  К адам осто  п р о д о л ж ал  свой путь, никогда не упуская  
из вида берег. Встретились другие племена, враж дебн ы е и ж е с т о 
кие, не признаю щ ие никакой власти. О писывая эти берега, К а д а 
мосто говорит:

11а каж дом  наш ем корабле находились негры-переводчики, привезенны е из 
11ортугалии; они были когда-то  проданы  сенегальским и вож дям и перво1му пор- 
| ) | . 1льцу, попавш ему в эту страну негров. Эти рабы  были обраш ены  в христи- 
•  н. IHO, хорош о знали  испанский язык®; хозяева, вручая их нам, поставили 
>1 1(>|)ие, что в качестве платы  за труд каж дого  из них мы отдадим  им одного 
И1 невольников, которых привезем , и что если какой-нибудь из этих переводчи
к и »  доставит своем у хозяш 1у четырех рабов, то  хозяин долж ен отпустить его 
ил свободу.

О днако, когда один из этих переводчиков, отправивш ийся на 
сушу за  сбором сведений, был изрублен на куски короткими ме
чами туземцев, К адам осто  пришел к выводу, что он достаточно 
у |л у б и л ся  в эту враж дебн ую  страну, п ри казал  поднять якоря  и со 
ш ей поспешностью нап рави лся  южнее, к реке Гамбия.

11однявшись по этой реке примерно на четыре мили, корабли 
и ( 1 ткнулись на сем надцать  военных челнов,

Гае бы ло 150 [человек], не больш е; они были очень хорош о слож ены , чрезвы- 
«1КЙН0  черны, все одеты в белые бум аж ны е рубаш ки: кое на ком  были м алень
кие белы е шапочки... по обеим сторонам  [шапочек] были белые кры лья, а в се
редине перо. Н а  носу каж дого  челна стоял негр с круглы м, вероятно кож аны м , 
« ы ю м  па руке.

Исм'ры сразу  пошли в наступление, осыпав корабли  тучей 
1 ио огонь бом бард  скоро перепугал их и внес в их ряды

' Глаза на кораблях  рисовали многие народы  в течение р я д а  столетий 
I'M D a r y l l  F  о г d е. A ncient M arin e rs , p a rt IV).

' И своем повествовании К адам осто  очень часто «испанский» употребляет 
«ч ' to  «португальский» и «И спания» вместо «П ортугалия».



замеш ательство . Затем  «моряки начали стрелять в них из а р б а л е 
тов; первым разряди л  свой арбалет  незаконный сын этого генуэз
ского дворянина [Антоньотто Узодимаре, спутник К адам осто  по 
аф риканском у предприятию]. Он поразил негра в грудь, и тот 
мгновенно упал мертвым в челн». Хотя это сн ач ала  навело  страх 
на туземцев и застави ло  их отступить, но скоро они возобновили 
атаку . «Тем не менее по милости бога ни один христианин не был 
пораж ен», несмотря на то, что река наполнилась мертвыми и ум и
раю щ им и неграми. В конце концов переводчику удалось  догово
риться, чтобы один челн подошел на расстояние полета стрелы. 
И  когда переводчик спросил, почему было произведено нападение 
на корабли, последовал ответ; «потому что они получили вести о 
наш ем прибытии... потому что им хорошо известно, что мы, хри
стиане, едим человеческое мясо и покупаем негров исключительно 
на съедение, и они не хотят нашей друж бы  ни на каких условиях 
и хотят перебить нас всех до  одного». И когда, вскоре после этого, 
капитан  захотел продвинуться выше по реке, ком ан да  судов 
реш йла, что с нее хватит, «и в один голос закри чала ,  что она не 
согласна на это и что она у ж е  сделала  в это плаван и е  д о ста 
точно». Командиры  поняли, что вот-вот вспыхнет м ятеж , и отка
зал и сь  от своих планов, ибо, как  зам ечает  К адам осто , моряки 
были «люди глупые и упрямые». И корабли «пошли в обратный 
путь, д ер ж а  курс на Зелены й мыс и, во имя бога, на Испанию».

Н а  следующий год (1456) венецианец со своим генуэзским 
спутником снова подготовил д в а  судна, с тем чтобы отправиться  и 
исследовать реку Гамбию  д ал ь ш е  и продвинуться на юг вдоль 
побереж ья. П ринц Генрих одобрил это предприятие и д а ж е  д ал  от 
себя полностью оснащенную каравеллу. Н а  этот р аз  К адам осто  
больш е повезло в его взаимоотнош ениях с туземцами, ж ивш им и 
на реке Гамбия, чем в первое его плавание. О днако  он нашел 
здесь мало золота, моряки жестоко страдали  от лихорадки , и, 
покинув Гамбию, корабли пошли к Риу-Гранди. З а  исключением 
островов Зеленого мыса К адам осто  не открыл никаких новых 
земель, но и в это п лавани е  он увидел и запи сал  в своем отче
те много необычайного. Это был человек трезвого ума, и его з ап и с 
ки напоминаю т скорее дневники исследователей XIX века, чем 
писания кого-либо из его предшественников: записки К адам осто  
м ож но рассм атривать  как  первое тщательное и точное по тому 
времени описание виденных стран и народов ®. Он был смел и 
любознателен , он пробовал д а ж е  всякую незнакомую  пищу, 
встречаю щ ую ся ему, от диковинных птиц до черепах, от незн ако
мой рыбы до ж ареного  слоновьего мяса. Он описал и необычай-

 ̂ Это утверж дение неверно д а ж е  в отношении описаний аф риканских 
стран , превосходные образцы  которы х дал в XIV веке знам ениты й арабский 
путеш ественник (родом из Т ан ж ер а) А бу-А бдаллах-М ухам м ед И б н-Б аттута . — 
П рим . ред.



ные длинны е туземные весла с. круглыми лопастями, и одеж ду  
туземцев, и татуировку  у туземны х женщ ин, и способы охоты на 
слонов. Он рассказал  о бегемотах и гигантских летучих м ы ш ах и о 
многих диковинках , которые ему довелось увидеть. Он д а ж е  х р а 
нил соленую  слоновью ногу и слоновье мясо, чтобы привезти это 
на родину. Эти вещи «я преподнес позднее в Испании господину 
дон H eur ich  [sic], который принял их как  чудесный подарок, —  это 
был первый дар , полученный им из страны, открытой благодаря  
его энергии».

Н аконец , когда корабли  достигли земель, где население у ж е  
не поним ало негров-переводчиков и те тож е не могли понять 
туземцев ”, К адам осто  решил остановиться, повернул обратно и 
д о бр ал ся  до П ортугалии без особых дальнейш их приключений.

В качестве прилож ения к своему отчету К адам осто  запи сал  
краткий рассказ  о путешествии, которое совершил в А фрику его 
португальский друг; имя этого человека  не названо, оно неиз
вестно и по другим источникам. Этот молодой человек плавал  
вместе с П еру  ди Синтра ” вдоль побереж ья  до С ьерра-Л еоне  и, 
возвративш ись  на родину, поведал  о своих приключениях К а д а 
мосто. Венецианец записал  наблю дения своего друга — они к а с а 
лись виденных людей и их обычаев; упоминаются меж ду прочим 
«.знаки, нанесенные на лица  и тела  раскаленны м  ж елезом».

У этих лю дей  уш и все в ды рах, в них они носят много м аленьких золо
тых колец, рядам и, один к одному, ниж няя часть носа у них проколота посре
дине [через носовую перегородку] и в ней продето золотое кольцо, точно таким  
ж е образом , к ак  продеваю т кольца наш им буйволам , а когда они хотят есть, 
III кольцо они отодвигаю т в сторону.

П утеш ественник р ассказал ,  что около С ьера-Л еоне люди 
н а г и е ”, что когда трое из них пришли на борт каравеллы , порту- 
ш льски й  капитан  одного схватил и за д ер ж а л .  «Он сделал  это,

’ Н игде в А фрике нет такого  м ногоязы чия, к ак  в  тропических странах З а -
11.1ЛП0 Й А ф рики, начиная от реки С енегал и до К ам еруна. М естные ж ители 
ч 'н л и  перестать понимать чужих негров-переводчиков в нескольких десятках  
километров от пункта, где переводчики были захвачены  португальцами. Вслед- 
м ние этого нельзя судить, до какого именно района Гвинейского побереж ья 
л '.ш сл К адам осто. — П рим. ред.

® П еру ди С интра в 1461 или 1462 году продвинулся от островов Ьисагуш  
м те к о  на ю го-восток — вероятно, за  5° северной широты, до мыса П алм аш  
|11.1льм) и откры л О бласть Ю жных рек (приморскую  полосу нынешней Ф ран- 
11> 1.К 0 Й Г винеи), С ьерра-Л еоне и «П еречны й берег» (теперь — Л и бер и я).

П рим. ред.
’ Автор по личным наблю дениям  м ож ет подтвердить, что в этом районе 

U ,1.:к) часто видеть, как  превосходно слож енны е мужчины и мальчики, ж иву- 
iiiii- II прибреж ны х селениях, плаваю т или бегаю т на морском берегу совер- 
i.;i "iu) голые. Повидимому. это отню дь не наносит уш ерба их прирожденному 

т у  достоинства и уваж ения к себе. Они напоминаю т скорее бронзовые 
: .1 . > II, чем голых лю дей. Они и сейчас великолепны е пловцы и гребцы.



повинуясь его величеству королю». С ущ ествовал  постоянно д ей 
ствовавший приказ, гласивший, что капитаны до лж н ы  «силой или 
убеж дением увезти негра» из любой страны, население которой 
говорит на языке, незнакомом переводчикам. Н есчастный посети- 

увезен в П ортугалию  и представлен королю, 
который принял все меры к тому, чтобы отыскать человека пони
маю щ его язы к  невольника. ’

Н аконец, негритянка, рабы ня одного лиссабонца, то ж е  привезенная из 
далекой  страны , поняла его. но лиш ь тогда, когда он заговорил  не на своем 
родном язы ке, а на другом , известном и ему и ей. Что сказал  этот негр королю  
через эту ж енщ ину, я не знаю , знаю  лиш ь, что он, среди всего прочего, имею- 
ш егося на его родине, назвал  ж ивы х единорогов. У казанны й король, про
дер ж ав  его несколько месяцев и многое показав  ему в своем  королевстве, 
с тр а н у ^  “  весьм а милостиво отправил его на кар ав ел л е  в его родную

Таким образом, рассказ  кончается с ч а с т л и в о '
периоду, повествует о

«П иканст»  Г п  Сенегамбии на каравелле
ш кансу»  («Д ятел») —  одно из немногих названий судов 

дош едш их до нас от той эпохи. К орабль  был с н ар яж ен  принцем 
Генрихом и отплыл в 1456 или в 1457 году. П л а в а н и е  на «Пи- 
кансу» лиш ь дополнило новыми подробностями те дан н ы е  относи- 
тельно этой части аф риканского  побережья, которые у ж е  раньш е 
собрали  португальские исследователи. В отчете о втором п л а 
вании, совершенном Г ом иш ей  два  года спустя, содерж атся  горь-

работорговля  приходит в упадок, «ибо если 
мавры  [на Гвинейском берегу] д ав ал и  по семь рабов  за  одного 
коня, то теперь они д аю т  не больш е шести».

Этот отчет достоин внимания, потому что содерж и т  первое упо
минание об использовании квадранта  в мореплавании . В за к л ю 
чительных строках отчета описывается возвращ ен ие  Гомиш а в 
Л иссабон, поездка  короля в Опорто и дикое, в арварское  со ж ж е 
ние ж ивы м  одного португальца за  п р о д аж у  оруж и я  маврам  
В печи был разведен  огонь, и «король при казал , чтобы... его бро
сили туда вместе с его мечом и золотом».

1460 года принц Генрих отправился к праотцам и был
погребен в часовне монасты ря Б атал ь я  ". О сновополож ник нави га 
ционной науки в П ортугалии , инициатор посылки систематических

ТИ УРИ г о д . „ о с с м е р .

Б атал ья  — городок в 160 килом етрах к северу от Л иссабона- возник 
возле одноименного м онасты ря, который был построен на месте победоносного 
сраж ен ия у  А лж убарроты  (1385). когда португальцы  отстояли н ^ в и с и м о с т ь  
своей страны от К астилии. В церкви находятся гробницы португальских ково- 
леи и принцев Авиш ской династии XV века. -  П рим. коро



исследовательских экспедиций, мечтатель, никогда не заб ы вавш и й  
о своей цели — открытии морского пути в Индию, —  он умер, 
когда его хорош о.продуманны е планы еще не принесли своих пло
дов. Н о его имя навеки останется и в португальской и в мировой 
истории, ибо его великий труд, через тридцать восемь лет  после 
его смерти, был увенчан триум ф альн ы м  плаванием  Васко д а  
Гамы.

Д у ар ти  П аш еку  П ирей ра  ®, известный м ореплаватель  и совре
менник Гамы, так  вы разил  в згляд  португальцев на деятельность 
иринца Генриха:
. . .  он вы звал  с М альорки м астера Ж ак о м е, искусного картограф а... и многими 
д ар ам и  и милостями привлек его к наш ем у королевству, где тот учил лю дей 
своему мастерству... Все эти и другие славны е дела... были соверш ены этим 
добродетельны м  принцем, не говоря об откры тии Гвинеи вплоть до S e rra  Lyoa 
[С ьерра-Л еоне]. М ы долж ны  поэтому молить бога за  его душ у... Выгоды, 
проистекш ие д л я  П ортугалии, таковы , что и ее король и народ весьма обязаны  
ему, ибо в открытой им стране находит себе пропитание зн ачительная часть 
португальского народа, а португальские короли извлекаю т из торговли боль
шие доходы ; ибо... когда  в торговле этой  стряны  [побережье А фрики до С ьерра- 
Леоне] был наведен порядок, она д а в а л а  еж егодно три с половиной тысячи 
рабов и больш е, много слоновых бивней, золота, прекрасной хлопчатобум аж 
ной ткани  и много других товаров. П осем у мы долж ны  молить бога за  душ у 
принца Генриха, ибо откры тие им этой страны  привело к  открытию  другой 
Гвинеи за  S e rra  Lyoa и к открытию  Индии, торговля с которой приносит нам 
и ю билие и богатство.

П ортугальцы  всеми силами старались  сохранить свою монопо- 
. 1 ИЮ торговли на аф рикан ском  побережье, в особенности в связи 
г тем, что аналогичные претензии п редъявляла  Испания. Ввиду 
«того короли Португалии, и при ж и зни  Генриха и после его смер- 
1 1 1 , стремились д ер ж а ть  в тайне  к ак  мож но больш е сведений о 
морях, по которым португальцы плавали , и о землях, в которых 
4|ш побывали. М орские и иные карты, глобусы и документы под-

' Сочинение Д уарти  П аш еку П ирейры  «E sm era ldo  de S itu  O rbis», несмотря 
то, что оно иаписано в первое десятилетие XVI века, и поныне остается цен- 

ч'пним трудом, содерж ащ им  личны е наблю дения автора об А тлантическом 
еане, о берегах и населении А фрики вплоть до мыса Д оброй  Н адеж ды . И з 
■ 'н  предполагаем ы х книг сохранились лиш ь три и отрывок четвертой. К. не- 
1 ч;тыо, подлинная рукопись в X V III веке бы ла потеряна, а иа два  списка с 
т ,  хранивш ихся в португальских библиотеках, никто не обращ ал вним ания 
. 1892 года, когда труд  был опубликован в ознам енование четырехсотлетия
шпаиия Колумбя в Америку.

.Д у ар ти  П аш еку П ирейра вычурно — в стиле того времени —  назвал  свои 
I «И зум рудной (книгой) о строении земли». В восьмидесяты х годах XV века 

1 неоднократно плавал  в тропические страны  Западной  Африки. В 1488 году 
•■рпел круш ение у острова П ринсипи (Гвинейский зал и в ); подобрал его с 
-ью ком анды  возвращ авш ийся на родину Б артолом еу Д иаш . — П рим . реа.\



вергались цензуре или д ер ж ал и сь  в секрете, д аб ы  оии не р а з ж и 
гали зависть и алчность других морских д е р ж а в  и не даЛи им 
возможности использовать результаты  португальских открытий ”.

М орякам  зап р ещ ал о сь  рассказы вать  о своих путешествиях, 
отчеты о плаваниях сознательно искаж ались, при иностранных 
дворах  и в портах дей ствовала  обш ирная сеть шпионов. Улсе в 
1501 году А ндж ело  Тревизан, секретарь венецианского предста
вителя (o ra to re)  в Испании, отвечая хронисту Д ом ен и ко  М алипь- 
еро, зап раш и вавш ем у  насчет плавания К а б р а л а  в Индию, 
писал, что «карту этого плавания  достать невозмож но, так  как  
король при казал  н ак азы вать  смертной казнью  всякого, кто вы ш 
лет  ее за  пределы государства» ®.

Первым важ н ы м  мероприятием, проведенным королем Аффо'Н- 
i L a  ^ развитие политики принца Генриха, бы ла передача в 
1469 году сроком на пять лет  монопольных прав  на торговлю с 
I винеей в аренду « у важ аем о м у  граж данин у  Л и ссаб о н а»  Ф ернану 
1 омишу при условии, что за  этот пятилетний срок будет обследо
вано по крайней мере пятьсот лиг африканского  п обереж ья  в той 
его части, куда португальцы еще не проникали. С ам  король вошел 
в дело  компаньоном: вся слоновая кость, получаем ая  в Гвинее, 
д о лж н а  была по твердой цене продаваться  ему, он в свою очередь 
с выгодой перепродавал  ее М артину И ани ш у Б о ави аж ен у . Это 
предприятие было д л я  Гомиша удачным: в ян варе  1471 года его 
агенты, посетив Золотой Берег, обнаруж или там богатые россыпи 
золота. Когда истек дополнительный год действия аренды, кото
рый д ал  ему король,^ Гомиш (за участие в войне с м аврам и  в 
М арокко  получивший звание ры царя)  был навначен королевским 
советником и ему был присвоен герб; «по серебряному полю три
негритянские головы, у каж до й  головы три золоты х кольца   в
уш ах  и в носу, золотое ож ерелье  на шее, а т а к ж е  новую фамилию  
«да М ина» (копь) в пам ять  его открытия». С ам ы м  ю ж ным пунк
том, достигнутым кормчими Гомиша, был мыс Сент-Катерин, на 
два  градуса ю ж нее экватора ;  а экспедиции Гомиш а исследовали

’ «П ортугалия скры вала от иностранцев свои морские карты  и держ ала  
в  секрете доклады  своих зам ечательны х мореходов. Какой портутальский ко
рабл ь  оставил карронады  в заливе Нейпир Брум, в северно-западной А встралии? 
с^еичас они находятся в адм иралтействе в Сиднее: небольш ие бронзовые пуш- 
? Р  к о р о н о й ,  относящ иеся к XV или началу  XVI столетия»
( H a u l  M c G u i r e .  A u s tra lia , H er H eritag e, H er F u tu re ) .
-  ’ Ж о р ж и  М инезиш  уж е в 1526 году откры л северо-западны й
берег Новой Гвинеи. П озднее, и во всяком случае до откры тия (в 1606 году) 

А встралии голландской экспедицией Янца и испанской экспедицией 
lo p p eca , португальцы  (вероятно, случайно), несомненно, посещ али северо-за- 
падное побереж ье А встралии. Об этом свидетельствует не только находка 

ортугальских каррон ад  о которой говорит Х арт, но и некоторы е дош едш ие 
до нас морские карты  XVI века. — П рим. ред.]

1а v L *  a 'c h f ' l a  b r a » . '" * '" ”



моря ОТ Л иберии до К амеруна. К  своему удивлению они о б н ар у 
жили, ЧТО береговая  линия здесь идет не с зап ад а  на восток, а 
поворачивает  на юг; таким  образом , рухнула их н ад еж д а  на то, 
что они до сих пор плыли вдоль южного берега материка

П о своеобразному вы раж ени ю  хрониста Б арруш а, «поскольку 
нее государи посвящ аю т больш ую  часть своей ж изни занятиям , 
соответствующим их склонностям, король дон А ффонсу начал  
пренебрегать делам и, связанны м и с этим открытием, и стал вос
хвалять предприятия, проводивш иеся в связи с аф риканской  вой
ной [в М арокко]». Поэтому, когда истек срок аренды Гомиш а, все 
руководство торговлей и исследованиями в Африке король пере
дал в руки своего девятнадцатилетн его  сына дона Ж у а н а ;  как  
гласили строгие королевские указы , ему п ередавалась  монополия 
торговли на А фриканском  побережье, все права и привилегии, 
какими раньш е пользовался  принц Генрих. В то ж е  время бы ла 
вновь восстановлена система премий, поощрений и льгот за  
строительство и снаряж ени е  морских судов. Все суда, торгую щ ие 
с Африкой, во избеж ание  зах в ата  их как  пиратских, д о лж н ы  были 
иметь королевские лицензии.

О дн ако  исследование А фрики в сильной степени за д ер ж а л о сь  
III лодствие войны м еж ду  П ортугалией  и Кастилией (1475— 1479), 
во время которой ф л а н д р с к и е ’, английские и испанские пираты  
р .н 'страивали торговлю  и н ап ад али  на прибреж ные поселения. 
Монопольную торговлю в А ф рике  португальцы считали своим свя- 
ш гиным достоянием, и такое  своеволие иностранцев вы зы вало  у 
них негодование. Один хронист того времени, говоря о м оряках  
и 1 Ф ландрии, которые «осмелились зап лы вать  со своими товарам и  
||) М ины» (теперь Эльмина, на Золотом  Б ерегу ) ,  пишет, что они 

I ираведливо испытали гнев божий:

II'" кильку они не боялись ни отлучения с е  стороны святы х отцов... ни запретов 
11И1ЧЙ м атери-церкви, бог уготовил им дурной конец: на обратном  пути из 

х \и 11Ы... они стали  на якорь на глубине двадцати  пяти морских саж еней, но так
• 1к дно вдоль всего берега скалистое, ночью  кан ат  перетерся, и ветром,

■ К орабли Гомиш а п л ав ал и  вдоль гвинейских берегов, примерно на тех 
шр ч а х , на которы х в «И ндийском море» (океане) на распространенны х тогда

• ч ’ш х мира показы вался остров Ц ейлон и «Золотой Херсонес», то есть полу- 
■ • ц> 1(1 М ал акка  (тот и другой, конечно, с полуф антастическими очертани ям и). 
I! ш угальц ы  поэтому считали, что они находятся на прямом и сравнительно
• ;■ 11,ом морском пути к  настояш ей «полуденной» Индии. П оворот берега 
| |  n.iiicftcKoro зал и ва) на юг озн ачал , в лучш ем случае, что путь к Индии удли- 
. 'чм .н  на многие сотни, а м ож ет быть, и на тысячи миль; в худш ем ж е слу-

•< могло о казаться , что прямого морского пути из А тлантического океана
• «П и щ йское  море» совсем нет, т ак  как  А ф рика сливается  с Ю ж ны м матери- 
» ч. фостираю ш им ся до полю са. —  П рим . ред.

’ П од ф ландрским и пиратам и здесь подразум еваю тся нидерландские пи- 
1-1 U (ф лам андцы  и голландц ы ). — П рим . ред.



дую щ им с моря, их корабль прибило к берегу, где он и погиб. Т ам ош ние негры 
съели тридцать пять ф лам андцев  — всю команду

Когда Ж у а н  II в 1481 году наследовал  трон П ортугалии, ои 
сразу  проявил свою заинтересованность в развитии африканской 
торговли и решимость продолж ать  исследование А фрики ®. П е р 
вой значительной экспедицией в царствование Ж у а н а  II бы ла экс
педиция в 1482 году под руководством Д и огу  К ана , моряка , уж е 
знакомого с Гвинейским берегом ®.

Во время плаваний Д и огу  К ана  —  сведений о них дошло 
очень немного —  впервые вошли в употребление кам енны е пад 
раны. Это б й л и  столбы, иа которых возвы ш ался  кам ень  в виде 
куба с крестом; иа одной стороне столба наносился португальский 
герб и имя короля, а на другой стороне имя исследователя и 
д а т а  открытия — по-латыни и по-португальски (или только по- 
португальски).  М ы сль ставить падраны  подал король Ж у а н .  Они 
устан авли вались  на зам етны х местах в важ н ей ш и х посещ аемых 
пунктах, при этом имелись в виду четыре цели. Во-первых, они 
были конкретным доказательством , что путешественник действи
тельно достиг того места, об открытии которого заяви л ; во-вторых, 
п адраны  были превосходными ориентирами; в-третьих, они д о л ж 
ны были служить бесспорным доказательством  приоритета и 
суверенитета П ортугалии; и, наконец, увенчанные крестом, они 
являли сь  наглядны м символом христианской веры в языческих 
землях. Несколько  падранов  —  целиком или частично —  сохра
нилось и поныне, а их обозначения имеются на кар тах  того вре
мени Е

К ан  осторожно продвигался  вдоль берега и скоро оставил за 
собой самый ю ж ны й пункт, достигнутый судами Гомиш а. В н ач а 
л е  августа корабли К ан а  оказали сь  в водах, которые, в несколь
ких милях от берега, были светлее и преснее обычного: все свиде

* И з позднейших европейских путеш ественников лиш ь немногие указы вали  
на случаи лю доедства среди некоторых племен негро'В, ж ивущ их к зап ад у  и 
северо-зап аду  от Золотого Б ерега, но такие единичные указан и я  никогда не 
■сопровождались убедительны м и доказательствам и  сущ ествования лю доедства. 
Н а самом ж е  Золотом Б ерегу и к востоку от него — в Д агЪ м ее исторически 
доказан ы  у некоторых этнических групп человеческие ж ертвопринош ения, свя
занны е с религиозными обрядностям и, .но не до казано , что мясо ж ертв  съеда
лось. — Прим. ред.

® П оскольку излож ение чисто местны х событий в З ападной  А ф рике — как 
бы ни были они интересны —  не входит в задачу  книги, м атериал  о них по 
больш ей части опущен.

“ В те врем ена все побереж ье Западной  А ф рики португальцы  назы вали 
«Гвинеей».

® Д л я  обозначения важ нейш их мтст, достигнутых на побереж ье, а такж е 
д л я  доказательства португальского приоритета в отношении откры тия и вл ад е
ния данной местностью португальцы , до того времени, к ак  начали  воздвигать 
падраны , устанавливали  легко исчезавш ие деревянны е кресты  или вы резы вали 
на деревьях  надписи.



тельствовало  о том, что где-то недалеко вливался  могучий поток 
пресной воды. Кан вы садился на берег и поставил падран , н азвав  
его «падран  святого Георгия», а реку — Риу ду П а д р а н  . Это 
был тот могучий поток, который теперь известен к а к  река

^ ° ”к а и  поднялся на небольшое расстояние вверх по реке, он вел 
торговлю  с туземцами, объясн яясь  с ними ж естами. З атем  он 
п р о д о л ж ал  свое плавани е  по морю, идя к югу вдоль побереж ья  
Анголы до мыса С а н т а - М а р и я ”, где  поставил второй падран  
(ныне находится в Л иссабонском  м узее).  З ахвати в  четырех ту зем 
цев в качестве залож н иков  за  нескольких матросов, отп рави в
ш ихся вглубь м атерика и не возвративш ихся, К ан  нап рави лся  в 
Л иссабон . Король Ж у а н  д ал  ему звание рыцаря, назн ачил  пен
сию и в  1484 году вновь нап рави л  в Африку вместе с привезен
ными четырьмя залож н икам и .

П рибы в к устью Конго, К ан  наш ел своих четырех «потерян
ных» матросов в полной безопасности и здравии — они ж д ал и  
возвращ ен ия  своего капитана. В с л е д Ь в и е  этого залож н ики , с 
соответствующими подарками, были отпущены на свободу.

Вновь поплыв к югу вдоль побереж ья, К ан  прошел почти 
1500 миль за  мыс Сент-Катерин; он достиг мыса Кросс . С этого 
момента данны е источников о судьбе Д иогу  ^ а н а  расходатсж  
О дни утверж даю т, что К аи  умер близ мыса Кросс, другие ч 
он возвратился  в П ортугалию. Н едати рован н ая  надпись на скале 
на берегу нижнего Конго, около И елала ,  как  будто свидетель
ствует, что он поднимался на некоторое расстояние вверх по 
Конго Интересно отметить, что рядом  с именем К ан а  на этой 
ск а л е  высечено имя П еру ди И ш к о л ар а ,  позднее кормчего на 
одном из кораблей Васко д а  Гамы, и Ж у а н а  ди Сантиагу, поторыи 
в 1487 году вместе с Б артолом еу  Д и аш ем  обогнул мь 1 С Д оброй  
Н адеж ды , а т а к ж е  Гоисалу А лвариш а, хозяина корабля  «Сан- 
Габриэл», входившего во флотилию  Гамы®.

(Зведения д о с т а в л е н н ы е  р а зл и ч н ы м и  эк сп е д и ц и я м и ,  п о с л а н 
н ы ми к о р о л ё м  Ж у а н о м ,  л и ш ь  р а з ж и г а л и  его  ап пети т  к  н о в ы м

’ Н азван и е  П ун та-да-П ад ран  (ё ы с  П адран ) до настоящ его врем ени со
хранилось за  южным мысом в устье Конго. — „  оанних я о е т-

2 Это было первое в истории упоминание названия Ко^нго. В ранних доку
и описаниях эту рбку часто назы вали  Заире,

« М ыс С анта-М ария — у ю ж ной ш ироты, к ю го-западу от порта Бен-

П адран , поставленны й К аном  на мысе Кросс, был найден там  в 1893 году

"  ^ ''[М е1с " к р о с Г — у 22°^*южной ш ироты, к  северу о т  Китовой бухты, в Ю го-

^ ■ '" ''‘Й ь щ ! ' 'п а д р а Т а ! ^ п ш т а Й н ы е  К аном  во врем я его двух путеш ествий 
гохоанились до сих пор целиком или в о^бломках; на двух мож но прочесть 
|'.|дниси  В 1887 году обнаруж ено, что обломки одного надрана  местные ту зем 
цы хранили к ак  фетиш.



откры тиям  И расширению торговли. Помимо этого интерес к свя 
щеннику Иоанну, легендарному христианскому м онарху страны, 
располож енной где-то в А ф рике  или Азии, стал ещ е более острым 
после того, как  король Ж у а н  услы ш ал рассказы  за п а д н о а ф р и 
канского царя страны Бенин (З а п а д н а я  А ф рика) ®, приехавш его 
в Португалию . Ж у а н у  казалось , что рассказы  этого властителя 
были похожи на те легенды о священнике Иоанне, которые ходи
ли по всей Европе, и постепенно страна И оанна  стала  притягивать 
внимание португальского короля  наряду с Индией. Н а  быстрей
шие поиски этих стран были отправлены тогда две экспедиции: 
первая  —• сухопутная экспедиция Перу ди К овильяна (см. главу  
п я т у ю ) , вторая —  морская, под руководством Б артолом еу  Д и а ш а .

® Бенин — негритянское рабовладельческое государство, располож енное 
у  одноименной бухты Гвинейского залива, к востоку от Золотого Б ерега и 
Д агом еи . Государство это возникло в X веке в наиболее густо населенной об
ласти  всей Африки (если исклю чить долину Н ила в Е гипте). И м енно эта  вы
сокая  плотность населения, облегчавш ая охоту на лю дей, особенно привлекала 
к  берегам  Бенина португальцев, а затем  и работорговцев из других зап адн о 
европейских стран. О тсю да сохранивш ееся до наш его врем ени название 
этого участка Г винейского побереж ья: Невольничий берег. Ф орм ально незави
симое государство Бенин сущ ествовало до последней четверти XIX века. Ан
глийские империалисты  сначала объявили его протекторатом (1886), а через 
десять лет  вклю чили в состав Британской Нигерии (1897). — П рим . ред.



БАРТОЛОМЕУ ДИАШ И ОТКРЫТИЕ МЫСА 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

О смерч роковой, окутанный мглой!
П учина морская!
Н е молкнет рев, потрясаю щ ий рев 
Твоих разъяренны х, кипящ их валов,
И вторят чудовищ а им, завы вая.

Н очами, о море, ры даеш ь ты в горе,
Г ремя, содрогаясь;
И в холод и в бурю  — всегда 
Н а водах твоих несутся суда.
П од песни бесстраш ны х м атросов качаясь.

Г ерра-Ж ункейру  *, «Голоса из 
ры бачьих хижин».

П одлинны е сообщения о зам ечательном  плавании Д и а ш а  
до нас не дошли, некоторые даты  этого путешествия не установ
лены " и, изучая одно из самых важ н ы х  событий в истории м ор
ских открытий, мы располагаем  ли ш ь краткими и скудными з а 
метками и упоминаниями в сочинениях хронистов того времени. 
Д л я  расш ирения географического кругозора Европы на исходе 
.XV века  результаты  плавани я  Д и а ш а  имели первостепенное 
шачение. Хотя путешествия К олум ба  оказали  на ход мировой 
истории более могучее и глубокое воздействие, однако открытие 
южной оконечности Африки д ал о  свои результаты гораздо 
быстрее.

О личности Бартолом еу  Д и а ш а  — или, воспроизводя его имя 
полностью, Бартолом еу  Д и а ш а  ди Н оваиш  — до тех пор, пока он 
III' отправился в свое знам енательное  путешествие, известно очень 
немного. П олагаю т, что он происходит из рода Ж у а н а  Д и а ш а ,  
первым обогнувшего мыс Бохадор , и Д и н и ш а Д и а ш а ,  открывшего 
Зелены й мыс. Придворный и в то ж е  время опытный мореход, он 
был капитаном каравеллы , п л ававш ей  в 1481 году в составе

‘ Герра-Ж ункейру  (1850— 1 9 2 3 )— вы даю щ ийся португальский поэт. В пе- 
|чм»л расцвета своего творчества был одним из наиболее ярких представителей 
(■■*()жуаз1Но-демократической литературной Коимбрской школы, — Прим. ред.

• Здесь не рассм атриваю тся спорные вопросы о датах  плавания Д и а- 
I 11одробности по этому вопросу м ож но найти в книге R i c h a r d  Н е п -  

н I в . Теггае Incognitae , IV, р. 387.

г Х ар т



экспедиции Д иогу  А зам б у ж а  ® к берегам Африки. О дно время он 
ш сто ял  управляю щ им  (superin tenden t)  королевскими складами в 
Лиссабоне. Н ачальн иком  экспедиции Д и а ш  был назначен  в октяб
ре 1486 года, но по каким-то неизвестным причинам корабли не 
выходили в путь до августа следующего года.

К орабли были подготовлены и снаряж ены  на этот р аз  лучше, 
чем когда-либо раньш е. Это долж но  было быть не простое берего
вое плавание с частыми высадками иа пути, а экспедиция с опре
деленной целью: найти и обогнуть ю жную оконечность Африки, 
найти морской путь в Индию. К тому времени португальские 
моряки хорошо ознакомились с Гвинейским берегом, а за  послед
ние пятьдесят лет  навигационная наука и кораблестроение сделали 
исключительно быстрые успехи. Вдобавок на этот раз был принят 
новый мудрый план. Р ан ее  многие суда вы нуж дены  были приста
вать  к враж дебн ы м  берегам или преж девременно возвращ аться  в 
П ортугалию  из-за  отсутствия продовольствия. К  тому ж е  очень 
часто так  снаряж енн ы е суда заходили далеко  в море, где нельзя 
было добыть необходимые запасы  или свеж ую  воду. Во и зб е ж а 
ние этого двум к ар ав ел л ам  (поразительно маленьким и не отве
чавш им тогдаш ним требованиям  ® было придано грузовое судно— 
на нем помещ ались дополнительные продовольственные запасы , 
вода, запасны е корабельны е принадлеж ности и снасти д л я  замены 
при ремонте ®.

Главным кормчим экспедиции был П еру  д ’Аленкер, один из 
известнейших мореходов того времени Он был близок к королю 
и согласно королевской грамоте имел право носить шелковую 
одеж ду  и на шее золотую цепь, к которой подвеш ивался свисток. 
Ризенди, хронист царствования дона Ж у а н а ,  описывая обед у ко
роля, на котором присутствовал Аленкер, назы вает  его «величай
шим гвинейским кормчим» («m uito  g ra n d e  piloto de G u in e » ) . С леду
ющий эпизод показы вает , как  прочно было полож ение Аленкера

® Д и огу  А зам буж а построил в 1482 году н а  Золотом  Б ерегу у  5° северной 
ш ироты, близ крупного золотого месторож дения Апроби, форт С ан-Ж орж 1И-да- 
М ина, более известный под сокращ енным названием  М ина (нередко неправиль
но  Э льм ина). Этот форт до  1637 года (когда его захватили  голландцы ) был 
важ ны м  военно-морским опорным пунктом португальцев на Гвинейском побе
р еж ье, а т ак ж е  местом работорговли и добычи золота; гораздо  меньш ую  роль 
и грала там  скупка слоновой кости. — П рим. ред.

® Автор не учиты вает того, что для  плавания у неизвестных берегов нена- 
деж ны  и д а ж е  опасны именно крупные, а не м алы е суда. — П рим . ред.

В ероятно, хотя отню дь не достоверно, ф лагм анский корабль Д и аш а 
н азы вался  «Сан-К риш тован». К апитаном  его был некий Л ей тан , о котором 
ничего неизвестно; это, возм ож но, не ф ам илия, а прозвищ е: « leitao»  по-порту
гальски значит «молочный поросенок».

* П еру Аленкер после возвращ ения из этой экспедиции в 1490 году плавал 
с португальским послом Г онсалу да  С оуза в страну Конго, а в 1497— 1499 го
д а х . в тервои экопедиции В аско  да  Гамы, был кормчим на ф лагм анском  ко
р абл е  «Сан-Габриэл». — П рим . ред.





И каким доверием он пользовался; этот эпизод бросает свет 
та к ж е  иа то, в каком строгом секрете португальская  корона ста 
ралась  д ер ж ать  все относящееся к африканской торговле. А лен
кер сидел за  одним столом с королем, в комнате было полно при
дворных. Возник спор о сравнительных достоинствах различных 
типов кораблей, п лаваю щ их  м еж ду  Гвинеей и П иренейским полу
островом. Король с казал ,  что n a v io s  redondos  («круглые ко р аб 
ли» ”) не подходят д ля  плавания. Аленкер, прекрасно знавший 
побережье, заявил , что он может плыть на лю бы х судах, н езави
симо от их величины. Король возразил, что это невозмож но, что 
по его приказанию  предпринималось немало попыток и «круглые 
корабли» всегда терпели неудачу. Аленкер, тем не менее, горячо 
настаивал  и ручался, что он в любое время, если нужно, совершит 
шлавание и иа таких  судах. Это так  рассердило короля, что он 
встал из-за стола и покинул комнату, бросив замечание; «Н ет ни
чего такого, что д у р ак  считал бы невозможным, а иа поверку у него 
ничего и не выйдет». Спустя несколько минут А ленкера позвали 
к королю. Д он  Ж у а и  попросил у кормчего извинения за  резкие 
слова и пояснил, что ои сказал  их намеренно, с тем чтобы прек ра
тить споры; все важ н ы е  сведения о путешествиях в Гвинею он 
ж ел ает  д ер ж а ть  в строж айш ем  секрете.

Р ы ц ар ь  Ж у а н  И нф анти  был капитаном второго корабля  «Сан- 
П анталиан»; кормчим там  был А лвару М артинш , а штурманом — 
Ж у а н  Грегу. Грузовым кораблем командовал  Д и огу  Д и аш , брат 
Бартоломеу, кормчим был Ж у а н  ди Саитиягу, принимавш ий уча
стие в экспедиции К ана  и хорошо знакомый с аф риканским  побе
режьем. К ак  говорит нам  Б арруш , «все они истинные знатоки 
д ел а»  («todos cada  h um  em seu m ister  m ui e spe rto s» ) .

Ф лотилия отплыла в августе 1487 года. Н а  борту кораблей, 
плывших вниз по Т еж у в открытое море, было по крайней мере 
шесть счастливцев. Это были два  негра, насильно привезенные в 
Л иссабон  Каном, и четыре негритянки, захваченны е португаль
цами на Гвинейском берегу в одну из предшествующ их экспеди
ций. Ш естерых невольников хорошо кормили, и одеты они были 
в европейское платье; их предполагали высадить в разны х местах 
по побережью, предварительно снабдив о бразцам и  золота, сереб
ра, пряностей и других нуж ных африканских товаров и н аказав  
им убеж дать  туземцев вести торговлю. Они д о лж н ы  были так ж е  
повсюду рассказы вать  о могуществе и богатстве Португалии. 
Б ы л а  надеж да ,  что эти рассказы  в конце концов дойдут до свя-

’ «К руглы е корабли» — корабли с квадратны м и парусам и. Ж у аи  доказы 
вал, что только каравеллы  (оснащ енны е латинскими парусам и) могут плавать 
вдоль африканского побереж ья, п р ео д ш евая  ветры и течения. Т ак и е -к ар а в ел 
лы  были лиш ь в П ортугалии.

[Это не верно, «м и уж е пользовались и кастильцы , и каталонцы , и другие 
мореходы Ю жной Европы. — Прим. ред.]



шенника Иоанна, которого португальцы давно и тщетно р азы ски 
вали. С особым вниманием вы бирали для  этого путешествия 
негритянок: считали, что женщ ин, «с которыми мужчины ие вою
ют», не будут обиж ать  и что они, если их высадить в чужих для 
них местах, скоро вновь выйдут к берегу, а па обратном пути 
корабли подберут их и доставят  в П ортугалию  ®. Д и а ш  н ап р ав и л 
ся к устью Конго и затем  с больш ой осторожностью следовал 
вдоль незнакомых берегов. Д в у х  негров спокойно высадили в 
местности, названной А нгра-ду-Салту. А вы садка «не подвергав
шихся опасности» негритянок среди незнакомого населения, воз
можно, п редставлявш аяся  теоретически превосходным м ероприя
тием, на деле  прош ла не столь гладко. Одну из них высадили в 
Гавани Островов (А нгра-душ -И льоиш , отождествляю т с А н г р а - 
И ек ен а) ,  где Д и аш  поставил первый свой падран. Вторую негри
тянку высадили иа берег в гавани, названной А нгра-даш -В олташ . 
Третья негритянка умерла иа борту. П роплы в вдоль берега дал ьш е  
и достигнув залива , названного Д и аш ем  А игра-душ-И льоиш - 
д и-С анта  К руж , моряки поймали двух туземных женщ ин, соби
равш и х ракуш ки в мелкой воде у берега. П оследняя  из неволь
ниц, остававш аяся  на корабле, бы ла вы саж ена  на берег и отпу
щ ена на свободу вместе с д вум я  вновь захваченными. Н асколько  
известно, ни об одном из этих шести своих подневольных агентов 
португальцы впоследствии не слы хали ни слова.

Вскоре после этого инцидента корабли Д и а ш а  застигла  непо
года, которая быстро ^/ерешла в шторм, и в течение тринадцати 
суток корабли были вынуж дены идти с зариф ленны ми парусам и ®. 
Высокие волны навели страх  на матросов, и «поскольку корабли 
были очень малы, а море холод 1 гее, чем у Гвинеи, и совсем не 
такое, как  там... оии считали себя погибшими». Н аконец  шторм 
стих, и Д и аш , полагая , что его отнесло далеко  в сторону от н ам е
ченного курса, при казал  идти к востоку, чтобы приблизиться к бе
регу. Он, естественно, считал, что берег здесь идет с севера на юг, 
как  он у ж е  в этом убедился раньш е. О днако прошло несколько дней 
илаванйя, а земли все не было, и Д и аш  приказал  повернуть на 
север. Н акон ец  на горизонте показались высокие горы, корабли 
приблизились к берегу, и 3 ф ев р ал я  1488 года усталы е моряки 
б|)осили якорь в бухте, назы ваем ой  ныне бухта Моссел. Оии 
обогнули мыс Д оброй  Н а д е ж д ы  во время бури, не подозревая  об 
этом!

’ Н а кораблях  имелись три падрана , Д и аш  долж ен был по своему усм от
рению установить их в обследованны х им местах.

• Равенстейн подвергает сомнению  указанны й в источниках характер  
ш торма и его продолж ительность.

[Равенстейн, Эрнст Д ж о р д ж  —  английский переводчик и ком м ентатор 
«Ж урн ала  первого плавания В аско д а  Гамы, 1497— 1499», Л ондон, 1896, и 
комментатор стариниой английской книги «Н еобы чайные приклю чения Эндрьн) 
Ваттела», Л ондон, 1900. — П рим. ред.]



Берега бухты представляли  собой спускаю щ иеся к морю 
зеленые пастбища, и с палубы можно было разглядеть  пастухов 
и их многочисленные стада . Д и а ш  и кое-кто из его м атро
сов высадились на берег, захватив  разны е безделуш ки для 
туземцев, чтобы разузнать  что-нибудь о стране, в которую они 
попали. Голые чернокож ие люди ” при виде кораблей  с большими 
парусами пришли в у ж ас , и когда к ним приблизились странно 
одетые, невиданные белые лю ди — они бросились б еж ать  прочь. 
Поспешно собирали они свой скот и гнали его к холмам , д а ж е  не 
взглянув на п редлагаем ы е им дары. Д и аш , убедившись, что у 
пастухов он не-смож ет выведать ничего, д ал  у казан и я  своим л ю 
дям  поискать питьевой воды, которой на судах  оставалось  мало. 
У подошвы горы, недалеко  от берега, наш ли ручей. С кораблей 
доставили бочки и стали их наполнять водой. Тем временем 
туземцы пробрались на вершину горы и, крича и ж естикулируя, 
старались прогнать пришельцев. П оскольку моряки не обращ али  
на это внимания и п родолж али  свое дело, чернокож ие осмелели и, 
рассердившись, начали кидать в португальцев камнями. Д и аш  
погрозил им арбалетом , но коль скоро они никогда не видали 
такого оруж ия, это их не испугало. Б конце концов, не зная , как  
быть, Д и а ш  выпустил стрелу и убил одного чернокожего, и тогда 
они скрылись ”. Таким образом, о ж и телях  страны узнали  лиш ь то, 
что оии пасут скот и что «волосы у них, как  и у ж и телей  Гвинеи, 
напоминают шерсть». Эту гавань назвали  Б аи а-д у ш -Б акей р у ш  
(гавань  П астухов) ,  в пам ять  того, что здесь встретили стада  и 
пастухов.

Бее  еще не зная , куда его занесло уж асны м  ш тормом и где он 
находится, Д и а ш  распорядился  плыть д ал ьш е  на восток вдоль 
берега, «которым капитан  был весьма удовлетворен». П лы ли 
очень медленно, приходилось напряж енно бороться с течением 
Агульяш и ветрами. Б ы сад ку  совершили лиш ь в зал и ве  Алгоа ”, 
там  ж е  установили падран. И в это время,

поскольку все истомились и натерпелись страху, проходя через больш ие моря, 
то  все в один голос начали роптать и требовать прекраш ения плавания; гово
рили, что продовольствие совсем кончится, [прежде чем они смогут] вернуться 
к грузовому кораблю , оставш ем уся далеко  позади, и что до  того времени все 
они умрут от голода, если будут продвигаться вперед. Говорили, что для  од-

’ П ортугальцы  встретили там  готтентотов, которы х вряд  ли  мож но назвать  
«чернокожими». — П рим. ред.

® Туземец, убитый арбалетом  Д и аш а, был назван  «первой ж ертвой агрес
сии белых в Ю ж ной Африке».

” А лгоа, старо-португальское а 1а Goa, значит «по направлению  к Гоа» 
(И н дия); название дано, конечно, не во  время этой экспедиции, а в XVI веке, 
когда город Гоа стал  важ нейш им  португальским опорным пунктом в Индии. 
Тогда ж е  дано и противополож ное по смыслу название д л я  другой бухты — 
Д ел аго а, старо-португальское de la G oa — «от Гоа». — Прим. ред.



ного путеш ествия вполне достаточно того, что сделано; ведь они откры ли 
берег больш ой протяж ениости, они привезут важ ны е новости о своем открытии 
('а именно], что зем ля тянется в основном к востоку; очевидно, они прош ли 
какой-то великий мыс — и лучш е всего повернуть обратно  и оты скать его.

В виду того, что нельзя  было игнорировать всеобщий ропот, 
Д и а ш  спустился на берег и устроил совещание со своими к ап и та 
нами и о ф и ц е р а м и ',  а т а к ж е  «с некоторыми вож акам и -м атроса-  
ми». Он Цредложил им сказать  под присягой, как, по их мнению, 
лучш е всего цул<но действовать  лю дям , находящ имся на королев
ской служ бе. Все как  один пришли к выводу, что самым разумны м 
будет возвращ аться  в Португалию . Ж е л а я  заф иксировать  общ ее 
решение и тем обезопасить себя на будущее, Д и а ш  предлож ил  
каж дом у  подписаться под составленным документом. К огда д о к у 
мент был подписан, он попросил у них одолж ения —  разреш и ть  
плыть вперед в течение двух или трех дней, после чего — он то р 
жественно обещ ал это —  он повернет н азад  и возьмет курс на 
Португалию . К апитаны  д ал и  Д и а ш у  согласие, якоря были подня
ты и корабли вновь медленно поплыли вдоль берега.

К а к  р аз  перед тем к ак  истек короткий срок, отпущенный 
Д и аш у, корабли дошли до устья большой реки, которую Д и а ш  
н азвал  Риу-ди-И нфанти ", по имени Ж у а н а  Инфанти, капитана 
« П анталиана» : он первым сошел здесь на берег. К ак  только  бро
сили якорь, среди команды опять поднялся ропот. Д и а ш у  о с т ав а 
лось ли ш ь примириться и сдер ж ать  свое обещание. И так , здесь, 
где берег поворачивал с востока на северо-восток, в преддверии 
Индийского океана, ж естоко  разочарованны й начальник экспе
диции д а л  приказ повернуть свои корабли на запад , —■ предстоял 
долгий путь назад  к  Лиссабону. Когда корабли медленно про
ходили ми.мо падрана, установленного на острове в зали ве  Алгоа, 
Д и а ш  прощ ался с ним «с таким  глубоким чувством печали, 
словно расставался  с сыном, обреченным на вечное изгнание; он 
вспоминал, с какой опасностью и для  себя и д ля  всех своих под
чиненных он прошел столь долгий путь, имея в виду одну-един- 
ственную цель, — и вот господь не д ал  ему достичь этой цели».

Е два  успели корабли Д и а ш а ,  при благоприятных ветрах  и 
прекрасной погоде, пуститься в обратный путь на родину, как  
в отдалении показался  «этот великий и знаменитый' мыс, ск р ы в ав 
шийся сотни лет». Д и а ш  дал  мысу название, но здесь свидетель
ства источников противоречат друг другу. Б арруш , писавший 
около шестидесяти пяти лет  спустя после открытия, утверж дает:

" В ту эпоху, если возникал серьезны й вопрос, капитаны  обычно советова
лись с офицерами.

" Н ельзя  определенно утверж дать, что Риу-ди-И нф аити — это Б ольш ая 
Ры бная река, ибо авторы того врем ени расходятся по это'му вопросу.



Бартолом еу Д и аш  и его ком анда, вследствие опасностей и бурь [torm en- 
tos], с которыми они встретились, огибая мыс, присвоили ем у название «Тог- 
m entoso» («Бурны й»); но когда они возвратились в королевство, король Ж уан  
дал  ему более славное название — «мыс Д оброй Н адеж ды », ибо мыс этот обе
щ ал откры тие Индии, чего так  страстно ж елали  и о чем дум али  столь многие 
годы.

Д уарти  П аш еку, писавший после открытия мыса не дальш е 
к ак  через двад ц ать  лет, сообщает:

Есть большой смысл в том, что этот мыс был назван  «мысом Д оброй  Н а 
деж ды », ибо Б артолом еу Д и аш , открывш ий его по приказу покойного короля 
Ж у ан а  в 1488 году, зам етил, что берег тут поворачивает к северу и востоку 
по направлению  к Эфиопии, д а в ая  великую  надеж д у  откры ть Индию, и 
назвал  его «мыс Д оброй Н адеж ды ».

П риведенные противоречивые сообщения д а  кр аткая  заметка, 
написанная  Колумбом, — -вот все, чем мы располагаем  по поводу 
знаменитого открытия.

П ервое впечатление при взгляде на мыс и Столовую гору 
(чуть северо-западнее от него) никогда невозмож но забыть: это 
пункт, достичь которого тщетно старались почти целое столетие, 
мыс, где кончается один мир и начинается другой. Вид мыса при
водил в восхищение путешественников и моряков во все времена, 
начиная с увидевших его первыми португальцев. П о  словам 
Френсиса Д р ей к а  ®, огибавшего мыс Д оброй  Н а д е ж д ы  в июне 
1580 года, «этот мыс — самый величавый, самы й красивый мыс, 
какой только мы видели в целом свете».

Д и а ш  сошел на берег, произвел наблюдения д л я  морской к а р 
ты и ж у р н ала ,  поставил падран, который он н азвал  падраном  
Сан-Григориу ®; поскольку время не ж д а л о  и у него не было воз
можности исследовать сушу, он отправился на поиски грузового 
судна. Ровно через девять  месяцев после расставани я  обнаруж или 
и его. Из девяти матросов, которых Д и а ш  оставил иа нем, в 
ж и вы х  осталось только трое:

И один из них, писец, по имени Ф ернан К уласу, урож енец Л у м и ар а , одного 
из лиссабонских округов, был так  преисполнен радости при виде своих товари
щ ей, что внезапно скончался, сильно ослабев от болезни. П ричиной смерти 
других явилось то, что они понадеялись на местных негров и вступили с ними 
в снош ения, а те, ж ел ая  завл адеть  некоторыми их вещ ам и, их убили.

® Френсис Д рейк, известный пират, м ореплаватель и английский ф лото
водец последней четверти XVI века, видный участник разгром а у берегов 
В еликобритании испанской «Н епобедимой А рмады » (1588). —  П рим. ред.

 ̂ П одробное исследование о  всех падранах, поставленны х Д и аш ом , а такж е 
увлекательную  историю находки падрана Сан-Григориу, мож но найти в книге 
E ric  Axelson, S o u th -E as t A frica, 1488— 1530, London, 1948.



П еренеся все запасы  продовольствия и оснащение, грузовое 
судно сожгли, так  как  оно было в очень плохом состоянии и 
«сильно изъедено червем». Затем  два  оставшихся корабля  по
плыли вдоль западного  берега Африки, подобрав по пути Д уарти  
П аш еку  Пирейру, который около острова Принсипи потерпел кр у 
шение. Кроме самого Пирейры, на борт взяли и уцелевших м о р я 
ков его команды. П одош ли к Р и у-ду-Риж гати  ®, там купили 
несколько рабов, а потом ф лотилия  поплыла к С аи -Ж о р ж и -д а -  
М ина, на Золотом Берегу. Здесь  приняли на борт золото, скуплен
ное у туземцев постоянной королевской факторией, и, д ер ж ась  
берега, пошли дальш е.

Вот, наконец, п оказались  и берега Португалии. Усталые моряки, 
радуясь, что долгий и трудный путь остался позади, медленно 
плыли вверх по Т еж у и бросили якорь у Риштеллу® «в д екабр е  
1488 года, через ш естнадцать месяцев и семнадцать дней со дня 
их отплытия. И Б артолом еу  Д и а ш  открыл за это путешествие 
873 лиги побережья».

Чрезвы чайно интересно отметить, что в то время, когда Д и а ш  
делал  свой д о кл ад  королю, при португальском дворе находился 
Христофор Колумб. П л а в а н и е  Д и а ш а  произвело столь сильное 
впечатление на К олумба, что он занес любопытную и ценную 
ишись на полях 13-го листа своего экзем пляра  книги П ьера  д ’Айи 
« Im ag o  Mundi»®. Вот эта заметка:

и дек аб р е  текущ его 1488 года B arth o lo m aeu s D idacus [Б артолом еу Диаш !, 
К1гмандующи,й трем я каравеллам и , которы е король П ортугалии посы лал в  Гви
нею д л я  откры тия земель, вы садился в Л иссабоне. Он долож ил, что достиг 
мыса, которы й он назвал  C abo de B oa E speranga  [мыс Д оброй Н а д е ж д ы ]. ..  
Ом описал  свое 'путешествие и отметил его, лига за  лигой, на морской карте, 
г тем чтобы по'ложить ее перед очи упомянутого короля. Я присутствовал при 
псем этом

П одвиг Д и а ш а  засл у ж и в ает  гораздо более подробного р а с 
сказа ,  чем тот, который можно составить на основании доступных

‘ Ри у-ду-Ри ж гати  — одна из многочисленных рек (или проток) Н еволь
ничьего берега Гвинейско.го зал и ва; но отож дествить ее  с какой-либо опреде- 
.ЮННОЙ рекой затруднительно. — П рим. ред..

“ Риш теллу — западны й пригород Л иссабона, позднее переименованны й в 
Белен. —  П рим. ред.

“ П ьер д ’Айн — ф ранцузский косм ограф , епископ города К ам брэ, позднее 
кардинал  римско-католической церкви (латинизиро'ванная его ф ам илия 
A lliacus), З'втор книги «Im ago  M undi» («О браз мира», 1410). Этот географ иче
ский труд был впервы е напечатай  'В 1490 году, но рукописная копия (и, 
1и'роятно, не одна) попала в П оргугалию  уж е в середине XV века: «П етра 
Л ллиака» цитирует, например, португальский летописец А зурара. — Я ргш . ped.

* Д ругую  зам етку на полях на ту ж е тему К олумб сделал на книге папы 
Пия И « H isto ria  R erum  U bique G esta ru m »  («В сеобщ ая история», б у к в а л ь н о — 
история происходивш их где-либо собы тий).



В  настоящий момент источников. Экспедиция Диаш а открыла 
свыше 1400 английских миль побережья за самым дальним пунк
том, которого достиг Д и огу  Кан. Диаш обогнул мыс Доброй 
Н адеж ды  и продвинулся на восток и на север достаточно далеко, 
чтобы доказать , что м еж ду  Африкой и Индией лежит открытое 
море. Он привез много важ н ы х  сведений и детальные карты — 
король мог воспользоваться ими при отправке новых путешест
венников. Он приобрел бесценный опыт, который с выгодой 
использовал во время своего плавания в Индию Васко да 
Гама. И, однако, в документах  нет ни слова о достойной — или о 
какой-либо вообще — награде  или почестях, оказанных Диашу 
его властелином. По неизвестным нам мотивам он не был. вклю
чен в состав экспедиции Гамы, хотя король Жуан использовал 
его д ля  наблюдения над  строительством кораблей, -которые 
д олж ны  были идти в великое плавание.

И о история сохранила еще одну — последнюю и самую траги
ческую — главу из ж изни Б артолом еу Диаша. Вместе со своим 
братом Д иогу  он плыл в марте 1500 года из Португалии в Индию 
во флотилии П едру А лвариш а Кабрала и принял участие в 
открытии Бразилии. В зяв  курс в начале мая от берегов Южной 
Америки на Африку, ф лотилия Кабрала, состоявшая из трина
дцати кораблей, попала примерно 24 марта в чрезвычайно силь
ный шторм:

Внезаттно в  воздухе появилось черное облаю , называемое гвинейскими 
морякам и bulqao ’ , и ветер соверш енно стих, как будто бы черное облако 
целиком втянуло его в себя . . .  чтобы извергнуть его с еще большим бешен
ством. Затем  в  одно мгновение налетел ураган, разразившийся с такой 
яростью , что не д ал  [команде] времени спустить паруса и потопил четыре 
[корабля], капитанам и которы х были Айриш Гомиш да Силва, Симон ди Пина, 
В аш ку ди Тайди и Б артолом еу  Д иаш . Последний, перекив на море столько 
опасностей при многих своих откры тиях, в особенности при открытии мыса 
Д оброй  Н адеж ды , наш ел свой конец от этой ярости ветра, так ж е как и дру
гие, погибш ие в  пучине великого м о р я-о к еан а . . .  Тела человеческие стали 
пищ ей рыб тех вод, первой такой пищей, ибо, как мы можем утверждать, 
эти лю ди были первыми м ореходами в этих неведомых водах.

Так, почти у того падрана , с которым он горестно прощался 
д вен адц ать  лет  назад, трагически погиб Бартоломеу Диаш  ди 
Новаиш , португальский фидалгу, верный слуга своего короля, 
тщетно пытаясь во второй раз  достичь желанной Индии, откры
тию которой он столь много способствовал, но увидеть которую 
ему было не суждено.

’ B ulqao — темиое облако , предвещ аю щ ее грозу.



Краткое замечание Г а л в а н а '  (его книга была издана посмерт
но в 1563 году), быть может, лучш е всего годится для  того, чтобы 
им закончить рассказ об отваж ном  Д и аш е , который до путешест
вия Васко д а  Гамы дальш е, чем кто-либо другой, проник в неве
домые африканские моря в поисках богатств Востока: «М ож но 
сказать, что он видел землю Индии, но, как  Моисеи в обетован
ную землю, не вошел в нее» ".

'  s ? 1 o d e  d tee , , v i .  t e r , ,  da  Irrdla. m .s  »S en tro u  „ e l l . ,  е„„ю  M o u .es

Прим. ред.]



МИССИЯ П ЕР У Д И  КОВИЛЬЯНА

К ороль Ж уан  отправил вестовых . .  ,
И в первый раз они там  увидали 
Л ю дей, приш едш их с И нда, из К ерм ана 
Диковинны е нравы наблю дали.
Д ивились речи странной и гортаиной,
Н о этот трудный путь в чуж ие дали  
С тал безвозвратно-роковы м неж данно:
Там вечный обрели они покой 
И не вернутся больше в край  родной.

К амоэнс, «Л узиады », IV , 65.

П р о ш л о  двад ц ать  семь лет  после смерти принца Генриха, но 
начатое им дело ие стояло на месте, математика и мореходная 
наука, под влиянием данного им толчка, продолж али  развиваться . 
П ортугальцы  медленно, но упорно исследовали западное  побе
реж ье  Африки все д ал ьш е и д ал ьш е  к югу. И зготовлялись новые 
усовершенствованные морские карты, собирались более точные 
сведения о ветрах и океанских течениях, улучш ались навигацион
ные п р и б о р ы ,таб л и ц ы  и альм анахи .

П лем ян ник Генриха король А ффонсу V тож е умер, и на трои 
П ортугалии взошел его сын дон Ж у а н  II — «Соверш енный госу
дарь» . С удьбами своего народа он расп оряж ался  мудро-, терп е
ливо, проницательно; он твердо решил развивать  планы  своего 
двоюродного деда  Генриха. У него было упорство и настойчивость 
в преодолении препятствий, какими отличался его английский п р а 
прадед  Д ж о и  Гонт, и ж и вое  воображ ение, унаследованное of 
португальских предков. С тремясь полностью осушествить мечты 
и планы принца Генриха, он преследовал сразу несколько целей: 
сломить монополию венецианцев и генуэзцев на торговлю  с 
м усульманами, способствовать развитию внешней торговли своего 
королевства, продолж ить обраш ение  «язычников» и противодейст
вовать  росту политического влияния ислам а и турок.

Д л я  борьбы с м усульм анам и он решил добраться  до 'полуле
гендарного свяшенника И оанна, христианского государя, чье госу
дарство, как  говорили, находилось где-то в Восточной Африке, и

К ерман — историческая о бласть  на юго-востоке И рана. — П рим . ред.



заклю чить с ним союз. О местоположении государства имелось 
весьма туманное представление, менявшееся в зависимости от 
каж дого  нового сообщения и слуха.

Лю бопы тное описание короля Ж у а н а  и его двора в тот период 
дош ло до нас в рукописи, содерж ащ ей  наблю дения некоего Н ико
л ая ,  хвастливого поляка из П о п е л а у ”, приехавшего в Португа- 
.нию в июле 1484 года. Ои посетил португальского короля в С ету
б ал е  ”, где находился тогда двор, и писал о Ж у а н е  и его о к р у ж е 
нии следующее:

К ороль среднего роста, немного вы ш е, чем я. Б ез всякого сомнения, он 
сам ы й мудрый и добродетельны й человек во всем государстве. Ему около 
двадцати  девяти  лет. При чем находится наследник, девяти лет, с лицом 
английского склада, за  столом он всегда сидит рядом с королем. З а  обедом 
король ест всего-навсего четыре или пять блю д, пьет только чистую воду, без 
сах ар а  и пряностей. Сын его пьет вино с водой и ест те ж е блю да, что и отец, 
но приготовленные специально для него. З а  столом прислуж иваю т обычно 
десять слуг, которые задеваю т короля своими рукам и и ж ивотам и — ву л ьгар 
н ая  м анера, неизвестно почему терпим ая королем. У ног короля сидят ш есп. 
или восемь паж ей, и еше но  одному сбоку, — они отгоняю т от него мух ш ел

ковыми веерами.
Есть здесь португальцы, отличаю щ иеся тонкостью обращ ения, но я не 

встречал ии одного, кто бы мог в этом отнош ении состязаться со мною. 
Вообщ е и знать, и горож ане, и крестьяне в этой стране похож и на ж ителей 
Галиции (G a lic ia ), то есть грубы, бедны, неуклю ж и в м анерах и невеж ествен
ны, хотя и претендую т на образованность. Они напоминаю т англичан, которые 
считаю т, что нет общ ества, равного им. П ортугальцы  проявляю т больш е вер
ности друг к другу, а такж е  к  своему королю , чем англичане. Они не так 
ж естоки и бесчувственны, как  англичане. Они более воздерж анны  в еде п 
питье. Тем ие менее они безобразны , смуглы и черны, почти как  негры. Они 
носят черные и просторные капю ш оны , как  у августинцев®. Что касается  ж ен 
щин, то красивы х мало; почти все походят на мужчин, хотя в общ ем  у них 
красивы е черные глаза. В лю бви они страстны , как  и англичанки, когда у д а 
ется заво евать  их доверие. В волосах они не носят чрезмерных украш ений, на 
шее у них ш ерстяны е ш арф ы  и.пи ш елковы е платки. Они позволяю т без 
помехи смотреть иа свои лица и откры ваю т так ж е  значительную  часть груди, 
д л я  чего их рубаш ки и платья с довольно низким вырезом. Они [женщ ины] 
больш ей частью  очень чувственны, непостоянны, как  мужчины, похотливы  и 
ж адны  на деньги . . .  и они отню дь не столь благородны, как  ж енщ ины  Ф ран
ции и Л ом бардии. Чтобы удовлетворить свои ж елания, они ии перед чем не

1 П оп елау  — вероятно, П оплов в польском Поморье, в так  назы ваем ой 
П оморской Ш вейцарии (к югу от  города К ош алин). Район этот в XV веке 
п ри надлеж ал  одному из германских князей. — п р и м . ped.

- С етубал — приморский портовый город к юго-востоку от Л иссаоона.. 
П рим. ред.

® Августинцы — монахи одного из нищ енствую щ их орденов («святого» 
А вгустина), учреж денного в середине X III века. — Прим. ред.



остановятся. К роме того, и м уж ья и ж ены  имеют лю бовниц и лю бовников, и 
было бы заблуж дением  путеш ествовать среди них с це.тью усвоить хорош ие 
манеры  или добродетель.

Очевидно, господин Н и к олай  не любил ни англичан, ни ж е н 
щин — а может быть, он испытал неудачи в своих отношениях с 
теми и с другими.

Н иколаю  обещ али дать  двух «мавров» (вероятно, негров) 
д л я  подарка германскому им ператору ®. Путешественник лично 
выбрал^ их из пятидесяти человек, привезенных в П ортугали ю  
неделей раньше. Он рассказы вает , как  он наблю дал  продаж у 
рабов, публично выставленных нагими, словно животные. Он 
отмечает, что, когда он получил этих двух невольников, он счел 
необходимым преж де всего купить для  них одеж ду, ибо рабы 
вы ставлялись  на рынок «голыми, какими их создал бог».

Немецкий врач, ню рнберж ец Иероним Мюнцер, то ж е  оставил 
отчет о своем пребывании в 1495 году при дворе Ж у а н а ,  куда он 
•с тремя зем лякам и прибыл из родного города, спасаясь  от сви
репствовавшей там чумы.

К ороль Ж уан , — пишет он, — чре.звычайпо образованны й человек, и во 
всех отнош ениях мудрый. Ои правит своим королевством в мире и спокой
ствии. Он очень лю безен и страстно стремится к приобретению  разнообразны х 
познаний. Он вы возит в Гвинею ш ерстяны е ткани разны х цветов, а  такж е  
ковры, вы тканны е в Тунисе, и одеж ду, коней, разны е изделия Н ю рнберга, 
множ ество медных чайников, бронзовые тазы , яркюкрасные ткани , ж елты е 
одеж ды , английские и ирландские плащ и и множ ество других вещ ей. Оттуда 
он привозит золото, рабов, перец, райские зерна, бесчисленные слоновые бивни 
и том у подобное.

Теперь король пришел к заключению, что исследование новых 
зем ель  все д ал ьш е  и д ал ьш е на юг д олж но проводиться не только 
по океану: необходимо отправить послов та к ж е  и средиземно- 
морским путем в государство священника И оанна, с тем чтобы 
они постарались заклю чить с ним союз против неверных и, если 
окаж ется  возможным, установить с ним торговые' сношения. П о 
сланцам  надо было, кроме того, разузнать  все возм ож ное отно
сительно Индии и других стран, где черпают свои сказочные 
богатства итальянские торговые города. Барруш , «португальский 
Л ивий», пишет: «королю казалось , что через свящ енника И оанна 
он мог бы получить доступ в Индию, ибо от абиссинских монахов, 
при езж авш их на Пиренейский полуостров, а т а к ж е  от монахов!

® И м ператором  «Свящ енной Рим ской империи герм анской нации» был 
тогда Ф ридрих III Габсбург (1440— 1493). Вероятно, Н иколай вы полнял какое- 
то поручение Ф ридриха III  или утвер ж дал , будто вы полняет, что часто бы вало 
в  те времена. — Прим. ред.



ездивш их с полуострова в И ерусали м  д ля  сбора сведений об этом 
государе, король узнал, что его страна л еж и т  за  Египтом и 
простирается до южного моря».

П ервым король Ж у а н  направил с этой важ ной миссией Перу 
ди М онтерройю, «человека из д о м а  Монтериу, и лиссабонского 
м онаха Антониу». Они добрались  до И ерусалим а, ио, собрав неко
торые сведения, возвратились, д олож и в  королю, что без хоро
шего практического знания арабского  язы ка  проехать д ал ьш е нет 
возможности ни в направлении к  Индии, ни в страну свяшенника 
Иоанна.

Тогда король стал искать людей, обладаю ш их достаточными 
данны м и д ля  выполнения столь важ н ого  поручения как  в эконо
мическом, так  и в политическом отношении, людей, способных 
преодолеть всевозмож ные опасности на суше и на море. Наконец, 
после долгих поисков были выбраны и вызваны к королю два  
человека. О б одном из них мы знаем  очень мало. Это был А ф ф ои 
су ди П ай ва ,  придворный, урож ен ец  К а ш т е л у -Б р а н к у '.  Его род 
будто бы происходил с К анарских  о с т р о в о в ", он говорил по- 
испански и по-арабски. Больш е  о нем .мы не знаем ничего. Вто
рой — П еру ди К о в и л ь я н о н  был главой миссии, и сообшения 
о нем дош ли до пас. Ковильян был человеком дела. Если он и 
писал, то очень мало — насколько известно, лишьне.много писем, 
и, к  сож алению , они утеряны. О днако  мы можем получить пред
ставление и о его ж изни и о его характере  по сообшениям, при- 
н адлеж аш и м  различным авторам.

Р одился  он в Ковильяне, в горах Б е й р ы '. П роисхож дение его 
темно, это видно хотя бы из того, что мы знаем лиш ь его христи
анское имя и место рож дения, а ф ам и ли я  его нам неизвестна. 
Ш есть или семь лет он прож ил в Испании. Здесь  он принимал 
участие в междоусобной борьбе феодалов  на стороне Понсе де 
Л еон а  ", участвовал в многочисленных нападениях из за с а д  и в 
ночных стычках на перекрестках и узких улицах  Севильи. Он с р а 
ж а л с я  в битве при Торо", ж и л  во Франции, где был близок и к 
Л ю довику  XI и к герцогу Бургундскому, самому могушественному

" К аш телу-Б ранку  — город в восточной, внутренней области П ортугалии, 
Б ей р а-Б ай ш а. — П рим . ред.

" Т ак  пишет К орреа (I, 6 ), но д о казательств  не приводит.
" Е го  имя пишется по-разному: C ovilhan , C ovilham , C ovilha, C ovilhao.
* Б  данном  случае речь идет о Б ейра-Б айш е. — Прим. ред.
" П онсе де Л еон — один из сам ы х знатны х и могущ ествениых ф еодаль

ных родов в Испании, в королевстве К астилия. Б  А ндалузии представители 
этого рода боролись против другого могущ ественного рода — Гусманов. — 
П рим. ред.

U Хоро — укрепленный город в И спании (К астилия) на реке Д уэро. К руп
ные военны е действия в этом районе во врем я К овильяна были в связи  с 
граж данской  войной в К астилии после смерти короля Энрике IV ■ м еж ду 
сторонникам и его дочери Хуаны «Б ельтранехи» и его сестры И забеллы , кото
рую часть кастильской знати  провозгласила  королевой. — При.н. ред.



вассалу  французского короля. Он провел год в К астилии при 
дворе «католических» королей Ф ердинанда и И заб еллы  в качестве 
португальского тайного агента со специальным задан ием  н аб л ю 
дать  здесь за  португальскими эмигрантами и их политическими 
интригами. П ро него говорили, что он способен говорить на « а н д а 
лузском  наречии» так, как  будто бы родился на берегах Гвадал- 
кивира.

П римерно в 1471 году Ковильян возвратился в П ортугали ю  и 
служ ил в качестве оруж еносца у короля дона А ф фонсу V, по 
смерти которого он перешел иа служ бу к королю Ж у а н у  II. П о з д 
нее он дй аж ды  ездил с дипломатическими поручениями в Б е р 
берию ®. Бероятно, к тому времени ои у ж е  владел арабским  язы 
ком, иначе подобных поручений ему не д ав ал и  бы ®.

З а  две  свои поездки в Берберию  он еще лучш е изучил а р а б 
ский язык, лучш е узнал  обычаи, обхождение, привычки мусуль
ман, их манеру одеваться  —  а во всем этом мусульмане мало 
чем отличаются друг  от друга  от М арокко  до К аликута  в Индии. 
Такой богатый опыт сделал его авантюристом, редкостным д аж е  
в его время, когда авантю ристов было полным-полно. Б  Африке 
он посетил Тлемсен, тогда большой город, столицу государства 
М агриб-эль-Ансет (ныне в западном  А лж и ре) .  Тлемсен был ж и в о 
писен, вокруг него росли фруктовы е сады и оливковые рощи, он 
искусственно орош ался  источниками и арыками. Это был город 
дворцов, мечетей, хорошо обеспеченных школ — за  богатство и 
славу  его прозвали «Африканской Гранадой». Тлемсенские к о ж е
венные изделия, седла, сбруи высоко ценились конниками Бербе- 
рии. Тлемсенские ш ерстяные материи и хлопчатобум аж ная  ткань, 
известная под названием  lam beis  или a lam beis ,  в больш их коли
чествах вывозилась в порт Оран, куда ее доставляли  караванн ы м  
путем для продаж и неграм африканского  побережья.

Затем  Ковильян ездил в М агриб-аль-А кса, государство Фес, 
где он еще больш е расш ирил свои познания о ж изни и культуре 
мусульман, ближ е познакомился с их торговыми и политическими 
обычаями.

Эти путешествия в избытке дали  К овильяну — человеку с 
острым умом, решительному, смелому, к тому ж е  обладаю щ ем у 
феноменальной памятью, —  то, что было совершенно необходимо 
при выполнении миссии, д л я  которой его избрал  король Ж у ан . 
И физически и интеллект-уально Ковильян был подготовлен для

 ̂ Б ерберия — страна берберов, общ ее « азван и е  для  стран С евер о -З ап ад 
ной А фрики (нынешние М арокко, А лж ирия и Тунис). — П рим. ред.

® С ледует вспоммить, что в те времена и в Испании и в П ортугалии сущ е
ствовали ш ирокие слои населения, говорящ ие по-арабски. А лвариш  указы вает; 
«Этот П еру ди К овильян — человек, знаю щ ий все язы ки, на которы х могут 
говорить христиане, м авры  и язычники». («E ste  P ero  de C ovilhan  he hom en 
que to d as  h a s  lin g o as sabe que se  fa lla r  podem  asy  de ch ris tao s  с о т о  m ouros e 
gentios» .)



предназначенного ему дела , к ак  никто другой. К  тому ж е  это был 
человек у ж е  зрелый, сорока лет, у него были ж ен а  и дети, ж ивш ие в 
Ковильяне.

* * *

Сцена, имевш ая место 7 м ая  1487 года в городе С антарен. ие 
вы звала  интереса у современников, а историки уделили ей лиш ь 
несколько скупых фраз. Н о подобно многим другим событиям, 
оставш имся во мраке, это событие оказал о  глубокое влияние, 
вероятно, ие только на судьбы португальского народа, но и на 
судьбы других народов Европы и Азии.

Д о н  Ж у а н  сидел в окруж ении своих советников и кон сультан
тов. С бородой лопатой, в красном бархате , в черных ш танах  и 
белой рубаш ке, с тяж елой  золотой цепью на шее, с ки нж алом  па 
поясе, он был король, король с головы до ног. Сегодня вокруг 
него собрались «технические» советники — М ойзиш (известный 
та к ж е  под именем Ж у зе )  Визинью, ученый еврей из Визеу ”, сде
лавш ий сокращ енный перевод «Постоянного А льм анаха»  с д р е в 
нееврейского язы ка на латинский и испанский, мештри ” Родригу 
ди П едр аш  Н еграш  и мудрый епископ Ортиш. Среди ф идалгу  
рядом с Ж у ан о м  был его двою родны й брат  М ануэл, герцог Б е ж а ,  
унаследовавш ий после него трон и вош едш ий в историю (главным 
образом  'В результате  планов и трудов Ж у а н а )  под именем 
. \ \ануэла Счастливого. З аседан и е  совета проходило в больш ой 
гайне - -  португальский двор был полон шпионов из И талии и 
Кастилии, а возможно, и из других европейских стран, зави д о 
вавших успехам Португалии.

П еру ди Ковильян и Аффонсу ди П а й в а  внимательно слуш али 
короля, рассказы вавш его  о своем проекте, о долгом и опасном 
пути, который им предстоял. Д в е  цели ставились перед их мис
сией; первая  -  как  можно быстрее добраться  по средиземномор
скому пути до страны свящ енника И оанна, постараться  склонить 
его к союзу с христианнейшим братом  — португальским королем 
против неверных; вторая —  тщ ательно  разведать , к ак  идет тор- 
1'овля пряностями; выяснить, где они произрастаю т, какими путя
ми их везут, применяемые при этом виды транспорта, цены, спо
собы упаковки  и прочие в аж н ы е  вопросы.

П утеш ествуя, Перу ди К овильян  и А ффонсу ди П а й в а  
до лж н ы  были попасть в д алеки е  страны, где никогда не ступала 
нога португальца, а может, быть, и европейца вообще, в страны, 
МО больш ей части неведомые З а п а д у ,  в страны, где встает солнце, 
о которых, если ие считать рассказов  М арко П оло и арабских

' Визеу — город в П ортугалии, в области  Бейра-А лта. — П рим. ред.
- П ортугальское «меш три» в данном  случае озн ачает крупного ученого спе

циалиста. — Прим. ред.
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путешественников, сущ ествовали лиш ь самы е тум ан ны е и неопре
деленные представления. О ж и телях  этих зем ель  ходили страш ные 
и таинственные рассказы ; земли эти сказочно богаты  золотом и 
драгоценными камнями, в них существовали странные, порази 
тельные обычаи. То были сказочная  И ндия и зем ля  священника 
Иоанна, этого легендарного  христианского монарха, слухи и отры 
вочные рассказы  о котором в течение долгих веков через пустыни 
и моря доходили до Европы.

Король сидел серьезный и задумчивый, перед его глазам и  
словно вставали  пыш ные видения неведомой Азии и Восточной 
Африки, залитое солнцем море, раскачивею щ иеся  под ветром 
пальмы, крест, побеж даю щ ий полумесяц, народы, склоняю щиеся 
перед могуществом и богатствами П ортугалии. Это были те ж е  
самы е видения, которые владели  воображ ением  и руководили 
ж и знью  его двоюродного д ед а  дона Энрики, ставш его известным 
д л я  будущих поколений под именем принца Генриха М о р еп л ав а 
теля, хотя сам  он и не был путешественником, а ли ш ь  воодуш ев
л я л  других и руководил ими.

Ж у а н  словно у ж е  видел падение Венеции и Генуи, этих ж а д 
ных республик, чьи гавани  так  долго были ож ивленны м и цент
рам и торговли с Востоком, чьи склады  и галеры  лом ились  от 
азиатских товаров — пряностей, сандалового  дерева , шелка, 
парчи, ковров, медикаментов. Он видел кар аван ы  верблю дов и 
арабских «доу» (одномачтовых судов), везущих свои богатства к 
итальянским берегам, видел купеческие сундуки, переполненные 
драгоценностями, наж иты м и на торговле. С годами, когда его 
мечты осуществятся, а его тщ ательно продуманные планы  при
несут свои плоды, —‘ тогда все это изменится.

К ороль и его советники, христиане и евреи, старательно  и хо
рошо изучили стоявшую перед ними проблему и средства ее р а з 
решения. В их распоряж ени и было богатое наследство, которым 
они руководствовались, — пожизненный труд  принца Генриха; 
количество карт  и портулаков, лоций и примитивных глобусов, 
имевш ихся к их услугам, все возрастало. С обирались  рутейру 
капитанов, п лававш их по неведомой Атлантике и постепенно 
исследовавш их страш ное и опасное своими неож иданностями 
западное  побереж ье Африки, рассказы  и письма исследователей 
прибреж ны х зе.мель и устьев рек. В то ж е  врем я усоверш енство
вались  навигационные приборы и математические таблицы , боль
шинство которых были результатом  трудов А в р аам а  З а к у то  и д р у 
гих еврейских ученых королевства.

Негромкий голос К овильяна верПул короля к действительности. 
Спустя столетия мы слышим его протестующий ропот: «он оп а
сается, что его знания  о каж у тся  не столь велики, к а к  его ж елани е  
служ ить его высочеству». Король нетерпеливо отм ахнулся  и стал 
снова подробно р азъ ясн ять  свои инструкции.



Хронисты по-разиому описываю т подробности подготовки путе
ш ествия, но мы можем по кусочкам восстановить подлинную к а р 
тину. П осле аудиенции у короля Ковильян и П ай ва  встретились 
с советниками дона Ж у а н а  в дом е управляю щ его строительными 
работам и П еру ди Алсаковы, неподалеку от ворот А лф оф а (в ст а 
рой городской стене Л и с с а б о н а ) . Н а  свидании присутствовал дон 
Д иогу  Ортиш, королевский кап еллан , епископ Т ан ж ера ,  один из 
сам ы х могущественных лю дей в государстве, великолепно осве
домленный в вопросах географии. С ним явились мештри Р о д р и 
гу и мештри Мойзиш. И тот и другой сочетали в себе врача, м ате
м атика и географ а и, подобно Ортишу, заним али  высокое п о л о ж е
ние среди королевских советников. Они участвовали в составле
нии «Таблицы склонения солнца» и сотрудничали с немцем М а р 
тином Бехайм ом  в деле  усовершенствования астролябии. Они впи- 
мате.г1 Ы[о изучили планы Христофора К олумба, с которыми тот 
явился в П ортугалию , и извлекли из них все, что казалось  им 
ценным.

Н еизвестно, в устной или письменной форме эти люди дали  
свои инструкции К овильяну и его спутнику. Рам узио, зн ам ен и 
тый издатель  итальянской серии путешествий (Венеция, 1551), 
заявляет ,  что им было п р и казано  разузнать, «нет ли о морях 
[священника И оанна] каких-либо сведений, с помощью которых 
мож но было бы пройти в Восточное море, потому что названны е 
д октора сказали, что они наш ли — у ж  я не знаю  какую  — за м е т 
ку по этому поводу». Т акое  утверж дение очень сомнительно, и, 
возможно, это лиш ь позднейший комментарий, написанный спустя 
д олгие годы после событий.

Источники сообщают, что путешественники были снабж ены  
различными вспомогательными средствами, вклю чая C arta  de  
m arear  (навигационную кар ту ) ,  вычерченную л и ц е н ц и а т о м ' Кал- 
садильей. Гаш пар  ди К орреа («L endas  da Ind ia» ) ,  на которого 
нельзя полагаться  в этом вопросе, пишет, что король пообещал 
путешественникам

богатое вознаграж дение за  такую  больш ую  услугу, которую  они окаж ут 
ему, а пока они будут вы полнять это поручение, он позаботится о содер
ж ании их ж ен и детей, а если они ум рут, вы полняя поручение, он вы даст 
детям  и ж енам  н а г р а д ы О б о и м  путеш ественникам  король д ал  по медной 
пластинке, наподобие медали , на которой, на всех изыках, были вы гравиро- 
наны слова: «К ороль дон Ж у ан  П ортугальский, брат христианских монархов», 
чтобы они могли показать это свяш еннику Иоанну. К ороль д ал  им д р аго 
ценных кам ней ■— «несколько дорогих кам еньев» — для продаж и на расходы.

'  Л иценциат — первая ученая степень. — П рим. ред.
’ Д ругих  записей об обеш аниях дона Ж у ан а  не имеется, но ни одно из 

>г11х обеш аний, разум еется, не было исполнено.



Д в а  посланника выехали из Сантарена в свое знаменательное 
путешествие 7 мая 1487 года. Начиная с этого дня все даты путе
шествия предположительны — точность их установлена в той 
степени, в какой это возможно по тем скудным источникам, кото
рые до нас дошли.

Если не считать повествования позд^1ейших хронистов, един
ственный подробный рассказ о путешествиях Ковильяна и его 
спутника сохранился в замечательном отчете о посольстве дона 
Родригу ди Лима (направленного в 1520 году королем 
Ж уан ом  III в Абиссинию), дошедшем до нас в изложении Ф р ан 
сишку Алвариша. Алвариш был священником посольства; его 
сочинение, впервые изданное в Лиссабоне в 1540 году, называется 
«Правдивое сообщение о землях священника Иоанна Индийского» 
(«Verdadeira Informagam das Terras doPreste Joam das Ind ias» ) .  
Алвариш писал о полной треволнений судьбе Перу дн Ковильяна 
спустя много лет после его смерти в Эфиопии; рассказ А лвариш а 
очень краток и беден. К счастью, мы имеем возможность за п о л 
нить многие пробелы и восстановить ход событий по другим м ате
риалам  того времени, дошедшим до нас.

Из Сантарена путешественники отправились в Лиссабон, 
чтобы получить деньги на дорогу. Они явились в контору Барто- 
ломо Маркиони, флорентийского купца и городского банкира. 
Флорентийцы были в Лиссабоне самой многочисленной группой 
из всех итальянцев. Они вели с португальцами крупные дела, 
разм ах  деловых взаимоотношений с годами возрастал, в особен
ности после 1494 года, когда флорентийский торговый флот был 
уничтожен пизанцами. Источники свидетельствуют, что ф лорен
тийцы вели обширную фрахтовую торговлю между Италией (осо
бенно город Лукка) и Португалией, они привозили в Лиссабон 
тонкие шерстяные материи, кожевенные товары, шелк и оттуда 
отправляли на продажу в Италию заготовленную впрок рыбу, 
пробку, гвинейскую слоновую кость, марокканские товары, гл ав 
ным образом кожу (марокканская кожа уже тогда славилась иа 
всех мировых рынках) и перья.

И з всех флорентинцев, живших в Португалии, Бартоломо 
Маркиони был самым известным и самым влиятельным. Он ж ил 
здесь уже многие годы и вел с двором и для двора короля Ж у а н а  
крупнейшие финансовые операции. Он был фактически при знан
ным главой флорентийской колонии в Лиссабоне, и к нему-то, 
м ож ет быть, следуя секретной инструкции, направили свои стопы 
Ковильян и его спутник. Большую часть денег, полученных от 
королевских агентов, Ковильян и Пайва оставили в конторе М а р 
киони; в обмен они получили «аккредитив», имеющий хождение 
на всем Пиренейском полуострове. У Маркиони были агенты и 
финансовые корреспонденты по всей Испании и Португалии, и 
он выписал аккредитив на свое отделение в Валенсии.



П о прибытии К овильяна в Валенсию  аккредитив был п р ед ъ яв 
лен и оплачен, путешественники направились в Барселону, откуда 
предполагали  на корабле уплы ть в Италию . У ж е в 1487 году 
Барселон а  бы ла процветаю щим морским портом, обслуж ивавш и м  
И спанию, Берберию , Францию , И тали ю  и Л евант. Стойкие к а т а 
лонские моряки веками бороздили море и пользовались славой 
сам ы х искусных и надеж ны х мореходов Средиземноморья.

П рибы в в Барселону  в d ia  de corpo de D eo  (день праздни ка  
тела  господня),  два  путешественника предъявили свои денеж ны е 
документы другому отделению д ом а  М аркиони. Получив в обмен 
иа свои деньги новый ордер, адресованный в Н еаполь, они сели 
иа м аленькое парусное судно. П лаван и е  заняло  десять дней и 
прош ло благополучно; вот на горизонте показался  Везувий, и 
24 июня, в день святого И оанн а, путешественники высадились 
в Н еаполе.

К  1487 году семейство флорентийских Медичи охватило свои
ми финансовыми операциями всю И тали ю  вдоЛь и поперек, отде
ления  д ом а  Медичи были основаны во всех крупных торго 
вых городах. В их число входил, конечно, и Н еаполь; и банк 
Козимо Медичи незамедлительно признал ордер, предъявленный 
Ковильяном

П осле  кратковременного пребы вания в Н еаполе  путешествен
ники морем поехали на Родос  —■ они долж н ы  были п о в и д ^ ь с я  с 
;щумя прож иваю щ им и здесь португальскими монахами. ^Остров 
Родос находился в то время под управлением рыцарей-госпи- 
гальеров святого И оанна  И е р у с а л и м с к о го ” (великим магистром 
ордена был кардин ал  П ьер  д ’О б ю ссо н ) ; два  упомянутых 
монаха — брат  Гоисалу и брат  Ф ернанду —  тож е п ри надлеж али  
к ордену рыцарей-госпитальеров. Они превосходно знали  полити
ческую ж и зн ь  и условия торговли в восточном Средиземноморье, 
и К овильян  и П ай в а  долж ны  были по инструкции посоветоваться 
и ними, п реж де  чем пуститься в дальнейш ий путь, ибо, гтокинув 
Родос, ’ путешественники у ж е  прощ ались с последним опорным 
пунктом З а п а д а  и христианского мира. Отсюда их путь л е ж а л  
через страны ислама, через земли турок и далее, к  городам дале- 
Koii,  еще почти неведомой Индии. И м угрож али всяческие опас-

‘ Гоопиталь&ры (иоаиниты) — духовно-ры царский орден, образованны й в 
И ерусалим е в первой четверти X II века (после первого крвстового похода) из 
«Иытства обслуж ивавш его -раненых и больных в госпитале «святого И оанна» 
(огкуда и двойное н азван и е). Орден стал вскоре крупной военной и экономи- 
чг( кой силой в И ерусалим ском  королевстве, основанном крестоносцами. П осле 
.ш квидации этого ко-ролевства войскам и египетских султанов гоотитальеры  
были вытеснены на остров Кипр, затем  на остров Родос (в начале XIV в ек а ), 
«огорый они превратили в значительны й центр морской торговли и пиратства 
■ 1ЫСТОЧНОМ бассейне С редиземного моря. Вытесненный и оттуда в 1522 году, 
ирлги обосновался на остро-ве М альта, где под именем М альтийского ордена 
»и. лится до настояш его времени. — П рим . ред.



ПОСТИ и ОТ людей и от зверей, против них был и кли м ат  и болезни. 
Но, насколько можно судить, двое искателей приключений ие 
дрогнули перед этим, они не страш ились тяж ки х  испытаний.

Н а Родосе им сказали , что путешествовать в качестве послан
цев португальского короля у ж е  и неблагоразумно и небезопасно. 
Ведь они вот-вот вступят во владения свирепых и ф анатичных 
магометан, которые к тому ж е  большей частью тесно связаны  с 
Венецией и другими итальянскими торговыми городами: агенты 
этих городов повсюду, а в особенности в Л еванте, строят козни и 
ревниво следят  за  всеми европейцами, кроме своих зем ляков . Им 
почти не придется услы ш ать  родной речи, разве  только что из 
своих собственных уст, и они, мож ет быть, не встретят ни одного 
португальца. Д ействуя  по совету этих монахов-соотечественников, 
Ковильян и П айва  приобрели левантинскую  од еж ду  и решили 
продвигаться д ал ьш е под видом купцов. Н а  Родосе  ие было 
особого выбора товаров, и они, воспользовавш ись поданным со
ветом, купили партию меда. В новой одеж де, с грузом меда, они 
поплыли на корабле некоего В артоломеу ди П ар ед и ш а  в Египет, 
в Александрию.

Д ревний  порт в устье Н и ла  вновь завоевы вал  себе то важ н ое  
положение, которое он зан и м ал  в те  времена, когда хозяевами 
восточного С редиземноморья были римляне. Н ачи н ая  с царство
в ан и я  Константина, город у бухты Золотой Рог  [Константино
поль. — Ред.] кон тролировал  большую часть торговли с Восто
ком, был главным складским пунктом, через который проходили 
на З а п а д  товары Азии, а с З а п а д а  иа Восток -— золото и иные пред
меты, в которых нуж дались  ж ители  восточных стран. Этим горо
дом  поочередно управляли  римские и греческие правители, а то 
и правители с З а п а д а .  Венеция и Генуя соперничали друг  с д р у 
гом в скупке богатых грузов, перевозимых на кораблях , и содер
ж а л и  там  множество своих контор и складов. В его воды захо 
дили  суда всех стран — и д а ж е  после того, как  он утратил гордую 
корону своих римских правителей, а затем, под напором не
верных, и земли, и власть, и престиж, он все еше был есте
ственным центром левантинской торговли. Говоряш ие по-гре
чески путешественники, п лаваю ш ие в его водах, редко употреб
л я л и  слово Константинополь, они просто говорили, что плывут 
«е(д туг лолп!»  («ис тин полин» ■— в город), и в конце концов это 
в ы р аж ен и е  превратилось в слово И станбул — т а к  до  сих пор 
н азы ваю т на Востоке этот город. Но вот все изменилось. Вторг
шиеся турки постепенно захватили  территорию ум иравш ей  В и зан 
тийской империи, от нее оставалась  почти что одна столица. 
В 1453 году, когда М ухам м ед  II и его орды ринулись на нее, она 
потонула в ды му и пламени, в потоках крови. Всепоглош аю ш ей 
волной хлынули воины М ухам м еда  через стены города, победи
тель прошел по его широким улицам, р азр еш ая  своим в ар в ар ам



грабеж и и насилие, убийства и разруш ен ия  — все, что только им 
вздумается . Затем  М ухам м ед  при казал ,  чтобы муэдзины призы 
вали к молитве с самой Святой Софии; и с того момента, как  со 
священного здания, возведенного Ю стинианом девять столетий 
назад , р азд ал ся  крик муэдзина, Константинополь перестал быть 
христианским городом и восточным бастионом народов З а п а д а .

Н о хотя мир изменился, лю ди были заняты  своими прежними 
делам и . И м нужно было есть и пить, иметь одеж ду и кров. Им 
нуж ны были хлеб и мясо, ткани  и ж елезо , и, креме этих жизненно 
необходимых вещей, у них бы ла  ещ е потребность в комфорте и 
роскоши, чтобы ж и знь  не бы ла  простым существованием. Купля- 
п р о д аж а , обмен и торговля д о лж н ы  были идти своим чередом, 
ибо посредством торговли человек мож ет получить то, в чем он 
н уж дается , и сбыть куда-нибудь то, что у него есть в излииш е и 
что он м ож ет  предлож ить д л я  обмена. И так , когда Европа у т р а 
тила Константинополь и д а ж е  задолго  до этой катастрофы, п ро
нырливы е итальянские купцы, особенно генуэзцы и венецианцы, 
обратили  свое внимание на огромный александрийский порт. Б л а 
годаря  им сюда стекались товары  Азии, здесь они могли иагру- 
л<ать свои галеры  пряностями и ш елками, набивными хлопчато
б ум аж н ы м и  тканям и и кож ам и , слоновой костью и рабам и . Все 
это м ож но было найти в великом городе А лександра. И з внутрен
них областей Азии к араван ы  шли к гаваням  и рейдам Красного 
моря. С юга, щ  Нубии и С удан а ,  из отдаленнейших глубин неве
домого, неисследованного Ч ерного материка шли к Н илу  к а р а 
ваны, нагруж енны е драгоценны м товаром. Е щ е больш е товаров 
ш ло  на арабских кораблях  от берегов Аравии, из персидского 
О рм уза ,  из З ан зи б ар а ,  С оф алы  и других портов восточноафри
канского побереж ья, не говоря у ж е  о далеких  городах Ц ейлона  и 
И ндии и д а ж е  Китая и совсем неведомых островах Ост-Индии. 
Э та  торговля обогатила Египет, и подвластная ему территория 
все возрастала ,  — египетский султан  стал господином не только 
долины  Н ила, но и М алой  Армении и Сирии.

Тор, Кусейр и другие порты, от которых теперь сохранились 
р азве  ли ш ь названия, тогда были оживленными, шумными, много
лю дны м и городами, в них теснились толпы людей из всех стран и 
гаваней  Востока ®. В них слы ш ались  все языки Азии, Европы  и 
Африки. В них можно было увидеть самую невероятную роскошь 
и лю бой порок —  ж и знь  там ценилась дешево, и человек легко  
мог затеряться  или вообще исчезнуть бесследно. К  тому ж е  хри
стианин в глазах  м усульманина был не лучш е собаки, а д ля  
благочестивых, но невежественных европейцев, в свою очередь.

® Тор —■ поселок па полуострове Синай; Кусейр — портовый городок на 
аф рикан ском  пустынном берегу К расного моря. Н икогда ни Тор, ни Кусейр 
не были таким и многолю дными и богаты м и городами, как  рисует их здесь 
автор. — П рим. ред.



последователи М агомета и другие язычники были зверями, л и ш ен 
ными души, которых следует убивать  без всякой пощ ады  и угры 
зений совести. Но вообще это  был очень странный мир, ибо, 
несмотря на такую жестокую, непримиримую вр аж д у , несмотря 
иа национальную и религиозную рознь, все эти восточные люди 
встречались на общей почве, чтобы заклю чить сделку, надуть 
друг друга, ограбить или честно поторговаться, но с неизменной 
целью извлечь из встречи выгоду. Д а ж е  церковь с ее м огущ ест
венной властью старалась  поощ рять эту торговлю, и Р им  издал 
буллу ”, согласно которой итальянцам  разреш алось  иметь дело  
непосредственно с неверными. Черкесские мамелю ки — султаны 
Египта, —■ более веротерпимые, чем преж ние магометанские в л а 
стители, исходя из корыстных интересов, загл у ш авш и х  религи
озные соображения, приняли предлож ение христиан и открыли 
ворота своего государства ненавистным неверным, преж де  всего 
венецианцам. Тогда сам  К озим о Медичи направил  своего посла 
в Каир и добился у султана таких  ж е  торговых привилегий, 
какими пользовались венецианцы. Вот в этом-то бурлящ ем  и 
опасном водовороте м еж дународной торговли и политики и появи
лись португальские эмиссары  со своим самым безобидным гру
зом — m uito  mel (много м е д а ) ,  как  вы разился  Ф рансиш ку 
Алвариш.

В те дни, когда туда приехали Ковильян и П ай в а ,  А лександ
рия была многолюдна, как  никогда раньше. П аден ие  Константи
нополя в 1453 году нанесло генуэзским торговым колониям на 
Черном море смертельный удар , и к 1475 году от них у ж е  ничего 
не осталось. М ножество торговцев, лиш ивш ихся своих богатств, 
повернули свои корабли к Александрии; и теперь, когда торговля 
Египта стала такой же, а м ож ет  быть и более оживленной, чем в 
те времена, когда он являлся  житницей Римской империи, А лек
сандрия разрослась так, что вы ш ла далеко  за  пределы своих д р ев 
них границ. Климат там нездоровый, санитарные условия уж асны , 
так  как, хотя ф араоны, греки и римляне и построили систему 
канализации и обеспечили снабж ени е  чистой водой, все это давно 
разрушилось и пришло в упадок. Н есмотря на то, что А лексан д 
рия была городом м еж дународного  значения, это было гиблое 
.место, рассадник чумы во всем мире — торговцы, путешествен
ники и моряки, уезж ая  из А лександрии, распространяли  болезни 
повсюду.

Когда португальцы прибыли в Александрию, никто здесь  не 
обратил на них внимания. Всюду толпились итальянцы , состав
лявшие самую многочисленную колонию иностранцев в А лексан д
рии. Итальянцы еще в 1320 году совершили через К расное море

‘ Б улла — в XV веке так  назы вали  папские и им ператорские важ нейш ие 
государственные акты, — Прим. ред.



путешествие в И ндию  и вернулись благополучно '.  Естественно, что 
д л я  александрийских итальянцев, д ер ж авш и х  в своих руках  
азиатскую  и аф риканскую  торговлю, Х ови льян  и П ай в а  не пред
ставляли  никакой угрозы, не вы зы вали  ни малейшего подозрения, 
не привлекли д а ж е  к себе внимания. Ведь приехали всего- 
навсего д в а  мелких торговца, привезли с собой не столь важ н ы й  
груз, мед, — стоит ли к ним особо приглядываться?  П оскольку  
м усульмане здесь у ж е  привыкли к присутствию многочисленных 
итальянцев  и, вероятно, не могли отличить от них каких-либо 
ины х франкО'В [то есть европейцев. — Ред.], Ковильяну и П айве  
д а ж е  не было нуж ды  скры вать свою религию. Н о  совет, п о 
лученный на Родосе, — ехать  под видом купцов — был очень 
хорош. Ни итальянцам , ни м усульм анам  не могло прийти в голо
ву, что они имеют дело с эм иссарам и  далекой  Португалии, стре- 
м я 1 цейся разведать  пути, по которым велась торговля, и торговые 
секреты, - -  эмиссарами страны , готовяш ейся к потрясшему мир 
подвигу, который долж ен  был уничтожить торговое могушество 
одних и совершенно изгнать других с их торговыми кораблям и  из 
восточных морей.

Ж и з н ь  двух одиноких странников в Египте началась  неудачно. 
С ани тарны е условия в Европе в конце XV века оставляли ж ^ а т ь  
МНОГО лучшего, но на Востоке они были гораздо  хуже, и Алек- 
сандрия встретила португальцев весьма хмуро. Е два  они наш ли 
себе ж илищ е, как  внезапно их обоих свалила лихорадка, и неко
торое время они находились м еж ду  ж изнью  и смертью. И вот, 
пока они беспомошио метались в постели, судьба уготовила им 
другой ж естокий удар. У правителей Египта был милый обычай 
зав л а д е в а т ь  имуществом лю бого чуж естранца, который умирал  
на египетской зем ле  и которому не посчастливилось иметь родст
венников или друзей, чтобы похлопотать и защ итить его и м у
щество. О бедственном полож ении двух португальцев услы ш ал  
наиб (исполняю щий обязанности губернатора) Александрии. 
Убедившись, что в городе у них нет ни знакомых, ни родных, и 
решив, что они все равно  умрут, он старался  не терять  понапрасну 
времени и не медля захватил  груз португальцев в свои руки, 
объявив , что товар конфискуется, потому что «у путешественни
ков нет здесь ни сыновей, ни братьев».

К  несчастью д л я  наиба, португальцы выздоровели. У нас нет 
сведений, какими способами они действовали на ревностного 
наиба; требованиями ли, применением ли н аж и м а  или угроз; мы 
;шаем только, что им удалось  получить часть стоимости конфис
кованного товара  деньгами и что они тут ж е  закупили себе новый 
товар. Н а  этот раз, вероятно, не мед.

1 Трудно установить, о каком  плавании здесь идет р еч ь  И звестны е италь- 
инские путеш ественники-миссионеры  конца XIII  и начала XIV века плавали  в 
Индию от О рм уза. — Прим. ред.



Вторым городом, который ОНИ посетили в Египте, был К аир — 
Э л ь-К ах и р а  (П обедоносный), в котором правил  Куат-бей. Д л я  
К овильяна и его спутника настало время зан яться  своим истин
ным делом, ибо К аир  вел обширную торговлю с Индией. П орту
гальцы дивились на огромный город, так  не похож ий на  города 
З а п а д а ,  хотя Ковильян и мог усмотреть в нем нечто зн аком ое  по 
опыту своих поездок в Берберию , где он видел портовые города 
и «суки» (б аз ар ы ) .  З д есь  были широкие проспекты, пересеченные 
узкими улицами и ещ е более узкими переулками. Н еш ирокие 
улицы с наступлением ночи закры вались  с обоих концов д еревян 
ными воротами, охраняем ы м и страж ей, закры вали сь  т а к ж е  и все 
выходы из тупиков. Б огаты е частные дом а были больш ей частью 
каменные, на нижнем э т а ж е  в сторону улицы окон не имелось 
д о м а  вы краш ены  грубой охрой или вы м азаны  известкой. Верхние 
этаж и , сооруженные, к а к  правило, из тусклокрасного  кирпича 
нависали над  улицей. Очень часто верхние этаж и  домов с противо
полож ны х сторон улицы почти касались друг  друга , создавая  
защ иту  от д о ж д я  и солнца. Вход в дома, охраняем ы й при врат
никами, обычно был пышио украш ен орнаментом, резьбой или 
скульптурой; тяж ел ы е  деревянны е двери были чащ е  всего н ек р а 
шеные, но с арабскими надписями — от дурного глаза .  Н адписи 
эти обычно гласили; «О А ллах!» или «Он великий создатель, он 
вечен». У дверей были ж елезны е дверные молотки и тяж елы е  
деревянны е засовы, как  в тюрьме, а для  удобства всадников, сле
заю щ и х  с коня, осла или верблю да, около богатых домов л е ж а л  
высокий камень. П ервы й ярус окон приходился высоко над 
головой всадника; на окнах, чтобы надеж нее укрыть от посторон
них глаз внутреннее помещение, были поставлены частые д ер е 
вянные решетки. Верхние ряды  окон были то ж е  с частым пере
плетом, который, скры вая  находящихся за  ним, все ж е  д ав а л  
известный доступ свету и воздуху. Н а  более лю дны х проспектах 
в первом э т а ж е  помещ ались лавки. Д о м а  на м аленьких улицах  и в 
кривых узеньких проулочках имели ж ал к и й  вид, построены были 
кое-как, из иеоболсженного кирпича и глины. Улицы большей 
частью были немощеные, в сухой сезон зем л я  затвер девал а  и 
поднималась пыль, а в период дож дей все тонуло в грязи.

К ак  почти во всех восточных городах, в К аире  мастера  и ремес
ленники определенной профессии ж или на особых улицах  или в 
особых кварталах^. Там  были улицы (или базары )  медников, р ез 
чиков по слоновой кости, ткачей, ювелиров, кож евников  и так  
далее . Л авочки , как  правило, были маленькие, с откры ты м ф а с а 
дом, занавеш енны м  цыновками или деревянными щ итам и кото
рые часто заго р аж и в ал и  улицу. П омещение в л а в к а х  было р азд е 
лено на две  части — на улицу выходила комната, где производи
л а с ь  торговля, а сзади был склад. Такую  ж е  картину, с  неболь
шими отклонениями, мы видим и теперь на б а з а р а х  Л еван та



И всей Азии, начиная с А равии и кончая Японией. Споры и пере
б р ан к а  слыишлись на каж до м  углу, ибо ни одна торговая  сделка 
не обходилась без того, чтобы покупатели и продавец не повздо
рили насчет цены и качества товара . Кричали на всю улицу, р ас 
х вал и вая  свои товары, д ел л а л ы  (аукционисты). Звонко  стучали 
свои.ми молотками золотых и серебряных дел мастера  и изгото
вляю щ ие бронзовые тазы  медники. В душном воздухе смеиш ва- 
л ись  странные и сладкие запахи  и запахи  гораздо  менее прият
ные — тут и аром ат  духов и наркотиков, и зап ах  кофе и готовя
щ ихся яств из харчевен, располож енны х под открытым небом, 
вонь от кучи отбросов, требухи и нечистот в открытых стоках. Т о л 
к аясь  локтями, пробирались сквозь толпу разносчики хлеба  и ово
щей. Торговцы лимонами и ж арены м и дынными сем ячкам и пере
бивали  дорогу разносчикам  ш ербета, фиг и винограда. Ц веточни
ки, неся на плечах охапки цветов хенны”, призывали покупателей 
ф антастическими криками: «П окупайте розы , розы, которые были 
ш ипами, но зацвели от пота пророка!» В толпе м елькали  разн ос
чики воды с бурдю ками из козьих шкур, наполненных нильской 
водой; «Я оввад  А лла» («да вознаградит  меня А л л ах » ) ,  — кричали 
они. Х озяйкам они продавали  воду целыми мехами, а  прохож им 
п редлагали  ее в бронзовых чаш ках. С ними соперничали, звеня 
чаш кой о чашку, продавцы  лакричной воды или воды, настоенной 
на изюме. П оставщ ик киселя старался  перекричать торговца 
пирож кам и , но громче всех кричал  продавец  сладкого  риса. И 
всюду на улицах, перекрестках, перед л авкам и , позади домов мно
ж ество  оборванных, грязны х нищих — мужчины, ж енщ ины , голые 
дети, почти ничем не прикрытые молодые девуш ки. Среди них 
нем ало калек, прокаженных, наркоманов, отравленных гаш и ш ем  — 
они валяю тся  у дверей или позади  лавок. То и дело  раздаю тся  
крики нищих — «милостивый боже», «во имя А л л ах а»  и т. д. 
Всегдаш ний призыв к всемогущему о помощи, вместо того чтобы 
за р аб аты в ать  свой хлеб.

П ортугальцы  попали в этот каирский водоворот —  в самое 
сердце города, на его переполненные улицы, где  постоянно 
ш умели целые потоки лю дей лю бой национальности, лю бой расы, 
лю бой религии. С минаретов пять раз  в сутки доносился призыв 
муэдзина, призывавш его правоверны х на молитву. В синагогах, в 
лю дны х  еврейских кварталах , раввины распевали  свои песнопе
ния, пронесенные через века, а потомки древних египтян —  коп
ты  ” —  исполняли свои восточные религиозные обряды  в церквах.

’ Хенна — дикорастущ ий кустарник L aw so n ia  inerm is, оди н  из видов 
сем ейства дербенниковы х; в некоторых местах культивируется. И з листьев 
хенны получается ж елто-краспая кр аск а  — хна. — П рим . ред.

- Копты — египетские христиане-монофизиты , то есть считаю щ ие мифиче
ского И исуса Христа не «богочеловеком» (не сущ еством двойной природы 
бож ественной и человеческой, как , например, считаю т п р авославн ы е и като-



Свои церкви имели и греческие, и итальянские, и эфиопские коло
нии. Индусы толкали нубийцев, арабы  из М екки и Й ем ена  спо
рили с хитрыми туркам и и коварными египтянами. С квозь толпу 
гордо проходили, с дикими глазами , дервиши из пустынь; исполняя 
при казани я  своих хозяев, ш ны ряли  рабы  и евнухи, черные и белые. 
Ж ен ш и н  на улицах было мало, д а  и то только из низших слоев 
населения. Зак у тан н ы е  до самых глаз, они торопливо ш агали, 
спеша покинуть шумную знойную улицу и укрыться от горящих, 
ж ад н ы х  взоров тоскующ их по ж ен щ и нам  мужчин, которые собра
лись здесь со всех стран земного ш ара, чтобы покупать, п р о д а 
вать, а нередко и н ап ад ать  на своих собратьев.

П ройдя по улицам города, посмотрев на необычные д л я  них 
сцены, поговорив со множ еством людей и устав от шума, пыли и 
вони, португальцы присели обсудить вопрос о том, что делать  
дальш е. Здесь, в К аире, они погрузились в бурлящ ий поток тор
говли с Индией, и здесь ж е  можно было больше, чем где-либо в 
другом месте, узнать о  стране свящ енника И оанна. Тут встреча
л ись  люди, которые вели торговлю с Индией или д а ж е  сами 
бы вали  в этой стране. Б олее  того, португальцы д а ж е  завязал и  
знакомство  с несколькими мусульманскими купцами, соби равш и
мися ехать в Индию через Аравию. И вот решение у ж е  и принято. 
П ортугальцы  будут ж и ть  в К аире  до тех пор, пока не тронутся в 
путь их новые м авританские друзья , а затем  поедут вместе с ними, 
чтобы использовать их знакомство  и с торговыми обы чаям и и с 
самими странами, куда т а к  хочется попасть, и с лю дьми, которые 
встретятся на пути. К овильян стал советоваться со своими новыми 
зиаком цам и-купцам и — это были урож енцы Северной Африки, из 
Тлемсена и Феса. И х тянуло друг к другу  потому, что К овильян 
зн ал  их язы к и обычаи. Б ы ло  решено, что все сядут  на корабль  в 
Торе, на восточном побереж ье Египта, и н ап равятся  в Аден, нахо
дящ ий ся  на юго-западной оконечности Аравии, у входа в К расное 
хшре.

И стек 1487 год, и весной 1488 года но извилистым узким ули
цам, через древние городские ворота, прямо в пустыню вышел их 
караван , нап равляю щ ий ся  в Суэц. К ак  и все кар аван ы  за тысячу 
л ет  до этого, он прошел под тенью сфинксов и великих пирамид, 
которые все еще хранили тайны величавой истории Египта, тайны, 
вы рванны е у них ли ш ь с приходом в землю ф араон ов  Н аполеона 
и англичан, через три сотни лет  с л и ш н и м О т  Суэца караван

л и к и ), а богом, то есть сущ еством «единой природы» (откуда и греческое 
название этого христианского то л к а ). —  Прим. ред.

'  Автор, повидимому, говорит здесь об основополож никах египтологии —  
пионерах археологического исследования Египта, — группе ф ранцузских уче- 
иых, впервые попавш ей в  Египет с армией Н аполеона Б онапарта  в 1798 году 
и издавш ей затем  знам енитое многотомное «Описание Египта» (П ариж , 
1809— 1828), но, мож ет быть, о Ф рансуа Ш амнольоне (1790— 1832), который в 
1822 году наш ел ключ к деш иф ровке иероглифов. Н еясно так ж е , о каких



г

дви гался  по пескам. Д олгий  переход через пустыню долж ен  был 
закончиться  в портовом городе Тор. Остановку кар аван  сделал  
около Айн Муса (колодец М ои сея) ,  с  видом иа Хорив и на гору 
Синай, которую арабы  назы ваю т  Гебель-М уса (гора М оисея) .  
Н аконец  путешественники добрались  и до Тора, ж ал к о й  кучи 
хижин на Красном море; тут ж е  стоял и маронитский м о н а 
стырь ® святой Екатерины.

'аТ К орабль , на который они погрузились, — дж ельба  — пред
ставл ял  собой грубое и непрочное сооружение из необтесанных 
досок, пришитых одна к другой веревками, с парусами из т р а в я 
ных плетеных цыновок. Д ж е л ь б ы  обладали  плохими мореход
ными качествами, оии д ав а л и  течь, неуклю ж е валились на бок 
при малейш ей волне и с трудом подчинялись рулю. П утеш ествен
ники Плыли только днем, на ночь заходили в порты — слишком 
велика б ы ла  опасность натолкнуться  на рифы и коралловы е мели, 
т а к  к ак  судно д ер ж ал о сь  как  мож но бли ж е  к берегу. Последней 
остановкой  К овильяна на аф риканском  берегу был суданский 
порт Суакии. Здесь  португальцы вместе со своими мавританскими 
спутниками пересели иа арабское  «доу» и отправились д ал ь ш е  ио 
К расном у морю.

И вот после двух многострадальны х месяцев, проведенных в 
дороге после выхода из К аи ра ,  оии прошли через пролив Баб-эль- 
М андеб  («Борота  слез») и увидели пик Адена. Судно вош ло в 
гавань, миновало древний вулканический кратер, и португальцы 
высадились в городе, располож енном  у поднож ья древнего к р а 
тера. Город Аден старш е К аи р а  иа сотни лет, он был древним 
у ж е  тогда, когда в VI веке до нашей эры, писал пророк И е з е 
кииль ®. Раскинувш ийся на безводной равнине Аден частично 
с н а б ж а л с я ,  д а  и теперь сн абж ается  водой по ниспадаю щей цени 
резервуаров , устроенных в ущелье, спускающемся по стене крз ;  
тера, — или выдолбленных в твердой породе, или созданных 
путем сооружения массивных каменных стен. Бода , поступавш ая 
из различных лощин, ведущ их в ущелье, переполняя верхний

англичанах-египтологах автор упоминает: о предш ественниках ли  ф ранцузов, 
посетивш их Египет во второй половине X V III века  (в том числе Д м еж с  Б р ю с), 
или о последователях ф ранцузских ученых — английских египтологах второй 
половины  XIX века. — П рим. ред.

® М арониты — сирийские христиане-.монофелиты, то есть считаю щ ие, в 
отличие от  православны х и католиков, мифического И исуса Христа сущ еством 
«единО':'! воли» (откуда и греческое н азв ан и е  этого христианского т о л к а ) , но 
двойной природы — бож ественной и человеческой, в чем они сходятся с п р а
вославны м и и католикам и. Со врем ени первых крестовых походов маронит- 
ская  церковь подпала под сильное влияние ри.мско-католической церкви и о к а 
зы вал а  содействие крестоносцам и путеш ественникам -католикам  (в том числе 
и португальцам ). — П рим. ред.

- И езекииль, библейский «пророк» (VI век до наш ей эр ы ), в своей 
«Кииге» (гл. XXVII) дал  характеристику ш ирокой торговли финикийского го
рода Тира со странам и Ближ него  Востока. — П рим. ред.



резервуар, сбегала в нижпий и так  далее. П редан и е  говорит, 
что эти резервуары построил персидский правитель  в конце 
VI века нашей эры, но возможно, что они гораздо  древнее.

Город с его стенами и баш нями, с поднимаю щ имися в виде 
террас  рядам и домов и с цепью встающих за ним гор португаль
цам  показался  прекрасным. В испанском отчете 1518 года (пере
веденном на английский язы к в 1540 году) дается  следую щ ая 
ж и вописн ая  картина Адена:

Город Аден окруж ен крепким кольцом тяж елы х  стен с  баш нями из 
известняка и кам ня, дом а там  красивы ; город ведет больш ую  торговлю  с 
Эфиопией и Индией, а всякого рода вещ и встречаю тся там  в изобилии.

О ТО М , какое значение имел этот город во времена К овильяна, 
мож но судить по р а с с к а зу  Томе П ириш а, первого португальского 
эмиссара, направленного в Китай. Р ассказ  этот относится к 
1515 году ”.

Этот г о р о д . . .  является  одн-им из четырех великих торговы х городов мира. 
Он поставляет в Д а х л а к  = ткани и получает в обмен мелкий ж ем чуг; за  гру
бые ткани и разны е безделуш ки он получает из Зейлы  ® и Берберии  золото, 
коней, рабов и слоновую  кость, он торгует с Сокотрой, поставляя ткани , мекк- 
скую солому, оокотринское алоэ и драконову кровь, он торгует с О рмузом, 
откуда он получает коней, а из каирских товаров он покупает золото, 
всякого рода продовольствие, пш еницу и рис, если они есть, пряности, мелкий 
жемчуг, мускус, ш елк и другие предметы; он торгует с К ам беем  отправляя туда 
каирские товары, и опиум и получая множ ество тканей, которы е оп перепрода
ет в А равию  и на острова, а т ак ж е  семена, стеклянны й бисер, кам бейские бусы, 
множ ество сердоликов всех цветов, а главным образом  пряности и лекарства 
из М алакки: гвоздику, м ускатны й орех и сушеный м ускатны й орех, сандало
вое  дерево, кубеб, мелкий ж ем чуг и тому подобное. Он поставляет в К амбей, 
а  такж е  в О рмуз большое количество м арены  и изю ма; он торгует с королев
ством Гоа и отправляет туда  всякого рода товары  и лош адей  и из самого 
[Адена] и из К аира и получает взам ен рис, ж елезо, сахар , тонкий муслин и 
изрядное количество золота; oii торгует с М алабаром  и остальной Индией... 
откуда он получает перец и имбирь, он получает товары  из М алакки  и Б ен 
галии взам ен многих сортов белой ткани , он получает мускус, драгоценны е

’ П ириш  написал  свой отчет примерно в  1515 году, и часть его была 
опубликована на итальянском  язы ке в 1550 году, но вся рукопись, имею щ ая 
первостепенный исторический интерес, была полностью  напечатана  только в 
1944 году.

” Д а х л ак  —  архипелаг в южной части К расного моря. —  П рим . ред.
” Зейла  — портовый город Аденского залива, к  югу от пролива Б аб-эль- 

М андеб. — П рим. ред.
* К ам бей —  торговы й город на северо-западном  берегу полуострова 

И ндостан. Средневековы е путеш ественники (до XVII века) описы вали К амбей 
-как один из величайш их индийских портов, но псвднее он потерял свое зн а
чение. — П рим. ред.



кам ни и так ж е  рис из Бенгалии, рис из С иам а и китайские товары , посту
паю щ ие через Аютию*. Таким  путем город стал великим, процветаю щ им и 
богаты м. А денские товары  —  это кони, м арена, розовая вода, сушеные розы , 
изю м, опиум . . .  Его [Аден] стоит посмотреть . .  . хотя питьевую воду там  надо 
привозить на повозках.

Н а  аденских складах  скап ли валось  множество товаров, о ж и 
д аю щ и х  отправления в Египет — из Египта товар  шел у ж е  в 
Европу. Ввиду того, что п лавать  по К расному морю было опасно, 
больш ие арабские  суда, идущ ие из Индии, р азгруж али сь  в Адене, 
здесь  товары  перегруж ались  на медлительные, с мелкой осадкой, 
«доу», курсировавш ие м еж ду  Аденом и египетскими берегами, а 
т а к ж е  плававш им и через пролив Баб-эль-М андеб  в Д ж и д д у , порт 
М екки. И м ея  в виду этот м арш рут, португальцы нередко назы вали  
и м алы е  и большие ар абские  суда naos da  М еса  (суда М е к к и ) .

В Адене оба путешественника снова дер ж ал и  совет и реш или 
идти д ал ь ш е  каж ды й  своим особым путем. П ай ва  д о лж ен  был 
направиться  в Эфиопию, в зем лю  священника И оанна, а затем  к 
условленному дню вернуться в Каир. В К аире  к  нему д о лж ен  был 
присоединиться на обратном пути и Ковильян. А пока путь 
К овильяна л е ж а л  в Индию. П утешественники распрощ ались , и с 
того дня  история ни слова не м ож ет  сказать  о судьбе А ффонсу ди 
П ай вы  — о его дальн ейш их путешествиях и приключениях ничего 
не известно.

Р асставш ись  с П айвой, К овильян стал устраиваться  на а р а б 
ское судно, идущ ее в Индию . Это было смелое путешествие, в 
какое до того не пускался  ни один португалец и из которого он 
мог не возвратиться  ж ивы м. В неведомую страну, куда он о тп р ав 
л ялся , подчиняясь п ри казу  своего короля, Ковильяну предстояло 
плыть на более крупном судне, чем то, на котором он д оби рался  
до Адена. Этот корабль, грузоподъемностью от двухсот до трехсот 
тонн, был скверно сшит из досок, связанны х кокосовым волокном. 
П алубы  не имелось, на случай непогоды груз покры вался лиш ь 
плотными цыновками. П ассаж и р ы  устраивались на судне к а к  
умели.

О днако, несмотря на свои столь неуклю ж ие суда, ар абы  были 
отнюдь ые плохими м ореплавателям и. Они умело пользовались 
компасом и другими навигационными приборами, а кроме того, 
превосходно знали  Индийский океан —  его ветры, его течения, 
(Ч'о опасности. К овильян прибыл в Аден в самое благоприятное 
время, при начале  муссона, попутного ветра, который донес его 
корабль  к ю го-западному берегу Индии. М едлительное движ ение, 
однообразны е дни, зной и духота , плохая пища, отвратительная

‘ Аю тия, город « а  реке М енам , к северу от Б ангкока , более 400 л ет  — с 
и 'рсдины  XIV века до разруш ения его бирм анцам и в 1767 году — был сто- 
пшей С иам а. — П рим. ред.



вода — и так  целый месяц; поэтому все, кто находился на корабле, 
несказанно обрадовались, лиш ь только п о к азалась  гора Д ели  ® — 
тот самый обрывистый индийский берег, который спустя десять 
лет  увидел Васко д а  Гама.

В ы садка  произош ла в порту К аннанур, через который вы во
зился имбирь, и тут-то «первый португалец  коснулся земли 
Индии» ®. Каннанур был весьма важ ны м  погрузочным пунктом, 
через него ш ла  торговля с Камбеем, О рмузом  и Аденом. Он был 
портом В и д ж ая н агар а ,  ныне исчезнувшего, но в те времена цве
тущего индийского государства *, богатого рисом, а особенно к а р 
дамоном и имбирем.

И з К ани анура  лазутчи к  короля Ж у а н а ,  всегда настороженный, 
наблю дательный, зам ечавш ий всякую мелочь, касаю щ ую ся тор
говли, — и цены, и сорта товаров, и способы упаковки  и перевоз
ки, и обычаи купцов и т. д. — отправился в Каликут, являвш ийся 
одной из двух целей и самым отдаленным пунктом его долгого 
путешествия. П риехав  в Каликут, с которым нам придется еще 
ознакомиться  подробнее, Ковильян о казал ся  в самом сердце с к а 
зочной Индии, воспламенявш ей воображ ение народов > З а п а д а  с 
древнейш их времен. Во все века И ндия б ы ла  роковым магнитом, 
манившим к себе море.ходов и исследователей, воинов и иск ате 
лей приключений; ее последующ ая история тесно и неразрывно 
переплелась с историей Европы, и результаты  этого до сих пор 
еще не ясны и не определенны.

В гл азах  португальского путешественника К али к ут  был гораз
до более экзотическим, необычным и таинственным городом, чем 
Александрия, К аир или Аден. П о счастью, его знаком ство  с а р а б 
ским языком и мусульманскими обычаями вновь сослуж ило ему 
добрую  службу. Он мог легко ориентироваться в обстановке, всту
пил в общение с м аврам и, живш ими в К аликуте  целой колонией, 
и вы веды вал  те секреты, знать  которые т а к  страстно ж е л а л  его 
венценосный повелитель.

® Гора Д ели  —  высокий мыс М алабарского  берега у 12° северной широты, 
приблизительно в  110 килом етрах  к  северо-зап аду  о т  города К аликут. — 
П рим. ред.

® Автор цитирует здесь слова португальского историка конца XIX века, 
автора книги о К овильяне «Путеш ествие П едру из К овильяна» Ф рансиш ку 
М ануэла К арлуш а М еллу, писавшего под именем гр аф а  Ф икалью  (C onde 
F ica lh o ). — Прим. ред.

® В идж аянагар  —  индуистское феодальное государство в южной части 
полуострова И ндостана, возникш ее в XIV1 веке (около 1336 го д а). Столицей 
его был одноименный город В идж аянагар  («Город П обеды »), располож енны й 
на реке Т унгабадра. В 1469— 1471 годах, когда А ф анасий Никитин ж ил в 
Индии, он посетил ряд  городов государства В и д ж аян агар , в  том числе и его 
столицу («Ч ю недар»). В 1565 году государство В и д ж аян агар , разбитое коали
цией м усульманских правителей центральной части И ндостана, распалось, а 
столица его бы ла разруш ена. В советской литературе история В ид ж аянагара  
подробнб излож ена в работе: А. О с и п о в ,  В. А л е к с а н д р о в ,  Н.  Г о л ь д 
б е р г ,  А ф анасий Никитин и его время, гл. VII и V III, 1951 .— П рим. ред.



К овильян  убедился, что этот индусский город представляет  
собой странное срлешение в ар вар ства  и цивилизации, простоты и 
роскоши. З ам ечательны м  примером такого  смешения было од ея 
ние саморина (правителя К а л и к у т а ) . Босой, обнаж енны й по пояс, 
он носил златотканную  одеж ду , а его пальцы были унизаны  т я ж е 
лы м и золотыми кольцами, осыпанными рубинами. О круж енны й 
страж ей, он в озлеж ал  на л о ж е  из золота и серебра. П одле  него 
всегда были почти нагие, надуш енны е женщины. П а  улицах  ки ш е
ли огромные толпы индусов низших и высших каст, там  было 
мнолсество слонов, лош адей, паланкинов. Везде густо росли коко
совые пальмы; храмы и д ом а  богачей стояли рядом  с ж ал ки м и  
хиж инам и  бедняков, крытыми пальм овы м и листьями. В крохотных 
открытых л авочках  полунагие лю ди продавали  цейлонские и бир
манские алм азы , сапфиры, рубины, взвеш ивали на м аленьких 
весах ж ем чуг и громогласно соверш али недобросовестные сделки. 
Внизу, у берега, стояли арабские  корабли; матросы с этих к о р а б 
лей  ходили по городу, стремясь использовать свое пребы вание на 
берегу с наибольшим удовольствием; около них собирались ж е н 
щины, ж елавш и е  скорей заполучить тяж ел о  заработанн ое  м атрос
ское ж аловани е . Р а згр у ж а л и с ь  суда, привезшие рис с К о р о м ан 
дельского берега и корицу с Ц ейлона. Подходили суда с М а л а к 
ки —  оии везли кам ф ору  с Борнео  и Формозы, л а к  из П егу  ”, очи
щенный мускатный орех и его ш елуху с Б ан ды  ”, гвоздику с 
М олуккских островов. М еш ки с  перцем — каликутским т о в а 
ром — высокими ш табелям и  л е ж а л и  на складах  или грузились 
на корабли, пришедшие из М екки. Воздух был пропитан запахом  
сандалового дерева и пальмового масла, дымом, идущим от ж аро-  
вень и из храмов, запахом  цветка  ареки и пряностей, л е ж а в ш и х  на 
ж ар к о м  солнце. Ковильян понимал, что он д обрался  наконец  до 
той Индии, о которой т а к  долго мечтали и разм ы ш ляли, к которой 
т а к  долго стремились принц Генрих и правящ ий ныне П о р т у га 
лией король Ж у а н .  Н о именно он, Перу ди Ковильян, был первым 
из португальцев, увидевших ее.

Он прибыл в Индию в августе или сентябре 1488 года с юго- 
западны м  муссоном [в оригинале so u theas t  — повидимому, опе
чатка. — Ред.], с которым обычно плавали  арабские моряки. 
И теперь он торопился собрать все возмож ны е сведения до того, как  
произойдет смена ветров, ибо суда из М екки обыкновенно отправ
ляли сь  домой с индийским грузом, как  только в начале  года пере
менится ветер. Во время своего пребывания в К аликуте  Ковильян 
наблю дал  приходящ ие в гаван ь  большие, грузные ж елты е  дж онки

1 П егу — тогда ф еодальное государство (с одноименной столицей) на 
территории современной Бирмы . — П рим. ред.

= Б ан д а  -  небольш ие острова в восточной части И ндонезии, Р О Д ^  
каткого дерева и важ нейш ий район сбора ценной пряности — м ускатного 
ореха. — Прим. ред.
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китайских купцов; на носу дж онок  были нарисованы  широко 
раскры ты е глаза , п ри давая  им вид страш ных морских чудовиш- 
Он видел, как  с д ж о и о к  сгруж аю т удивительный груз: фарфор, 
шелк, чай, олово, лакирован ны е изделия, вышитые ткани. В ероят
но, он был свидетелем последних дней морской торговли китайцев 
с Индией, так  как  конкуренция быстрых арабских судов полож ила 
в конце XV века предел дальн им  плавани ям  на длшнках.

Из К аликута  К овильян отправился к северу на маленьком 
корабле, заходивш ем в различные порты. Странствуя из города в 
город и видя, как  повсюду нагруж аю тся  корабли, как  и на волах, 
и на ослах, и иа потных спинах кули, и на носилках, которые нес 
на плечах вьючный человеческий скот, повсюду везут яш ики и 
тюки с товарами, видя, сколько товаров находится на складах  и в 
лавках , он осознал, какой колоссальный р азм ах  приобрела тор
говля между Индией и З ап ад о м . Он в точности запомнил, какие 
товары  ввозят в свои земли индусы и м усульмане М алабарского  
берега: медь, ртуть, киноварь, коралл, ш аф ран , набивные ткани, 
розовую воду, золото, серебро (И ндия буквально поглощ ала 
серебро больше лю бой другой страны) и нож евой товар. 
Он наблюдал, как  в Индии продаются товары, изготовленные, 
пользуясь вы раж ением  из письма короля М ан у эла ,  «в Брю гге  — 
во Фландрии и в Венеции —  в Италии». Он встречал и купцов из 
этих европейских городов, которые еще до появления К овильяна 
в Индии у ж е  писали о своих путешествиях в эту страну и о том, 
что они здесь видели. Он встречал людей и из самых отдаленных 
стран, неизвестных ему д а ж е  по названию, — путешественников с 
островов Б ан да ,  с С уматры  и Явы, из К ам бея , Пегу, Тенассерима 
и С иама. Н о самое странное — на М ал абар ско м  берегу он встре
тил христиан. Х ристиане эти утверж дали , что они ведут свое 
происхождение от общин, основанных святым Фомой, который, 
к ак  говорила традиционная легенда, путешествовал на этот д а л ь 
ний восток для  обращ ения  язычников. Один из ранних итальян
ских путешественников, посетивших Индию, С а н т о -С т еф а н о ', 
писал, что в К аликуте «действительно ж или тысячи семей хри
стиан». П равда ,  их религиозные обряды были очень странны и 
весьма отличались от обрядов  португальской церкви, но все ж е

'  И еронимо ди С анто-С теф ано, генуэзец, прибывш ий в конце XV века в 
Индию  из Александрии через Красное и А равийское моря, путеш ествовал 
затем  по тропическим странам  Ю го-Восточной Азии. Он посетил такж е 
Индонезию , М алайский полуостров и Индокитай. В частности, не позд
нее 1494 года (по испанским источникам XV века) «Херонимо де 
Сантистеван!» побывал на С ум атре и в М алакке ( Н а в а р р е т е ,  С обра
ние путеш ествий и открытий, том IV, стр. 347, 348). В 1496 году Санто- 
С тефано ж ил в Пегу, где похоронил своего товариш а, такж е  итальянца, И еро
нимо Адорно (см. английский сборник рассказов о путеш ествиях в Индию до 
португальцев — «И ндия в пятнадцатом  веке», издание общ ества Х аклю йта, 
серия I, №  22, 1858). — П рим . ред.



они были нисколько не похожи иа обряды местных язычников. Во 
время своего путешествия К овильян нередко н аталки вался  на 
итальянцев  — главным образом  венецианцев и генуэзцев —  и 
д а ж е  на ф ранцузов и нидерландских купцов, но ни разу  ои не 
повстречал соотечественника и ии разу  не слы ш ал лузитанскую  
речь.

К овильян был верным слугой своего короля. Он воочию уви
дел, как  итальянские города наж и ваю тся  и богатеют на торговле 
с И ндией и как  ревниво они оберегаю т свою монополию, и он. 
более чем когда бы то ни было раньше, оценил величие планов и 
стремлений короля Ж у а н а .  Он решил сделать все, что было в его 
силах, чтобы отнять могущество у гордых итальянских городов- и 
возвысить вместо них свою лю бимую  родину. П рош ло немного 
лет, и эта цель была достигнута, но бедняге К овильяну этого не 
суж дено было у ж е  увидеть.

От К аликута  на маленьком  каботаж ном  судне К овильян  при
плыл в другой важ нейш ий морской порт — на остров Гоа. Это 
был у ж е  не индусский город с мавританской колонией, а террито
рия самостоятельного мусульманского государства Б и дж ап у- 
ра ®, выделившегося из Д елийской  империи в результате  войн; в 
1488 году оно управлялось  ш ахом  М ахмудом Б ал ьм ах и  J I .  Хотя 
Ковильян  не мог знать, что и этот остров и тяготеющ ий к нему 
район И ндостана через немного лет станут оплотом великой П о р 
тугальской  империи на Востоке, он осознал его первостепенное 
значение в индийской торговле. Б у д у щ ая  столица П ортугальской  
И ндии была у ж е  тогда ож ивленны м  городом, ведущим торговлю 
с Востоком, Аравией и Персией, в частности с О рмузом, н ах о д я 
щ им ся у выхода из П ерсидского залива. Гоа и тогда, как  и двум я  
столетиями раньше, при М арко  Поло, сообщившем об этом, был 
главны м поставщиком лош адей  д л я  Индии. Сюда привозили л о 
ш адей  из Аравии и перепродавали  их властителям и знати  всей 
Индии. В индийском кли м ате  лош ади  росли плохо, и за  коней, 
привозивш ихся на открытых судах, поверх всего остального груза, 
из Адена, Эш -Ш ихра, С охара , К ал ата ,  М аската  ® и О рм уза ,

1 Бидж апур — возникш ее в 1490 году в южной И ндии независим ое фео
дальное м усульманское государство; столицей его был одноименньш  город. 
Государство Б идж апур в меняю щ ихся границах сущ ествовало до 1б№ года. 
Употребленный в тексте термин «Д елийская  империя» для  конца Х У ^века 
является  анахронизмом. Если речь идет о крупном средневековом индийском 
мусульм анском  государстве, Д елийском  султанате, возникшем в начале  X I11 
века, то он распался  в конце XIV  века, если ж е речь идет об империи Великих 
М оголов со столицей в Д ели , то эта  империя бы ла основана лиш ь в 15/Ь 
году. — П рим. ред. ,

 ̂ Эш -Ш ихр —• портовый город Ю ж ной А равии (Х адр ам ау та), dc -E o x ap  
портовый городок юго-восточной А равии (О м ан а). К алат, или К а л а а т  по- 
арабски  значит «укрепление», и этим словом начинаю тся названия р я д а  при
морских городов П ередней Азии. М аскат  — важ нейш ий портовый город юго- 
восточной А равии, столица О м ана. .— Прим. ред.



платили сам ы е высокие цены. И з Гоа л ош адей  на судах  развозили 
вдоль всего побереж ья, и там их раскуп али  и уводили во все 
места полуострова. К огда Албукерки зах вати л  Гоа, он наш ел в 
городе 120 великолепных арабских лош адей.

И зучив к а к  следует торговлю Гоа, К овильян  полностью вы
полнил свою миссию в Индии. Муссон переменился, арабские 
корабли  готовились к  переходу на запад , и португальский р азв ед 
чик отплыл вместе с ними. В ф еврале  или м арте  1489 года судно, 
на котором ехал  К овильян, взяло  курс на О р м у з ”. Оно было 
доверху нагруж ено  перцем, имбирем, корицей, кардамоном, 
м иробаланом , там ари ндом , ревенем, алоэ ”, ф арф ором , топки
ми хлопчатобум аж ны м и тканям и (миткалем) и особо дороги
ми пакетами с мускусом, янтарем и драгоценны м и камнями, ко
торые находились под бдительной охраной кап итана . Н а этот 
р а з  при попутном ветре плавание было не столь долгим и 
утомительным, к ак  тогда, когда плыли с за п а д а  на восток, и 
прош ло без всяких инцидентов, о которых сообщ али бы нам 
источники.

Мы располагаем  лиш ь самыми неопределенными сведениями 
относительно того, где побы вал  Ковильян, после того как  отп ра
вился из О рм уза  в К аир. Весьма вероятно, что он был и в восточ
но-африканском  порту С о ф ала ,  где находилась  а р аб ск ая  колония, 
ведш ая  прибыльную торговлю золотом, д обы ваем ы м  туземцами 
внутренних областей материка. Хотя А лвариш  лиш ь вскользь гово
рит о пребывании К овильяна в С оф але  ”, и тальян ская  версия 
Р ам узи о  гласит:

’ О писание О рм уза той эпохи см. в книге H a r t ,  V en etian  A dventurer, 
p. 100— 102, 152— 159.

К ардам он  —  аром атны е пряны е семена тропического многолетнего тр ав я 
нистого растения E le lta r ia  cardam om um , семейства имбирных; родина — 
М алабарский  берег и обращ енны е к нему западны е, влаж ны е склоны гор. 
названны х поэтому К ардамоновы м и. У потребляется в кулинарии. М иробалан: 
в оригинале, повидимому, опечатка — «m irolaban»; возм ож но, что в тексте 
идет речь о м иробаланах  (греческое m yrobalanos  — благовонны й плод), то 
есть о плодах двух индийских видов тропических деревьев  семейства СотЬге- 
taceae, содерж ащ их до 40%  танпидов. Т ам аринд (T a m a rin d u s indica) — тро
пическое дерево сем ейства бобовых; съедобные плоды употреблялись в меди
цине. Ревень (Rheum.) —  ш ироко распространенны й в диком виде  во всей 
Азии род травянисты х растений семейства гречишных. Н екоторы е виды ревеня 
культивирую тся, т ак  к ак  их молодые стебли съедобны  и использую тся такж е  
в медицине. А лоэ —  общ ее неточное название для  двух соверш енно р азно
родных продуктов растительного происхож дения: 1) аром атическая  древесина 
алойного дерева  (A lo exy lo n  A g a llo ch u m ),  дикорастущ его в  горных районах 
Северной Индии, которая использовалась и для  курений; 2) сок листьев 
нескольких видов тропических дикорастущ их многолетних травянисты х расте
ний рода A loe, распространенны х в сухих районах  Восточной Африки, на 
С окотре (А1оё soco trina)  и А равийском полуострове; прим еняется в .меди
цине. —  П рим. ред.

“ «Б ерег С офалы, на  котором он так ж е  побы вал» («Н а co sta  de C ofala  em  
que elle  tam bem  fora», R am usio , I. 129).



Он проплыл на корабле до К расного моря и добрался  до  Зейлы  [побе
реж ье  Сомали] и с каким и-то купцам и м аврам и проплыл через те  сам ы е моря 
Эфиопии, которы е он видел на навигационны х картах  в Л иссабоне, ибо он 
долж ен  был дел ать  все [необходимое], чтобы запастись сведениями; и т ак  он 
плыл в западном  направлении, пока не попал в место [назы ваем ое] С оф ала, 
где от  каких-то арабских  м оряков услы ш ал, что с лю бого места этого побе
реж ья  можно пройти морем на зап ад , и что пределы [моря] неведомы , и что 
там  есть обш ирный остров, на расстоянии более чем девятисот м иль от берега, 
назы ваем ы й [островом] Л уны  [М адагаскар . — Ред.]. И  установив все это, он, 
весьм а довольный, реш ил возвратиться в К аир, и таким  образом  он отправи л
ся опять в Зейлу, а затем  в Аден и Тор и, наконец, в К аир.

Поскольку и многие другие источники говорят, что Ковильян 
действительно побывал в Софале, вполне возможно, что свои 
познания об этом порте Васко  д а  Г ам а  прямым или косвенным 
образом  получил из д о к л а д а  К овильяна. Во всяком случае, совер
шить такую  поездку было не очень трудно. А рабы  восточного 
побереж ья  Африки славились  как  искусные мореходы. Они тша- 
тельно изучили это побереж ье, острова, рифы, ориентиры, мели, 
ветры, течения и их смену.

Следую щ ие определенные сведения о К овильяне относятся 
у ж е  к его прибытию в К аир  в конце 1490 или в н ачале  1491 года. 
С китаясь  на чуж бине у ж е  больш е трех лет, он хотел поскорее 
встретиться с П айвой  и возвратиться  с ним в П ортугали ю , вновь 
увидеть ж ен у  и семью. Но после долгого о ж и дан и я  и б езрезуль
татных расспросов он, к своему уж асу , узнал, что его несчастный 
спутник и товарищ  погиб, вероятно при попытке проникнуть в 
Э ф и о п и ю '. Как, когда, где •— мы этого не знаем, как  не знаем  
пути, проделанного П айвой, стран, в которых он побы вал , наро
дов, которые он видел, и того, какие  сведения он собрал  для  
своего повелителя.

Ковильян с успехом выполнил доверенную ему миссию. Его 
труды  принесли больш ую пользу и дали  множество новых сведе
ний. Он выполнил дан ны е ему инструкции быстро и точно, не 
о стан авли ваясь  на своем пути ни перед какими препятствиями. 
Ои проплыл через восточные моря, побывал на западном  побе
р еж ье  Индии и возвратился  оттуда с подробными и точными све
дениям и обо всем виденном. Теперь он устал, был опечален и 
ду м ал ,  что своими трудам и на пользу короля Ж у а н а  вполне 
засл у ж и л  отдых. Н о увидеть свою родину ему было не суждено.

В то время к ак  путешественник одиноко сидел в своей ком 
нате, разм ы ш ляя ,  куда ему двинуться дальш е, к нему явились 
два  незнакомца и приветствовали его на португальском язы ке  — 
за  все эти годы К овильян, д олж н о  быть, совсем отвык от него.

'  Н екоторы е современны е английские историки без достаточны х д о к а за 
тельств заявляю т, что П айва  был убит.



Н езнакомцы  сказали , что оии посланы из П ортугалии , показали 
свои письменные полномочия и заявили, что их н ап рави л  в Каир 
король, зная , что на это время здесь назначена встреча К овиль
яна и П айвы.

Один из этих незнакомцев был рабби А вр аам  из Б еж и , д р у 
гой — Иосиф из Л ам егу  ®, еврей-сапож ник Р авви н  ездил р ан ь
ше в О рмуз (впрочем, по этому поводу источники противоречивы) 
и по возвращ ении д а л  королю большой отчет о своем путеше
ствии. Иосиф из Л ам егу , как  ни скромна, повидимому, была его 
профессия, не раз  путешествовал по Востоку, был и в Багдаде ,  и 
в Басре, и в Ормузе. Он, как  и ученый раввин, то ж е  по в о звр ащ е
нии в Л иссабон  д о кл ад ы в ал  о своем путешествии королю. Ввиду 
того, что уж е больш е трех лет  о Ковильяне и П а й в е  не было н и ка
ких известий, дон Ж у а н  тайным образом  послал  их сюда, в Каир, 
на поиски пропавш их эмиссаров. Он д а л  им соответствующие 
полномочия и денег, а т а к ж е  письмо для  вручения Ковильяну и 
П айве  вместе или по отдельности, если их удастся  обнаруж ить  ®.

Агенты португальского короля благополучно прибыли в Каир, 
но разы скать  своего соотечественника в столь многолюдном горо
де  им было чрезвычайно трудно, тем более, что им приходилось 
скрывать, кто они такие  и зачем  приехали. Н аконец , проявив вели
чайшую осмотрительность, ловкость и терпение, они открыли 
местонахождение К овильяна. Убедившись, что П а й в а  погиб, они, 
согласно инструкции, передали Ковильяну письмо, па котором 
бы ла королевская  печать и которое они, соблю дая  тайну, с такой 
осторожностью провезли из Л иссабона  в Египет.

С зам ираю щ и м  сердцем читал Ковильян послание короля. Он 
был утомлен и стосковался по дому. Е м у  было д ан о  тяж елое  
задание. Он исполнил королевский приказ, он проехал тысячи 
утомительных миль по суше и по морю, он пересек знойные пу
стыни и тропические моря и теперь он хотел вернуться домой, на 
поросшие вереском и сосной склоны С ерра-да-Э ш трела  *, где его 
ж д а л а  ж ен а  и семья. Ковильян еще раз  перечитал письмо. В нем 
были совершенно точные и недвусмысленные указан ия: если 
Ковильян и П ай в а  до  конца выполнили свою миссию, оии долж ны

® Л ам егу  — городок в северо-центральной П ортугалии, в  области  Бейра- 
А лта. — П рим. ред.

® Все первоисточники подчеркиваю т тот ф акт, что он был сапож ник.
® Здесь интересно отметить, какую  значительную  роль в первоначальны х 

португальских путеш ествиях и откры тиях играли евреи. Они не один раз вы 
ступали в качестве доверенны х советников, блестящ их географ ов и м атем ати
ков, собравш их чрезвы чайно ценные м атериалы  по м ореплаванию  и другим 
областям  знания; они были изобретателям и навигационны х приборов, карто
граф ам и, участникам и экспедиций и, как  в данном  случае, доверенны м и аген
там и  и эм иссарам и правительства.

* С ерра-да-Э ш трела —  вы сочайш ее нагорье П ортугалии в центральной 
части страны. У ю ж ного поднож ия этой горы, в верховье реки Зезери, р а с 
положен город К овильян. —  П рим. ред.



безотлагательно возвращ аться  в Португалию . Напротив, если им 
чего-либо выполнить не удалось  или они не собрали все требуе
мые сведения, они д о лж н ы  продолж ить  свое путешествие и д о 
стичь цели. Король в особенности о б ращ ал  внимание на свящеи- 
}[ика И оанна, требуя, чтобы бы ла  д ан а  полная и точная и н ф ор
мация о нем и его царстве.

О ставалось  только повиноваться. Хотя Ковильян и исполнил 
все, что король возлож ил на него лично, все ж е  ои не мог во звр а 
титься в Португалию . Несчастный П ай ва  умер, и К овильян пони
мал , что его непрелож ный долг  —  выполнить зад ач у  и П айвы , 
пробраться  в царство свящ енника И оанна и собрать о нем все 
сведения, какие ж е л а л  король. Д ругого  выхода д л я  него не было. 
И  удрученный горем, усталый, истосковавшийся по родине, он 
склонил голову и подчинился.

В письме короля содерж али сь  и другие указания, смысл кото
рых нам не ясен: К овильян преж де  всего долж ен был сопровож 
д ат ь  рабби А вр аам а  (последний «поклялся королю, что не вер
нется в П ортугалию , не повидав О рмуз своими глазами ») в 
О рм уз, откуда, после отъезда  рабби в Португалию , ему н ад ле
ж а л о  ехать дальш е. Н о И осиф  долж ен  был вернуться в П о р ту га 
л и ю  прямо из К аира.

П еред  отъездом в О рм уз  Ковильян написал королю Ж у а н у  
письмо, в котором подробно р ассказал  о том, что он видел и что 
узн ал  в странах  Востока и в И н д и и —^о населении, о товарах , о 
городах, о том, как  в Индийском океане плаваю т арабские  к о р а б 
ли. Это письмо он вручил И осиф у д ля  передачи королю, и Иосиф, 
не отклады вая , уехал. О письме К овильяна в ли тературе  спорили 
очень много, но до сих пор, несмотря на все старания, обнаруж ить  
его не удалось, и сведения о нем очень скудны. О днако  в истории 
географических открытий громадное значение имеет сам по себе 
тот факт, что такое письмо было написано и отправлено. Это было 
первое донесение португальца, давш его  своему правительству 
полный отчет о городах западного  побереж ья Индии по личным 
наблю дениям. И тальян цы  то ж е  писали своим властям  в Европе, 
но в письме К овильяна д ля  португальцев все было новым и све
ж и м , д ля  них оно д о лж н о  было заменить всю ту отрывочную, 
неточную и часто л ож н ую  информацию, которой они до того поль
зовались.

А лвариш  прямо заявляет ,  что лично сам К овильян говорил 
ему:

здесь [в Каире] он сразу  написал через сапож ника из Л ам егу , к ак  он открыл, 
что корица и перец есть в городе К аликут, что гвоздика идет из [страны] за  
ним, но что все это мож но найти там  [в Каликуте] и, кроме того, в упомянуты х 
городах К аннануре, К аликуте и Гоа, на всем побережье, и что сю да мож но 
плы ть берегом и морями Гвинеи, останавли ваясь у С офалы, куда он такж е



плавал  и где есть великий остров, назы ваем ы й м аврам и «остров Л уны » Гово
р ят , что он находится в трехстах лигах  от берега; и из лю бой из упомянутых 
стран мож но взять курс на К аликут.

И тальян ск ая  версия А лвариш а так  х арактеризует  содерж ание 
письма;
он заклю чил, что его [короля] каравеллы , которые ведут торговлю  в Гвинее, 
■плавая от одной страны к другой курсом на этот остров [М адагаскар] и С оф а
лу, легко смогут пройти в эти восточные моря и подойти к К аликуту, ибо, как  
он узнал, здесь всю ду находится море.

М ож ет  быть, вместе с письмом королю Ж у а н у  К овильян вы 
слал  и карту, хотя это сомнительно. В редчайш ем первом издании 
книги К аш таньеды  «И стория открытия и завоевания  Индии пор
тугальц ам и »  (1551) есть утверждение, что К овильян  послал и 
«карту, на которой были изображ ены  и названы  места, в которых 
он побывал». Во втором издании книги в 1554 году сам  К аш тан ь е 
д а  эту ф разу  изъял . Очевидно, автор усомнился в достоверности 
своих сведений на этот счет и почел за  благо опустить такое 
утверждение. К а к  бы то ни было, ио ф р аза  б ы ла  вычеркнута, 
хотя в итальянском переводе книги, изданном в 1578 году в Вене
ции, она и м е е т с я ". Если К овильян  и посылал карту, то она, как  и 
письмо, тож е исчезла.

Вопрос о том, получил ли король Ж у а н  письмо, врученное 
Ковильяном И осифу из Л ам егу  д л я  передачи королю, являлся  
предметом споров историков, ибо содерж ание этого письма было 
чрезвычайно важ н о  д л я  португальцев. Тот факт, что его не упоми
нает Ризенди в своей «Хронике Ж у а н а  II», еще не свидетельству
ет, что письмо не было получено; ничего не значит и отсутствие 
упоминаний о письме в сочинениях других авторов-современни- 
ков. Письмо было доверено И осифу из Л ам егу , путешественнику 
опытному и искусному. П уть из К аи р а  в Л иссабон  не представлял  
особых затруднений и был сравнительно безопасен. Н ет  никаких 
оснований, ссы лаясь лиш ь на отсутствие свидетельств, полагать , 
что письмо не было доставлено ". К  тому ж е  сам король Ж у а и  был 
хитрым и осторожным человеком. П ортугальский двор кишмя 
кишел шпионами, торговое соперничество и в раж дебн ы е  д и п л о м а
тические интриги не п рекраш ались  ни на минуту. Вполне по
нятно, что драгоценный секретный д о кл ад  можно было показать  
лиш ь очень узкому кругу самых близких королю лю дей — среди

'  М адагаскар , по-арабски Д ж езир-эль-К ом р.
" См. F e r n a n d o  L o p e s  d i  C a s t a g n e d a ,  H isto ria  d e ll’ Ind ie  O rien 

tal!, перевод Affonso de U lloa, который, вероятно, следовал тексту первого 
иортугальского издания.

" К аш таньеда лиш ь уклончиво зам ечает: «и получил ли  король дон Ж уан  
письма, которы е П еру ди К овильян переслал с евреям и [sic], мне узнать не 
удалось».



НИХ герцогу Б еж а ,  который впоследствии, после смерти Ж у а и а ,  
стал королем М ануэлом. П ри  таких обстоятельствах нетрудно 
догадаться , что разгл аш ать  ф акт  получения письма или его содер
ж ан и е  за  пределами королевского совета было запрещ ено  ®. И з  
всего этого мы можем сделать, по крайней мере, следующий вы 
вод: не исключена возможность, что д о кл ад  К овильяна послуж ил 
одним из серьезных факторов, побудивших короля Ж у а н а  гото
вить экспедицию в Индию, а короля М ан уэла  —  осуществить 
планы своего предшественника на троне ®.

П роводив И осифа в Л иссабон , Ковильян и рабби А враам  
отправились в Ормуз. У ж е  в третий раз утомленный эмиссар  пор
тугальского  короля преодолевал  и пустыню и К расное море. 
В Адене два  спутника взош ли на борт маленького арабского каб о 
таж н о го  судна, плававш его  близ берегов Х адрам аута , О м ан а  и 
М аската ,  и, наконец, прибыли к цели своего путешествия.

О рм уз великолепно описан одним англичанином, Р а л ф о м  Ф ит
чем, который был там столетие спустя, преж де чем город успел 
сильно измениться, хотя в то время ои у ж е  попал под контроль 
португальцев ®. Отчет Р а л ф а  Фитча стоит процитировать.

О рм уз —  это остров окруж ностью  в  двадцать пять—тридцать миль, сам ы й 
засуш ливы й остров в мире, из растительности на нем ничего нет, есть только 
соль, поэтому и воду, и пищу, и все необходимые предметы привозят из П ер 
сии, которая находится отсю да приблизительно на расстоянии двенадцати  
миль. О строва поблизости очень плодородны , и с них доставляю тся в О рм уз 
все виды продовольствия... В этом городе находятся купцы всех наций и мно
го м авров и язычников. Здесь идет больш ой торг всеми сортами пряностей, 
м едикаментам и, ш елком, ш елковой м атерией, хорошими персидскими ко в р а 
ми, здесь много ж ем чуга, которы й идет с острова Бахарим*, и является  л у ч 
шим в мире, и много персидских лош адей, на которых ездят  во всей Индии.

* Зам алчивани е письма, возм ож но, являлось мерой защ иты  и сам ого
К овильяна. „

К ак  мы увидим, В аско да  Г ам а  отправился прямо на К аликут, м ам  
известно, что он вез письмо от своего короля к саморину (правителю ) К а л и 
кута. «Во врем я плавания он расспраш ивал  о К аликуте, а не о встречаю щ ихся 
на пути портах. М ож ет быть, это лиш ь совпадение, но при таких обстоятель
ствах мне каж ется  вполне логичным прийти к заклю чению , что письмо послу
ж ило  основанием или, по крайней мере, одним из оснований д л я  инструкции, 
данны х позднее [Гаме]» (см. F i c a l h o ,  V iagens, p. 122). / i koq

“ Р ал ф  Фитч во врем я своего длительного путеш ествия по Азии (15»3—  
1591) посетил многие субтропические _ и тропические страны  — от Сирии до 
■полуострова М алакки вклю чительно. Его описания южных азиатских городов 
еще более усилили интерес английских купцов к развитию  торговли с Индией. 
В О рм узе Фитч побывал дваж д ы : перед  невольным посещ ением Гоа (аресто
ванны й португальцам и вместе с группой англичан в Ормузе, он был перевезен 
в Гоа) и после скитаний по И ндии и И ндокитаю  — на обратном пути в А нг
лию. — П рим. ред.

* О стров Б ахарим  — Б ахрейн, крупнейш ий остров одноименного архипе
л ага  в П ерсидском заливе. И до настоящ его времени он является  важ нейш им  
в  мире центром ловли ж ем чуга. — П рим . ред.



Ж енщ ины  здесь одеваю тся необычно: в носу, в уш ах, на шее, на руках и ногах 
у них множество колец с драгоценны ми камнями, в уш ах серебряны е и золотые 
подвески и длинный слиток золота в ноздре. О тверстия в уш ах у них от т я 
ж ести украш ений так  расш иряю тся, что в них мож но засун уть три  пальца.

Ковильян ни слова не сказал  А лвариш у о  том, что было с ним в 
Ормузе. Н астал  день, когда Ковильян и рабби  А вр аам  расста 
лись, и последний поехал в П ортугалию. К аш тан ь ед а  утверж дает , 
что, уезж ая ,  А враам  взял с собой «второе такое  ж е  письмо к ко
ролю дону Ж у а н у ,  какое  увез Иосиф». То обстоятельство, что 
одни и те ж е  сведения были в разное время д в аж д ы  посланы 
Ж у а н у  с двум я  верными и сообразительными агентами, дает  
основание предполагать, что цо крайней мере один из докладов  
попал в руки короля и что, следовательно, эти сведения имели 
важ н ое  значение в подготовке путешествия Гамы.

А враам  определенно был таким человеком, который хотел 
побольше узнать  и повидать новые страны, поэтому он, надо 
думать, продвигаясь на родину, ехал караван н ой  дорогой через 
Басру , Д а м а с к  и Алеппо, а отсюда по одному из у ж е  веками 
испытанных торговых путей на Зап ад ,  а потом и в П ортугалию. 
О н тож е располагал  ценными д л я  короля сведениями, ибо тр у д 
но вообразить, чтобы король, посылая двух своих подданных в 
Каир, не н а к а за л  им собирать информацию, которая  оправдала  
бы такое длительное путешествие.

К овильян ж е  из О рм уза  отправился в Д ж и д д у ,  порт М екки, а 
затем  и в этот свящ енный город, а т а к ж е  в Медину. Королевские 
инструкции, каж ется , не содерж али приказа  посетить эти города. 
Возможно, что К овильян  оказался  от них очень близко  — может 
быть, плыл по К расном у морю на каботаж ном  судне —  и у него 
возникло ж ел ан и е  повидать священные места мусульман. С де
л а т ь  это ему было просто. После долгих скитаний в м агом етан
ских зем лях он, вероятно, в совершенстве владел  арабским  язы 
ком и достаточно зн ал  все религиозные обряды  и церемонии в 
мечетях. В целях удобства и маскировки он давн о  у ж е  носил 
арабскую  одеж ду. Бороды  тогда носили повсюду, а его лицо, года
ми палимое солнцем Востока, ие требовало никакого м аскарада. 
М ы не будем в данном  случае описывать его пребы вание в А р а 
вии и то, что он наблю дал  в священных местах, зам етим  только, 
что он был, возможно, первым христианином —  и уж , конечно, 
первым португальцем, —  которому довелось повидать запретные 
святыни последователей пророка.

И з А равии путь К овильяна л е ж а л  на Синай, где он н асл ади л 
ся христианским богослулсением в монастыре святой Екатерины. 
З атем  он поехал снова в Тор и через К расное море и пролив 
Баб-эль-М андеб  в. Зейлу, где высадился, чтобы по суще двинуть
ся в царство свящ енника Иоанна.



Ж и тели  Эфиопии, которых он встретил на побережье, были 
странны ми людьми. К орреа  т а к  описывает группу туземцев (ве
роятно, сом алийцев),  встречавш ую  в 1520 году португальское 
посольство:

Это были бедные мирны е лю ди в ж алких  лохм отьях (а в воду они вхо
д я т  н аги е), черные, рослые, с густыми спутанными волосам и, которых они с 
рож дения никогда не стригли и ;не расчесы вали, так  что волосы их преврати
лись в  ш ерстяной ком; в руках  у  них были заостренны е нам асленны е палочки, 
этим и палочкам и они скребли  головы , в которых киш ели паразиты , ибо им 
бы ло невозможно добраться до кож и пальцам и, а единственное их зан яти е  
это  скрести голову.

А лвариш  добавляет:
Ж ители страны... возделы ваю т поля индийского хлеба и... приш ли сюда 

и здалека, чтобы засеять эти поля и скалисты е склоны, которые встречаю тся в 
этих горах; здесь есть так ж е  прекрасны е стада , например, коров и коз. Л ю ди, 
которы х мы встретили здесь, ходят почти что голыми, ничего не скры вая, и 
они очень черны. Они —  христиане, и хотя ж енш ины  у них прикры ваю т свое 
тело  немного больш е, но все-таки —  очень мало

Б ы л  1492 или 1493 год, когда Перу ди К овильян  ступил на 
зем лю  Эфиопии, страны свяш енника И оанна, где царствовал  
Александр — «Л ев  племени Иуды, царь царей» ", и куда при казал
ему ехать  дон Ж у ан .  •

Д л я  описания последуюш их приключений португальского 
агента  достаточно нескольких страниц. Войдя в столицу с купече
ским караваном , он был радуш но принят при императорском 
дворе. Ковильян предъявил  императору награвированную  медную 
пластинку и письма от португальского короля, написанные 
по-арабски, — эти письма он, вероятно, носил при себе в течение 
всех долгих семи лет  странствий. А лександр принял письма «с 
больш им удовольствием и радостью » и обеш ал отпустить К о ви л ья 
на на родину «с больш ими почестями». Однако, как  это бывает 
на Востоке, время ш ло и шло, недели сменялись месяцами, и 
никто ничего не предпринимал, чтобы отправить португальца на 
берег и оттуда домой. Затем  случилась беда. В ы ехав на подавле
ние какого-то м ятеж а, А лександр в ночной битве был убит стре
лам и . Это произош ло 7 м ая  1494 года. Александру, на краткое 
время наследовал  его малолетний сын А мда Сион («Столп 
С и он а») .  В течение семи смутных месяцев его царствования  на 
португальца, естественно, не обраш али  внимания, и он был вы 
нуж ден, нетерпеливо л о м а я  руки, томиться в ож идании и, вос-

‘ Н едавние личны е наблю дения автора данной книги показы ваю т, что мно
гие обычаи этого народа  почти не изменились.

“ «Негус негасти» — таков  титул им ператора Эфиопии и поныне.



пользовавш ись вы нуж денны м досугом, стал  учиться говорить и 
писать по-эфиопски — и хорошо сделал, к ак  о казал о сь  потом.

М алолетний император умер в октябре 1494 года, семи лет  от 
роду, и т а к  как  у А лександра  других детей не было, корона пере
ш ла  к  его брату Н аоду  (А лвариш  назы вает  его Н а у ) ,  и он не 
м едля  вступил на трон. П ри  первой возможности К овильян  пред
стал перед новым негусом и попросил отпустить его с миром. 
Н ао д  принял его «весьма милостиво», но наотрез о тказал  в р а з 
решении уехать из страны.

М ож н о представить себе, какой у ж а с  и отчаяние охватили 
посланца короля Ж у а и а .  Он проехал тысячи миль, чтобы до
браться  до двора  эфиопского императора, здесь его хорошо при
няли и устроили, ио ои не был дом а у ж е  почти восемь лет  и имел 
все основания ж ел ать  вы браться  из варварской  Абиссинии и воз
вратиться в родиую П ортугали ю  с теми ценными сведениями, 
которые он собрал. Но, поскольку это было невозмож но, португа
лец, наученный опытом своих многолетних путешествий и злоклю 
чений, сделал вид, что принимает решение им ператора с ф ило
софским спокойствием и старается  обратить свою неудачу во 
благо. К овильяна д а ж е  назн ачали  при дворе на все более и более 
важ н ы е  посты, и у него появились земли и другое имущ ество ®.

Он являлся  отнюдь не единственным европейцем, ж и вш и м  в 
этой стране: здесь был Н иколо Б и ан ка  Леоне, одно время монах, 
а потом художник; он прож ил  среди эфиопов более сорока лет  — 
по крайней мере, т а к  он говорил —  и познакомил португальца с 
их странными нравам и и обычаями. А лвариш  сухо сообщ ает  о 
нем, что «это был очень почтенный и благородный человек, хотя и 
художник». Ж и л  в Эфиопии и еще один белый человек, которого 
К овильяну не пришлось увидеть. П озднее  К овильян  р ассказы вал  
А лвариш у, что этот человек более двенадцати лет  провел в пещере, 
в глубоком ущелье, в конце концов зам уровал  сам себя крепкой 
стеной изнутри и там  и умер. З а  свое долгое пребы вание в Э ф и о
пии Ковильян не раз  встречал европейцев: некоторые из них 
приехали сюда по доброй воле из других стран, а кое-кто — 
спасаясь  от м авританских пиратов на Красном море. И никому из 
этих европейцев, од н аж д ы  попавших в страну свящ ен ника  И о ан 
на, не разреш алось  уехать.

Хотя религиозное учение и обряды эфиопов сильно отличались 
от католических, но К овильян  в религиозных д ел а х  не был приве
редлив. Его устраи вало  у ж е  одно то, что после стольких лет

® П овидимому, правители Эфиопии, как  и монгольские им ператоры  в 
К итае, были весьм а заинтересованы  в использовании лю дей З а п а д а  в у п р ав 
лении страной. М ало  зн ая  об иностранных государствах, они очень ценили 
советы и руководство европейцев и их знания ремесел. Б удет логично именно 
этим объяснить отказ нескольких правителей отпустить К овильяна, несмотря 
на его просьбы (см. H a r t ,  V enetian  A dventurer, ed. 3, p. 143).



странствий среди неверных он находился теперь у христиан. Он 
о тказы вал ся  только ходить к  эфиопским свящ енникам на испо
ведь, поскольку, как  он говорил А лвариш у, они не соблю даю т 
тайны. А что эфиопы не едят свинины и праздную т вместо вос
кресенья субботу — это его нисколько не волновало.

П о истечении нескольких лет  Ковильян стал Н а о д у  ещ е н у ж 
нее и был д а ж е  назначен правителем области. Ем у довольно 
давн о  намекали , что негус хочет, чтобы он взял  себе в ж ены  
эфиопку и народил «сыновей и потомство» ”. И хотя К овильян 
снач ала  восставал против этого проекта, в конце концов он по 
необходимости подчинился. Его ж ен а  и дети в далекой  П о р т у га 
лии, вероятно, давно считали его погибшим. Много лет  он был 
бездомным бродягой и, м ож ет  быть, уж е  намеревался  устроить 
семейный очаг. Хотя мы знаем , что его ж ен а  была т е м н о к о ж е й - -  
или, вероятно, черной, —• мы знаем  такж е, что среди эфиопских 
ж енщ ин есть немало красавиц . К а к  человек, заним авш ий видное 
место, богатый и пользую щийся благосклонностью императора, 
Ковильян , надо думать, имел возм ож ность выбрать себе ж ен у  из 
самой знатной семьи. Н адо  учесть к  тому же, что португальцы и 
у себя на родине и в колониях с давних  пор отнюдь не чурались 
вступать в друж ественны е и брачные связи с темнокож ими. 
М ож н о  считать твердо установленным, что от этого б р ак а  у К о 
вильяна были дети. А лвариш  сообщает, что однаж ды  К овильян 
пришел к нему «со своей ж ен ой и с некоторыми из сыновей». П о 
словам  Корреа, один из сыновей К овильяна, несмотря на темный 
цвет кож и, «был воспитан и благороден». И сходя из этих отры 
вочных сведений, мож но думать , что Ковильян примирился со 
своей судьбой и, вероятно, был д а ж е  счастлив, хотя он долж ен  
был все время мечтать о том дне, когда он смож ет возвратиться  
в П ортугалию.

Время шло и шло, и вот 30 ию ля 1508 года скончался Н а о д  и 
на трон вступил его юный сын Д а в и д  ”. Старею щ ий К овильян  все 
ещ е не терял н адеж ды  возвратиться  на родину и обратился  к 
новому негусу с просьбой отпустить его. Н о д а ж е  несмотря на то 
обстоятельство, что он пользовался  друж еским  располож ением  и 
прочной поддерж кой вдовствую щей императрицы Елены, в прось
бе ему было отказано. Ответ Д а в и д а  гласил, что К овильян  «при
ехал  не в его [Давида] царствование  и что его предшественнйки 
д ал и  Ковильяну т а к  много зем ель  и поместий, которыми он д о л 
ж ен  управлять  и из которых он не утратил ни одного, и поскольку 
они [предшественники] не д ав а л и  ему такого разреш ения, он не 
м ож ет  его дать, и так  оно и будет» ”.

’ «Q ue fizesse filhos е geraq ao »  (C o rrea , I, 1 , 7 ) .
=* Т ак  его назы вали португальцы . П о-эфиопски его имя было Л ебна  Д енгель. 
” Ц и тата  в зята  из версии Р ам узио , которая чуть полнее португальского 

текста. П ерчес (H is P ilg rim es, XI, 18) перевел это место странны м  образом :



Прош ли еше годы, и все больш е и больш е европейцев п оявля
лось в стране свящ енника И оанна; тут были генуэзцы, катал о н 
цы, один хиосский грек, баск  и немец. Были здесь двое  и тальян 
цев — Томмазо Грандини и Н иколо М уза. П риехал  сюда в сопро- 
^ ж д е и и и  некоего «м авра»  и один португальский священник, 
Ж у а н  Гомиш, но по каким-то неизвестным нам  причинам был' 
отпущен на родину.

Т ак прошло и шесть, и двад ц ать  лет, а ж и зн ь  К овильяна 
текла без особых перемен. Затем  он услыхал неож иданную  
новость (примерно в м ае  1520 года);  в М ассауа  высадилось, во 
главе  с Родригу ди Л и м а , португальское посольство и у ж е  при
бли ж ается  к столице. Ковильян поспешил навстречу и был беско
нечно счастлив, когда увидел, что в числе членов посольства был 
монах из Коимбры Ф рансиш ку Алвариш . Н акон ец  он мог испо
ведаться по-настоящему; и именно в этих неоднократных беседах 
с А лвариш ем ^он, эпизод за  эпизодом, р ассказал  историю своих 
приключений, которую А лвариш  передал нам —  кое-что А л в а 
риш, вероятно, р ассказал  позднее Корреа, сообщ ивш ему нам 
дополнительные подробности.

Хронисты ясно говорят, что Ковильян оказал  посольству дона 
Р одригу  в Эфиопии неоценимые услуги: он был 'и переводчиком, 
и проводником, и советником. Он д а ж е  д ал  в помощ ь посланнику 
на время его пребывания одного из своих сыновей, «1а са зу  
пош ел» (почти взрослого м уж чину).

Пробыв в Эфиопии длительный срок, посольство отправилось 
в обратный путь к побережью . В этом двухдневном переезде 
К овильян сопровож дал послов вместе со своей ж еной, сыновьями, 
всей челядью и рабам и . К овильяну было теперь семьдесят три 
или семьдесят четыре года, и он отказался  от мысли когда-либо 
вернуться в Португалию . Источники расходятся  в объяснении 
такого  его решения: одни говорят, что оно было добровольным, 
т а к  как  «он ж и л  спокойно, владея  большими землями», другие 
утверж даю т, что Д а в и д  снова не разреш ил ему уехать. Но 
К овильян уговорил Родригу ди Л и м а  взять с собой в П ортугалию  
одного из своих сыновей, —  вероятно, того самого юношу, кото
рый был в услужении у посла при дворе; ему исполнилось 
д в ад ц а т ь  три года, это был мулат, «коричневый, как  груша». 
К овильян  умолял  посла представить юношу португальскому коро
лю, чтобы тот наградил его за  великие услуги, оказан н ы е  П о рту
галии отцом. Ковильян просил такж е, «чтобы юноше разреш или 
потом возвратиться и р ассказать  священнику (И о ан н у ) ,  что он 
видел в Португалии, ибо и мать и родственники сына в стране

«и его наследники тож е не позволят уехать этому Улиссу (О диссею ), знатоку 
м нож ества язы ков, столь полезном у благодаря тому, что он много видел на 
свете».



свящ енника будут очень рады  этому, а если у его ж ены  в городе 
К овильян  есть сын или дочь, ю нош а долж ен  передать ей д в ен а 
д ц ать  унций золота, каковы е он ему и вручает». Сто унций золота, 
на расходы сына Ковильян доверил дону Родригу, а сыну пере
д а л  д ля  короля письмо и полученную в свое время от короля дона 
Ж у а н а  вместе с инструкциями медную пластинку, с тем, «чтобы 
король, увидев пластинку, поверил ему. Но в дороге этот сын з а 
болел и умер, так  что дои Родригу  вернул П еру ди К овильяну ту 
крупную сумму золота, которую сын вез с собой».

Это последняя из всех известных нам записей о Ковильяне. 
М ы не знаем, когда, где и как  он умер и какова была участь его 
португальской и эфиопской семей. Он верно служ ил своему 
королю, чересчур верно, если смотреть на дело с точки зрения его 
собственных интересов. П орученная  ему миссия д олж н а  была 
закончиться  в два  или три года, а затян улась  на больш ую  часть 
его ж изни и оборвалась  с его смертью в чужой стране, дал ек о  от 
его любимой Португалии.

И стория жизни и имя К овильяна  вполне заслуж и ваю т  того, 
чтобы спасти их от забвения. Скромный слуга правительства, он, 
з а б ы в ая  страх и усталость, безраздельно  отдался выполнению 
того, что обещ ал королю. Он собрал и послал ему ценнейшие све
дения об Индии и Л еванте. О н  ж ертвовал  своим отдыхом и 
покоем, почестями и наградами , лиш ь бы выполнить те поручения, 
которые были доверены его погибш ему товарищу. У нас нет н и ка
ких свидетельств того, что его заслуги  перед королем были когда- 
либо признаны, что его семья получила какое-то вознаграж дени е, 
что официально было заявлен о  о благодарности соотечественни
ков за  его неоценимы е'сообщ ения о Востоке — те самы е донесе
ния, которые, если только они были получены в Лиссабоне (а это 
очень похоже на истину), внесли прямой и ощутимый вк л ад  в д ел о  
подготовки путешествия Васко  да  Гамы.

В общем Ковильян чудесно воплощ ал в себе дух века: это был 
' воин и исследователь, человек острого ума, ж адн ы й  до всякого 

рода знаний, блестящий лингвист, изобретательный и тактичный 
путешественник, проехавший по таким  странам, где путешествие 
было сопряж ено с наибольш ими трудностя.ми и наибольш им 
риском. «Повиновение — вот главн ая  черта его характера» , —  
писал о нем один его соотечественник. Но, может быть, наиболее 
точно и кратко охарактеризовал  Ковильяна хорошо его знавш ий 
Ф рансиш ку А лвариш , вы разивш ийся  о нем так: «Этот П еру  ди 
Ковильян — человек, который узнал  все, что ему было п ри казано , 
и обо всем д а л  отчет» ®.

® «E ste  P ero  de C ov 'Ihan  he hom em  que to d as as cousas a que о m an d a - 
ram  soube e de todas da conta».



ПОДГОТОВКА АРМАДЫ

Уж в знам енитой пристани Улисса... ‘ 
Суда стоят, готовые к отплытию...

К амоэнс, «Л узиады », IV , 84.

I

П о с л е  записей о возвращ ении в Л иссабон  Б артолом еу  Д и а ш а  
и его кораблей несколько лет  нет никаких письменных свиде
тельств о дальнейш их португальских поисках морского пути в 
Индию. Хотя доклады  К овильяна и Д и а ш а  п о казали  возможность 
такого  путешествия, в течение почти десятка  лет, насколько изве
стно, в этом отношении ничего не предпринималось. О днако  эти 
д оклады  обнадеж или дона Ж у а н а ,  который горячо уверовал , что 
наконец-то он достигнет своей цели —  контроля над  индийской 
торговлей, и он у ж е  принялся за  осуществление своих планов. Но 
время и события были против него, и другой король, М ануэл, 
гораздо  менее достойный, чем Ж у ан ,  пож ал то, что Ж у а н  посеял, 
и воспользовался  плодами и славой трудов Ж у а н а .

Одно из препятствищ меш авш их воспользоваться  открытием 
Д и а ш а ,  заклю чалось  в том, что надо было найти такую  команду, 
которая  пош ла бы за  своими капитанами в этот далек и й  и опас
ный путь: ведь результат  этого путешествия был неизвестен, а 
опасности — и реальны е и воображ аем ы е  —  возрастали  с каж дой  
пройденной милей. Трудность такого пути пок азало  само п л а в а 
ние Д и а ш а  — он был вынуж ден, под угрозой м ятеж а  своих м ат
росов, повернуть корабли  н азад , будучи у ж е  почти у самых ворот 
Индии. Сверх того, «большинство моряков вновь при держ и валось  
такого  ж е  мнения, как  это было и до открытия мыса Бож и адори  
(Б о х а д о р ) ,  что плыть д ал ьш е  невозможно». *

И з  предыдущ его обзора путешествий К овильяна м ож но м е -  
л а ть  вывбд, что король получил его письма (если только о Л а х  
вообще получил) с больш ой задерж кой , хотя в них содерж ались  
ценнейшие сведения д ля  определения наиболее разумного  пути в 
И ндию  после того, как  был открыт мыс Д оброй  Н адеж ды . Эти 
письма задерж али сь ,  быть может, на много месяцев, а то и на

’ Сущ ествует легенда о том, что Улисс основал Л иссабон.
[«П ристань Улисса» —  в даипо-м случае устье Теж у у  Л иссабона. — Прим. 

ред.]



МНОГО лет. М еж ду тем сильно испортились отношения П о р ту га 
лии с М арокко, потребовалось нем ало  времени и денег д л я  с н а р я 
ж ения  вогшш н экспедиции, направленной за  Гибралтарский про
лив. П ортугали я  боялась  т а к ж е  враж дебного  отношения со сто
роны Венеции, турок, могушественного египетского султана; 
никак не улучш ались отношения и с испанскими королями. 
К тому ж е  с 1490 года здоровье короля пошатнулось. В нутрипо
литические осложнения и тяж ел ы е  личные утраты лиш ь обостря
ли его болезнь и препятствовали осушествлению намеченных п л а 
нов. З а  последние годы царствования  Ж у а н а  в этом отношении 
ничего не было сделано.

Король Ж у а н  все свои помыслы посвятил благу Португалии. 
Он сломил могущество знати и укрепил королевскую власть. Ему 
сопутствовала удача в борьбе с испанской короной. Он расширил 
португальские владения в А ф рике и сильно способствовал р а зв и 
тию португальской торговли. П о прошествии десяти лет успеш 
ного царствования он стал мечтать об объединении своей страны 
с Испанией, же.яая видеть своего единственного законного сына 
А ффонсу на троне объединенного Пиренейского королевства. 
В 1490 году, после долгих переговоров, А ффонсу ж енился  иа И з а 
белле, старш ей дочери короля Ф ердинанда и королевы И забеллы , 
правивш ими тогда Испанией. С вадьбу  праздновали  с такой пы ш 
ностью и роскошью, какой до того в П ортугалии не видали. 
В Л иссабоне  в это время свирепствовала чума, и пиры устр аи ва 
лись в Эворе, втором по значению  городе королевства, где по 
этому случаю  был выстроен гром адный деревянный павильон. Но 
д а ж е  и в Эворе «были вспышки чумы, вследствие чего король 
сильно печалился, ибо было бы нехорошо, если бы торж ества 
нельзя было провести с той пышностью, о какой он расп о р яди л 
ся». П осле празднеств король и королева  Кастилии сопровож дали 
свою дочь до города Борбы  где «принцесса, с глазами полными 
слез и великой печалью, поц еловала  им руки и покинула их, а 
они благословили ее; и принцесса отправилась  в путь (в Б а д а -  
,хос А. и с ней были девять  д ам , дочерей великих и знатны х людей 
К астилии и Арагона, и ещ е в качестве  дуэньи и старш ей фрейлины 
бы ла донна И заб ел л а  ди Соуза, португалка, гордая и б л аго р азу м 
ная Итенщина, весьма нравственного образа  жизни, а т а к ж е  и 
другие ж енщ ины  и слуги ее двора» . Хронист Ризенди, расточая 
свое красноречие, посвятил целые главы  опцсанию триум ф ального  
пути принцессы по стране, а т а к ж е  пиров, пышных процессий и 
театральны х  представлений, которыми отмечалось установление 
|'рядущего союза двух королевств.

‘ Б орба — португальский городок в восточной части «заречной» об
ласти  — А лентеж у. — Прим. ред.

“ Б адахос  — испанский (кастильский) пограничный город в Э стрем аду
ре. — П рим. ред.



Радость  короля и счастье молодой четы были кратковременны.
июля 1491 года король с некоторыми гостями поехал верхом 

к у п а й с я  па реку Тежу, к ак  ои это часто д ел ал  в ж а р к и е  летние 
дни. Но обыкновению, он пригласил с собой сына Аффонсу. Принц 
сказал  сначала, что он устал, но потом решил поехать. К огда он 
у ж е  собрался, ему никак ие могли подать его верхового мула, и 
он сел н е к р а си в о го  буланого скакуна, при надлеж авш его  его коню
шему. ьы е х а в ,  он разд у м ал  купаться и вместо этого поскакал 
галопом в поле. Вдруг конь споткнулся и скинул его наземь. 
П ринца без сознания принесли в ближ айш ий дом ры бака . Здесь, 
несмотря на старания королевских лекарей  и молитвы собрав
шихся вокруг его кровати, юноша, ие приходя в сознание скон
чался  . . .

Король, здоровье которого и без того было слабы м, не мог уж е 
оправиться после потери своего единственного законного сына. 
I оре и разочарование  явно сокруш али его. У него у ж е  не было 
надеж ды  передать свои расширивш иеся владения своему собст
венному сыну, ибо его попытки передать право  наследования 
короны побочному сыну Ж о р ж и  были п арализован ы  противодей
ствием королевы Л еоноры  и двора. С тяж елы м  сердцем ои был 
вынуж ден назвать  своим наследником и преемником ближ айш его 
родственника М ануэла , герцога Б е ж а ,  брата  королевы.

В добавок к этим тяж ки м  испытаниям, короля весьма расстраи
вали споры с Испанией, возникшие после возвращ ен ия  Колумба 
из его первого путешествия. Вполне возможно, что его опасения 
как  бы спор о р азд ел е  вновь открытых стран не реш ился в пользу 
Испании, побудили его в конце концов продолж ать  географиче
ские исследования и открытия ®. И вот незадолго до своей смерти 
он стряхнул с себя все возраставш ее  уныние и апатию, д а л  при
казан ие  готовить флотилию  д л я  плавания  в И ндию  и назначил 
начальника, который повел бы эту флотилию и осуществил вели- 

ш о  мечту —  морской поход из П ортугалии  к  берегам

Н о было слишком поздно. П о воле судьбы Ж у а и  не увидел, 
к ак  выходила его флотилия, спускаясь по Т еж у в открытое море.’ 
Вскоре после того как  приступили к постройке кораблей, с доном 
Ж у а н о м  начались обмороки и он все меньше и меньше мог зан и 
маться  государственными делам и. При дворе поползли слухи (эти 
слухи никогда не подтверж дались  и не оп ро вер гал и сь ) , что коро
л я  медленно отравляли. Д л я  таких слухов были основания, так

® 7 июня 1494 года Ж у ан  подписал с испанскими м онархам и знаменитую  
1 ордесильясскую  конвенцию  (или договор). Эта конвенция делила  меж ду 
двум я государствами зем ли и моря, которые были или могли быть открыты 
Д ем ар кац и о н н ая  линия была проведена в 370 лигах к зап ад у  от Азорских 
островов и островов Зеленого мыса от Северного до Ю ж ного полю са. Д оговор 
подкреплялся буллой папы А лександра VI. г



как  он налож ил  свою тяж ел у ю  руку на грандов и знать, и кое- 
кто из историков подозревает  в отравлении далее самою королеву 
Л еонору. Ж у а н  наж ил себе множ ество злобных и решительных 
врагов; это первый португальский король, который был вынуж ден 
завести личную страж у. Ч ерез несколько месяцев королю стало 
еще хуже, у него об н аруж или сь  явные признаки уремии. Он 
осознал свое положение, спокойно позвал приближ енных и с к а 
зал  им, что он понимает, что конец его близок.

Ризенди , личный друг и хронист Ж у а н а ,  был при нем в 
последние часы его ж изни и описал их очень детально: «Хотя
король сильно страдал, епископ Танж ерский напомнил ему о его 
многих благочестивых и неотлож ных неосуществленных делах». 
Епископ Алгарви, находивш ийся тут ж е, причинял заботы  
королю д а ж е  и в такой час.

И бо хотя он и был вполне хорош ий человек, очень добрый, щ едры й, но 
он был плохим свящ енником, никогда ие служ ил месс и не обращ ал вним а
ния на обязанности  по отношению к господу . . .  И  теперь, в свой последний 
час, король сказал  ему: «Епископ, я ум ираю  с тяж елой душ ой из-за тебя; 
ради  лю бви ко мне, ж иви отныне к а к  следует и служ и господу богу, и покля
нись мне в этом». И епископ поклялся ему, а он взял  его за  руку [в знак] того, 
что тот обещ ал сдерж ать свое слово . . .  А когда короля по обычаю  назвали  
«высочество», он сказал : «Не назы вайте меня «высочество», ибо я всего-
навсего меш ок земли с червями» . . .  Он послал узнать, к ак ая  бы ла высота 
прилива, и когда ему сообщили, он сказал : «Через два  часа придет мой
конен» ’. И так  и б ы л о . . .  И в о т . . .  его душ а покинула тело в воскресенье, 
когда садилось солнце, 25 октября 1495 года . . .  в возрасте сорока лет  и шести 
месяцев, из которых он был ж ен ат  на королеве Л еоноре двадц ать  пять лет 
■и царствовал  четы рнадцать лет  н два  месяца. И поскольку в своей ж изни 
он был самым добродетельны м человеком, он и встретил свой конец так , что 
надо только  завидовать.

Д остойный хронист проходит мимо менее достойных деяний 
«добродетельного Совершенного государя» дона Ж у а н а .  Король 
открыто хвастался , что он является  учеником М аки авелли  и под
р а ж а е т  политике и методам  коварного короля Ф ранции Л ю д о 
вика ХЕ Н е довольствуясь уничтожением могущества высшей з н а 
ти, он домогался  ее земель. Чтобы завладеть  землями своего ш ури
на Ф ернана, герцога Б р аган са  (здесь имела место и наследствен
ная  в р а ж д а ) ,  он арестовал  его и казнил в 1483 году в Эворе после 
чисто ф ормального судебного процесса. Чтобы окончательно р а з 
громить знать, он собственноручно заколол брата  своей ж ены  
Диогу, герцога Бизеу, в его собственном дворце в Сетубале

’ С ущ ествовало поверье, вероятно, сохранивш ееся до настоящ его времени, 
будто душ а умираю щ его человека покидает тело во врем я отлива. — Прим. 
ред.



o b t o k L t o t  Т  королева Л еонора  открыто стала
оплакивать  убийство своего брата, Ж у а н  застави л  ее умолкнуть
пригрозив и ее судить за  измену. (В этом отношении судьба 
сы грала  с ним злую  шутку, так  как  со смертью своего единствен
ного сына он был вы нуж ден назначить наследником португаль- 

М ануэла , б рата  убитого герцога.) Н е  насытившись 
этими двумя убийствами, он при казал  бросить ж и вы м  в колодец 
лю бимца своего отца — епископа Эворы. Он казнил, по суду или 
без суда, восемьдесят знатнейш их португальских грандов и кон- 

владения, обогатил корону. Вот откуда, по крайней 
мере гастично, брались  средства на снаряж ени е  кораблей  для 
открытия новых земель! ^ ^

Итак, безвременно скончался человек, много сделавш ий для 
осушествлеиия и дальнейш его  развития планов принца Генриха 
человеш в царствование которого закончилось открытие побе-' 
р еж ья  З ап адн ой  А фрики и был достигнут мыс Д обр о й  Надел<ды 
Б л аго дар я  его усилиям португальцы добрались  до Индийского 
океана и накопили такие знания, которые обеспечили впослед
ствии славу его наследнику, по праву названного Счастливым 
М ануэл был действительно счастливым; дон Ж у а н  мудро и 
прочно зал о ж и л  основу всех его предприятий. Р а с с к а за т ь  о том 
как М ануэл осуществил эти предприятия и каков был конечный 
ход событий, является  задачей  пашей книги

О ткрытие ю жного побереж ья  Африки и мыса Д оброй  Н адеж ды  
н а  первых порах не вы звало  в П ортугалии особого энтузиазма 
или интереса. П ортугальц ев  у ж е  не волновали вести об открытии 
и исследовании доселе неизвестных земель — слиш ком много 
они^слыш али их за  последние семьдесят пять лет. Р аб ы , гвиней
ский перец, слоновая кость и золото, добы ваем ы е в сраж ени ях  и 
трудах  под палящ и м  солнцем варварских  земель — вот и все, что 
было найдено вместо сказочных богатств, пряностей и драгоц ен
ных камней, которые будто бы скрывались за  чертой горизонта. 
Д у ар ти  П аш еку  П ирей ра  хорошо выразил настроения своих 
современников, написав так; «Хотя берег, открытый под его 
[короля Ж у ан а]  руководством, не приносит никакой пользы, мы 
не долж ны  его за  это винить; виновата сама зем ля  — она почти 
пустынна и не родит ничего, что доставляло  бы радость челове
ческому сердцу». И это говорилось о земле, которая  стала  колы 
белью огромного, плодородного и преуспевающего Ю ж н о-А ф ри
канского Союза!

Ж у а н  значительно продвинул вперед подготовку экспедиции, 
которой было предназначено закончить и увенчать дело  Д и аш а! 
Н адо  было преодолеть расстояние от П ортугалии вплоть до



ИНДИЙСКИХ берегов. По приказу  короля в коронных л есах  Лейрии 
и А лкасира  валили строевой лес. «Некий Ж у а н  Б рагаи са ,  моло
дой человек, горец [передают, что он был у доиа Ж у а н а  р асп о р я 
дителем охоты], был поставлен смотреть за  работой. Л ес  был 
переправлен  в Лиссабон  в 1494 году». И Бартолом еу Д и а ш а ,  учи
ты вая  его предыдущ ие успехи и многолетний опыт в м о р еп л ав а 
нии, назначили главным наблю дателем  за постройкой кораблей ®.

Д а м и а н  ди Гоиш, хронист царствования дона М ануэла , р а с 
сказы вает , как  новый король стал вести подготовку экспедиции, 
начатую  доном Ж уан ом .

И теперь, вместе с королевствам и и сеньориями, он унаследовал задачу  
продолж ения такого громадного предприятия [как то], которое начали  его пред
ш ественники, — то есть откры тие В остока через это наш е море-океан, —  на 
которое за  сем ьдесят пять лет  уш ло т ак  много усердия, труда и средств; он 
[М ануэл] хотел сразу  показать, в первый ж е год своего правления, к ак  сильно 
он ж ел ал  прибавить к своей королевской короне новые титулы, д а ж е  более 
высокие, чем титул «В ластитель Гвинеи», который, после ее откры тия, принял 
король ДОН Ж уан  Е Посему в следую щ ий декабрь король, находясь в Монте- 
м ор-у-Н ову, несколько р аз  созы вал больш ой совет, на котором обсуж далась 
целесообразность отправления флотилии в Индию. Больш инство советников 
вы ступало против нам ерения короля и всеми способами старалось его р а з 
убедить. Они заявляли , что «удача сомнительна, а опасность велика и оче
видна; плавание труднейш ее, а И ндия от нас  весьма д ал ек а , мы отделены  
от нее неизмеримыми пространствам и отдаленны х стран; нет таких преим у
щ еств, которы е уравновеш ивали бы риск и невыносимые трудности такого 
опасного плавания. К ороль долж ен  так ж е  принять во внимание, что он м ож ет 
быть втянут в войну с им ператором Е гипта [так  назы вали султана], весьм а 
могущ ественным в той части Востока, и что если cmi будет настаивать на 
осущ ествлении путеш ествия, к ак  он предполагал сделать, то он возбудит по 
отнош ению  к себе великую  зависть со стороны  других христианских государей».

Д ругие , выступая против предлож ения М ануэла , ссы лались иа 
то обстоятельство, что население П ортугалии мало, а ее ф инан со
вые средства недостаточны. К ороля  предостерегали, конкретно 
у казы вая  ему, что открытие морского пути в Индию ие мож ет ие 
вы звать  раздоров  с другими европейскими морскими дер ж авам и , 
в особенности в том случае, если ои попытается установить моно
полию в морской торговле. П ри обсуждении взаимоотношений с

’ К орреа (на которого в данном  случае не следует вполне полагаться) 
сообщ ает, что постройку кораблей возглавлял  Ж уан  И нфанти (помощ ник 
Д и аш а во врем я плавания к мысу Д оброй  Н адеж д ы ), но когда он вскорости 
умер, дон Ж уан  будто бы велел прервать работу, пока он не найдет другого 
кораблестроителя, который ему понравится.

® К орреа пишет, что М ануэл заго р ел ся  ж еланием  осущ ествить путеш е
ствие, найдя ш катулку дона Ж у ан а  с планам и и документами по этом у воп
росу и изучив их.



Египтом подчеркивалось, что, мягко говоря, султан не будет 
смотреть благосклонно на то, что он лиш ится доходов от тран зи т
ной торговли и всяких иных доходов, как  только  португальцы 
отреж ут или за гр а д я т  пути, ведущие к П ерсидскому заливу  и 
Красному морю. В^енецианцы, игравщ ие огромную роль в торгов
л е  с Александрией, будут подстрекать султана, помогать ему и 
могут д а ж е  выступить вместе с ним в войне против Португалии 
Еловом, если осуществить выдвинутые М ануэлом  планы на его 
голову, а вместе с тем и иа П ортугалию  обрущится весь свет.

^Но все доводы были напрасны, хотя они и опирались на з д р а 
вый смысл и значительный исторический опыт. У дона  М ануэла 
уж е  созрело решение. Он хорошо знал, что те ж е  сам ы е в о зр а 
ж ен ия  выдвигались и против планов и экспедиций принца Ген
риха и короля Ж у а н а ,  но отнюдь не остановили их. И, кроме 
того, дело с подготовкой плавания  заш ло  слишком д ал ек о  чтобы 
его можно было приостановить. Оно уж е стало исторической необ
ходимостью. К ам ень у ж е  покатился, сначала  медленно, но все 
время набирая  скорость, и ничто не могло его ни удерж ать , ни 
замедлить. Он д о лж ен  был пройти свой путь. М ануэл  распустил 
советников и начал энергично действовать. В конечном итоге 
события показали , что его противники были правы, а он
НбПрЗВ.

Чтобы претворить в ж и знь  свои планы и планы  Ж у а н а  
М ануэл преж де всего распорядился возобновить постройку кораб
лей. Он п ри казал  Б артолом еу  Д и а ш у  смотреть за  тем, чтобы 
корабли строились как  молшо лучше, «согласно тем требованиям, 
которые, как  показал  его опыт, будут необходимы, чтобы вы дер
ж а т ь  ярость морей близ великого мыса Д оброй  Н адеж ды ».

С н а р я ж а е м а я  в плавани е  флотилия состояла из четырех 
кораблей. Хотя источники не единодушны относительно их н а зв а 
нии, наиболее авторитетные авторы назы ваю т их так: «Сан-
I абриэл» (ф л агм ан ) ,  « С ан -Р аф аэл» ,  «Берриу» и один грузовой 
корабль  без названия  ”.

Строительство кораблей  «С ан-Габриэл» и « С ан -Р аф аэл »  было 
решено и начато еще при ж изни короля Ж у а н а .  Д и а ш  проекти
ровал  корабли с учетом своего опыта длительны х плаваний у 
африканского  побереж ья  и борьбы со ш торм ам и Атлантики. 
Д и а ш  отказался  от к ар авел л  с л а ти н ск и м и -п ар у сам и   ̂   они

™ врем я излю бленны е названия кораблей у португальцев были глав- 
«Кпп.? религиозньге, например «Бог П ортугалии», «Если бог захочет»

д ^ ч ^ н Г Г ч е т а ~ „ ; ” Г '  «Н аш а вла-’
” Впрочем, частично латинские паруса могли применяться.



были чересчур неустойчивы и низкобортны — и построил вместо 
них более устойчивые, тяж ел ы е  корабли с прямым парусным 
вооруж ением  — науш . Они имели более глубокую осадку и были 
тихоходнее старых каравелл , но выигрывали по сравнению с ними 
своей вместительностью, удобствами, надежностью и общими 
мореходными качествами.

Тонн аж  «С ан-Габриэла»  и « С ан -Р аф аэл а»  по сравнению с 
тоннаж ем  современных судов был до смешного мал  — примерно 
100— 120 тонн, хотя следует принять во внимание, что ко р аб ел ь 
ная  тонна XV века бы ла, м ож ет  быть, вдвое больш е современ
ной '. Классическое правило кораблестроения — его п р и дер ж и в а 
лись до последнего времени — было таково, что длина корабля  
не д о лж н а  превосходить его ширину больше, чем в четыре раза ;  
чертежи и рисунки той эпохи показываю т, что кораблестроители 
«века открытий» обычно следовали  этому правилу. К орабли н ам е
ренно строились небольшие — д ля  удобства м аневрирования  в 
мелких водах и на реках.

Хотя новые корабли отличались превосходными мореходными 
качествами, с виду они были некрасивы. Это были плоскодонные 
суда, с высокой прямоугольной кормой и носом, причем нос под
нимался так  высоко, что буш п ри т"  мог служить (и служ ил) чет
вертой мачтой д ля  четырехугольного переднего паруса. Н а  б уш 
прите было резное деревянное изображ ение святого — патрона 
корабля. Вдоль корпуса около ватерлинии были прикреплены 
в е л ь с ы " д ля  предотвращ ения или ослабления боковой качки. 
Чтобы уменьшить неизбежное обрастание кораблей р акуш кам и  и 
предохранить их от «червей-бурильщ иков», днищ а обильно с м а зы 
вали салом и смолой или сиф ой, густой смесью сала  и рыбьего 
ж и р а ' .  Несмотря на такую  предосторожность, корабли приходи
лось очень часто вы таскивать  на берег, накренять, а затем соскре
бать  с корпуса ракуш ки, водоросли и т. п. и вновь его п р о см а
л и в ать  и проконопачивать. Конопатили смесью из негашеной 
извести и пакли, пропитанной маслом от «червя», а на п азах  из
нутри прибивались деревянны е планки. М ало  этого, поверх ко- 
нопати и планок, д ля  защ иты  от у д ар а  волн, изнутри приби
вались  еще свинцовые пластинки. Корпус корабля  поверх 
ватерлинии красился в черный цвет — вероятно, дегтем с какой-

‘ П ервоначальное поднятие тоннаж а означало кубатуру помещ ений корабля 
под палубой, измеряемую  в винных бочках; каравеллы  значительно р азл и ч а 
лись по тоннаж у.

 ̂ Б уш прит (бугш прит) — наклонны й или горизонтальны й брус на носу 
судна. —  П рим. ред.

" Вельсы (иначе баргоут) —  вы пуклы е горизонтальны е наруж ны е пояса 
судовой обшивки, которые делаю тся во всю длину судна и связы ваю т его 
ребра. — Прим. ред.

* Стоит вспомнить, что грузовое судно в экспедиции Д и аш а было источе
но «червем» так, что Д и аш  был вы нуж ден на обратном пути его уничтожить.



нибудь примесью — тож е с целью предохранения от порчи ®. 
Прочные брусья «в д в а  пальца толщиной» были укреплены по 
бокам корпуса для  защ иты  во время боя.

Если суда были недостаточно нагруж ены  д ля  нормального 
хода, в нижню ю часть трю ма грузили б ал л аст  — песок, камни, 
гравий и т. д. Этот б ал л аст  постепенно вы брасы вали , как  только 
корабль достаточно нагруж ался  и приобретал устойчивость. Течь 
была обычным и всегда ож идаем ы м  явлением на кораблях , и иа 
этот случай имелись наготове деревянные насосы, чтобы свести 
результаты  ее к минимуму. В трю мах постоянно д е р ж а л а с ь  п ро
тивно пахн ущ ая  засто явш аяся  вода, а кроме того, беззаботные 
моряки часто бросали туда всяческие отбросы, так  что трюм быстро 
п ревращ ался  в зловонную, отвратительную помойную яму. Когда 
зловоние становилось невыносимым, корабль вы таскивали  на бе
рег, начисто р азгр у ж ал и , мыли трюмы, а потом н агр у ж ал и  новым 
балластом. При таких условиях всюду сновали крысы, было 
полно вшей, блох, т ар ак ан о в  и прочих парази тов  — истинное 
наказание  моряков.

В те времена иа португальских кораблях  обыч.чю было по 
шести якорей, так  как  их нередко во время ш торма теряли. З а п а с 
ные якоря хранились в трюме, всегда под рукой, на случай 
нужды. Употреблялся один ворот с четырьмя ры чагам и, якоря 
поднимали под звуки старинных матросских песен, п ер ед авав 
шихся из поколения в поколение сотни лет. К ан аты  и все вообще 
корабельны е снасти д елали сь  из льняного волокна, хотя после 
знакомства  с Индией стало  употребляться д л я  этого и кокосовое 
волокно. Н а  кораблях  такого типа голова руля находилась  высо
ко над  кормой; тяж ел ы й  деревянный румпель продевался  в отвер
стие в голове. Рулевой  стоял ниже полуюта. Ем у обычно мешали 
смотреть паруса, сооруж ения на палубе или высокий бак, и 
он правил по компасу и у казан и ям  вахтенного офицера ®. В каче
стве вспомогательного средства во время ш тиля или против
ных течений применялись длинные и прочные весла; в случае 
необходимости матросы гребли, просовывая их в уключины 
фальш бортов  ®. Н а  ш каф уте  каж дого  корабля  пом ещ алась  
больш ая ш лю пка (ba te l)  и легкий ялик на четырех или шесть 
гребцов.

'  П осле 1516 года португальцы , познакомивш ись с употреблением гала-  
га лы  — грубой ш ерсти, пропитанной дегтем, которой китайцы  проклеивали 
дж онки, сам и стали проклеивать галагалой  корпус корабля выше и ниж е в а 
терлинии.

® Современное рулевое колесо изобретено лиш ь в X V III веке.
“ Ф альш борт — верхняя (вы ш е верхней палубы) часть борта судна. — 

П рим. ред.
Ш каф ут — часть верхней палубы  м еж ду передней и средней мачтами 

(фок- и грот-м ачтам и). — П рим. ред.



Вооружение каж дого  корабля  состояло из двенадцати пушек. 
С ам ы е тяж елы е  пушки были сделаны  из кованых ж елезны х досок, 
наподобие бочарных клепок, связанны х ж елезными обручами. Они 
были укреплены на неуклю ж их вилообразны х подставках. Среди 
более легких пушек были бомбарды, одиофунтовые мушкеты ” и 
тому подобное. У матросов огнестрельного оруж ия не было, они 
пользовались арбалетам и, копьями, топорами, мечами, дротиками 
и абордаж н ы м и пиками. О ф ицеры  носили стальные латы , но боль
шинство матросов довольствовалось  кож аны ми куртками и н а 
грудниками. Во время боя моряки, находящиеся на шкафуте, 
защ и щ ал и сь  от стрел толстыми полосами парусины. В доль бортов 
« к реп остей »” вы ставлялись  щиты с гербами владельцев. Гербы 
имелись и па ф лагах , поднимавш ихся, когда ставили паруса  или 
п ри ближ али сь  к земле.

Трюм был разделен  переборками на три части. В средней 
помещ ались бочки с водой, зап асн ы е  канаты, всегда из волокна, 
т а к  как  проволока д ля  изготовления канатов еще не уп отребля
лась. В задней части хранился порох, снаряды (тогда были еще 
во всеобщем употреблении каменны е пушечные я д р а ) ,  огнестрель
ное и иное оружие, а в передней — продовольствие и запасное 
снаряж ение. К орабли строились с двумя палубами; ни ж н яя  п а 
луба ,  как  и трюм, дели лась  на три части, и там т а к ж е  хранилась  
пища, наряду  с товарам и для  продаж и и подарками.

И на «С ан-Габриэле»  и на « С ан -Р аф аэл е»  было по три мачты, 
на мачтах, д ля  наблю дения, вороньи гнезда, которые во время 
боя использовались д ля  стрельбы из арбалетов, метания з а ж и г а 
тельных снарядов, копий и прочего. Фок-мачта и грот-мачта несли 
четырехугольные паруса , а на бизань-мачте был огромный тре
угольный парус. Н а  всех парусах  были изображ ены  красные 
кресты ордена Христа. Третий корабль, «Берриу» (у К аш таньеды  
«Б и р р и у » ) ,  строился не на королевских ве1рфях, а в Лагуше®. 
Он был куплен у одного кормчего, некоего Ьерриуш а, по имени 
которого и был н а з в а н ”. Это бы ла быстроходная к а р а в е л л а  с 
латинским и парусами, но очень м аленькая  — всего-навсего на 
пятьдесят  тонн. Четвертое судно д олж но было служ ить д ля  пере
возки запасов, необходимых при продолжительном плавании. Ёго 
купили по приказу короля у некоего Айриша Корреа, ли ссабон 
ского судовладельца. Н азван и е  этого корабля нигде не упом и
нается, неизвестно такж е , как  ои был построен и оснащен.

1 М уш кет в XV веке был тяж елы м  крупнокалиберны м руж ьем  с ф итиль
ным зам ком ; стрелять из него нуж но бы ло с подставки. — Прим. ред.

 ̂ С редневековы е военные и вооруж енны е торговые корабли имели ряд  
надстроек — «крепостей». —  П рим. ред.

^ Л агуш  — портовый город южной португальской области А лгарви; во з
ник еш е до наш ей эры (L aco b rig a  у древних рим лян). — Прим. ред.

” П оскольку два автора назы ваю т этот корабль «Сан-М игел», возмож но, 
что он и был переименован в «Сан-М игел».



Грузоподъемность его то ж е  вызы вает  сомнения, она могла быть 
от 120 до 300 т о н н ' .  С редняя  скорость кораблей  Гамы  при хоро
шем ветре была от 6,5 до 8 миль в час.

Когда постройка «С ан-Габриэла»  и « С а н -Р а ф а э л а »  была 
закончена и два  других корабля  были доставлены, дон М ануэл 
вызвал одного из своих любимцев, Ф ернана Л оуренсу, управляю- 
шего королевскими рудниками, «человека, к которому он питал 
доверие и который пользовался  немалым уваж ением , и приказал 
ему доставить снаряж ени е  д ля  армады , снабдить ее всем необхо
димым и как  мож но быстрее».

Согласно предварительным расчетам, плавани е  д олж но было 
продлиться три года, и на этот период времени и грузились па 
борт все припасы. По приказу  короля в В алли -ди -Зебру  были 
построены больш ие печи д л я  заготовки изрядного количества 
морских сухарей. Н а  каж дого  моряка отпускался дневной паек 
в I ' / j  фунта этих сухарей, 1 фунт солонины или ' / ,  фунта сви
нины, 2 '/^  пинты воды, 'Д з  пинты уксуса и ' Д ,  пинты оливкового 
масла. В постные дни мясо заменялось 'А фунта риса, трески 
или сыра. П огрузили много бочек вина", и на каж до го  человека 
была отпушена щ ед р ая  норма — 1 'Д  пинты в день. К ак  и в 
наше время, вино тогда являлось обычным напитком латинских 
народов, и, чтобы моряки чувствовали себя довольными, на вино 
нельзя было скупиться. Чтобы пищу разнообразить, на корабли 
погрузили бобы, муку, чечевицу, сардины, чернослив, лук, чеснок, 
сахар  (белый и коричневый), миндаль и мед. Р ы б у  мож но было 
ловить в пути. Н ад о  заметить, что условия приготовления пищи 
до лж н ы  были ограничивать  меню до крайности. П и щ у н а к л а д ы 
вали  в деревянны е чашки, и люди, поставив их на доски, ели с 
помощью ножей и пальцев. Вилки на кораблях  ещ е не употреб
л яли сь  — ибо едва ли где употребляли их тогда и на суше. Спали 
люди где п о п а л о ". М оряки королевских экспедиций ж и ли , может 
быть, ничуть не хуж е  своих соотечественников на суше, хотя 
тогда, как  и во все времена, пользовались флотской привиле
гией — поворчать.

М ало  что можно было запасти, чтобы бороться с цынгой, этим 
извечным бичом и проклятием мореходов. Ее причины и способы 
лечения еще долго оставались неизвестными. Б ы ло  замечено, од н а
ко, что помогают свеж ие овощи и фрукты, особенно цитрусовые.

1 «Н а несколько кораблей, участвовавш их в экспедиции, было потрачено 
так  много денег, что я не буду входить в подробности, иначе мне не поверят» 
( P a c h e c o ,  E sm era ldo , p. 166).

" Один писатель говорит, что бочки с  водой, вином, маслом и уксусом 
были пром азаны  глиной и обтянуты  ж елезны м и обручами.

" Г ам аки были завезены  в Европу Колумбом, м оряки которого переняли 
их у ж ителей Антильских островов.



Отчеты многочисленных плаваний, в том числе и первого путе
ш ествия Васко д а  Гамы, полны описаний, рисую щ их картины 
страданий и уж асов, вы званны х этой страи 1 ной болезнью.

Король приказал^ кроме зап асов  продовольствия, взять з а п а с 
ные паруса, т ак е л а ж  и всяческое снаряж ение  «и на каж дом  ко р аб 
л е  всякого рода лекарства  д л я  больных, лекаря  и свящ енника д ля  
исповеди». К ладовы е на кораблях  были набиты

«ВСЯКОГО рода товарами, к а ш е  только есть в королевстве и за его пределами, 
и бы ло там  много золота и серебра в м онетах различны х королей, христиан
ских и мавританских, златоткаян ы е, ш елковые и ш ерстяные материи всяких 
сортов и цветов, и много золотых украш ений — ож ерелий, цепей, браслетов, 
тазов  и кувш инов из белого и позолоченного серебра, мечи, кинж алы , гл ад 
кие и инкрустированны е серебром и золотом, копья и щиты, все с укр аш е
ниями, чтобы их можно было поднести королям  и властителям  тех стран, где 
произойдет вы садка, — и понемнож ку всякого рода пряностей».

Несмотря на этот длинный перечень, который дает  К орреа  по 
слухам или следуя собственному очень богатому воображ ению , 
поскольку об этом деле  он из первых рук знал  или очень немного 
или ничего, истина такова , что товаров д ля  подарков и обмена 
было прискорбно мало, д а  и к  тому ж е  они оказались  чересчур 
дешевыми. Н е было таких вещей, которые соблазнили бы бога
тых, цивилизованных людей, какие  жили, например, в го судар 
ствах Индии. В кладовы х л е ж а л и  вещи, достаточно хорошие 
только д ля  дикарей западноаф рикан ского  побережья, в ином слу
чае они были бесполезны. Это ясно видно, если просмотреть 
сокращ енный перечень; полосатые хлопчатобум аж ны е ткани, 
сахар , мед, коралловы е и стеклянные бусы, тазы, красные шляпы, 
ш таиы, колокольчики, украш ен и я  из олова и т. д. Золоты х и 
серебряных монет в сущности ие было совсем.

В те дни, когда приготовления к плаванию  приб/ и ж али сь  к 
концу и корабли у ж е  нагр у ж ал и сь  на набереж ной Теж у, король 
М ануэл  долж ен  был принять серьезнейшее решение — 'назначить 
руководителя экспедиции. П л а в а н и е  предстояло необычное. Это 
было самое важ н ое  из всех путешествий, какие когда-либо пред
принимало португальское правительство. В результате  двух пер
вых экспедиций К олум ба  были у ж е  открыты до сих пор неиз
вестные страны, и португальский король твердо решил помешать, 
если Сумеет, тому, чтобы И спани я  или какая-ли бо  д ругая  страна 
могла открыть, захватить  и эксплуатировать  богатые земли 
Индии.

Если бы было нуж но найти лиш ь искусного м ореплавателя, 
то, вероятно, в качестве н ачальника  экспедиции избрали  бы Б а р 
толомеу Д и аш а . Ведь именно он провел португальские корабли 
по морскому пути в Индию д альш е, чем какой-нибудь мореход до



него. Он досконально знал африканское побережье, его ветры, 
течения, особенности погоды, и он лично осущ ествлял надзор за 
постройкой кораблей для  предстоящей экспедиции. Н о эта экспе
диция требовала  больше, чем искусного м ореплавателя . Р уководи
телем ее долж ен был быть деловой человек, ди п лом ат  и, если 
понадобится, воин ”. Это долж ен  был быть человек, способный 
не только довести свои корабли до Индии и благополучно вер
нуться с ними на родину, но и обладаю щ ий опытом и уменьем 
обращ аться  с лю дьми разных рас и характеров , будь то вожди 
аф риканских племен или арабские и индийские государи и власти
тели. Он долж ен  был быть быстр при решении государственных 
и деловых вопросов, уметь защ и щ ать  свои позиции и проводить 
в ж и знь  инструкции своего короля и мирным путем и с помопгыо 
.меча.

Король М ануэл сделал, наконец, выбор. Главнокомандую щ им 
Индийской флотилии {cap itao-т ог) долж ен  был стать Васко да 
Гама, урож енец Синиш а, королевский придворный.

’ М ож ет быть, то обстоятельство, что Д и аш  не сумел ни убедить, ни з а 
ставить своих матросов плыть дальш е во врем я пам ятного плавани я к  мысу 
Д оброй  Н адеж ды , пом еш ало назначить его главой экспедипии, во врем я кото
рой этот мыс надо было рассм атривать лиш ь как  этап на пути в Индию.



ВАСКО ДА  ГАМА,
Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ И Й  Ф Л О Т И Л И Е Й

(CAPITAO MOR)

П оним аете ли вы. чего м ож ет достигнуть муд
рый и опытный путеш ественник, искусный в гео
метрии и астрономии (ибо это значит, что он 
воистину географ )?  Взгляните па титулы  коро
ля  П ортингалес: две трети их были вписаны  В ас
кесом Гамой и другими путеш ественниками -  
искателям и приключений.

Р ичард  У иллс, из посвяицени к  его «Истории 
путешествий», 1577.



МОЛОДОСТЬ ВАСКО ДА ГАМЫ

И этот В аско да  Гам а был человеком благо
разумны м, рассудительны м в совете и бесстраш 
ным во всякого рода приключениях.

Г аш пар ди  К орреа, «С казания об И ндии».

Н а западном  побережье Португалии, иа полпути м еж ду  рекой 
Т еж у  и мысом Сан-Висенти, в шестидесяти милях по прямой 
линии к югу от Л иссабона, стоит маленький приморский городок 
Синиш. От городка рукой подать до мыса, который носит то ж е  
название. Городок располагает  маленькой гаванью. От берега в 
направлении мыса тянется похожий на палец  гористый выступ, 
образуя  узенькую бухточку, слишком тесную д ля  более крупных 
судов, но достаточно вместительную, чтобы принять и приютить 
ж ивописные рыбачьи лодки, и здавна  выходившие отсюда в море 
и возвращ авш иеся  с богатым уловом.

Эту маленькую бухточку, согретую лучами южного солнца, 
огибает извилистая золотистая  полоска песка, затем  берег 
довольно круто поднимается. Он описывает пологую кривую, 
подобно древнегреческому театру, и весь порос темиозеленым 
кустарником; здесь вы деляю тся  плам енно-ж елты е цветы тожу — 
дрока , блестящими пятнами разбросанного  по берегу: его редко 
встретишь в другом месте. П о обеим сторонам мыса почти к самой 
воде спускаются темные сосны, а с террасы  склона, словно 
следя за  сменой прилива и отлива, наклоняются к морю пальмы.

О т берега моря вьется песчаная дорога, взбегая на холм, где 
располож ен укрывшийся от зап адн ы х  морских ветров Синиш. 
Д ом ики , покрытые красной черепицей и окраш енны е в яркие 
цвета — белый, желты й, зеленый и розовый, — которые столь 
дороги сердцу португальца и в которые он окраш ивает  свои ж и 
лищ а, куда бы он ни попал, д а ж е  в Бразилию  или в далек ое  
М акао , — то лепятся  по склону холма, нависая  над  морем, то 
тянутся  к белым песчаным дю нам , образуемым здесь повсюду 
прибреж ными ветрами. И хотя цвета эти поблекли и потускнели от 
времени, ветра, солнца и тум ан а  —  они представляю т собой р ез 
кий контраст с серыми зубцам и и баш нями древней крепости 
Синиш а, к самым стенам которой подбираются, будто стремясь 
найти защ иту  от стихий, дом а горожан. Д о м а  здесь по большей



части низенькие, каменные, многим из них по нескольку сот лет. 
Тут и там зеленеют маленькие огородики, обнесенные тростнико
вым плетнем. Ростки посаж енны х овощей с трудом пробиваются 
сквозь песчаную почву. Н а  западной  окраине города, в сторонке, 
стоит старинная скром ная  церковь Н осса С иньора д аш  С ал аш  
(богоматери С ал аш ск о й ) .  Ее  белая  кровля и стены — до стран 
ности похожие иа А лам о  и на миссии К алиф орнии и ам ерикан ско
го Ю го-Зап ада  '  — видны с моря за  много миль: более шести сто
летий они были радостным ориентиром для  ры бак ов  и морехо
дов, напрягавш их зрение, чтобы увидеть первый клочок роднон 
земли.

Окраины  города очаровательны. У поднож ия склона, по о к а 
танным водой валунам , неподалеку от естественного скалистого 
волнолома, течет прозрачный мелкий ручей. П о утрам  здесь с 
давних времен собирались женщины полоскать белье; весело сме
ясь и щебеча, как  птицы, наклоняясь и расп рям ляясь ,  они скреб
ли полоскали, выкручивали, а затем расстилали  на с кал ах  вы м ы 
тое белье для  просушки, которое пестрело здесь яркими пят
нами голубого, красного, белого, зеленого цвета. К огда солнце 
стояло над головой, вода в гавани м ерцала  бледнозелеными 
н розовыми искрами, отли вала  аметистами и бирюзой, сверкала 
на поверхности сапф ирами, алм азам и  и изумрудами. М еж  чер
ных остроконечных скал бурлила  темносиняя вода, пенясь и гро
хоча, в брызги разбивались  об утесы обессиленные громадные 
волны Атлантики, течение подхваты вало и уносило охапки пур
пурных и зеленых, к ак  яш м а, водорослей. П осреди гавани нахо
дился  маленький островок Пессигейру, а на нем развалины  
заброшенной крепости и часовни. Н а  север простирались голые 
песчаные дюны П рая-ду-Н орти , на юго-восток поднимались оку
танные туманом д алекие  вершины С еркал, М онш ики и Еан- 
Д о м и н г у ш ". П ри ясной погоде далеко  на юге мож но было р а з 
глядеть и мыс Сан-Висенти; он, к а к  последний с т р аж  материка на 
западе, взды м ал свою скалистую вершину, бросая  вызов ж есто 
ким ш тормам Атлантического океана. В Синише вся ж и зн ь  была 
связан а  с морем, море было кормильцем и поильцем —  пески 
д елали  зем леделие невыгодным. Ц елы е столетия, м ож ет  быть, еще 
до того, как  три тысячи лет н азад  на своих больш их галерах  
плыли вдоль этих берегов по пути к Оловянны м островам фини-

‘ А лам о (испанск. a lam o — тополь) — название р яда  населенны х пунктов 
на ю го-западе СШ А. в ш татах  К алиф орния. А ризона и Н о вая  М ексика -  
территории, отнятой СШ А у М ексики в результате разбойничьей воины 1 Ь 4 Ь -
1848 годов. — П рим. ред.

" П рая-ду-Н орти  — северный пляж . С еркал — поселение в холмистом 
местности к юго-востоку от Синиш а. М оншики — поселение в горах южной 
области А лгарви. С ан-Д ом ингуш  — название нескольких пунктов в П ортуга
лии; здесь, вероятно, идет речь о поселении, находящ ем ся на границе с 
Испанией. — Прим. ред.



кийцы, жители синишской гавани  добы вали  себе пропитание на 
океане. Они и сейчас отплы ваю т на за п а д  с сетями, а их крепкие 
ж енщ ины  присматриваю т за  домом и детьми; а когда тяж ел о  
нагруж енны е серебристой рыбой лодки возвращ аю тся, ж ен ы  и 
дочери выходят на самый берег, чтобы своими руками помочь 
вы брать  из лодок  улов. И сейчас, как  и в старину, бронзовые от 
з а г а р а  ры баки попрежнему расстилаю т на солнце'^для сущки и 
тут  ж е  чинят свои красновато-коричневые сети, прорванны е где- 
либо  случайным камнем или рыбой. Они говорят о приливах  и 
отливах, о ветрах, о круш ениях и передаю т друг другу сказан ия , 
такие ж е  древние, как  само мореплавание, как  первые поколения 
людей, ходивших на кораблях.

Все здесь примитивно, все просто, все неизменно. К ороли при- 
.ходили и уходили; много лет  прош ло с момента установления в 
П ортугалии республики. В мире разгораю тся  больш ие войны, а 
Сиииш стоит, как  и стоял. Л и ш ь  одна дорога -- да и то плохо 
содерж и м ая  — связы вает  его с соседними городами, и, несмотря 
на его ласковое солнце, великолепное побережье, притягательную  
красоту, он мирно спал, нетревож им, целые столетия.

В городе есть один маленький домик, скромный, как  и все 
остальные, в нем нет ничего примечательного или особо к р а с и 
вого. Он стоит в ряду полуразруш енны х домиков, тянущ ихся по 
дороге м еж ду  городом и церковью Носса Синьора д аш  С ал аш . За  
пять с лиш ком столетий грубые камни стен плотно приросли к 
фундаменту, и, несмотря на все попытки реставрировать этот дом, 
предпринятые лет пятьдесят назад , его невозмож но отличиП) от 
соседних домов

Этот маленький домик имеет больш ое право на славу; к нему 
соверш алось самое настоящ ее паломничество, ибо здесь родился 
примерно около 1460 года ” — точно мы не знаем  ни года, ни 
дня  — мальчик, которо.му судьба уготовила великие подвиги. Ему 
суждено было пролож ить путь с тех берегов, где он впервые 
увидел свет, к далеким  берегам  И ндии и изменить ход событий 
мировой истории, по-ново.му направить  ж изнь человечества. 
М агический ключ в л о ж и ла  судьба в его крохотные детские ручон
ки, которым предстояло отпереть и распахнуть перед З а п а д 
ным миром ворота морского пути в Индию. Ребенок, родившийся 
в тот давний день в солнечном, открытом ветрам городе Синиш, 
был Васко д а  Гама, впоследствии дон Васко, главнокомандую- 

, щий флота, граф Видигейры, пэр Ирртугалии, вице-король Индии.

’ Д о м  этот находится напротив сада , назы ваю щ егося Д а -Б у р р о к а , хотя 
обычно о нем говорят: «сад  дома Васко», или «сад адм ирала»  («а h o rta  da 
Dom  V asco», «а h o rta  do A lm iran te» ).

 ̂ Д а та  рож дения Гамы  не установлена. Не сохранилось никаких оф ици
альны х записей, а даты , приводимы е различны м и авторами, колеблю тся меж ду 
1460 и 1469 годами, 1460 год к аж ется  наиболее вероятным.



Р о д  Г ам а происходил из А лентеж у ®. Хотя р о д  этот не блистал 
ни богатством, ни особой знатностью, у него б ы ла  дли н н ая  и 
почтенная история. Зн атоки  родословных проследили этот род до 
А лвару  Анниша д а  Гамы, отличившегося в войнах А ффонсу III, 
в те времена, когда из рук мавров была вы рвана  провинция 
Алгарви®. Д ругой  предок Васко да  Гамы был королевским з н а 
меносцем в войнах короля Аффонсу V против Кастилии ®. У этого 
Васко  было трое сыновей, один из которых, И ш теван  да  Гама, 
был назначен a lca ide  т о г  ® городов Синиша и С илвиш а. И ш теван 
д а  Г ам а  ж енился на И заб ел л е  Судрё, дочери некоего Ж у а н а  ди 
Ризенди и М арии д а  Силва. В семье И заб еллы  бы ла сильная 
примесь английской крови. «Sodre» ■— это португальская  передел
ка английского «Sud  еу», ибо дедом И забеллы  был Фредерик 
С адли , англичанин из рода графов Херефорд. О т этого брака 
было четверо детей — три сына и одна дочь. С тарш и й сын П аулу  
д а  Гама плавал  в И ндию  в качестве капитана иа одном из кораб 
лей  своего брата. Второго сына звали Айриш. Он то ж е  о т р а в и л 
ся в Индию, но лиш ь в апреле  1511 года, когда он командовал 
кораблем  «П иидади» во флотилии Гарсии ди Н уронья. Единст
венную дочь звали  Терезой. Васко был третьим сыном.

О ранних годах ж изни Васко да  Гамы известно очень немно
гое. Родивш ись на берегу моря, он рос вместе с сыновьями м оря
ков и рыбаков, рано научился плавать, грести, уп р авл ять  парусом 
и тянуть вместе с товари щ ам и  рыбачью сеть. Подобно им, он не 
п редставлял  себе будущей ж изни вне моря. У него, повидимому, 
проснулось непреодолимое стремление к приклю чениям —  ведь в 
детстве все вокруг него говорило ему о море. Он узнал  не только 
ры бачье  ремесло в Синиш е и соседних городках побереж ья — 
вскоре он познакомился с устройством и оснасткой неуклю жих 
к аравелл  ® и «круглых судов», которые, покачи ваясь  на волнах в 
открытом море, н ап равляли сь  в ^1иссабон, в Опорто и д а ж е  
д ал ьш е  —  во Францию, Н идерланды  и Англию. П еред  его гла 
зам и  то на утренней заре , то на закате  нередко проходили на 
горизонте тяж ело  нагруж енны е корабли, н ап р авл яясь  на юг, в 
порты Средиземного моря, в М арокко  или к почти неведомым, 
диковинным берегам и островам Зап адн ой  Африки. Кое-кто из 
стары х ры баков  в С иниш е сам плавал  на этих кораблях : Васко,

'  А лентеж у — внутренняя ю го-восточная историческая область П орту
галии. — Прим. ред.

® С ам ая  ю ж ная провинция Португалии.
П ортугальский король А ффонсу V вел войну против К астилии в 

1474— 1478 годах. — П рим. ред.
■* A lcaide гпбг — главны й начальник города или округа, имел не только 

чисто административны е, но и некоторые судебные функции. —• П рим . ред.
® Н епонятно, почему автор здесь назы вает «неуклю жими» к аравеллы , ко

торы е и в годы молодости Гам ы  отличались легкостью  и подвижностью . — 
П рим . ред.



его братья  и все другие м альчики собирались вокруг стариков, 
которые за  работой рассказы вали  им таинственные и невероятные 
истории о том, что они видели и слыш али. Внимая рассказам  о 
бурях  и штилях, о кораблекруш ениях  и вы садках на неведомых 
берегах, мальчики сидели, разин ув  рот и широко раскры в глаза . 
Они узн авали  о черных л ю дях  с большими губами и налитыми 
кровью глазами , едва прикрытых одеждой, с кольцами в уншх и 
в носу, узнавали  о голых лю доедах , со свирепо оскаленными, под
пиленными зубами, об огромных волосатых обезьянах, которые 
бьют себя по груди, как  по б арабан у ,  и могут легко задуш ить  
человека, охватив его лапам и . М альчики  слуш али рассказы  о мно
ж естве  необыкновенных деревьев, растений, о невиданной пище, 
слуш али, как  черные люди добы ваю т из речного песка золото, 
слуш али о громадных слонах  и бивнях, которые жители  Гвинеи 
вы ры ваю т у них и продают кап итанам  короля Аффонсу. У м а л ь 
чиков д ы хан ье  перехваты вало от волнения, когда седые морские 
волки заводили рассказы  о вы садках  на берег, о набегах на м и р
ные селения, об убийстве несчастных, беспомощных чернокожих, 
пытавш ихся оказать  сопротивление закованны м в броню порту
гальцам . М альчики слуш али рассказы  и о том, с каким бессер
дечием бросали на голодную смерть в селениях стариков и б оль
ных, а здоровых мужчин, ж ен щ и н и детей связы вали  и угоняли 
словно скот, перевозили на л о дк ах  и сваливали  меладу палубами 
кораблей, где на пленников не об ращ али  никакого внимания. 
Д ети  слуш али, как  много чернокож их умирало, как  их в ы б расы 
вали  за  борт ж адны м  акулам , которые постоянно гнались за  
невольничьими кораблями , словно зная , что у них не будет недо
статка в пище.

Т ак  и сам Васко и его братья  узнавали , что такое море, 
корабли и мореходы; т а к  В аско  стал  усваивать  основы практи че
ской навигации, учился разли чать  звезды  и ветры, облака  и тече
ния, вести лодку  и уп равлять  парусом.

К огда Васко  достиг ш кольного возраста, то, как  полагаю т, его 
отправили в Эвору, располож ен ную  среди холмов в семидесяти 
милях к северо-востоку от Синиш а; в сплошь неграмотном р ы б ац 
ком Синише трудно было д ать  об разован ие  сыну дворян ина  и 
королевского офицера.

С тоило мальчику взглянуть па белые стены и уходящ ие в небо 
баш ни церквей Эворы, как  перед ним открылся новый мир. Н е 
смотря на то, что Эвора н асчиты вала  лиш ь около десяти тысяч 
ж ителей, это был второй город в королевстве и лю бим ая  резиден
ция короля. Город был древний, его основали еще кельты — они 
поселились здесь потому, что это место легко было защ и щ ать .  
По-кельтски он назы вался  Э бора. Город захваты вали  и римляне,



Ю лий Ц езар ь  д ал  ему напыщенное назван ие  «L ib e ra l i ta s  Ju lia»  
(«Ю лианская  щ едрость»),  которое португальцы никогда не уиот- 

1)ебляли.
П о пути в Эвору Васко лю бовался  прекрасной пересеченной 

холмами равниной, через которую проходила дорога  к городу. 
То и дело мелькали плантации пробкового дуба, ф руктовы е сады, 
оливковые рощи, цветущие усадьбы, поля ржи, тут и там  переме
ж аю щ и еся  с виноградниками и каш тановы ми рощ ами. Все были 
ново для  мальчика, все было так  непохоже на унылые пески, 
кустарник и море, которое о круж ало  Синиш. Н австречу  п оп ада
лись крестьяне в ш танах  по колено, в ш ерстяных гам аш ах , в чер
ных остроконечных ш ляп ах  — кнутом и руганью они погоняли 
волов или ослов, запряж ен ны х  в тяж ел ы е  повозки с высокими 
деревянными колесами, которые скрипели и визж али , как  от боли; 
возы были нагруж ены  дровами, бочонками, зерном, овощ ами.

М альчик наблю дал, к ак  длинные ряды муж чин и женщин 
ж а л и  хлеб; как  молотили — били снопы о камни или гоняли по 
колосьям быков и ослов. Он видел, как  собираю т оливки тем ж е 
расточительным способом, который применяется и поныне 
сбивая их палкам и , -  видел, как  похожие на него мальчики н а 
клады вали  оливки на тульяш  (каменные круги) в ожидании 
выжимки масла. П о обе стороны дороги тянулись заросли  дикои 
лаванды , ж елто-белого и розового ладан н и ка ,  васильков, м а р г а 
риток, темнопурпурного воловика и асфоделей; в лугах , позвяки
вая  колокольчиками, щ ипали траву  коричневые овцы и ш ироко
рогие коровы. Н а  холм ах  стояли ветряные мельницы с острыми 
черепичными или тростниковыми крыш ами, там  и сям были р а з 
бросаны низкие домики с высокими трубами. Город Э вора л еж ал  
в прекрасной, счастливой, процветаю щей местности!

К огда Васко  о казал ся  в Эворе, он ощутил под ногами у ж е  не 
мягкий песок или дерн. Он ш агал  по узким улицам  со странными 
названиями: улица Двою родного  брата  его высочества, проезд
Кошек, аллея  М аленького  дьявола, улица Б лагородн ы х  девиц 
почетной свиты, переулок Топора. Вымощ енные грубым б у л ы ж 
ником, эти сумрачные улицы с перекинутыми через них арками, 
с деревянны ми ар кад ам и  у домов были у ж е  старыми, когда от
сю да уходили тысячу лет  назад  бряцаю щ ие оруж ием римские 
легионы. Высокие каменны е дом а с зелеными ставнями пропус
кали  внутрь ли ш ь  слабы й свет. К амни ж гли  подош вы мальчика. 
П опав  в город и пройдя первые улицы, он набрел  на такой ог
ромный дом, какого ему не доводилось видеть раньше.  ̂Это был 
дворец, построенный королем доном Д у ар ти ,  который здесь в 
1421 году пышио отпраздновал  свою ж ен итьбу  на королеве Лео- 
норе. В то время как  м альчик с удивлением и благоговением в зи 
рал на дворец  и стоявш их вдоль степ и у дверей страж ей  в б л е 
стящих ш лем ах  и кирасах, он едва ли мечтал, что наступит день,



когда ои будет проводить нем ало времени в стенах этих мрачных 
залов  в присутствии короля и что эти надменные, важ н ы е  страж и, 
ие зам ечавш ие присутствия м аленького провинциального м а л ь 
чишки, будут НИЗКО кланяться  ему, а он пройдет мимо, гордый 
своим крестом ордена Христа и титулами граф а Видигейры и 
а дм и р ала  флота.

М альчи к  заметил, что около дворца  что-то строили - -  люди 
работали  на лесах  и на лестницах, в руках у них мелькали  ст а 
мески и деревянны е молотки, лопатки  и отвесы, они, как  мухи, 
облепили стены здания , — его зубчаты е покрытия и узкие окна, 
казалось, доходили до неба. М альчику  сказали, что это новая 
церковь С ан-Ф рансиш ку  и что ее будут строить много лет. М 
действительно, строители трудились сорок лет, церковь закончили 
только в 1500 году, когда Васко  у ж е  возвратился из своего пер
вого плавани я  в Индию. Ц ер ко вь  эта стоит и ио сию пору, но к 
ней сделана  позднее пристройка, в которую непременно заходят  
все мрачно настроенные посетители. Это склеп, сооруженный в 
XVII веке. Он был скоро заполнен; стены и потолок его облож ены  
побелевшими человеческими костями, а на нем надпись: «Nos
OSSOS, que aqui es tam os, P e lo s  vossos  esperam os»  («Мы, кости, 
л е ж а щ и е  здесь, ож и даем  ваш и х»).

М альчик бродил по кривым и узким улицам, проходил мимо 
четырехугольных готико-мавритаиских башен на дворцах  зиати, 
бы вал  на многолюдной центральной площади, окруж енной низки
ми домикам и с аркадам и . Е щ е подростком Васко если ие видел 
своими глазами, то, д олж н о  быть, слыш ал о казни м огущ ествен
ного герцога Б раганского , которая  совершилась по приказу  дона 
Ж у а н а  II на этой площ ади. П озднее под этими аркад ам и  р а с к а ты 
валось эхо монаш еских песнопений, крики и стоны ум ираю щ и х -  
здесь  инквизиция с ж и гал а  свои ж ертвы ; в одной Эворе было при
говорено к костру 22 тысячи мужчин и женщин. З д ан и е  инквизи
ционного суда сохранилось до сих пор, в его подзем ельях  можно 
ещ е разглядеть  под известкой пятна крови невинных ж ертв.

П ройдя п лощ адь по нап равлению  к востоку и выбравш ись, 
м ож ет  быть, на ту  улицу, которая  позднее была назван а  его име
нем, Васко видел другой храм , один из самых больш их и краси 
вых во всей П ортугалии —  Сэ (а Se  — каф едральн ы й собор). 
Его серо-коричневые стены у ж е  и тогда казали сь  мрачными и 
стары ми — собор начали  строить в 1186, а освятили в 1250 году. 
Собор во всем напоминал  собою столько ж е  крепость, сколько и 
церковь — зубчаты е стены, острые башенки. Васко вошел через 
сводчатый мрачный вход внутрь собора, чтобы, к ак  набож ны й 
португалец, помолиться, и с мальчишеским любопытством о гл я 
д елся  вокруг. Он зам етил , что здесь как-то странно выделяются 
линии известки в тех местах, где камни соединялись — так  д е л а 
ли  только в Эворе; он оглядел  взлетаю щ ие ввысь арки, розовый и



серый мрамор, полю бовался  иа солнечные лучи, бьющ ие сквозь 
чудесные розовые окна в трансептах. Потом, когда он стал  взрос
лы м  и познакомился с архитектурой мавров и арабов , он, вероят
но, вспоминал каменное убранство собора Эворы и понял, что 
долгое пребывание мавров в Эворе оставило явный след на м ы ш 
лении и работе  строителей собора, венчавшего, подобно короне, 
весь город.

В ремя шло, и Васко  в свободное от занятий время — а мы не 
знаем, что он изучал, где, под руководством каких учителей, 
знаем  только, что он обучался матем атике и навигации, — все 
лучш е знакомился с городом и получил кое-какие сведения из его 
истории. Здесь  многое оставалось  от римлян: стояли — и стоят — 
совсем недалеко от того места, где потом ж и л  дон Васко, гранит
ные и м раморные руины римского храм а второго или третьего 
в е к а — т а к  назы ваемого  храм а Д ианы . Р азв ал и н ы  древних стен 
и домов попадались в городе повсюду, как  попадаю тся они и сей
час. Вслед за  рим лянам и Эвору захватили вестготы и мавры, а 
раньш е их всех тут были аборигены страны •— иберы и неутоми
мые мореходы финикийцы. Эворские мальчики —  дру зья  Васко  — 
с удовольствием ходили с ним по старым улицам  и площ адям , 
показы вали  акведуки, мавританские окна и странно обтесанные 
камни, столь характерны е д ля  забытой ж изни древнего города. 
Э вора  попала под власть  португальского короля не т а к  давно. 
Только в 1165 году один объявленны й вне закон а  человек — Ж и - 
ралду  (его именем назвали  центральную плонгадь города) ш тур
м овал Эвору, вы рвал  ее из рук мавров и преподнес королю 
А ффонсу Энрикиш. Это был щедрый дар , территория королевства 
увеличилась, Ж и р а л д у  получил прощение, но Э вора  навсегда по
тер ял а  свое былое значение. Северные прибреж ны е города Л и с с а 
бон и Опорто постепенно оттягивали из Эворы и лю дей  и ремесла, 
и город пришел в упадок. Теперь это лиш ь тень того, что было, 
сонный, умираю щ ий город, грезящ ий в лучах  ю ж ного  солнца о 
своей исчезнувшей славе.

Провинциального м альчика зач аровали  люди на улице, ибо их 
лица  и их одеж да  были ие похожи на бронзовые от з а г а р а  лица 
и грубую одеж ду  его зем ляков . И мужчины и ж ен щ и ны  Эворы 
были выше ростом и более худощавы, чем остальны е португальцы 
(так  это остается и поныне), в их важ ной осадке и мерной посту
пи было много арабского. То и дело попадались муж чины в о д еж 
де из коричневых баран ьих  шкур, нередко ш ерстью наруж у. 
Ш таны  у них были с разрезом  на внутренней стороне ноги и 
заш нуровы вались , а у тех, кто это мог себе позволить, застеги ва
лись серебряными пряж кам и . Головные уборы тож е казались  
странными — это было нечто похожее на фригийский колпак, 
опускаю щ ийся на глаза ,  чтобы защ итить их от солнца. Васко 
часто остан авли вался  на площ адях  около древних ф онтанов из



серого камня, смотрел, как  идут сюда с пустыми бочками водоно
сы, как  женщины наполняю т свои больш ие красные глиняные 
кувш ины и грациозно, без всяких видимых усилий, несут их на 
голове. В Э воре Васко познаком ился  и с иностранцами и с их 
взглядам и  на мир —  здесь, по пути в знаменитую своим виногра
дом на всю Европу Алгарви, остан авли вались  ф лам ан д ц ы  и путе
шественники из других стран.

И ногда по винтовым гранитным лестницам Васко заб и р ал ся  
на баш ню  собора и смотрел поверх всей Эворы на юг, где за  сол
нечной плодородной долиной, за  туманным пурпурно-голубым 
горизонтом был город его детства  —  Сининь И ногда он гулял  по 
тенистому саду  монастыря Сэ, где разливали  свой аром ат  усы пан
ные плодами лимонные деревья  и золотистая  муш мула. Б ы ло  где 
провести время в милой старой Эворе.

Быстро текли годы в Эворе, и Васко  из подростка превратился  
в юношу. О б этой поре его ж изни нет никаких письменных свиде
тельств, нет д а ж е  преданий. Кто мог знать, что ему предстоит в 
б удущ ем  сыграть такую  роль в истории П ортугалии и всего мира, 
чтобы запи сать  д ля  позднейших поколений события, связанны е с 
его детством и юностью. Ведь о ж изни Гамы до тех пор, пока 
король  М ануэл  не назначил его начальником экспедиции в 
И ндию , почти ничего не писали, а достоверность того, что дош ло  
до нас, вы зы вает  сомнения.

К ое-каким  сообщениям мы м ож ем  вполне доверять. П ознан ия  
и опыт Васко  да  Гамы как  м ореплавателя  были таковы, что еще 
молодым человеком он привлек к себе внимание правитодьства. 
Тому, кто ие владел  в совершенстве навигационной наукой своего 
времени, никак не доверили бы командование флотилией, идущей 
в И н д и ю ”. Н е говоря о том, что Г ам а долж ен был быть известен 
к ак  осторожный и искусный м ореплаватель, он долж ен  был про
явить умение управлять  лю дьми. М оряки на кораблях  того врем е
ни были своевольные, упрямые, не знавш ие никаких законов люди, 
их мож но было д ер ж ать  в подчинении лиш ь при превосходном 
знании человеческой натуры, с помощью суровой, ж елезной  д и с
циплины. Н ем ало  плавани й  о казали сь  безрезультатными вслед
ствие того, что в океане матросы  выходили из повиновения и бун
товали;- сам  Д и аш , вероятно, провел бы свои корабли гораздо  
д ал ьш е , мож ет быть, вплоть до сам ы х берегов Индии, не взбун
туйся его матросы и не о ткаж и сь  они в критический момент про
д о л ж а т ь  плавание. К роме того, руководитель экспедиции долж ен  
был встречаться с иностранцами —  цивилизованными и в а р в а р а 
ми, д олж ен  был знать их обы чаи  и хитрости. Н еотъемлем ы м  и 
существенным его качеством д о лж ен  был быть такт  и умение

’ В ы сказы вались догадки , что Г ам а  приобрел свой морской о-пыт в зн а 
чительной мере в плаваниях  к  Гвинейскому берегу, но нет никаких дсж аза- 
тельств в пользу такого предполож ения.



л ади ть  с королем, с королевскими советниками, с придворными, 
ибо тайны е интриги, наушничество и ш пионаж  вошли, повидимо
му, в плоть и кровь людей, окруж авш и х португальский трон.

И збрав  Гаму, дон М ануэл  и его хитрые советники были увере
ны, что в этом человеке из Синиша они наш ли бесстрашного, 
настойчивого начальника экспедиции, обладаю щ его  долж ны м  
дипломатическим талантом . Р од  Гам а был известен ие только 
своей отвагой, но и своеволием и склонностью к ссорам. Видимо, 
Васко  был не од н аж д ы  зам еш ан  в скандалах , ибо предание  гово
рит, что как-то раз  его за д ер ж а л и  ночью на узеньких улочках 
С етубала. E fo  лицо  было закры то  капюшоно.м — у ж е  одно это 
обстоятельство в гл азах  властей предерж ащ их было подозритель
ным. Гам е при казали  остановиться и сказать , кто он такой, ио 
Г ам а  гордо отказался  открыть лицо. С траж ники, с ф онарям и  в 
руках, окруж или его и вы звали  алкайди. Когда этот чиновник 
потребовал, чтобы Г ам а н азвался  и открыл лицо, он ответил: 
«Я не преступник». С этими словами Г ам а спокойно двинулся 
прочь, и алкайди не посмел арестовать  его. Л ю ди, знавш и е  Гаму, 
считали его «смелым, отваж ны м , терпеливым, реш ительным в 
трудностях», но очень вспыльчивым, еще более, чем его братья .

Д о  назначения Гамы начальником индийской экспедиции его 
имя достоверно встречается в хрониках лиш ь единственный раз®-- 
в той главе  сочинения Гарсии ди Ризенди, где он рассказы вает  
о ссоре дона Ж у а н а  II с ф ранцузским  королем в 1492 году. Это 
место стоит процитировать, так  как  из него мы увидим, как  высоко 
ценил Васко д а  Гаму король; кроме того, этот отры вок проливает  

■ свет на характер  короля и его решительность в делах , у г р о ж а в 
ших м еж дународны м и осложнениями.

В то  врем я, когда король находился в Л иссабоне, ф ранцузы  захватили 
к ар ав ел л у , [возвращ аю щ ую ся] из М ины с большим количеством  золота, хотя 
тогда  с Ф ранцией был мир.

К ак  только он [король] узнал  об этом, он дер ж ал  совет с виднейш ими 
придворны ми, и все посоветовали ему послать кого-нибудь к королю  Ф ранции 
и уладить дело. Он ответил: «У меня соверш енно противополож ное мнение,
ибо я не хочу, чтобы того, кого я пошлю, плохо приняли или изводили прово
л очкам и — это было бы д л я  меня ещ е хуж е, чем потеря золота». П осле этого 
он покинул совет, не сказав , что он предпримет.

В это врем я в Л иссабоне [в гавани] случайно находились десять больших 
французских кораблей с  прекрасны м и товарами. Он при казал  захватить  все 
эти корабли , а товары  на них с великой береж ностью  поместить на складе  при

® В испанских архивах  им еется  ожранная грам ота, вы данная  в 1478 году 
Ф ердинандом и И забеллой  на путеш ествие в Т анж ер двум португальцам  — 
В аско да^Г ам е и некоему Л ем уш у. Н екоторые историки говорят, что это был 
тот самы й В аско да  Г ам а, который открыл путь в Индию, другие утверж даю т, 
что это его дед, носивший то ж е  имя. Вполне вероятно, что это был именно 
дед, умерш ий в конце 1496 года.



там ож не. Более того, он приказал  убрать с этих кораблей реи и р у м п е л я в ы 
ставить на них страж у, а всех ф ранцузов снять . И он с большой поспешностью 
послал в С етубал и в королевство А лгарви = В аско да  Г ам у со всеми полномо
чиями и властью  (это тот В аско д а  Г ам а, который позж е стал граф ом  В иди
гейры и адм иралом  Индии; король доверял  ему и ценил его заслуги  в делах  
ф лота и морских делах) сделать все необходимое, что он весьма бы стро и вы 
полнил. И таким  ж е образом  он послал других в города Опорто и Авейру ". 
И все владельцы  [кораблей] явились к королю  Ф ранции с ж алобой  п просили 
его  позаботиться о возвращ ении их кораблей. И  король Ф ранции прилож ил 
такие  старания и приказал  сдел ать  в се  требуем ое без зам едления и послал 
королю  его каравеллу  со всем  золотом, до единого дублона. И все обощ лось 
без споров, и король Ф ранции принес свои извинения, а он [дон Ж уан] п ри ка
зал  без зам едлени я вернуть все судовладельцам  так , как  оно и было взято, то 
есть полностью

И так, Г ам а  возм уж ал . Он был наделен великолепными ф и зи 
ческими способностями и здоровьем, был хорошо подготовлен к 
трудностям ж изни моряка тех дней, познал искусство к о р аб л ев о ж 
дения и управления людьми. Он пробил себе дорогу в жестокий 
век, среди беспош адных лю дей и совершенно неведомым нам спо
собом завоевал  высокое доверие и уваж ени е  со стороны короля, 
так  ж е  как  репутацию зам ечательного  морехода в той стране, 
где опытных моряков,, превосходно знавш их воды аф риканского  
побереж ья , было полным-полно в лю бом порту.

О том, каким образом  Г ам а  получил от короля назначение, 
буквально все источники рассказы ваю т  по-разному, а свидетель
ства хронистов того времени по этому поводу столь противоречи
вы и неопределенны, что трудно прийти к какому-нибудь твердому 
заклю чению . В двух источниках говорится, что ком андование  
флотилией король Ж у а н  вручал  отцу Васко, И ш тевану  д а  Г ам а ,  
но со смертью последнего король М ануэл  передал этот пост сыну. 
С другой стороны, Кагчтаньеда утверж дает , что на пост руководи
теля  экспедиции хотели назначить  старш его брата  Васко  — П а у 
лу, но тот якобы о тказался  ввиду слабого здоровья. О днако  он 
вы рази л  ж елан и е  сопровож дать флотилию «в качестве капитана

" Р ей  (такж е  — рея) — подвиж ной поперечный деревянны й брус на м ач
те, за  который привязы вается парус. Рум пель — ры чаг для управления рулем  
вручную  в кормовой части судна. —  П рим . ред.

" «К оролевствам и» в П ортугалии часто назы вались и области страны. 
П рим . ред.

" А вейру — город в Б ей ра-Л и торал  — приморской области центральной 
П ортугалии. — Прим. ред.

* Ризенди не сообщ ает даты , когда все это произош ло, но предш еству
ющ ие и следую щ ие главы  его сочинеиия относятся к событиям 1492 года; 
посему мож но считать, что именно в этом году были захвачены  корабли и 
король д ав ал  поручение Гаме.



ОДНОГО ИЗ кораблей, чтобы д ав а т ь  совет и помощь» — п р ед л о ж е
ние. которое король позднее принял.

К орреа (о первом плавании Гамы К орреа  писал позднее 
других хронистов, и рассказ  его, повидимому, часто основывается 
на слухах и собственном воображ ении) сообщ ает  странную, хотя 
и интересную историю назначения Гамы. В своей книге «Lendas  
da  Ind ia»  («С казан ия  об Индии») он пишет, что когда придворная 
знать  представила королю список лиц, которые казал и сь  подходя
щими д ля  назначения на пост адм и рала  флотилии, король 
М ануэл  отклонил этот список и сказал , что он у ж е  сделал  выбор, 
хотя и не назвал  никакого имени. П рош ло некоторое время. Затем :

О днаж ды  король сидел в зал е  королевского совета, просм атривая до ку 
менты. С лучайно король поднял глаза , когда по зал у  проходил В аско д а  Гама. 
Он [Гама] был придворным, зн атного происхож дения, сын И ш тевана да  Гамы, 
контролера при дворе короля дона А ффонсу [V], ибо в те  врем ена человека 
больш е почитали за  благородную  кровь, чем за  титул «дон», который не был 
в  ходу среди благородны х по прямой линии. С ердце короля дрогнуло, когда 
он остановил свой взор на Гаме. Он подозвал его, и когда тот преклонил коле- 
■но, король сказал : «Я буду очень рад , если вы возьм етесь вы полнить поруче
ние, в котором вы мне нужны и где вам  придется много потрудиться», О-н 
[Г ам а] поцеловал руку короля, ответив: «Государь, я уж е  награж ден  за лю бые 
труды , какие мне могут предстоять, поскольку вы просите моих услуг, и я буду 
исполнять [поручения], пока буду жив».

К ороль поднялся и переш ел к столу, накры том у для  обеда. З а  обедом он 
р асск азал  В аско да  Гам е, чего он от него хочет, заявив , что тот долж ен  отпра
виться  на вверенны х ему ко р аб л ях  туда, куда он [король] п ри каж ет  ему, что 
это очень важ ное для  «его, короля, дело  и что он, Г ам а, долж ен  быть готовы-м. 
Н а Эта Ваоко д а  Г ам а ответил, что в  душ е он уж е готов и что ничто не м е
ш ает ему отплыть хоть -сейчас ж е.

К ороль закончил обед и переш ел в гардеробную  ком нату. Он спросил 
Гам у, есть ли у него братья. Тот ответил, что у  него три б р а т а ’... ■ что все 
они воистину лю ди, [могущие] выполнить лю бое возлож енное на них дело. 
К ороль оказал: «П ригласите его [то есть одного из братьев, по выбору] плыть 
с вам и на одном из двух кораблей. Выберите корабль, какой вам  понравится 
больш е других, и водрузите на нем мой ф лаг, ибо вы будете cap itao -m or 
(главноком андую щ им ) над  всеми остальными». В аско д а  Г ам а поцеловал ко
ролю  руку и сказал : «Государь, будет несправедливо мне поднять ваш  флаг, 
ибо брат  мой старш е меня, пусть он плы вет под флагом , я ж е  буду его подчи
ненны м , это будет справедливо и ваш е высочество должны- -сделать так , чтобы 
бы ло лучш е для вас».

В дальнейш ем  разговоре король настоял, чтобы командование 
принял Васко, и был очень доволен проявленным им смирением. 
Он отпустил его с таким и словами:

* Все остальны е источники ясно говорят, что всех братьев  Г ам а бы ло трое.



«М ое сердце говорит мне, что вы исполните мое поручение, поэтому р ас 
поряж ай тесь всем по своему усмотрению , вам  одному я даю  все полномочия... 
П роследите м еж ду тем за  подготовкой и оснащ ением кораблей и наберите мо
ряков по своему выбору, так  ж е  поступайте и во всем остальном , и, если это 
угодно богу, вы откроете Индию  и морской путь к ней. Я молю господа, чтобы 
так  было ему угодно для  святого служ ения ему, препоручаю  в ас  богу, а ваш и 
труды  на моей служ бе будут хорош о вознаграж дены ». З а  это В аско да  Гам а 
поцеловал королю  руку.

Р а с с к а з  этот, достоверен он или нет, очень заним ателен  и, воз
м ожно, вы р аж ает  ж ел ан и я  и настроения дона М ануэла. Каледый 
м ож ет  придерж иваться  лю бой версии, излож енной источниками. 
Н о ясно и определенно одно: Г ам а  был известен дону Ж у а н у  и ц е 
ним им, король воспользовался его услугами в деле о ф р ан ц у з
ских кораб лях  еще в 1492 году, за  пять лет  до назначения его 
руководителем экспедиции. К ороль М ануэл, бывший в то время 
ещ е герцогом Бел<а, постоянно находился при доне Ж уан е ,  хорошо 
зи ал  его агентов, знал, что они д ел ал и  и на что способны. Какой 
бы версии не придерж иваться , М ануэл, повидимому, считал 
В аско  д а  Гаму тем человеком, который долж ен  возглавить экспе
дицию  в Индию, и потому остановил на нем свой выбор.

Получив назначение. Г ам а  принялся за  первое дело, которое 
поручил ему король —  стал н аблю дать  за  окончательной подго
товкой кораблей, их оснащ ением и погрузкой запасов, начал н а 
бор офицеров и судовых команд.

Д о н  М ануэл  разреш и л ему взять  с собой одного из братьев. 
Васко  вы брал  П аулу , к нему он питал глубокую привязанность. 
Э та  привязанность к  брату и чувство горя, испытанное им, когда 
б рат  умер, — единственное проявление гуманных черт в х а р а к т е 
ре Гамы.

П р еж д е  чем П ау л у  мог быть назначен, Васко долж ен  был ради 
него предпринять унизительный, но необходимый ш аг брату 
надо  бы ло выпросить не более не менее как  прощение у короля. 
П аулу , поссорившись с судьей города Сетубала, напал  на него и 
ранил, и в данны й момент скры вался  от закон а  ®. П ередаю т, что 
король, д ав  согласие простить П аулу ,  сказал  при этом Васко да 
Гаме: «И з  лю бви к вам я и зб авляю  его от справедливого н а к а з а 
ния, ради  услуг, которых я ож и даю  от вас  и от него, с условием, 
что ои, получив прощение, д о лж ен  удовлетворить обиженную  сто
рону и немедленно прибыть к месту назначения». Путь, таки м  об
разом , был свободен, П а у л у  было послано соответствующее изве
щение, и Васко  стал готовиться к отплытию.

‘ С огласно К орреа, В аско просил прощ ения брату во  время той беседы, 
когда дон М енуэл назначил его главой  экопедиции.



КОМАНДЫ КОРАБЛЕЙ

З атем , что чада М арса и Нептуна ‘ 
З а  мною всю ду следовать готовы...

К амоэнс. «Л узиады », IV , 84.

Гимв и збрал  ф лагм анским  кораблем «С ан-Г абриэл»  и кап и та 
ном его назначил Гонсалу А лвариш а, моряка, великолепно зн а в 
шего свое дело, — впоследствии он зан и м ал  пост главного корм 
чего в Индии.

Перу д ’Аленкер, сопровож давш ий Б артолом еу  Д и а ш а  в п л а 
вании к мысу Д оброй  Н адеж ды , бы.д избран в качестве кормчего 
«С аи-Габриэла» . Кормчий в те времена был фактически самым 
важ ны м лицом среди команды корабля. П оскольку капитаны 
кораблей нередко получали назначение в силу семейных связей, 
видного полож ения или в н аграду  за  какие-нибудь услуги, а не за 
опытность в морском деле, кормчий нес обычно больш ую  ответ
ственность за  успешное плавание: в данном ж е  случае Аленкер 
нес ответственность за  п лавани е  всей флотилии. Г ам а  мудро по
ступил, вы брав  его в качестве кормчего: Аленкер ещ е в 1490 году 
плавал  к реке Конго вместе с Гонсалу д а  Соузой, когда тот был 
направлен  в качестве посла к королю М а н и к о и г о ".

«С ан -Р аф аэл о м »  ком ан довал  П ау л у  д а  Гам а . Кормчим у него 
был Ж у а н  ди К оимбра, взявш ий к себе на борт негра-невольника. 
Н иколау  Коэлью  был назначен командиром «Берриу». Очевидно, 
это был очень хороший офицер — позднее, в 1500 году, его посла
ли в Индию с К абралом , а в 1503 году он снова п л а в а л  туда в 
флотилии А ффонсу д ’Албукерки. В 1500 году дон М ануэл  н азн а 
чил ему за  оказан ны е услуги приличную пенсию и д а л  право  на 
герб. Кормчим на «Берриу» был П еру  И ш колар. Он то ж е  удосто
ился пенсии от короля, назначенной ему 18 ф ев р ал я  1500 года

‘ «Ч ада М арса и Н ептуна» — то есть дети ' бога войны и бога морей — 
солдаты  и моряки. ■— П рим . ред.

■ М ааиколго, чащ е просто Коиго — крупное негритянское государство до
феодального типа, возникш ее в Э кваториальной Африке, вероятно, задолго  до 
прихода туда португальцев. В конце XV века правитель Конго крестился, и 
итортугальские миссионеры допускались в  государство до второй чеш ерти 
XVII века , но в 1636 году из-за  вмеш ательства в  борьбу Конго с соседним 
негритянским государством португальцы  были изгнаны из страны  — Прим  
ред.



«за услуги, которые П еру И ш ко л ар ,  наш  кормчий, о казал  нам как  
в Гвинее, т а к  и при открытии Индии, куда мы его посылали». В 
1500 году он снова отправился в Индию в качестве кормчего во 
флотилии К аб рала .  Г ам а  назначил Гоисалу Нуниша, одного из

П ортугальская карта мира, 1490 год.

своих приближенных, капитаном  грузового корабля. Д ругих  о ф и 
церов на этом корабле  не указано . К роме мореходов в списке л и ч 
ного состава числились офицеры по административной части 
все они пережили интересные приключения. Писцом {escrivao  ’ ) 
на «С ан-Габриэле»  был Д иогу  Д и аш , брат  Бартолом еу  Д и а ш а .  
Ту ж е  д олж ность  на « С ан -Р аф аэл е»  зани м ал  Ж у а н  д а  Са. Он б ы 
стро поднялся по государственной лестнице, вновь был направлен 
Б И ндию  с К абралом  и впоследствии был там  государственным 
казначеем. Писцом на ««Берриу» был некий А лвару ди Б р ага .  
Гам а назначил его позднее португальским агейтом в Каликуте. 
В указе  от 1 ф евраля  1501 года дон М ануэл н азы вал  его 
«А лвару ди Б р ага ,  оруж еносец  наш его двора».

*' И ш ириван (escrivao) на португальских кораблях  был не простым пис
цом, а оф.Щ 'иалы1ым лицом, ведш им всю  деловую  отчетность, — Прим. ред.



П лаван и е  предполагало  заход  во многие незнакомы е пор
ты, где, как  считали (вполне обоснованно), не говорили по-порту
гальски и ие понимали этого язы ка. Поэтому были взяты  три пере
водчика. Один из них — М артин Аффонсу, прож ивш ий значитель
ное Время в области Конго и знавш ий несколько диалектов  пле
мен банту. Второй — Ф ернан  М артинш , ценный тем, что он умел 
говорить по-арабски, чему он выучился во время длительного  
плена у мавров. Он о казал ся  очень полезным д л я  Гамы  и не раз 
упоминается в рассказах  об этом путешествии. Третьим перевод
чиком являлся  Ж у а н  Нуниш, говоривший на арабском  и немного 
на еврейском языках. К орреа  пишет, что «это был человек острого 
ума, понимавший язы к мавров [жителей К аликута],  хотя и не 
умевший говорить на нем».

В списке личного состава  флотилии числилась т а к ж е  странная 
группа людей, осужденных за серьезные преступления и приго
воренных к изгнанию или смерти. Их предполагалось в ы саж и вать  
иа берег в разных местах —  особенно там, где у гр о ж а л а  опасность 
или подозревалась возмож ность предательства — д л я  сбора све
дений, поисков пищи или воды, туземных селений, д ля  служ бы  на 
посы лках  и т. д. Гоиш, хронист царствования дона  М а н у 
эла , говорит, что «ои [Гама] взял с собой десять или д вен адц ать  
человек, которые были в тю рьме за  заслуж и ваю щ и е смерти пре
ступления и чьи прегрешения король простил, с тем чтобы они 
могли служ ить во время этого плавания; он о казал  им милость и 
простил их, д ав  им возмож ность продлить ж изнь, как  бы их ни 
использовали». Д р у ги е  авторы, писавшие в ту эпоху, говорят об 
этом обычае точно т а к  ж е  беззаботно. К орреа пишет, что Гама 
попросил некоторое количество преступников, «чтобы рискнуть 
ими и оставить их в пустынных странах, где они, если выживут, 
могут оказаться  ему полезными, когда он возвратится  туда и 
вновь найдет их. Королю это показалось разум ны м , и он н ап р а 
вил Гам е десять человек, приговоренных к смертной казни, и он 
[Гама] р асп оряж ался  ими так , как  если бы они были приговорены 
к ссылке в необитаемые страны». В своем поэтическом повество
вании о путешествии Гамы поэт Камоэнс говорит о преступниках 
к а к  о «людях, приговоренных к наказанию  за  преступления и 
постыдные деяния, лю дях, которыми можно было рискнуть в со
мнительных обстоятельствах». И мена некоторых из этих преступ
ников известны. Один из них, Ж у а н  М аш аду , немного говорил 
по-арабски и поэтому был весьма полезен. П редп олагаю т, что 
Г ам а  оставил его в М озамбике, но М аш ад у  все ж е  д обрался  
позднее до  Индии. Здесь  его преступления, очевидно, не ставились 
ему в упрек, ибо он зан и м ал  многие ответственные государствен
ные посты и в конце концов Аффонсу д ’Албукерки назначил его 
на долж ность  старш его алкайди  Гоа. Он был убит в сраж ени и с 
индийцами у Понды в 1517 году. Историю второго преступника



рассказы вает  нам Корреа, узнавш ий ее, несомненно, позднее —  в 
Индии. Преступника звали  Д а м и а н  Родригиш , он был другом 
Ж у а н а  М аш аду . О ба они вместе убили человека в Л иссабоне  на 
площ ади Росиу, их судили и д о лж н ы  были повесить. Когда 
Г ам а обратился  с просьбой д ать  ему преступников, эти два  п{Гия- 
теля  находились в тюрьме Л и м уэй ру  в Лиссабоне, и их передали 
в его распоряжение. Родригищ  был записан матросом иа «Сан- 
Габриэл». Когда М ащ ад у  вы садили на берег в М озамбике, Р о д 
ригищ  ночью спрыгнул с ко р аб л я  и уплыл к берегу, чтобы присо
единиться к своему другу. К а к  только флотилия через короткое 
время отошла, покинув их, они предстали перед местным шейхом, 
который доброж елательно  принял их и взял к себе на службу. 
Здесь-то  и пригодилось М а ш ад у  его знание арабского язы ка , и ои 
еще больш е усоверш енствовался в нем. Вскоре Родригиш  заболел  
и умер. М а ш ад у  похоронил своего д руга  за  городом и на могиле 
поставил крест и плиту с надписью: «В этой могиле покоится
Д а м и а н  Родригиш , которого оставил  в здешней стране Васко  д а  
Гама. П риехавш ий вместе с ним как  изгнанник и м оряк «Сан- 
Габри эла»  '. После этого М аш ад у  бродил по побережью, разнося 
вести о могуществе дона М ануэла и таким образом склоняя мест
ных вож дей мирно договориться с португальцами. Эта его д е я 
тельность да  его усоверш енствовавш ееся знание арабского язы ка, 
возможно, и сыграли свою роль в том, что его потом простили и 
выдвинули по служ бе в Индии. Ж у а и  Нуниш, числившийся пере
водчиком, был тож е осуж денным к изгнанию преступником. И м е
на и судьба остальных преступников или не выяснены, или совер
шенно неизвестны.

К ом анду кораблей подбирали тщательно. Т ак  как  п лавани я  в 
А фрику .совершались часто, мореходов было очень много и выбор 
был большой. Гама, как  только  представлялась  возможность, з а 
числял тех, кто вместе с Б артолом еу  Д и аш ем  п лавал  к мысу 
Д оброй  Н адеж ды , ж е л а я  воспользоваться  их знаниями и опы 
том ". В большинстве случаев его выбор оправдал  себя — команда 
д о к а з а л а  это своим поведением и на суше и на море.

Авторы того времени расходятся  по вопросу о том, сколько 
человек отплыло вместе с Гамой. Возможно, что эти расхож дения  
проистекаю т от различной системы счета: одни принимаю т во вни
мание только команду, другие вклю чаю т и чиновников, и слуг, и 
рабов, и добровольцев из дворян  —  если только такие были. Не

‘ Разум еется , утверж дать, что Г ам а  оставил его, не бы ло оснований. Род- 
В'игиш был дезертиром. Когда это место, по дороге в Индию, в 1500 году посе
тил П едру  А лвариш  К абрал , шейх показал  ему могилу и плиту с надписью .

" К орреа пишет, что перед отплытием Г ам а убеж дал  своих матросов обу
чаться дел ать  веревки, ковать и т. д. «и д авал  им добавочно по два  мрузаду 

. в  месяц, кром е матросского ж ал о ван ья  — пять крузаду  в месяц, т ак  что все 
обучались с удовольствием , чтобы получить побольше денег. И В аско да  1 ам а 
к упил  для  всех нуж ны е инструменты».



будет, вероятно, неосторожностью, если число отплывших с Гамой 
определить где-то м еж ду  140 и 170. Кроме подготовленных ш тур
манов и рядовых матросов, тут были солдаты, пуш кари , трубачи, 
лекарь , канатчики и м астера по парусам, плотники, оружейники, 
повара и юнги. В различны х источниках назван ы  по именам из 
четырех команд ли п 1 ь тридцать один человек (хотя тут могли 
быть различные варианты  или повторения); мы не располагаем  
никакими данными, чтобы назвать  поименно остальных

Д о  того к ак  ои мог д олож ить  королю, что все готово, Васко  да 
Гама, набрав  людей, д о лж ен  был выполнить еще одну важ н ей ш ую  
зад ач у  — запастись самы ми свежими данны ми и навигационными 
приборами, которые могли пригодиться в плавании. В Л и с с а 
боне имелось огромное количество карт, рутейру и других м ате
риалов, накопленных б лагодаря  плаваниям  в страны Востока при 
предшественниках М ан уэла .  П о сообщению хрониста Б арруш а, 
имелась, в частности, информация, д оставленная  в Лиссабон 
одним абиссинским священником, некиим Л укой  М арком , в 1490 
году. Вполне возможно, что в распоряж ении Гамы  находились и 
письма К овильяна к королю Ж у ан у , содерж авш и е массу неоцени
мых сведений об Индии, об Индийском океане и об аф риканском  
побережье.

Из навигационных приборов, доступных во времена Гамы, 
наиболее полезны.м бы.я компас. Сэмюэл Перчас  витиевато писал 
в своих «P ilg r im es»  («С транни ках»);  «М агнитный К ам ень был 
К ам нем -У казателем  (the L and-s tone  w as  the L e ad -s to n e ) ,  истин
ным Зерном и краеугольны м К амнем  Открытия, чей бы Радостный 
Мозг ни изобрел впервы е эту Минерву». К ом пас впервые упоми
нается в Квропе в н ачале  XII века английским священником А лек
сандром Н екамом; сам а  беглость его упоминания говорит о том, 
что читатели были хорошо знакомы  с этим прибором, его свой
ствами и употреблением ”. Больш инство преж них авторов пола-

’ Некий П едру дя  К овяльян , свящ енник ордена С вятой Троицы, назван 
некоторыми хронистами в  качестве капеллана и исповедника экспедиции, но 
больш инство источников д а ж е  не упоминает его. П озднейш ие авторы  утвер
ж дали , что именно он отслуж ил первую после святого Ф омы обедню  в Индии 
и что он принял там  мученический конец в июле 1498 года. П оскольку в  это 
врем я Гам а находился ещ е в  Индии, так а я  версия весьм а сомнительна.

Д ругой свящ енник, Ж уан  Ф игейру, несколько р аз  упом инается при описа
нии плавания I амы У Ко-рреа. К орреа д а ж е  заяв л яет  (глава  д вадц ать  пер
в а я ) ,  что в его руки попала копия части дневника этого свящ енника, который 
тот вел во время экспедиции, и что ои, К орреа, использовал его при составле
ния своей книги. Но никакой другой автор имени Ф игейру не упоминает. Стоит 
отметить, что этот свящ енник был одним из тех трех советников, которы е вы 
ступали -против того, чтобы П ортугалия поддерж ала предприятие Христофора 
К олумба.

” «В 1258 году знам ениты й Брунетто Л атини, впоследствии наставник 
Да-нте, посетил Р о д ж ер а  Б экона и описал это посещ ение в письме к своему 
другу поэту Гвидо К авальканти : «П арлам ент собирался в О ксфорде, мне уда”- 
лось сразу по приходе повидать монаха Бэкона, и  (среди прочих вещ ей) он



гали, что компас был изобретен в Италии, и действительно автор 
«Р утейру»— первого описания путешествия Гамы — н азы вает  ком 
пас a g u lh a  g en o isca  (генуэзская  и гл а ) .  После того как  компас 
проник в Европу, он был сильно усовершенствован. Ещ е в 1380 
году д а  Бути, комментатор Д ан те ,  говорил о моряках, пользую 
щ ихся компасом с иглой, укрепленной на вращ аю щ ей ся  картуш ке, 
где были помечены компасные направления. Картушки у компаса 
не размечались, как  в наш и дни, буквами и цифрами. Это при
несло бы мало пользы ввиду неграмотности большинства м оря
ков, и направления чертились или рисовались в виде р асходя 
щихся от центра фигур различной формы, длины и цвета ®. Север, 
как  и теперь, обозначался цветком лилии, остальные направления  
обозначались различными фигурам и и цветами. К артуш ка, укреп 
л ен н ая  иа стержне, п ом ещ алась  в круглую коробку, освещ алась  
маленькой лампой, и все это ставилось на подставку в ящик, 
закры ты й сверху, но так, чтобы было видно рулевому. Капитаны 
судов всегда возили с собой кусок «адам ан та»  или магнитного 
ж ел езн я к а  ®, которым в случае  н уж ды  игла подмагничивалась. 
И мелись т а к ж е  запасны е компасы и иглы.

Хотя портативные часы были изготовлены в Германии у ж е  в 
конце XV века, весьма сомнительно, чтобы Гама располагал  
подобным прибором. Приборы  эти были еще неуклю жи и неточны 
и совсем не годились на море; иа кораблях  время измеряли б оль
шими песочными часами (ск л ян к ам и ) ,  а для  смены вахты исполь
зовались  м алы е часы (в них песок вытекал за  тридцать минут). 
К а ж д ы й  раз, когда юнга переворачивал  склянки, звонил колокол.

п оказал  .мне черный невзрачны й кам ень, назы ваем ы й магнитом, который о б л а 
д ает  удивительны м свойством притягивать к себе ж елезо; если о сей кам ень 
потереть иглу .и после этого, укрепив ее па соломинке, пустить плавать по воде, 
игла будет постоянно поворачиваться к  П олярной звезде; поэтому, будь ночь 
т ак  тем на, что не видно ии луны, ни звезд , м оряк см ож ет с помощью этой иглы 
правильно вести свой корабль. Это откры тие, которое каж ется  столь .важным 
д л я  всех  плаваю щ их по морям, долж но оставаться  д о  каких-то пор неизвест
ным, .потому что .ни один м ореход не осм еливается пользоваться им, если 
только ои не хочет прослыть .колдуном; матр.осы тож е н е  пошли__бы в моде под 
его ком андовакием , если бы ои взял  с собой инструмент, который в  такой силь
ной степени каж ется  построенным под .влиянием какого-то адского духа. М о
ж ет  наступить врем я, когда эти предубеж дения, столь меш аю щ ие исследова
нию тайн природы, будут преодолены , и то.гда-то челотечество пож нет плоды 
трудов таких  ученых муж ей, к а к  м онах Бэкон , .и отдаст долж ное том у пр и ле
ж анию  'И разум у, за  которы е и ои «  все ему подобные ныне встречаю т только 
к левету  и упреки» ( J o h n  F  i s к е. The D iscovery  of A m erica, I, 314).

[Книга Джо,на Ф иске переведена на русский язы к П. Н иколаевы м  и  бы ла 
вы пущ ена под названием  «О ткры тие А мерики с кратким  очерком древней 
А мерики и испанского завоева.н.ия», в двух  томах, М., 1892— 1893. С оответ
ствую щ ее место в русском переводе —  т. 1, стр. 213— 214. — П рим. ред.]

 ̂ П о  э-Гому рисунку на кар-Гушке ком пас на многих язы ках  Европы  н а зы 
вался «розой ветров» (португальское а rosa dos ven to s).

 ̂ И ли магнетит — окись ж елеза. — П рим. ред.



Когда колокол прозвонит восемь раз, что составляет  четыре 
часа, — вахта  кончалась. Нынеш ний порядок звонить в колокол 
к а ж д ы е  полчаса является  пережитком того старого  обычая. Л у ч 
ш ие песочные часы п оставляла  Венеция, и на к аж д о м  корабле 
они были в достаточном количестве, на случай поломки

В царствование короля Ж у а н а  II были усовершенствованы 
мореходные приборы и составлены более точные астрономические 
и прочие таблицы. П ерчас  в своих « P ilg r im es»  пишет об этом так;

Н авигация обязан а  этому государю  не меньше, чем ком у-либо другом у; 
он использовал Родригу и Ж о зе  [Визипыо], своих еврейских врачей , хитроум
ны х математико-в того времени, а такж е  М артина Бохем уса [М артина Бехай- 
м а]" , ученика Д ж о н а  М онтерегиуса [Региомонтан. — Ред.], для  того чтобы 
они своими изобретениями помогли М орякам  в их плавани ях  по неведомым 
М орям , там , где ни Звезды  (незнаком ы е), ни З ем ля  (неизвестная) пе могли 
помочь им ориентироваться. Они первые после долгих попыток применили в 
М орском деле Астролябию , преж де употреблявш ую ся только А строномами, и 
составили  Таблицу Склонений для  определения Ш ироты М ест... вследствие 
чего М орское И скусство впервы е стало освобож даться от грубости былых в р е
мен и... расчистили П уть к  тому, чтобы наш и Г л аза  откры лись на эти страны 
-и увидели новый Мир.

Если сравнить эти приборы с современными или д а ж е  с теми, 
которые вошли в употребление вскоре после великих португаль
ских путешествий, то они покаж утся  очень грубыми и неточными. 
О писывая первое путешествие Гамы, Б арруш  признает, что дере-

'  Л а г  для  грубого определения скорости и лотлинь для  измерения глубин 
то ж е  входили в снаряж ение корабля.

[Л аг представлял собой деревянны й треугольник, привязанны й к длинной 
веревке с узлам и на равны х расстояниях друг от друга. Д л я  измерения скоро
сти судна л аг  бросали в воду, где он держ ался  в стоячем полож ении относи
тельно неподвижно, так  как  веревка по мере движ ения судна свободно отпу
скалась, и таким образом  через точно установленный, очень короткий пром еж у
ток времени (обычно— через полмипуты) по количеству пройденных за  это время 
узлов определяли скорость движ ения. Отсю да название морской меры — узел. 
Л отлинь — длинная, специально разм еченная веревка, к которой при вязы вал
ся  лот, то есть грузило — обычно свинцовое. —  Прим. ред.]

- М артин Бехайм (умер в 1507 году) — немецкий географ  и картограф , 
родом из Н ю рнберга, сделавш ий старейш ий из дош едш их до нас глобусов 
диам етром  54 сантиметра («Зем ное яблоко», 1492). Н ю рнбергский глобус — 
единственная известная нам работа  Б еханм а. Он ж ил несколько лет в 
П ортугалии и, повидимому, участвовал во второй экспедиции Д и огу  К ана, но 
докум ентально это не доказано . Крупнейш ие немецкие историки географ иче
ских открытий второй половины XIX века О. П еш ель и С. Руге отмечаю т, что 
на глобусе Бехайм а ош ибки в определении географических ш ирот посещенных 
европейцами мест (и д аж е  им лично) достигаю т 16°, в то врем я как  на других 
к ар тах  того времени они редко превыш аю т Г .  и по этому поводу не без юмора 
говорят: «...мало ж е пользы могли португальцы извлечь из учености наш его 
зем ляка»  (О. П е ш е л ь ,  И стория зем леведения, 2-е переработанное С. Руге 
издание, Мюнхен. 1877, стр . 236). — П рим. ред.



вянные астролябии ” служ или очень плохо, т а к  как  корабли были 
м алы  а бортовая  и ки левая  качка  м еш али получить правильные 
отсчеты, хотя и были изобретены деревянны е треноги д л я  п р и да 
ния устойчивости инструментам. П ри спокойной погоде, а т а к ж е  
па остановках  применяли и другие виды маленьких металлических
и деревянны х астролябий.

Д л я  наблю дений за  солнцем огромное значение имел «Aima- 
nach  P e rp e tu u m »  А враам а  бен З ак у то  ”. З ак у то  был профессором 
м атем атики в С ал ам ан к е  (И спани я)  и приехал в П ортугалию  в 
1492 году когда евреям в И спании ж и ть  стало невозмож но . К ак  
один из самых прославленны х матем атиков  своего временщ ои 
был назначен королевским астрономом. В 1484 году король Ж у а и  
создал  Совет матем атиков  д л я  помощи в делах, связанны х с м ате
матическими и навигационными знаниями. Этот совет состоял из 
епископа Д иогу  Ортиш а, «мештри» Родригу и «мештри» Ж о зе  
Визинью — д в а  последних были евреи; Визинью был учеником 
З ак у то  Визииью усовершенствовал применяемую на море астро
ляби ю  и перевел «A lm anach»  З а к у т о ”. Возможно, что Гама взял 
с собой в плавание экзем пляр  таб л и ц  Региомонтана (« Ь р п е т е -  
rides») А К роме табли ц  склонений, флотилия Гамы  р асп олагала

‘ А стролябия (арабское астхар-лаб ; греческое aSTQoXapov —  брать зве
зду) -  в принципе плоский медны й круг, с размеченны ми по его ободку гр аду 
сам и и минутами и с двум я отверстиям и для отсчетов. В ращ аю щ аяся  линеи-
ка  была изобретена только в X V II веке.

ГДжустин Уинсор, крупный специалист конца XIX в ек а  по истории геогра
фических откры тий X V -X V I  веков, у к азы вает , что линейка, «Pf 
к руг оси, проходящ ей через центр круга астролябии (али дада) изобретена в 
1589 году, то есть несколько раньш е, чем указан о  в тексте Прим P -J 

 ̂ К нига Зак у то  н азы валась « H a-Jib b u r H a-G odol: C om positio  M ag n a  
(«В еликое устройство»). И звестны  сем ь копий оригинального древнееврей 
ского текста, две из них находятся в Соединенных Ш татах.

» Н ем едленно после падения Г ранады  по указу  31 м арта 1492 года 
евреи были изгнаны  из К астилии и А рагона. К астильские евреи 
шли в П ортугалию . О ттуда они были изгнаны  в конце 1496 года. —  И р и л гр е а  

’ С удя по двум записям  в « З ам етках»  К олум ба, в 1485 году король Ж у ан  
пюсылал Визинью  для определения ш ироты некоторых пунктов на западное

побареж ^Д н^^’^ ю л л е р , принявш ий имя Региом онтан по названию  м еста своего 
рож дения — города Кенигсберга, был в Герм ании XV веке виднейш им м ате- 
S kom О н в с т а в и л  таблицы , названны е им «E phem er.des» , аналоги^^^^^^ 
табли ц ам  Закуто . О днако его таблицы  были основаны на астрономических 
«аблю деииях  в Ню рнберге, тогда  к ак  Закуто  проводил свои исчисления в

^^'"ш егио^м онтап был родом из ниж неф ранконского городка К енигсберг (С е
верная Б а в ар и я ). К енигсберг в переводе с немецкого 
гора». К оролевский по-латы ни -  reg iu s . горшыи -  
м!пппрп К енигсбергский превратился в Региом онтана. — п р и м . рео.\

е-^Эфем%иТьГ -  ™  на каж ды й день полож ения небесных све
тил П рим ерно за  четыре с половиной столетия до Региом онтана египетско 
арабский  астроном И бн-Ю нус (950— 1009) составил таблицы  движ ения Л уны , 
Й ц а  и планет. Во второй половине X III века они были усоверш енствованы



табли ц ам и  траверсов (to le ta  de m arte lo ia )  \  которые были нужны 
в том случае, если корабли ш ли зи гзагообразны м  курсом. Вполне 
возмож но, что экспедиция пользовалась  и квадрантам и: сведений 
об этом не имеется.

С облю дая  обычай, установивш ийся при предшествующих п л а 
ваниях, король п ри казал  заготовить и погрузить на борт три к а 
менных падрана . Это были столбы, подобные тем, которые ст а 
вили во время своих плаваний в А ф рику  К ан  и Бартолом еу  Д иаш ; 
по п ри казу  дона  М ан уэла  падран ы  были наименованы « С ан-Р а-  
ф аэл», «С ан-Г абриэл» .и  «С аита-М ария» .

азербай дж анским  астрономом Н асирэддином , Не выяснено, в какой  мере Ре- 
табли цам и  своих м усульм анских предш ественников. —

Т раверс линия, проведенная от какого-либо предмета или пункта пеп- 
пендикулярно курсу судна. — П рим . ред.





----------рм .
К арта  мира Ф ра-М ауро 

(1459 год).
(Н а подлиннике север 

находился внизу.)



ПЕРЕД ОТПЛЫТИЕМ

В сердце моем возгорелось великое пламя — 
я пож елал  предпринять нечто замечательное.

(Слова С ебастиана К абота, обращ енны е к 
венецианским синьорам ).

Хаклюйт, «Путешествия» (изд . 1598— 1600), I I I ,  6.

Н аконец, все было готово. Экспедиция в неведомые моря, о 
котором м ечтал дон Ж у а н  II, столько л е т  отдававш ий ему все 
свои помыслы и труды, бы ла накануне осуществления. Истекали 
последние дни; суда и снаряж ени е  были у ж е  в готовности, про
довольствие и пресная вода — на борту, ком ан да  с нетерпением 
о ж и д ал а  выхода в море. Гаме и его оф ицерам  оставалось  лищ ь 
предстать перед королем М ануэлом, чтобы получить официальный 
приказ об отплытии и королевское напутствие.

Удивительно и необъяснимо, что не велось никаких оф и ц и аль
ных отчетов, ни иных записей, рассказы ваю щ их  как  о подготовке 
этой знам енательной  экспедиции, т а к  и о самом плавании. 
Почти невероятно, что путеществие, перед которым стояли такие 
больш ие цели и результаты  которого были т а к  важ н ы , привлекло 
столь м ало  внимания хронистов того времени, что до нас дош ли 
лиш ь немногие и не всегда точные описания различны х событий, 
что д а ж е  важ н ей ш и е  даты  — выход флотилии в море и возвращ е
ние Гамы  в Л иссабон  — недостоверны. Неполные рассказы  о 
плавании, немногие отрывки из документов и письма иностран
цев, а т а к ж е  короля  М ануэла  — вот и все источники д ля  истории 
этой экспедиции ”.

В хрониках  есть расхож дение по поводу того, где дон М ануэл 
простился с Г ам ой и его офицерами. Одни считают, что это 
произошло в Эворе, другие полагаю т — в М онтемор-у-Нову, а 
Корреа  (на которого меньше всего мож но полагаться  в описаниях 
первого и второго плаваний Г ам ы ),  р ассказавш и й  об этом так  к р а 
сочно и с таким и подробностями, утверж дает , что местом встречи

’ В полне вероятно, что многие м атериалы  погибл-и до великого лиссабон
ского зем летрясения 1755 года или во врем я ого; тем не менее полное отсут
ствие оф ициальны х отчетов вы зы вает удивление.



моряков С королем был Лиссабон. С больш ей достоверностью, 
однако, мож но предполагать, что местом исторического прош аиия 
был М онтемор-у-Нову.

М оитемор-у-Нову, в восемнадцати милях восточнее Л и ссаб о 
на, —  один из старейших городов П ортугалии . Его старинный 
мрачный мавританский зам ок  господствует н ад  городом с юга. 
Хотя ныне он обратился  у ж е  в руины, его высокие баш ни и б а 
шенки и полуразруш енны е стены все еше величественно возвы ш а
ются над  городом и унылыми, меланхоличными окрестностями, 
по которым, прихотливо извиваясь, песет свой темные воды река 
Алмансор, закап чи вая  свой утомительный путь в Теж у. Т ам  нахо
дился двор доиа М ан у эла  и туда были вы званы  на прием Гама и 
его капитаны.

Это было торж ественное событие, и двор придал  ему подо
баю щ ую  важ н ость  и пышность. Король не заб ы л  ничего, что 
могло внести великолепие и блеск в эту церемонию. Он собрал 
влиятельнейш их придворных и высокопоставленных сановников 
церкви. Они явились в своих церемониальных одеж дах ,  за л а  ауди 
енции блистала  всеми цветами радуги и была великолегтна Гама, 
его брат  П аулу  и другие высшие офицеры кораблей  были поимен
но названы  и представлены королю, и он приветствовал их с трона, 
когда они собрались вокруг него.

Ч итая  речь М ануэла , следует помнить знаменитое предупреж 
дение Ф укидида т а к  как  Барруш , сообщ ивш ий об этом ф акте  и 
сохранивш ий речи короля и Гамы, писал свои «Д екад ы »  почти 
шестьдесят лет  спустя после событий, о которых рассказы вает:

«...П оскольку, — н ач ал  король, — господу наш ем у угодно было, чтобы я, 
по его милости, в зял  в свои руки наследны й скипетр королевства П ортугалии 
и получил благословение предков моих,, от которых я  его унаследовал  и кото
ры е славны м и подвигами добились над врагам и побед, приумнож енны х под
держ кой  верных вассалов и ры царей, от коих происходите вы... то первейшим 
из помыслов моих, помимо радения о вас и о мирном и правосудном  управле
нии., есть еш е [забота] о том. каким образом  могу я увеличить владения моего 
королевства, чтобы я см ог более ш едро воздать каж дом у  до лж ное по его 
заслугам .

И я, много дум ая  о том, какое предприятие м ож ет принести нам  наиболь
ш ие вы годы  и почести и [м ож ет быть] достойным наш ей великой славы  [и] с

 ̂ Д л я  читателя, которы й интересуется нравам и той эпохи, будет не лиш не 
у к азать , что в перечень чинов и слуг, состояш их во дворце инфанта дона 
Л уиш а, сына М ануэла , входило 633 человека — 213 паж ей , 48 оруж еносцев, 
80 ры царей, 47 капелланов и служ ек, 26 грумов, 36 ф орейторов .— и только 
1 прачка на весь дворец!

® «Я влож ил в уста каж дого  оратора вы сказы вания, приличествую ш ие 
случаю , в ы р аж ая  их так , как , по-моему, вы разил бы каж ды й  из них, стараясь  
в  то ж е  врем я по возм ож ности ближ е передать обш ий смысл того, что было 
действительно сказано»  (см. Thucydides, P e lo p o n n esian  W ar, I, 22).



ПОМОЩЬЮ которого я могу попы таться вы полнить это мое намерение — посколь
ку, слава  богу, силой меча мы изгнали м авров из этих областей Европы и А ф
рики, захватив  главны е порты королевства Ф ес и завоевав  его, —  я приш ел к 
реш ению , что нет более подобаю щ его предприятия для моего королевства — 
к ак  я не р аз  с  вам и говорил, —■ чем поиски пути в Индию  и в страны  Востока. 
Я надею сь, уповая « а  милость божию , что в этих зем лях, хотя и столь о т д а 
ленны х от римской церкви, не только  м ож ет быть провозглаш ена и восприня
та  благод аря  наш им усилиям вера  в господа наш его И исуса Христа, сына 
бож ьего, и мы не только получим за  это  награду  — славу  и хвалу  среди л ю 
дей, —  но и смож ем, кром е того, приобрести царства и новы е государства с 
больш ими богатствами, вы рвав их силой оруж ия из рук варваров.

Ибо если бы мое королевство прио-брело новые права, новы е выгоды и д о 
ходы  иа побереж ье Эфиопии (А ф ри ки), весь путь к  которой ф актически уж е 
исследован, насколько больш е могли бы мы извлечь вы год при наш их д а л ь 
нейш их поисках, если мы смож ем  обрести те  восточные богатства, столь вы со
ко ценимые древними авторам и, —  часть которых благодаря торговы м сдел
кам  уж е способствовала возвеличению  таких  могущ ественных государств, как  
В енеция, Генуя, Ф лоренция и прочие великие общ ины И талии.

И так , пам ятуя обо всех этих д елах , которы е нам уж е  известны, а так ж е  
поскольку бы ло бы [актом] неблагодарности  богу отвергнуть то, что он столь 
благосклонно во зл агает  па нас, и оскорблением тех достопам ятны х государей, 
от коих я унаследовал это стрем ление, а т ак ж е  и обидою д л я  вас, кои приня
ли  в этом участие, если бы я стал  пренебрегать им слишком долго, — я 
п ри казал  онарядить четыре судна и они, как  вы  знаете, стоят в Л иссабоне 
со  всем, что требуется д л я  этого плавани я, с которым связаны  великие 
надеж ды .

И  я виж у, что В аско д а  Г ам а, которы й присутствует здесь, хорош о пока
за л  себя во всех делах, вверенны х или порученных ему. Я избрал  его для  
этого похода к ак  преданного к авалей ру  (р ы ц ар я), достойного столь почетной 
миссии. Я надею сь, что он, с соизволения бож ьего, смож ет о казать  таки е  услу
ги себе сам ом у и мне, что во знаграж дение за  них будет пам ятником  к а к  ему, 
т ак  и тем , кто разделит с ним труды , [которые долж ны  быть] осущ ествлены  во 
врем я плавани я, ибо, уверенный в этом и зн ая  обо всех [них], я избрал  их 
его сподвиж никам и с той целью , чтобы они повиновались ему во всех  делах , 
которы е относятся к моей служ бе.

И так , В аско да Г ам а, я вверяю  вас им, а их вам , а всех вас  вм есте [я 
приобщ аю ] .миру и согласию , которы е столь могущ ественны, что преодолеваю т 
и побеж даю т все опасности и трудности, с ними легко переносить величайш ие 
[тяготы] ж изни , но каковы  бы ни бы ли эти трудности, которы е встретятся на 
ваш ем  пути, все ж е они, я полагаю сь на бога, будут меньш ими, чем те, кото
ры е у ж е  вынесены. И  пусть благод аря  вам  мое королевство получит свою 
долю  благодеяний».

К огда М ануэл окончил свою речь, все присутствующие, вклю чая Гам у, 
преклонили колева и стал и  целовать руку короля * в благодарность за  ту

 ̂ «П ри этом дворе [португальском ] сущ ествует странны й обы чай целовать 
руку  королю... Мы ж е не целуем руку им ператора» (Н иколай из П оп елау).



М ИЛОСТЬ, которая бы ла да1рована ему [Гаме], как  и всему королевству, поскольку 
король приказал  [продолж ать] поиски, проводивш иеся столь много лет, забота 
о  которых передана ему [королю ] по наследству. К огда среди  собравш ихся 
услы ш авш их об этой милости, воцарилась тиш ина, В аско да  Г ам а преклонил 
колено перед королем , которы й передал ему ш елковое зн ам я  с  крестом ордена 
Х риста ‘ в центре; главой  и постоянны м руководителем этого ордена был ко
раль. П ока личный секретарь короля д ерж ал  зн ам я в руках, В аско д а  Гама 
произнес ясным голосом клятву  верности:

«Я, В аско д а  Г ам а, котором у сейчас вы, вы сочайш ий могущ ественный ко
роль и сю зерен, приказали  отправиться откры вать м оря и зем ли Индии и 
В остока, клянусь этим знаком  креста, на который я возлагаю  мои руки, что в 
своем  служ ении богу и вам буду вы соко д ер ж ать  его и не склоню  его ни 
перед  лицом м авров, язы чников или какого бы то ни бы ло народа, который я 
могу встретить н а  своем пути, ни перед лю бой опасностью  на море, в огне или 
в сраж енье, буду всегда защ и щ ать  и хранить его до  сам ой смерти. И я к л я 
нусь, далее , что, преодолевая все трудности этого похода, которы й вы, мой 
король и господин, повелели мне предпринять, буду служ ить со всей предан
ностью, верностью, бдительностью  и усердием, соблю дая и вы полняя приказы , 
которы е мне даны , пока не вернусь на это место, где я сейчас стою  в присут
ствии ваш его королевского высочества, но милости бога, д л я  служ ения кото
рому вы посы лаете меня...»

Когда эта присяга была произнесена и знам я передано Гам е, ем у  были 
вручены  приказы  с указанием  задач , которые возлагали сь па него в период 
путеш ествия, а такж е  послания к нескольким государям  и царям , к которы м 
подобало направить такие послания. Среди них было так ж е  послание д л я  свя- 
ш и ш и ка  И оанна И ндийского (так  он именовался в этом королевстве) и царю

О рден Христа был основан в 1319 году королем  Д иниш ем  с целью  по- 
^ ч е н и я н м у щ е с т в а  там плиеров, когда  их орден был упразднен  папой К лем ен
том V. П ринц Генрих М ореплаватель использовал орден Христа для  усиления 

П о р ту гал и и ._В его руках (он был bL hkhm м а ^ с т р о м )  
орден стал  орудием его дальнейш ей исследовательской и колонизаторской дея- 

м ьн о сти ; больш ая часть доходов ордена ассигновалась на проведение в 
ж изнь его честолю бивых зам ы слов.
г т п • (1261— 1325), Бургундской династии, вступил н а  пре
стол в  1J / J  году. Он стрем ился к  ограничению  власти  духовенства и  крупных 
ф еодалов и добился в этом направлении значительны х успехов, опираясь в 

организованны й им орден Христа. Он содействовал развитию  
по(ртугальского торгового м ореплавания и создал  значительны й для  того вое- 
менн военный флот. Зам етную  роль Д иниш  сыграл и в истории -португальской 

1288 году португальский университет в Л иссабоне
■ипп °  ® Коимбру. Он был поэтом: до  нас д о 
ш ло около 150 его стихотворений.

Тамплиеры- (храмовники) —  ду.ховно-,рыца-р-ский орден, образованны й в 
** п-ервои четверти X II века (после первого крестового похода).

султаном С аладином  (С алах-ад-дия) И ерусалим 
ского королевства там плиеры , награбивш ие больш ие богатства, обосновались в 

<=7 анах  католической Европы  и еще более увеличили свою финан- 
^  благодаря ростовщ ическим  операциям и активном у участию  в меж- 

Д5^народнои торговле. Орден там плиеров был ликвидирован папой Клемен- 
ТОМ V в I d l i  году. — Прим. ред.]



К аликута, в соответствии с тем и подробными сообщ ениями и данны ми, кото
р ы е король дон Ж у аи  получил да  этих сторон...' Когда эти бумаги бы ли в р у 
чены, король простился с  ним [Гамой!.

Н а этом церемония закончилась. Король удали лся  в свои 
покои. Васко  д а  Г ам а  и его капитаны  стояли неподвижно, пока 
больш ие двери  не закры ли сь  за  удаливш имся  монархом, а после 
того, повернувшись, покинули зал  аудиенции. З а  ними шли о ф и 
церы, неся белый шелковый стяг с большим красным крестом. Н а  
следующий день Ортиш  ди В ильягаш  отслуж ил торж ественную  
мессу д л я  двора и м ореплавателей , а затем Гам а и его лю ди д в и 
нулись верхом на л о ш а д я х  в столицу, где их ож и дали  корабли  и 
команды.

‘ Это сообщение, повидимому, свидетельствует о получении отчетов К о
вильян а.



ОТПЛЫТИЕ ФЛОТИЛИИ

Т еряю тся у ж е  из поля зренья 
Л ю бимы е, покинутые горы.
Но Синтры  ‘, Т еж у светлого теченья 
Ещ е искали ж ад но  наш и взоры.
И сердце, что д р о ж ало  от волненья. 
О сталось там , вдали, в краю , который 
Бы л дорог нам. К огда ж е  он исчез, 
Видали мы лиш ь зы бь и свод небес.

К ам оэнс, «Л узиады », V, 3.

В еликое предприятие началось. Все трудности были преодоле
ны, все приготовления закончены, день выхода в море назначен. 
М ореплавателям  оставалось  лиш ь попрощ аться  с семьями и пре
поручить себя богу на время этого опасного плавания.

В четырех милях западнее  лиссабонского ар сен ала  река Т еж у 
расш иряется , образуя  посредине широкий рейд д ля  судов. На 
правом берегу, где плещ утся у золотистой песчаной отмели л а з у р 
ные волны, находится пригород Риш теллу. Н а  ш ироком склоне 
м еж ду берегом и холмами были разбросан ы  плодовые сады и 
парки, то тут, то там  на возвышенностях виднелись ветряные м ель
ницы, весело м ахавш и е навстречу свеж ему морскому ветру своими 
темными крыльями. Ю ж ны й берег реки, крутой и лесистый, был 
изрезан  глубокими оврагами, спускаю щ имися к самой воде.

Здесь-то —  напротив маленькой церкви, стоявш ей на берегу,— 
бросили якоря  суда флотилии Гамы — новые, поблескивавш ие 
свеж ей краской, с ф лагам и  и вымпелами, победно р азвевавш и м и 
ся по ветру. Ц ерковь  бы ла поставлена много лет  н азад  принцем 
Генрихом М ореплавателем  в честь св. М арии Вифлеемской®. По 
обыкновению в ней молились моряки с отплы ваю щ их кораблей, 
прося об удачном плавании и благополучном возвращ ении. Вече
ром 7 ию ля 1497 года Васко  д а  Гам а прибыл из Л и ссабон а  в цер
ковь и бодрствовал там  всю ночь вместе с братом  П аулу , своими 
офицерами и священником бли злеж ащ его  монастыря Санту-Гумор, 
исповедуясь в грехах  и м олясь о ниспослании силы и удачи.

 ̂ У  К ам оэнса здесь речь идет не о городе, я о г<^е С интра (С ерра-ди- 
С ин тра), видной со стороны  океана. — П рим. ред.

 ̂ В ифлеем по-португальски — Белен (B elem ).



8 июля, вскоре после рассвета , перед церковью стали соби рать
ся мужчины и ж енщ ины, т а к  что берег вскоре был переполнен. 
З д есь  были загорелые, босые матросы с каравелл  в ш ироких ш т а 
нах, плотных бум аж н ы х  блузах  и красных ш апках. М еж д у  ними 
виднелись солдаты в латах ,  нагрудниках и щлемах. М атросы  и 
солдаты  были окруж ены  семьями и друзьями. Хотя многие ж е н 
щины были и в ярких платьях, но головы и плечи они покрыли 
черными платкам и — их мож но было принять скорее за  участниц 
похоронной процессии, чем за  провож аю щ их, которые пришли 
п ож елать  удачи молодым и здоровым лю дям , отправлявш им ся  в 
смелое плавание. И вдруг (согласно интересному описанию Узо- 
р и у ) , словно по какому-то общ ем у побуждению, они д ал и  волю 
своим чувствам в громком плаче и стенаниях. О бли ваясь  слезами, 
они кричали;

«Ах, несчастные смертные! С мотрите, какую  судьбу уготовили вам  често
лю бие и ж адность. К акие более страш ны е наказани я могли бы пасть на вас, 
если бы вы соверш или сам ое уж асное  преступление? Ч ерез какие отдаленны е 
и беспредельны е моря долж ны  вы проплыть, каким  огромным и безж ал о ст
ным волнам долж ны  вы бросать вы зов, какие опасности грозят сам ой ваш ей 
ж изни в этих отдаленны х зем лях! Н е разум ней ли  было бы д л я  в ас  встретить 
лю бую  страш ную  смерть [какой бы она  ни была] здесь, на родине, чем о тп р ав 
ляться  в сокрытые от нас зем ли, д ал ек о  от  отечества, и найти могилы в соле
ных глубинах моря?»

Б ы л  или не был слышен на самом деле  этот оперный хор сте
наний на берегах Т еж у в тот день, этого мы никогда не узнаем, 
но мы можем быть уверены, что в ту минуту подобные чувства 
владели  многими сердцами. Н ам  рассказы ваю т, что д а ж е  суро
вый, сдерж анны й Г ам а пролил слезу. Он тотчас ж е, однако, вытер 
гл а за  и, собрав офицеров и матросов, повел их в церковь на про
щ альн ую  мессу ”.

З д ан и е  было слишком мало, чтобы вместить всех ж елаю щ и х , 
и многим из матросов с их семьями и друзьями приш лось стоять 
снаруж и , на солнцепеке с обнаж енны м и головами в течение всей 
этой торжественной церемонии. В церкви мож но было видеть 
красочное и яркое зрелищ е. М аленькие  окна пропускали лиш ь

* С огласно преданию , месса соверш алась на кам енном  алтаре, который 
сохранялся до 1872 года у поднож ия часовни господа И исуса П окровителя 
М ореплавателей , располож енной в казар м ах , построенных против церкви. 
О писание мессы было извлечено из неопубликованной рукописи «Хроника 
св. И еронима», находящ ейся в монасты рской библиотеке, и пересказано 
настоятелем  монасты ря известному историку конца XIX века Т ейш ейра ди 
А рагану, Н астоятель показал  ему т ак ж е  три кам ня в  мусорной куче которые, 
ПО словам  настоятеля, бы ли подлинны ми кам ням и алтаря. S ic  tra n sit!

[Тейш ейра ди А раган  — португальский историк XIX века^ автор несколько 
р аз  переиздававш ейся м онограф ии «В аско да Г ам а а Видигейре».

S ic  tra n sit g loria  m u n d i — «Т ак проходит зем ная  слава!»  (латинская  
поговорка). — Прим. ред.]



немного солнечных лучей, и свечи в полум раке  бросали блики на 
золото и серебро, сталь и драгоценные каменья, вы деляя  шлемы, 
эфесы мечей и металлические нагрудники, тускло  о т р а ж а я сь  на 
бархате  плащ ей и шелке освящ аемы х знамен. К огда зам ерли  з а 
ключительные слова мессы, ударили колокола церкви и м она
стыря. И з церкви участники мессы процессией двинулись на берег, 
где л е ж а л и  вы тащ енны е на песок лодки с кораблей. Викарий 
церкви возглавлял  шествие, за  ним следовали священники и 
.монахи, слож ив руки и преклонив головы, ступая неспешно и тор
жественно, с пением литании. Затем  шли, р а зм ах и в ая  курящ имися 
кадилам и, церковные служки, дал ее  священник с крестом и другие 
свящ еннослужители в длинных облачениях. Вслед за  ними ш агал

ама, один, с высоко поднятой головой, с суровым видом без 
тени улыбки. Н е огляды ваясь  по сторонам, он нес з а ж ж е н 
ную свечу. З а  ним - -  офицеры и матросы его флотилии, по два 
в ряд, и каж ды й  то ж е  д е р ж а л  заж ж ен н у ю  свечу. И  вот, окутанная 
синеватыми облакам и  курений, с размерны м пением литании, под 
восклицания толпы, отвечающ ей на возгласы священников, д ли н 
ная процессия достигла побережья. Викарий обернулся, и тотчас 
все присутствующие пали  на колени, преклонив головы. П р ел ат  
принял общую исповедь и д ар о вал  полное отпущ ение грехов  ̂
всем, кто мог слож ить свою голову в путешествии. С л у ж б а  закон 
чилась, все встали, и по приказу капитанов офицеры н матросы 
взошли в лодки и отплыли на корабли.

Ве^школепное зрелищ е представляла река Т еж у  в тот достопа
мятный июльский день, когда она была усеяна л одкам и , иапол- 
иеииьши м орякам и в блестящ их л а та х  или в алых, зеленых, ж е л 
тых, белых, синих и пурпурных одеж дах. Ф лаги  и вымпелы все
возмож ны х форм, разм еров  и цветов реяли на ветру, йестрые л и в 
реи слуг и яркие одеж ды  толпившихся на берегу людей, вместе с 
серебристыми отблесками от поднимаю щихся и опускающ ихся 
весел, дополняли эту яркую  картину. 'Это было волную щее зре- 
«1 ище, ибо, по словам одного старого хрониста, «казал о сь  что это 
ие море, а цветущий луг».

Выстроившись на палубе, солдаты громко затрубили в трубы. 
Н а  мачете ф лагм анского  корабля  «С ан-Габриэл»  был поднят  коро
левский флаг, музы канты  забили  дробь  на б ар аб ан ах ,  заиграли  
волынки и бубны, тамбурины  и флейты, за гл у ш ая  крики, плач и 
ж а л о б ы  тех, кто был на берегу или в утлых лодках , выплывш их 
на рейд, чтобы поймать с борта корабля  последний взгляд  бли з
ких людей.

'  П раво  предоставлять полное отпущ ение грехов отплывающи.м м орепла
вателям  было дар о в ан о  буллой папы М артина V  (1417— 1431) по ппосьбе 
приица Генриха М ореплавателя. Текст этой буллы ,не найден.

П о словам  Б арруш а, плачущ их во время отплытия так  много что
берег перед церковью  м ож но было бы назвать «Берегом  слез».



Но было уж е за  полдень, и когда тени стали удлиняться, то, 
как  обычно в это время года, вдоль реки, к морю, подул поры 
вистый ветер . . . Адмирал  решил воспользоваться ветром и п р и к а 
зал  поднять якоря. М атросы  энергично взялись за  дело, с тар аясь  
забы ть  о тех тягостных минутах, когда им приходилось вы ры ваться  
из объятий опечаленных родителей, членов семей и подруг. Якоря 
мерио, как  бы нехотя, поднимались из речного ила под в о зб у ж 
д аю щ ий ритм старой морской песни. С якорных цепей кап ала  
вода. П оследовал  приказ поставить паруса. К ом анда подняла  их, 
и огромные полотнища зап лескали сь  на ветру, надулись, и на к а ж 
дом парусе стал виден больш ой алы й крест ордена Христа, тот 
ж е  крест, который был на знамени, врученном доном М ануэлом  
Гам е несколько дней н азад  в Монтеморе-у-Нову. К орабли впер 
вые ощутили силу ветра — этот ветер долж ен был стать их слу
гой (только сли[пком часто слугой яростным, мятеж ным и м р ач 
ным) на многие-многие тысячи трудных миль, — и, послуш 
ные рулю, они слегка накренились и медленно двинулись вниз 
по реке.

Н ар о д  все еще толпился на берегу, нап рягая  зрение, чтобы 
увидеть последние приветственные жесты  отплывающих. Л ю ди  
м ахали  руками, ш арф ам и; возгласы  и крики слабо  доносились до 
кораблей, течение и ветер несли их к морю. М атросы толпились 
у бортов, взбирались на мачты, офицеры теснились на корме и у 
окон кормовых башен. Все стремились в последний раз  взглянуть 
на толпу, на лю бимый Л иссабон , с его холмами и долинами, с 
его дворцам и и церквами — теперь все это постепенно уходило 
все д ал ь ш е  и дальш е. Косые лучи заходящ его  солнца о тр аж ал и сь  
на копьях и на пушках, на снастях  кораблей и и а  шлемах, а на 
берегу они освещ али злато -багряны м  пламенем камни и леса 
наполовину возведенного каф едральн ого  собора М оря. Они б лес
нули ещ е р аз  в водах Геж у, которые стали сизыми, как  вороненая 
сталь. Затем  опустились сумерки.

С наступлением темноты толпа иа берегу понемногу р ассея 
лась , лю ди небольшими группами расходились по домам . Ветер 
крепчал, по мере того как  корабли  приближ ались  к морю. В серой 
полумгле несколько ры бацких лодок  под блеклож елты ми п а р у 
сами поспешно отошли в сторону, уступая дорогу надвигаю щ им ся 
на них большим кораблям . Ф лаги  спустили и спрятали  в рундуки, 
установили ночную вахту, на м ачтах  были подняты фонари, и на 
море, на землю  и на реку спустилась иочь. Величайшее предприя
тие португальской нации было начато, осуществлялись мечты 
принца Генриха, зам ы слы  короля Ж у а н а  И, на которые т а к  много 
у ж е  было положено трудов. Б о л ь ш а я  часть столетия уш ла  на под
готовку к осуществлению этих зам ы слов  и мечтаний — годы труда 
и разочарований, попыток и ошибок, успехов и неудач. Многим 
см ельчакам  это стоило жизни, немало потребовалось и золота.



З а то  М ануэлу, получивш ему в истории прозвание «Счаст
ливого», суждено было стать богатейшим монархом в Европе, а 
П ортугалии — на некоторое время — владычицей многих далеких 
земель, морей и народов, никогда ранее не подвластных Европе 
и большей частью д а ж е  неизвестных европейцам, если не считать 
рассказов  М арко  П оло  и других немногих смелых душ.

В ту ночь на к ораб лях  спали лиш ь немногие. С лиш ком  пере
полнены были сердца, слишком велико было возбуж дение. Но 
едва заб р езж и л  новый день, все были на ногах, все в движении. 
К орабли  уж е прошли отмель, берега скрылись из виду, и люди 
остались наедине с морем, небом и богом — ли ш ь  белые и серые 
чайки, пронзительно крича, будто бранясь, летели  за  кораблями , 
пр о во ж ая  их далек о  на зап ад ,  в океан.

Когда команда « С ан-Г абриэла»  приступила к своим обычным 
работам , матросы впервые могли видеть вблизи своего ком ан дую 
щего. Вверху, на кормовой палубе, они увидели человека в б а р 
хатном берете. Он был среднего роста, в полном расцвете  сил — 
ему было тридцать с лиш ним лет, — коренастый, с кирпично
красным лицом и шеей: бури, горячее солнце и м орская  соль сде
л ал и  свое дело. Черны е усы и больш ая ш ирокая  борода скорее 
подчеркивали, чем скры вали  черты его лица, его сильную к в ад 
ратную  челюсть, пухлый и чувственный, но строгий, д а ж е  суро
вый рот. Быстрые, внимательные и проницательны е’ гл аза  окру- 
лчала тонкая сетка морщин — многолетний отпечаток солнца, 
ветров и ослепительно сияющего моря. П орой в его быстро 
прикры ваемы х веками гл азах  и сж аты х губах п рогляды вала  скры 
тая  жестокость, видимо п ри рож ден ная  черта его х арактера .  Он не 
был человеком, которого мож но было любить, д а  он и не искал 
располож ения к^себе. Но бы валы е моряки, п л ававш и е  под ком ан
дой таких людей, к ак  он, по морям, прилегаю щ им  к А фрике, 
видели в не.м человека стальной воли, несгибаемой целеустремлен
ности. Они чувствовали в его голосе, в его четких рещительных 
приказах , во всей его внешности и движ ениях  опытного м орепла
вателя, строгого начальника и человека, которому нельзя  противо
речить, с которым нельзя вести себя вызываю щ е. И м бы ло извест
но, что он пользуется полным доверием короля и что — как  бы 
пи обернулось дело  — волю своего государя он будет исполнять 
буквально. К  тому ж е  они слы ш али о нем как  о человеке смелом, 
готовом без колебаний вести своих подчиненных в лю бое место,’ 
какое он им укаж ет. Тем, кому посчастливилось вернуться с Гамой 
в Л иссабон  и кто снова отправлялся  в его новый поход в Индию, 
суждено было не раз  видеть, как  в быстрых действиях  п р о яв л я 
ются все свойства характера , написанные на лице  а д м и р ал а  — 
решительность, ум, упорство, страшный, безрассудны й гнев и 
хладнокровная  жестокость, граничащ ая  с садизмом. Королю  
М ануэлу  он мог принести победу и сказочные богатства и поло



ж и ть  к его ногам моря и земли Индии; но он мог причинить т а к 
ж е  ненуж ные страдания, уж асн ы е  мучения и почти непостиж и
мую дьявольски-ж естокую  смерть бесчисленному множ еству  
несчастных людей, чей грех был ли ш ь в том, что они не п ри н адле
ж а л и  к вере, исповедуемой Гамой, чье преступление состояло 
л иш ь в том, что они случайно встретились ему на пути в тот час, 
когда он неумолимо стремился к своей цели.

И так , экспедиция, которой суж дено было стяж ать  мировую 
славу, началась. Автор «Рутейру» первого плавани я  В аско  д а  
Гам ы  в Индию писал: «Мы отплыли из Риш теллу в субботу на 
восьмой день июля упомянутого 1497 года, [и] д а  будет милость 
наш его господа бога на то, чтобы мы исполнили наш е намерение 
во служ ение ему. Аминь».



АФРИКА

Так водны е пути мы откры вали, 
Д отоле ие откры ты е «икем .

К амоэнс, «Л узиады », V, 4.

П лаван и е  началось спокойно, без особых, заслуж и ваю щ и х  
упоминания инцидентов. П осле недельного пути на ю го-запад 
показали сь  К анарские  острова. Д а л е е  корабли продолж али  плыть 
вдоль африканского  побереж ья. По пути матросы ловили на 
удочки рыбу д ля  общего стола. В ночь на 17 июля ф лот  попал в 
густой туман близ бухты, известной под названием  Рио-де-Оро 
(З о л о тая  р ека ) .  17 июля иа восходе солнца тум ан  и ветер, под
нявшийся ночью, разъединили корабли. Г ам а  предвидел такую  
возможность, и корабли, следуя его приказу, взяли  курс на остро
ва Зеленого  мыса. Утром 22 июля марсовый « С а н -Р а ф а эл а »  
заметил  три корабля  близ острова С ал — в северо-восточной 
части группы островов Зеленого  мыса. В их числе были корабль 
«Берриу», а т а к ж е  грузовое судно и корабль, которым ком ан до
вал Б артолом еу  Д и аш , открывш ий мыс Д оброй  Н а д е ж д ы ^ .  Ч еты 
ре судна соединились и вечером 26 июля, наконец, догнали  «Сан- 
Габриэл». Н а  следую щий день весь ф лот  стал на якорь  в Порту- 
д а -П р а я ,  на острове Сантиагу, крупнейшем из островов Зеленого 
мыса. Здесь  лю дям  было разреш ено сойти на берег и, пока произ
водился ремонт рей, экспедиция зап аслась  свеж им мясом, водой 
и дровами.

О т островов Зеленого  мыса был взят  курс на восток [точнее — 
иа юго-восток. —• Ред.] вдоль побережья Гвинеи и Сьерра-Л еоне. 
П осле дополнительного ремонта рей на корабле  Васко  д а  Гамы 
(вероятно, повреж дения были получены в результате  ш торма) 
курс был изменен. Вместо того чтобы дер ж аться  берега и, пройдя 
расстояние в 3370 миль, добраться  до мыса Д обр о й  Н адеж ды , 
Г ам а  направился  от берега С ьерра-Л еоне прям о на юго-запад, 
д е л а я  большой крю к в сторону тогда еще неизвестного побереж ья

* в  1482 году Д иогу д ’А зам буж а построил крепость в С ан-Ж орж и-да- 
М ина — одном из стратегических опорных пунктов П ортугалии на Золотом 
Берегу. З а  свои заслуги  перед престолом Д и аш  был удостоен долж ности к ап и 
тан а  этой крепости и получил приказ сопровож дать флот Гам ы  на первом 
этапе его плавания.
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Брази ли и  ”. Сущ ествую т различны е объяснения его решения. Одно 
из них заклю чается  в том, что Г ам а получил сведения о п р ео б л а 
д аю щ ем  направлении ветров (и, возможно, о наличии зем ли на 
зап ад е )  от мореплавателей, плававш их здесь ранее. Второе о б ъ яс 
нение — что адм и рал , посоветовавшись с офицерами и л о ц м а 
нами, решил и збеж ать  опасны х противных ветров, дую щ их у бере
га, и взял курс на запад . И третье  — что Васко д а  Гама принял 
это решение по собственной инициативе, свершив, по словам 
одного комментатора, «ш аг  чрезвычайной смелости». Возмож но, 
справедливы все три объяснения — что у него были сведения от 
п реж них мореплавателей, что его офицеры поделились с ним 
своими соображ ениям и и что он сам решил сделать такой  опыт. 
Есть и еще одна возможность: что марш рут был разр або тан  во 
всех подробностях еще до того, как  корабли  миновали устье 
Тежу.

О стается фактом, что в этом первом плавании на Восток 
Васко  д а  Г ам а  не только  открыл для  своего короля морской путь 
в Индию, но такж е ,  случайно или преднамеренно, открыл н аи 
более удобный [для парусны х судов. — Ред.] морской путь из 
Европы к мысу Д оброй  Н адеж ды , путь, и поныне используемый 
парусными судами и рекомендованный для парусных судов в 
последних инструкциях Британского  адм иралтейства  и Г и дрогра
фической служ бы  Соединенных Ш татов. Больш ой круж ной путь, 
который вел от А фрики на юго-запад, к пункту, располож енном у 
приблизительно у пятого градуса  северной широты, затем  к месту, 
располож енному недалеко  (но точно не известно, на каком р а с 
стоянии) от бразильского п обереж ья  и далее  у ж е  в юго-восточном 
направлении — к пункту, находящ емуся при.мерно у двадцатого  
градуса  ю ж ной широты, д ал  ему то преимущество, что он пользо
вал ся  наиболее благоприятны ми ветрами и течениями ”.

Это было длительное, утомительное плавание. Бури  и штили 
сменяли друг друга , и на пути не попадалось ни острова, ни 
берега, где можно было бы запастись свежей водой, продоволь
ствием и топливом.

П осле того к а к  флотилия в течение многих дней следовала  на 
юго-восток, были замечены  27 октября киты и тюлени; п р и бр еж 
ные водоросли и другие признаки указы вали  на близость земли. 

С тали  время от времени проводить промеры глубин. Утром 1 ноября

’ См. S a m u e l  E l i o t  М  o r i s o n ,  E arly  P o rtu g u ese  V oyages to  A m erica, 
p. 105 и СЛ.

- Сущ ествую т различны е и часто противоречивые описания этого путе
ш ествия и дальнейш его пути следования. Д а н н а я  книга не ставит себе задачу  
анали зировать эти противоречия. М ы считаем более разум ны м  принять точку 
зрения таких авторитетов, к ак  Гю ммерих и Тейш ейра ди А раган , и следовать 
за  автором «Рутейру» до того места, где обры вается его р ассказ, а с  этого 
м еста — использовать в совокупности все падеж ны е современные ему или 
близкие по времени источники.

11 г. Х а р т



на горизонте п ок азалась  земля. К ораблям  был д ан  сигнал 
приблизиться друг к другу. Прогремел салют, и по случаю  б лаго 
получного прибытия к аф риканском у берегу, после трех с л и ш 
ним месяцев бурь и штилей в Атлантическом океане, были под
няты флаги. Аленкер, который плавал  вдоль этого берега вместе 
с Б артолом еу  Д и аш ем , не узнал  берега в том месте, где к нему 
подошли суда, и поэтому было решено не остан авли ваться , а про
д о л ж а ть  плавани е  в ю ж ном направлении. Ч ерез три дня  снова 
приблизились к  суше и вошли в широкий залив. Здесь  Га.ма 
послал лю дей в небольшой лодке сделать промеры и найти 
безопасное место, где мож но было бы стать иа якорь. П одучив 
хорошие вести, он последовал со своими кораблям и  в указан н ое  
место и велел бросить якорь. З а л и в  тогда ж е  получил назван ие  
Св. Елены, и ком анда н ач ала  готовиться к чистке кораблей как  
внутри, так  и снаружи, к починке парусов — одним словом, к 
устранению всех повреж дений, полученных во время плавания. 
З а п а с ы  питьевой воды сильно поубавились, а кроме того, остав
ш ая ся  вода были несвежей и сильно загрязненной. П ослали  
лю дей  искать свеж ую  воду. Они обнаруж или реку, вп адаю щ ую  
в залив  в четырех ли гах  от места, где суда стояли на рейде. С л е
д уя  принятой традиции, реке дали  название — С антиагу  (ныне 
Г р ей т-Б ерг-ри вер) .

Гам а не был удовлетворен показаниями судовых приборов о  
высоте солнца, ибо из-за несовершенства приборов, имевшихся в 
его распоряжении, нельзя было доверять измерениям, произво
дивш имся на судах, которые постоянно бросало во все стороны. 
И пока команда бы ла зан ята  ремонтом и заготовкой дров и воды. 
Г ам а  сошел на берег, чтобы произвести более точные измерения. 
Н а  берегу установили треножник, выгрузили инструменты и про
извели новые наблюдения. П ока Г ам а был зан ят  этим делом , 
несколько матросов, отошедших от берега и удали вш и хся  за  гряду 
дюн, сообщили, что видели двух низкорослых негров, которые, 
видимо, что-то собирали на зе.мле. Это обрадовало  Гаму, т а к  как  он 
хотел скорее получить сведения о неизвестном береге, к  которому 
пристал. Ои п ри казал  своим лю дям  потихоньку окруж ить  тузем 
цев и схватить их. Туземцы прикры вали наготу только древесной 
корой или кож аны м и лентам и и были вооружены деревянны ми 
острогами с наконечниками, закаленн ы м и в огне. Они иска
ли в кустарниках мед и, заняты е вы куриванием  пчел при 
помощи дымящи.хся ф акелов , не заметили португальцев, пока те  
не набросились иа них. Несчастные бушмены ” — ибо это были

’ Буш мены, как  известно, не негры. Говоря о «двух низкорослы х неграх», 
автор стремится передать представления .португальцев конца XV века, которы е 
вп-ервые встретили представителей этой особой антропологической группы,, 
отличаю ш ейся от негров, кром е ряда  других признаков, сравнительно светлой 
кож ей — «цвета сухих листьев». — П рим. ред.



ОНИ —  испугались белых люден. Таких страш ных сушеств они 
никогда не видели, и они не знали, боги это или черти. Одному 
удалось ускользнуть от моряков, но другого перепуганного м а 
ленького  человека повели к берегу. Г ам а  позвал своих перевод
чиков, ио никто из них не мог попять бушмена, который говорил, 
«словно всхлипывал». Туземцу, в свою очередь, т а к ж е  не удалось  
добиться, чтобы его поняли, д а ,  помимо того, он был слишком 
напугай, чтобы понять хотя бы жесты  португальцев. Н етерп е
ливы й Гам а, видя, что этим путем ничего не достичь, п ри казал  
юнге и моряку-иегру взять  пленного на борт и как  следует его 
накормить. П иш а и отсутствие толпы бородатых ж естикулиру- 
юших чуж еземцев постепенно успокоили его, и когда Гама, зако н 
чив свои расчеты, вернулся, ему удалось  при помощи ж естов хоть 
кое-что узнать. Буш мен у к а за л  на две  горы примерно в двух  
ли гах  от берега и д ал  понять, что у их поднож ья располож ена  его 
деревня. Гам а , умевший хорошо читать  сердца людей, решил, что 
лучш его посланца в деревню, чем сам туземец, ему ие найти. 
Туземца еще раз  накормили, одели в деш евую  одеж ду из судовых 
запасов, д ал и  ему несколько колокольчиков и стеклянных бус и 
отправили домой. Гам а ие ош ибся в отношении этого человека. 
Н а  следую щ ее утро появилось около пятнадцати туземцев. Они 
приняли предлож енные им в изобилии подарки, но проявили п ол
ное незнакомство с пряностями, л<емчугом, золотом и серебром 
и полное безразличие к ним. П олучив подарки, они быстро исчез
ли, но через д в а  дня (12 ноября) их вновь появилось с полсотни. 
К ом анда  сразу ж е  вступила с ними в оживленную  торговлю, 
стремясь получить сувениры, которые в те времена ценились м о р я 
ками ие меньше, чем сейчас. Автор единственного дош едш его  до 
нас судового ж у р н ала  экспедиции указывает, что за  медные 
монеты стоимостью примерно в цента он получил серьги из 
раковин, опахало из лисьего хвоста и ножны.

О дин из солдат, Ф ернан Вилозу, ш умливый и хвастливый м а 
лый, захотел пойти в туземную  деревню, посмотреть, как  ж и вут  
бушмены и что они едят. Г ам а  колебался , разреш ить ли ему это, 
т ак  как  он зиал  своих людей и боялся, что посещение деревни 
м ож ет  привести к  неприятностям. И он оказался  прав. О д и ако  
ои поддался уговорам Вилозу  — главны м образом потому, что на 
этом настаивал  его (Гам ы ) б рат  П аулу . И вот, когда Г ам а ушел, 
на корабль  обедать, Вилозу отправился в деревню в сопровож 
дении веселой шумной толпы негров. Группа матросов во гл аве  с 
Н и колау  Коэлью все еще бы ла иа берегу, зани м аясь  заготовкой 
дров  и сбором омаров, которых было множество в заливе. И дя  
вдоль берега в деревню, бушмены пой.мали и убили тюленя; они 
понесли его с собой, чтобы сварить и угостить Вилозу. П ока  В аско  
был на корабле, а моряки на берегу заним ались своим делом , 
П а у л у  д а  Гама решил позабавиться . П озвав  кое-кого из своих



людей, он с д вум я  из них влез в небольшую лодку, а остальным 
при казал  следовать за  ним в другой. Он увидел, как  несколько 
молодых китов зап лы ло  в залив  в поисках пищи, и решил, что 
неплохо было бы поймать одного из них. Он зах вати л  два  гар 
пуна и, не подумав, при вязал  концы линей к носу лодки. Л одка  
бесшумно приблизилась  к одному из китов, и кто-то из моряков 
бросил гарпун, который глубоко вонзился киту в бок. Кит забился  
в воде, нырнул и поплыл в сторону моря. Ч ерез мгновение линь 
разм отался  и натянулся, и лодк а  с бешеной скоростью понеслась 
по пенящ емуся кровавом у следу раненого кита. Л ю ди  вцепились 
в борты, т а к  к ак  лодку  в лю бой момент могло перевернуть, а под 
рукой ие было ни нож а, ни топора, чтобы перерубить канат. Когда 
у них уж е  пропала н ад еж д а  на спасение, кит резко  изменил н а 
правление и поплыл к берегу. Тут он вскоре лег  на дно и на мгно
вение притих, д ав  возмолгность П аулу  и его лю д ям  р азв я зать  к а 
нат и вернуться к  месту стоянки судов. Они были на в о л о с к е ‘от 
смерти.

П ока  все это происходило, чернокож ие д рузья  Вилозу проголо
дали сь  и решили сделать  остановку, чтобы тут  ж е  за ж а р и т ь  тю 
леня. Д ен ь  близился к концу, Коэлью  и его люди, закончив 
работу, сели в лодки и направились к кораблям . Тем временем 
Гам а, обеспокоенный длительным отсутствием Вилозу, в волнении 
ш агал  взад  и вперед по палубе. Вдруг он услы ш ал  крик, и, в згля 
нув на берег, увидел, что Вилозу мчится с холм а к  кораблям, 
крича и жестикулируя. Г ам а  крикнул Коэлью  и его матросам, 
чтобы они вернулись и взяли  с собой Вилозу. О днако матросы, 
решившие, что это очередная выходка Вилозу, гребли ие спеша. 
Чем тот так  рассердил своих хозяев, осталось неизвестно, но когда 
лодки приблизились к берегу, из-за холма вы б еж али  д в а  бушмена, 
которые хотели отрезать  ему путь. Д ругие, вооруж ен ны е луками, 
стрелами и камнями, б еж ал и  к месту, куда лодки  до лж н ы  были 
пристать. Д в а  первых буш мена пытались схватить Вилозу, но, 
видимо, он хорошо зиал , как  пользоваться своими кулаками , так  
к а к  оба буш мена убеи<али прочь с окровавленны ми лицам и , а сам 
Вилозу тем временем прыгнул в лодку. Г ам а  н аблю дал  всю сцену 
с корабля. Когда он увидел, что силы туземцев увеличиваю тся и 
что они начинаю т угрож ать  лодкам , которые все ещ е были н ед а
леко  от берега, он прыгнул в ялик и быстро н ап рави лся  к своим 
лю дям . Д обр аться  до места происшествия ему удалось  отнюдь не 
сразу, ибо камни и стрелы у ж е  сыпались на лодки  и гребцов. 
О дна  из стрел поп ала  в Гонсалу А лвариш а —  ком ан ди ра  «Сан- 
Габриэла» . Д в о е  моряков были ранены. К огда Г ам а  встал  в лодке 
и попытался успокоить разъяренны х бушменов, те обратились 
против него и ранили его стрелой в ногу. Т а к  как  португальцы, 
полагая , что имеют дело со с.чабым и послуш ным народцем, не 
захвати ли  с собой оруж и я. Гам а при казал  л о дк ам  немедленно



грести назад , к кораблям . П рибы в туда, он послал несколько 
арбалетчиков  к берегу и при казал  им дать  туземцам полезный 
урок.

Разум еется , это ничтожное столкновение — непростительный 
конфликт м еж ду  тузем цам и и европейцами, вызванный глупостью 
одного человека, — сделало  дальн ейш ее  пребывание в зали ве  
невозмож ным, и Гама, разочарованны!! тем, что он т а к  и не узнал  
ничего о земле, на которой ему удалось  побывать, через два  дня 
(14 !!оября) при казал  поднять паруса. К  счастью, ремонт судов 
был закончен, а дрова  и вода заготовлены.

Г ам а  был в затруднении. Он полагал, что находится побли
зости от мыса Д оброй  Н адеж дь!, но не знал  в точности, как  
д ал ек о  от него. Он обратился  к Аленкеру, который п лавал  в этих 
морях с Бартолом еу  Д и аш ем , но Аленкер ие смог ему помочь, 
хотя указан!!ое им по догадке  расстоя!!ие лиш ь на три лиги отли
чалось от действительного. Тогда Гама сам принял решение — 
ибо нерешительность не бы ла  свойствен!!а ему. Б ы л  взят  курс на 
юго-юго-запад. К  концу второго Д1 !я марсовый крикнул: « З ем л я  
слева!» И вот на гл азах  у всех стали вырисовываться ж ел ан н ы е  
очертания того самого мьюа, к которому Г ам а на своих кораблях  
так  стремился почти пять месяцев. Хотя мыс был перед ними, про
тивный ветер меш ал обог!!уть его, и только 22 ноября корабли 
обошли вокруг мыса и по! 1лы ли  далы!!е вдоль побережья, минуя 
на своем пути залив  Ф олс-Бей ”.

Эта часть пути б ы ла  суровым испытанием способностей Б аск о  
да  Гамы  как  мастера м ореплавания  —  ему пришлось иметь дело 
с 1!еизвест!!Ь!ми ветрами и течениями, с неожидан!!Ь!ми свирепы
ми ш тормами юж!юй части Атлантического океана. Он с честью 
в ы д ер ж ал  испытание и заво евал  уважение, восхищение и доверие 
офицеров и команды не только как  моряк, но и как  руководитель, 
отличаю щ ийся неисчерпаемой находчивостью, когда речь ш ла  о 
том, к ак  управлять  кораб лям и  и людьми.

Е щ е три дня  п лавани я  вдоль побереж ья привели путешествен
ников к  бухте, которой они д ал и  название С ан -Б р аш  ”, ны неш 
няя бухта Моссел. Несомненно, это была та ж е  гавань  П астухов, где 
Б артолом еу  Д и а ш  десять  лет  тому н азад  убил негра из арбалета . 
К огда  четыре корабля  вошли в залив , несколько десятков тузем 
цев спустились к берегу, чтобы приветствовать прибывших. Б олее  
робкие остались на холмах, другие ж е  подошли к самой воде. 
Бы ли  спущены шлюпки, и люди с кораблей, на этот раз  в ооруж ен 
ные на случай внезапного нападения, отправились к берегу. Бпё- 
реди ш ла  ш лю пка Гамы. К огда она подошла к берегу, он бросил

’ Ф олс-Бей — залив  на крайнем  ю го-западе Африки. —  П рим . ред.
” Ю ж ны й мыс у  бухты М оссел до настоящ его времени назы вается 

С ент-Б лейз (авглийское имя святого, которого португальцы  назы ваю т Сан- 
Б р аш ). —• При.ч. ред.



неграм горсть маленьких бубенчиков. Схватив их, негры з а п л я 
сали от восторга. П осле  того как  было найдено открытое место, 
где ие у гр о ж ал а  опасность засады , командиры кораблей, как  
обычно, во главе  с Гамой и под охраной людей, вооруженных 
арбалетам и, высадились иа берег. В этих местах водилось много 
слонов, и готтентоты, пришедшие встречать корабли, охотно о тд а 
вали португальцам  браслеты  из слоновой кости в обмен на кр ас 
ные ш апки и бубенчики.

Спустя пару  дней появились еше сотни две  дикарей , гнавших 
перед собой волов, коров и овец. Ш люпки снова поплыли к бере
гу, и офицеры стали мечтать о пополнении своих сильно истошив- 
шихся запасов  свеж им мясом. Туземцы, вообщ е отличавш иеся 
беззаботностью, были настроены празднично, и некото)рые из них 
захватили  свои гора  (туземные д у д о ч к и ) , на которых они тотчас 
лее начали играть. Вскоре готтентоты о б р азо в ал и  круг, и н а ч а 
лись пляски. Д иковинн ы е готтентотские танцы  Гам е очень понра
вились, и ои настолько развеселился, что при казал  трубачам  на 
кораблях т а к ж е  заиграть . Вскоре ои вернулся на «Саи-Гибриэл» 
и, увидев, что его лю ди тож е в праздничном настроении, велел 
м узы кантам  сыграть плясовую. Вся ком анда пустилась в пляс, 
и, к ее удивлению, сам Васко д а  Гама присоединился к  танцу
ющим Н а  какое-то время были забы ты  всякие ранги, моряки 
предались веселью, сознавая , что они проявили отвагу и победили 
свирепый Атлантический океан, обогнув этот, к а к  говорили л е 
генды, чудовищно страш ный Мыс. Когда тайцы  на берегу и на 
к ораблях  прекратились, офицеры вернулись на берег и выменяли 
на три браслета  ж ирного  черного быка. «Этого бы ка  мы съели 
за  обедом в воскресенье. Он был очень ж ирен, и его мясо было 
такое ж е  вкусное, к ак  и португальская  говядина».

Д руж ески е  отношения м еж ду туземцами и португальцами про
д о лж али сь  недолго. П осле того как  был воздвигнут п адран  и у ста
новлен большой крест, сделанный из запасной мачты, корабли 
отплыли. Но не успели они выбраться из бухты, к а к  Г ам а  увидел, 
что пришли негры и, к его огорчению, уничтожили и памятник, 
и крест. П ортугальцы  не оставляли  у аф риканских  народов д р у 
ж ественных чувств по отношению к себе.

Корабли плыли вдоль берега, жестокие бури чередовались 
с ясной погодой. 16 д ек аб р я  флотилия миновала последний 
падран, поставленный Д и аш ем , и вошла в воды, в которых до тех 
пор не бы вал  еще ии один португалец. П осле некоторых тр у д 
ностей, возникших из-за  течения Агульяш, ф лотилия  поплыла

 ̂ Т анцуя со своими лю дьм и. Гам а следовал примеру португальских коро
лей. «В стары е врем ена дона 11едру короли принимали участие в народных 
торж ествах. Когда трубы  играли для  народа, танцевавш его на улице, король 
т ак ж е  танцевал с  девуш кам и» (см. O l i v e i r a  а г t 1 п s, H isto ria , I, p. 198).



д а л ь ш е '  и к рож деству 1497 года прош ла еще около семидесяти 
л и г  вдоль невиданных еш е португальцами берегов, л е ж а щ и х  за  
тем пунктом, где люди Д и а ш а  застави ли  его вернуться. Это бы ла 
область , н азы ваю щ аяся  теперь Н атал ,  что по-португальски о зн а 
чает  рождество. С 8 д ек а б р я  корабли непрерывно находились 
в море, и воды осталось т а к  мало, что люди получали д ля  питья 
меньше, чем по пинте в день. П ищ у готовили только на морской 
воде. Гама отдал приказ приблизиться к берегу, и И  ян вар я  суда 
бросили якорь у устья небольшой реки. Когда шлю пки подплыли 
к берегу, множество негров - -  мужчин и ж енщ ин — собралось на 
берегу, чтобы приветствовать моряков. Это были представители 
группы племен банту, высокие, стройные, они резко отличались 
от }шзкорослых бушменов и готтентотов, встреченных п ортугаль
цами ранее. Г ам а  п р и казал  М артину Аффонсу, ж и вш ем у в свое 
врем я в стране Конго, сойти на берег в сопровождении другого 
матроса  и попытаться вступить в переговоры с одним из т у зе м 
цев, видимо вождем. О казалось ,  что Аффонсу и негр отлично 
понимают друг друга. Туземцы к ак  будто были настроены д р у 
ж елю бно , и Гам а послал вож дю  в подарок куртку и красны е 
ш аровары  (негры носили в основном только набедренные повяз
ки ) ,  ш апку и браслет. А ффонсу и его провож аты й были п р и гл а 
шены в деревню. В ернувш ись на следую щее утро, А ффонсу р а с 
с к азал  о всем виденном. В о ж д ь  надел красные ш аровары  и ш апку 
и продефилировал  мимо своих подданных, хлопавш их в ладош и, 
приветствуя чужеземцев. Гостей разместили в хиж ине во ж д я  и 
там  угостили просяной каш ей с цыпленком. В течение всей ночи 
в хиж ину приходили муж чины и женщины, чтобы посмотреть на 
них. Утром гости в о звращ али сь  к своим кораблям , соп ровож дае
мые двумя туземцами, которые несли домаш них птиц в подарок 
командую щ ему. Но когда они подошли к берегу, вокруг них 
собрались  целые сотни туземцев. А ффонсу рассказал , что страна 
густо населена. Н аселение  заним ается  сельским хозяйством, 
ж и в ет  в соломенных хиж инах. Туземцы пользуются большими 
лукам и , а их стрелы и копья имеют ж елезны е наконечники. Они 
носят медные браслеты на руках  и ногах и медные украш ен и я  
в волосах. У некоторых мужчин — кинж алы  с нож нам и из слоно
вой кости. Аффонсу т а к ж е  рассказал , что туземцы носят кувш и
нами морскую воду в деревню и выпариваю т из нее соль в особых 
ямах.

В память о д руж елю би и  туземцев Гам а н азвал  эту страну 
Т ер р а -да -Б о а -Ж ен ти  (С трана  Д обры х  Л ю д е й ) , а поскольку насе
лен и е  так  широко пользовалось медью, небольш ая река  бы ла

1 Агульяш  (португ. A g u lh as —  иглы) — край няя ю ж ная точка Африки. 
Н а  русских картах  мыс теперь назы вается  Игольный; отсю да и двойное н а зв а 
ние теплого течения, ветвь которого огибает этот мыс — А гульясово (встре
чается у русских м ореплавателей  XIX века) и Игольное. •— Прим. ред.



назван а  Медной peKoii. Туземцы до  конца оставались  д р у ж ел ю б 
ными и д а ж е  помогали морякам  таскать иа корабли бочки с 
водой. Но преж де чем все бочки были наполнены, подул попутный 
ветер, и Гама, воспользовавш ись этим, покинул своих гостеприим
ных знакомцев.

25 января  суда вошли в устье реки К е л и м а н е ”. Здесь  моряки 
снова встретили туземцев, хорошо принявших португальцев. Они 
т а к ж е  были из группы племен банту и тож е носили только  набед
ренные повязки, как  мужчины, так  и ж енщины. Автор «Рутщ'шу» 
нащел, что молодые ж ен щ и ны  рагесет  Ьет  (м иловидны ), д а ж е  
несмотря иа то, что губы их были проткнуты в трех местах и в 
отверстия были вдеты куски крученого олова. В своих челноках 
эти добры е лю ди привозили к кораблям  плоды земли, которую 
они обрабаты вали , и помогали команде запастись  свеж.ей водой.

Через несколько дней после того, как  ф лотилия  встала  иа 
якорь, два  во ж д я  приплыли иа лодках  вниз по течению реки из 
более отдаленных деревень, чтобы взглянуть на пришельцев, 
весть о прибытии которых быстро распространилась  по «теле- 
графу» дж унглей. Хотя эти вожди д ер ж ал и сь  отчуж денно и смот
рели с пренебрежением на подарки, их прибытие имело большое 
значение д ля  Гамы. Он заметил, что один из них носил ш ап ку  с 
вышитой шелком каймой, а на другом был головной убор из зел е 
ного атласа . Более  того, один из их по.мощников д а л  понять пор
тугальц ам  — в основном ж естам и, — что ои из дал ек о й  страны и 
видел уж е больш ие корабли, похожие на португальские. К ак  
шелк, т а к  и рассказ  помощ ника вож дя очень обрадовали  Гаму, 
ибо после обхода мыса Д обр о й  Н адеж ды  это были первые н а д е ж 
ные признаки, указы вавш и е  на то, что он, наконец, п р и б л и ж а 
ется к Индии и что торговцы с Востока посещ али аф риканский 
берег, у которого ои сейчас стоял на якоре.

В ож ди при казали  построить на берегу реки, совсем близко от 
места стоянки судов, травян ы е хижины и оставались  там  около 
недели, пытаясь продать португальцам  материю с красными узо
рами. После этого они в своих выдолбленных челноках ушли 
вверх по реке. Ф лотилия стояла в устье реки тридцать  два  дня, 
зан и м аясь  починкой слом авш ейся  мачты иа « С ан -Р аф аэл е» ,  з а п а 
саясь  водой и ремонтируя суда, днищ а которых погнили и’ стали 
д а в а т ь  течь в результате  долгой борьбы со ш тормами и штилем в 
Атларгтическом океане.

’ «Рекой Келимане» здесь названо  общ ее устье нескольких рек, вп а
даю щ их в М озам бикский пролив. Ю ж ная нз рек, составляю щ их К елим ане в 
дож дливое врем я сообщ ается с дельтой Зам бези . Обычно говорят, что В аско 
д а  1 ам а открыл устье реки З ам бези , и переносят на ее низовья то название 
которое он дал  К елимане. В том пункте, где Гам а поставил падран , позднее 
португальцы  основали форт К елим ане, ставш ий одним из важ ны х опорных 
пунктов П ортугалии в тропической юго-восточной Африке. — П рим . ред.



К аж д ы й  корабль разгр у ж ал и , отводили вверх по течению реки 
и перетягивали иа мелкое место. Все предметы в трю ме передви
гались к одному борту, и корабль  накренялся. Затем  ко.манда с 
помощью талей  и канатов  еще больш е накреняла корабль, т а к  
что один бок полностью оголялся , вплоть до киля. Н а д  оголив
шейся стороной строили леса , и моряки начинали соскабливать  
наросты водорослей и ракуш ек. П отом  варили смолу в котле, з а 
ново закон опачивали  ш вы — конопатью со смолой и м аслом  —  и 
красили корпус. П роделав  все это иа одном боку, судно н ак р е 
няли в другую  сторону, и все повторялось в том ж е  порядке. П осле  
этого судно снова ставили в нормальное положение, снимали с 
мели, тщ ательно вычищали корпус внутри и снаружи, снова н а 
груж али  и оснащ али, зам ен я я  старый, изношенный рангоут и 
т а к е л а ж  ’ новыми из комплектов, захваченны х для  этой цели из 
Л иссабона.

П ока  ш ла  работа  иа судах, среди команды вспыхнула цынга, 
вы званн ая , как  мы знаем  теперь, недостатком некоторых витам и 
нов в пище ®. Очевидно, флот  не смог получить достаточно свеж их 
овощей и ({)руктов у туземцев, встреченных во время остановок 
у африканского  побережья. Эта у ж а с н а я  болезнь была известна 
и раньше. Она были описана врачам и  и мореплавателям и ещ е в 
очень давн ие  времена. П о ж ал у й , самое яркое описание болезни 
и странного способа ее лечения п ри надлеж ит  Ж а н у  М оке ®, кото
рый в 1601 году п л ав ал  в А фрику, в Ост-Индию и Вест -Индию . 
Вот что он писал:

Я болел этой мучительной и опасной болезнью  «лованд», которую  порту
гальцы  назы ваю т «бербер», а голландцы  «скорбут». Она загноила мои десны ,. 
fi3 которы х ш ла черная зловонная кровь. Коленные суставы  так  распухли, что 
я не мог расслабить мускулы. М ои бедра и голени почернели и имели гангре
нозный вид. К аж ды й день я был вы нуж ден делать р азрезы  ножо.м, чтобы 
д ать  вы ход этой черной гнилой крови. Я так ж е  р азр езал  себе десны, которы е 
стали синевато-багровы ми и р азр астал и сь  так , что покры вали зубы. К аж ды й 
день я поднимался на палубу, подходил к борту, дер ж ась  за  веревки, и осм ат
ривал себя в небольш ое зеркальце, чтобы выяснить, где нужно резать. П осле 
среза ом ертвевш его мяса обильно стекала  черная кровь, я полоскал рот и 
зубы  своей мочой, сильно нати рая  их при этом. Но, несмотря на такую  про
цедуру, [десны] попреж нему распухали каж ды й день и иногда становились

‘ Р ангоут — совокупность всех деревянны х (до XIX века) приспособле
ний для  парусного вооруж ения судна. Т ак ел аж  — совокупность всех веревоч
ных (до X V in  века) т и сп о со б л е н и й  д л я  парусного вооруж ения или у п р ав л е 
ния ходом судна. — П рим. ред.

’ Б арруш  утверж дает, что причиной болезни было вы нуж денное потребле
ние солонины, рыбы и сухарей, которы е покрылись плесенью и стали портиться.

“ Ж ан 1 М оке — ф ранцузский автор книги «П утеш ествия в А ф рику, Азию , 
Восточную и Западную  Индии», переизданной в П ариж е в 1830 году. —■ 
При.ч. ред.



д а ж е  хуже, чем накануне. К несчастью, я не мог есть и мне приходилось гло
тать  пищ у, « е  р азж евы вая , ибо ж евание причиняло мне нестерпимы е страда- 
иия. Н аш и люди еж едневно ум ирали  от этой уж асной болезни, и мы постоянно 
видели, как  в море бросаю т трупы, по три-четыре зар аз . Больш ей частью  эти 
лю ди  ум ирали, не получая никакой помощи, испуская дух за  каким -нибудь

меотвьши ИЯ находили на койках
З а м Г  Г п Г  нетерпим ой боли] двигали
РУ ами, [разрезанная] вена снова вскрывалась, и кровь вновь Начинала течь.

результате лю ди впадали  в глубокое лихорадочное оцепенение и ум ирали 
в одиночестве без всякой помощи. Всюду р аздавали сь  только громкие ж алобы  
на ж аж д у  и на сухоту в горле. Д ел о  в том, что очень часто, получив свой паек 
воды, составлявш ий от полпинты до кварты , они ставили его где-нибудь по
близости, чтобы по мере надобности утолять ж аж ду , а их товарищ и — и те 
что были рядом , и те, что подальш е, -  приходили и похищ али эту ничтожную 
долю  воды, когда те  спали или поворачивались спиной. В м еж палубны х поме
щ ениях и других темных м естах, поймав кого-нибудь с поличны м , лю ди н апа
д ал и  иа него и дрались, не видя своего противника, и т ак  очень часто боль
ные, лиш енные подобным образом  необходимых им нескольких капель воды 
ум ирали  в тяж елы х мучениях. Н икто не хотел отдать хотя бы нем ного воды ’ 
чтобы спасти человеческую  ж изнь, ни отец сыну, ни бр ат  брату, желание’ 
сохранить ж изнь и ж аж д а  были настолько велики, что каж ды й  дум ал  только
0  себе. Часто и меня обкрады вали , лиш ая моей порции [воды], но я утеш ался 
видя многих других, попавш их в такую  ж е беду. О п асаясь воров, я боялся 
спать слишком крепко и прятал воду в такое место, где ее трудно было достать 
без того, чтобы не толкнуть меня. Среди нас царило величайш ее зам еш атель
ство II хаос, какие только мож но представить, т ак  к ак  здесь скопилось мно
ж ество  больных всех рангов и положений; то тут, то там  кого-нибудь тош нило 
и они изры гали блевотину друг на  друга. Со всех сторон р азд авал и сь  стоны 
лю дей, изнемогавш их от ж аж ды , голода и боли, проклинавш их тот час. когда 
они вступили на корабль, и призы вавш их проклятия д а ж е  на головы своих 
отцов и матерей. Они прои,эводили впечатление умалиш енны х.

Те ж е  симптомы описаны в рассказах  об экспедиции Васко  да
1 амы. и один из авторов сообщает, что командую щ ий приказы вал  
М о к Г ’ пользоваться  тем ж е  лекарством, какое  упоминал

Вспыш ка цынги еще раз  п оказала  добрый, чуткий характер  
б р ата  Васко, П аулу . П ервы й раз  мы имели возмож ность убе
диться  в этом, когда он вступился за  А ффоису Вилозу, просив
шего разреш ения посмотреть бушменскую деревню. В одном из 
первых описании экспедиции отмечается, что болезнь и смертность

Ц ьш га очень ярко описана в письме Филиппо С асетти (1540— 1588)
дань °  (П ортугальская  И ндия). Он писал, что в одни’
день заболело 160 человек, что их десны и ноги распухали  до чуловиш ных
п о т Г л ю л и  свои Десиы, «чтобы мож но бы ло откры ть

.^ам паля п несколько дней после заболевани я, «угасая , словнол а м п а д а , в которой вы горело все масло».



приняли бы значительно больш ие разм еры , если бы не доброта П аулу  да 
Гамы. Ночью и днем он обходил больных, утеш ал их н оказы вал им помощь. 
Более того, для облегчения болезни он великодуш но делился [с лю дьми] всем 
тем, что он взял  с собой для  личного пользования.

Очевидно, кое-какие свеж ие и целебные продукты б ы л и ’полу
чены путем обмена у туземцев, т а к  как  цынга в конце концов 
исчезла. П ока  суда были у К ели м ан е  — которую португальцы 
н азвал и  рекой Д обры х П редзнам енований  за  то, что ojra обещ ала , 
наконец, приближ ение к цели, — с Васко да  Гамой произошел 
несчастный случай, едва  не стоивший ему жизни. Он д олж ен  был 
обсудить какой-то вопрос со своим братом и отправился на ш лю п 
ке к «С ап -Р аф аэлу» .  Г ам а  вел 'р азго во р  со шлюпки, держ ась , как  
и гребцы, за  якорные цепи. Его б рат  П аулу  в это время стоял иа 
палубе, наклонивш ись через борт своего корабля. «Н еож и данн о  
вода под шлюпкой т а к  быстро опустилась, что вы рвала  ее из-под 
находивш ихся в ней людей. Он [Васко] и его моряки спаслись 
только благодаря  тому, что ухватились за цепи и повисли иа них, 
пока они [команда] ие пришли им на помощь».

Н аконец  ремонт, зам ена  снастей и заготовка дров, воды и све
ж и х  продуктов были закончены. Бы л установлен падран, получив
ший назван ие  «С ан -Р аф аэл» ,  по имени судна, привезшего его из 
П о р т у г а л и и ”. 24 ф евраля  1498 года, когда был закончен ремонт 
и Гама был удовлетворен его результатами, корабли снялись с 
якоря  и подняли паруса. П р ои зош ла  еще одна зам инка , на не
сколько часов з а д е р ж а в ш а я  флотилию. Судно П а у л у  д а  Гамы  
село на песчаную мель и ие могло двинуться дальш е, пока прилив 
не снял его. После этого все четыре корабля  вышли из гавани.^

Васко д а  Гама, стремясь выполнить приказ короля —  найти 
морской путь в Индию, никогда ие подозревал, что, покидая ю ж н о 
аф р икан ские  воды, ои и его повелитель отбрасы ваю т золотую 
возмож ность предъявить свои притязания  и занять страну с к л и 
матом, превосходно приспособленным для  европейской колон и за
ции, богатую плодородными зем лям и  и ископаемыми, страну, ко 
торой было суждено стать одним из центров распростране!!ия 
европейской цивилизации и культуры.

К орабли  продолж али  свой путь иа северо-восток и прошли 
более трехсот миль через М озам бикский пролив (м еж ду  А фрикой

* С леды  этого палран а никогда не были обнаруж ены . С ан -Р аф аэл  был 
покровителем  путеш ественников (см. его путеш ествия в апокрифической книге

[Апокрифы —  пам ятники легендарной иудейской или христианской рели
гиозной литературы , признанны е церковны ми соборам и IV века лож ны ми 
(«отреченными») и поэтому не вклю ченные в иудеиско-христианскую  
библию . — Прим. ред.'



И М ад ага с к а р о м ) ,  д ер ж а с ь  подальш е от берега, остан авли ваясь  
по ночам, чтобы избеж ать  островков и мелей у этих мест, ие н а 
несенных иа карты. Утром, в пятницу 2 марта , с кораблей  уви
дели  остров М озам бик, находяш ийся  у северного конца пролива 
Ф лотилия медленно вош ла в гавань. Судно Н и ко л ау  Коэлью, как  
обычно, ш ло впереди, но натолкнулось иа мель и слом ало  рум 
пель. К счастью, К оэлью  удалось снять корабль  с мели, вывести 
его на более глубокое место, и вместе с другими тремя судами 
корабль  Коэлью бросил свой якорь недалеко от города. 'П о к а  
вы бирали место д л я  стоянки, множество лодок окруж ило  корабль, 
а другие отчаливали от берега. В них были люди, игравш ие при
ветственную мелодию на своих а н а ф и ла х  Е полагая , что вновь при
б ы в ш и е — такие ж е  мусульмане, как  они сами. Р а з у б е ж д а т ь  их в 
этом португальцы ие стали.

С прибытием на остров М озам бик  Гам а миновал побереж ье 
Восточной Африки, населенное дикими племенами, и вошел в 
полосу побережья, контролируемую  мусульманами — чистокров
ными арабам и , метисами арабо-иегритяиского происхож дения и 
обраш енными в ислам туземцами. Д о  этого они имели дело с 
простым негритянским обществом, состоявшим из небольших пле
мен с едва развитой социальной организацией, слабо  или вообще 
не связанных м еж ду  собой и совершенно неспособных оказать  
объединенное сопротивление более высокой дисциплине и воору
ж ению  европейцев. Н о теперь они вступили в район с совершенно 
иной политической и социальной организацией, район, приобщ ив
шийся до некоторой степени к мусульманской культуре, которая 
в тот период не уступала португальской. А рабы  иа протяжении 
нескольких веков оседали здесь па побереж ье и проникали вглубь 
страны. К аж д ы й  год с д ек аб р я  по ф евраль  дул  северо-восточный 
муссон, а с апреля до  сентября — юго-юго-западный. Эта постоян
ная смена ветров дел ал а  приход кораблей в Восточную А фрику 
из Аравии, Персии и Индии просто неизбежным. Купцы знали, 
что зимой они могут плыть к восточному побережью  Африки а 
весной попутный ветер снова приведет их на родину ®. Возможно, 
что это движ ение началось, по крайней мере со стороны Индии, 
еще в VI веке до нашей эры полагаю т такж е ,  что еще тогда’ 
индииские путешественники завезли  в Африку кокосовую пальму Е

‘ А нафил (арабское эль наф ир) — род арабской трубы.
Здесь подразум евается, конечно, зима и весна северного полуш ария 

поскольку речь идет об аравийских, иранских и индийских купцах, а не ю жного 
полуш ария, где находится М озам бик. — П рим. ред.

То, что нам известно о б  истории И ндии VI века и, в частности, о море- 
ж е т м ^  ^  допускает вероятность такого  предполо-

’ С лово «кокосовый» происходит от испанского н португальского coco 
(дом овой), что ооъясняется каж уш им ся сходством поверхности кокосо
вого ореха с «тремя глазам и» домового.



Обмен продуктами превратился в оживленную  торговлю р а з 
личными товарам и , в том числе рабами-пеграми , и за  много сто 
летий до прибытия кораблей  Гам ы  в воды Восточной Африки 
ар абы  контролировали всю торговлю  в этом районе и были 
безраздельны м и хозяевами И ндийского океана. Они перевозили т о 
вары, которыми торговали м еж ду  собой Индия, П ерсия, М ал ай я ,  
Ю го-Восточная Азия (E a s t  In d ie s ) ,  Китай, А равия и А фрика, от 
них зависели не только эти страны, но и Европа, т а к  к ак  они 
доставляли  товары  с Востока в Александрию  и другие торговые 
центры, откуда суда итальянских городов переправляли  их у ж е  к 
месту назначения. П о мере дальнейш его  развития  торговли со зд а 
вались  фактории и торговые пункты, а вокруг них возникали  
города. Они были населены отчасти торговцами и их агентами, 
отчасти туземцами с п обереж ья  — рабам и  или слугами, со став 
лявш и м и  низший класс  населения и обеспечивавшими эти посе
ления  рабочей силой. Хотя больш инство арабов  не нам еревалось  
навсегда оставаться  в восточно-африканских городах, однако мно
гие из них селились там  и брали  себе туземных ж ен и налож ниц. 
О т  них происходит см еш ан ная  группа, которую первые порту
гальские путешественники н азы вали  «дубленокожими», «красн о
кож ими» или «красновато-коричневыми». Это смешанное н асе 
ление  постепенно пополнялось беж енцам и из азиатских и а ф р и 
канских стран в результате  войн, меж доусобиц и захватов.

А рабы  привезли туда религию, язы к и обычаи своей родины, 
которые были усвоены — зачастую , правда, в выхолошенной и 
извраш енной форме ■— и стали преобладаю ш им и в торговых посе
лениях.

Эти поселения политически не подчинялись метрополиям, а 
бы ли независимыми городами-государствами. Среди них не было 
политического единства или господства одного государства над  
остальными. И ногда один город какое-то время господствовал 
над  несколькими другими, но никогда не было создано сколь
ко-нибудь тесно объединенной федерации, которая могла бы 
о к а за т ь  сопротивление вторж ению  или захвату . И менно эта  ро 
к овая  политическая слабость создала  благоприятную  почву 
д л я  завоевания  побереж ья Восточной Африки в XVI веке п ор
тугальцами .

Включение мусульман в восточноафриканскую торговлю  и 
рост их городов отнюдь не были результатом  завоевания. Н евоин
ственных и разделенных на мелкие племена туземцев легко  было 
подчинить. И, действительно, они, насколько известно, без сопро
тивления подчинились арабской  оккупации. П роникновение на 
п обереж ье  и вглубь страны постепенно расш ирялось с появлением 
больш ой группы метисов. Они, естественно, без труда переходили 
с места на место по населенному неграми побережью, проникая в 
глубинные области. П ростые идеи ислам а были близки племенам.



С которыми ЭТИ ЛЮДИ соприкасались, и религия пророка глубоко 
проникла на Черный материк, являясь  и по сей день господству
ющей -неязыческой религией негров. В отличие от высших классов 
и вновь прибывш их поселенцев, метисы в осковно.м пользовались 
суахили ” — языком, распространенным в Восточной А фрике, 
который казал ся  им проще и легче. В этот я зы к  проникли а р а б 
ские слова и вы раж ени я , и этот гибридный суахили является  в 
настоящее время l ingua  f r a n c a ” Восточной Африки. Т ак  как то р 
говля была основным занятием  арабских поселенцев и приезжих 
в восточноафриканских городах, внутренняя часть страны их не 
интересовала и там  торговых пунктов было сравнительно мало. 
Исключение составляли  пути, по которым переправляли 
рабов.

Институт рабства  ” существовал в Восточной А(})рике уж е 
много веков и был разви т  и возведен в систему ар абам и  вскоре 
iioc.'ie их появления в этих краях. Они брали  рабов  из более о тда
ленных районов, и самыми бессердечными и ж естокими работор
говцами были метисы и сами туземцы ”. Они не остан авли вались  
ни перед какими жестокостями, набирая  рабов в караван ы , кото
рые закан чи вали  свой трагический и уж асны й путь в прибреж ны х 
арабских городах. Н евозм ож н о  хотя бы приблизительно подсчи
тать, сколько аф риканских  тузе.мцев было погруж ено оттуда на 
суда. Больш инство из них доставлялось в Аравию , Турцию и П ер 
сию. Е щ е в 1853 году одну треть ж ителей арабс(<ого государства 
О м ан составляли рабы, и те из нас, кто бы вал  в государствах 
Ю жной Аравии, могут подтвердить, что многие ж ители  этих стран 
и.меют характерны е негроидные черты лица. У .мусульманского госу
д ар я  Гауры, царствовавш его  в Индии (1459— 1474), было восемь 
тысяч негров-рабов. П омимо торговли обычными рабам и , ш иро
кое распространение получила вар вар ская  практика  кастрации и 
продаж и евнухов. Много веков подряд непрерывный поток этих 
беспомощных, жестоко изуродованных существ шел через океан 
во все дворцы и гаремы .мусульманских стран Северной Африки, 
Египта и Азии, наполняя  сундуки купцов золото.м. В самом деле, 
несмотря на потерю в результате  жестокой операции огромного

’ Суахили — са.мый распространенны й (если не по разм ер ам  территории, 
то по количеству лиц, говорящ их на  нем) из язы ков группы банту в Восточной 
Африке. В ряд ли  можно, к а к  это делает автор, назвать  его  гибридным языком 
с  большим основанием, чем, наприм ер, испанский, из-за того, что «в этот язык 
Щ)0 никли арабские слова и вы раж ения» (так ж е, как  и в испанский). — 
П рим . ред.

‘‘ L in g u a  fran ca  — язы к, к  которому прибегаю т при деловы х снош ениях 
представители разноязы чны х народов. В настоящ ее врем я суахил-и в Б ритан
ской Восточной А ф рике признав официальным язы ком (для коренного насе
л ен и я). — П рим. ред.

” См. H a r t ,  V enetian  A d v en tu rer, ed. 3, p. 17.
” To есть тузем ны е «царьки» (племенные вож ди). .— П рим. ред.



числа красивых рабов, этот вид торговли был самым прибыльным 
делом  на восточном побереж ье А фрики и в восточных морях®.

Больш инство арабских  ж и телей  побережья были посредни
ками. Здесь  не было ф актически никакого ремесла, з а  исклю че
нием ткачества  и производства ж елезны х изделий. Н е  было здесь 
т а к ж е  и излишков сельскохозяйственных продуктов, идущ их на 
продаж у; только в некоторых местах заним ались  продаж ей  коко-, 
совых орехов и кокосового м асла. И з  Восточной Африки вывозили 
рабов, слоновую кость, золото и серую амбру. В зам ен  ар абы  и м 
портировали из Индии, П ерсии и Аравии ткани, м еталлические 
изделия, бусы и другие готовые изделия, которые могли найти 
сбыт у туземцев. Арабы, повидимому, никогда не реш али сь  з а 
плы вать  на своих непрочных судах  иа юг дальш е города С оф ала .  
П олагаю т, что они боялись быстрых течений этого района. П о  этой 
причине Г ам а не встречал арабских  торговцев и арабских  судов 
у побережья, пока его корабли  пролагали  сюда путь на север от 
мыса Д оброй  Н адеж ды .

В аж н о  отметить, что, несмотря на бессилие разобщ енны х здесь 
арабских  поселений перед более могущественными португаль
цами, эти арабы  были представителями религии, соперничаю щей 
с христианами, и в своей в р а ж д е  к христианам той эпохи они были 
ие менее фанатичны, чем португальцы в своей ненависти и п рез
рении ко всем, кто исповедывал ислам.

Б орьба  Гамы со злы ми силами моря и невежественными д и к а 
рями юлсного поберж ья  на этот р аз  пока закончилась. П оявился  
новый, более опасный противник — цивилизованные и полуциви- 
лизоваин ы е народы восточного побережья. Столкнувшись с этим 
противником. Гам а начал  проявлять  некоторые свои слабости — 
горячность, неистовость х арактера ,  недостаток такта  и рассуди
тельности и бессмысленную жестокость. Эти слабости вредили 
репутации его страны к а к  в Африке, так  и в Азии, и зал о ж и ли  
основу д ля  подозрений, недоверия и страха, следовавш их по 
пятам  его преемников на протяж ении веков ®.

Ж и тели  М озам бика  резко  отличались от тех голых дикарей,, 
которых португальцы встретили во время предыдущ их вы садок  иа

® А рабская торговля р аб ам и  продолж алась две тысячи л ет  и прекрати
л ас ь  (возмож но, не окончательно) в конце XIX века. П ортугальцы  первы е 
начали ввозить рабов из Зап адн о й  А ф рики в Е вропу и были первыми зап ад н о 
европейцам и, которы е стали  поставлять рабов на европейские (а позднее и на 
ам ериканские) рынки и из Восточной Африки, где они скупали их у арабов.

(В действительности прям ое рабство  — почти или соверш енно незам аски 
рован ное  — ие прекратилось в р яде  аф риканских стран д аж е  и в  паш и дни 
(см., например, книгу Г а р р у  а, А ф рика — ум ираю ш ая зем ля, М осква, 
1954). — П рим. ред.]

- К ак  видно из дальнейш его излож ения, ближ айш ие преемники Гам ы  
ещ е более, чем он сам, сеяли «подозрения, недоверие и страх» среди ж ителей  
Индии. См., в частности, сем надцатую  и двадцать первую главы. — Прим. р ед .



побережье. Ц вет  их кожи был значительно светлее, чем у негров, 
и говорили они на испорченном арабском  языке. Они обычно 
носили плавно ниспадаю щ ее одеяние из белого или полосатого 
льняного  полотна или хлопчатобум аж ной ткани и головной убор 
из бумаж ной или ш елковой ткани. М озам бик  был ож ивленным 
торговы м центром. Туда приходили корабли из Индии, Персии, 
А равии и из различны х восточноафриканских городов. В порту 
бы ло много иностранных судов, грузивших и р азгр у ж ав ш и х  гвоз
дик)^ перец, имбирь, золото, серебро, ж ем чуг  и драгоценны е ка м 
ни. Г ам а  вы звал  Ф ернан а  М артинш а, знавш его  арабский  язык, и 
через него получил ценные сведения относительно происхо/кдения 
этих товаров, ибо в этом месте ни один из них не производился. 
Разум еется , ему не раз  приходилось слы ш ать всякие небылицы 
о  вещах, которыми он интересовался, вроде следующих: «Все
драгоц енны е камни, ж ем чуга  и пряности имелись тут  в таком 
количестве, что их не нуж но покупать, а мож но было просто соби
р а т ь  в корзины». Он т а к ж е  получил сведения о народе, н асел я 
ющем местрюсть, прилегаю щ ую  к острову, Это были «язычники, 

.подобные зверям, дикие и совсем нагие, если не считать куска 
б у м аж н о й  материи на бедрах, тела  ж е  их были о б м азан ы  красной 
глиной». Туземцы этих племен носили в губах украш ен и я  из р а к о 
вин, костей и небольших камеш ков. Туземцев мож но было такж е  
встретить у берега в их выдолбленных челноках или в городе 
и его окрестностях.

Гама и его лю ди с большим интересом р ассм атривали  четыре 
довольно больш их арабских  «доу» (одномачтовые су да ) ,  стоявших 
в гавани. Они имели палубы, а их паруса были из пальмовой ро
гожи. Португальцев больш е всего удивило, что у этих судов не 
бы ло ни одного гвоздя '  и доски были скреплены кокосовым во
локн ом  ". Офицеры этих судов были опытными м ореплавателям и  
и пользовались компасами, квадрантам и  и картам и, по всей веро
ятности, более точными, чем португальские. Возмож но, что именно

_ '  Гю ммерих утверж дает, что арабы  избегали употребления ж елезны х гвоз
дей  при nocjpoHKe своих судов из-за веками держ авш ейся суеверной легенды  
вбиты Твозд‘и'"°'^°’ будто бы к себе корабль, в доски которого

[Такое утверж дение свидетельствует о чрезвы чайном легковерии Гюмме- 
риха. П остройка судов без ж елезны х гвоздей отмечена многими историками 
м ореходства пе только у арабов, по и у представителей других цивилизован
ных народов, которым никто не приписывал «суеверной легенды  о магнитной 
горе», в частности у  китайцев и русских поморов. Д ел о  в том, что «сшитые» 
с у д а  по своей прочности не уступали сбитым ж елезны м и гвоздям и а часто 
д а ж е  превосходили их. Кроме того, постройка и ремонт «сшитых» судов 
обходились гораздо деш евле, да  и м атериалы  для  скрепления в боль
ш инстве случаев легче было добы рать иа месте, чем ж елезны е гвозди __
П рим . ред.] ■

" Описание этих судов см. в книге H a r t ,  V enetian  A dven tu rer ed 3 
p. 101 и сл.



у мозамбикских арабов  Г ам а  научился строить деревянны е 
резервуары  под палубой д ля  хранения воды.

В М озам бике  португальцы впервые увидели кокосовые п а л ь 
мы. Автор «Рутейру» писал: « П альм ы  этой страны даю т  плоды 
размером  с дыню. Их ядро  съедобно и по вкусу напоминает 
обыкновенный, орех; в изобилии имеются у них т а к ж е  огурцы н 
дыни, которые они приносили нам на обмен».

В тот день, когда ф лотилия  вош ла в гавань, местный шейх 
нанес визит судну Коэлью. К орреа  пишет об этом:

Он прибыл в двух связанны х лодках , над которыми для защ иты  от солнца 
бы ла устроена из цы новок кры ш а, д ер ж ащ ая ся  на ш естах, скрепленны х по
перечными планкам и. В л о дках  находилось десять мавров, а сам ш ейх сидел 
на низком  круглом табурете, на подуш ке, покрытой ш елковой м атерией. Он 
был темнокож ий, хорошо слож ен  и имел приятную  наруж ность. О дет он  был 
в арабскую  бархатную  плиссированную  куртку и в голубой плащ , доходивш ий 
до колен, отделанны й тесьмой и ш итый золотом. Его ш аровары  были из белой 
м атерии и доходили до лоды ж ек. О стальн ая  часть тела была обнаж ена. Т алия 
поверх пл ащ а была перехвачена ш елковым куш аком , в который был продет 
отделанны й серебром кинж ал. В руке у него был меч, отделанны й серебром. 
На голове он носил темную, плотно прилегавш ую  ш апочку из м екканского 
бархата  и разноцветный ш елковый тю рбан, расш итый тесьмой и золотой б ах 
ромой.

Хотя Корреа не присутствовал при этом событии, описание 
костюма тех мест и того периода правильно.

И этому пышно р азряж ен н ом у  вож дю  Коэлью преподнес в д ар  
красный колпак! В аж н ы й  шейх, полагая , что чуж естранцы  -  
мусульмане, как  и ои сам, с достоинством преподнес К оэлью  свои 
черные четки, дабы  тот мог пользоваться ими, когда произносил 
свои молитвы, и попросил, чтобы его доставили на берег в ко р а 
бельной шлюпке. Он пригласил сопровож давш их его п ортугаль
цев зайти  в его дом, где он угостил их прохладительны ми н ап и т
ками, а когда они стали отъ езж ать ,  он передал  им д л я  Н и к олау  
Коэлью кувшин с финиковым вареньем , приготовленным с гвозди
кой и тмином. П осле этого шейх несколько раз  навеш ал  к ом ан 
дую щ его и обедал с ним. Г ам а  совершил ту ж е  ошибку, что и 
Коэлью, предлагая  шейху разны й хлам, вроде шляп, платьев  и 
коралловы х нитей. В озможно, у Гамы  ие было ничего более цен
ного, что можно было бы предлож ить, ибо, как  у ж е  упоминалось 
выше, вещи в кладовы х кораблей  были достаточно хороши для  
невежественных дикарей, ио не годились д ля  обмена подаркам и 
с цивилизованными сановниками. К ак  бы то ни было, шейх «был 
так  горд, что отнесся с презрением ко всему, что мы ему п р е д л а 
гали, и просил алую ткань. М ы  не везли с собой такой ткани, ио 
все, что у нас нашлось, мы отдали ему».



Тем временем офицеры собирали всевозмож ны е сведения об 
Индии и стране свящ енника Иоанна. Собранны е сведения о к а 
зались  в основном неточными или лож ными. Им сказали , что 
зем ля  священника И оанна находится поблизости, «что он владеет 
множеством городов на берегу моря и что их ж и тели  — богатые 
купцы, имеющие больш ие суда». П ортугальцам  т а к ж е  довелось 
увидеть двух туземных христиан, взятых в плен в Индии, которых 
привезли на «С ан-Г абриэл»  д ля  показа. К ак  только  пленники 
обнаруж или на носу судна раскраш енную  статую святого Г абри
эла , они опустились перед ней на колени. К огда мусульмане 
увидели, что Гама с удовольствием беседовал с презренными 
пленниками, они поняли, что португальцы — таки е  ж е  христиане, 
и поспешили к берегу. Пленников они потащили с собой; ни Г ам е’ 
ни его лю дям  не было разреш ено вступить с ними в контакт.

М еж ду  тем при ближ алось  время, когда флотилия долж на  
бы ла продолж ить свое плавание. Гама пригласил правителя  остро
ва отобедать на борту корабля. Шейх ничем не д а л  понять, что 
ему теперь известно, что португальцы — ненавистные и презрен
ные христиане. Он принял приглашение. П осле того как  был подан 
прекрасный обед. Гам а , ещ е раньш е говоривший шейху, что ищет 
путь в Индию, спросил, м ож ег  ли он получить двух лоцманов, 
которые помогли бы ему в пути. Шейх с готовностью согласился, 
отметив лишь, что условия найма долж н ы  быть приемлемы  для 
этих двух л.юдей. К огда л оцм аны  явились. Гам а предлож ил  к а ж 
до м у  из них по тридцать  золоты х м ат икал^  и в виде за д ат к а  — 
две  марлоты  ”, но поставил условием, что с того дня, к а к  они бу 
дут  получать плату, в случае, если они захотят  высадиться  на 
берег, один из них д о лж ен  всегда оставаться  на судне. «Они со
гласились, но н астаивали  на том, чтобы деньги и м арлоты  были 
им выданы сразу  ж е, т а к  к ак  в противном случае  они не поедут, 
ибо долж ны  оставить их [деньги] своим ж ен ам  на пропитание». 
Деньги и подарки были им немедленно вручены, но, предъявляя  
свои условия, Гам а ясно д а л  понять, что ои ие особенно доверяет 
лю дям , с которыми закл ю чает  сделку.

Шли дни, и напряж енность отношений, н ач авш ая  проявляться , 
когда стали просачиваться сведения, что флотилия в действитель
ности представляет  собой экспедицию христиан, все усиливалась, 
и дело  дошло до открытых столкновений м еж ду  ж и телям и  города 
и моряками, посы лавш имися на берег за  топливом и водой. Гама 
стар ал ся  избеж ать , насколько это было возможно, подобных 
конфликтов, но так  как  он сам до этого намеренно эксплуати ро
вал  уверенность населения М озам бика  в том, что он и его люди 
магометане, то теперь он только пож инал плоды собственного 
обмана. В силу того, что число боеспособных моряков значительно

’ Около 90 долларов.
® К ороткая ш елковая  или ш ерстяная одеж да, какую  носят в Индии.



сократилось из-за больш ой смертности от цынги и других болез
ней, а т а к ж е  потому, что па кораблях  было много больных, 
командую щий решил не подвергаться риску  массового н а 
падения.

Вечером, в субботу 10 м арта , ф лотилия получила приказ  отой
ти от города к небольшому острову (С ан -Ж о р ж и ),  л е ж а щ е м у  в 
заливе, на расстоянии около одной лиги от М озам бика  в сторону 
моря. Здесь  11 м арта  была отслуж ена месса; те, кто п ож елал  
воспользоваться этой благоприятной возможностью, исповедались 
и причастились. С разу  ж е  после церковной служ бы  ком андам  
было приказано возвратиться  на суда. Еще до этого один из 
туземных лоцманов ускользнул па берег во время ссоры между 
матросам и и людьми шейха и не вернулся. Взяв две  лодки  с м ат 
росами, Гам а отправился р азы ски в ать  его; вторая лодк а  ш ла  под 
командой Коэлью. К ак  только шлю пки двинулись к городу, от 
берега сразу  ж е  метнулись пять или шесть арабских лодок, н ап о л 
ненных людьми, вооруж енными лукам и  с очень длинными стр ел а 
ми и щитами. Гам а поспешно схватил второго туземного лоцм ана , 
которого он взял  с собой в лодку, и, крепко д ер ж а  его, п р и казал  
м атросам  открыть огонь по при ближ аю щ им ся арабам . П ау л у  да 
Г ама, оставш ийся на «Берриу», чтобы о казать  помощ ь в случае  
схватки, как  только засл ы ш ал  выстрелы, устремился на арабов  со 
своим судном, которое стояло наготове с распущ енными п ар у са 
ми. З ави д ев  его приближ ение, арабы , у ж е  начавш ие отступать 
под натиском Гамы, пришли в полное смятение. П р е ж д е  чем ко 
р абл ь  П аулу  подошел на расстояние выстрела, они успели на 
своих л одк ах  добраться  до  берега. Гама и его люди, разъяренны е, 
поплыли обратно к своим судам; «Берриу» развернулся  и вся ф л о 
тилия взяла  курс вдоль побереж ья . Ф лотилия успела запастись 
больш им количеством дров, овощей, домаш ней птицы, коз и голу
бей — все это за  несколько ниток ж елты х стеклянных бус. З а п а с 
лись и водой, но ее не могло хватить надолго. К ом андую щ ий 
вздохнул с облегчением, и зб еж ав  положения, которое при его 
поредевшей команде и множ естве больных матросов скоро могло 
о казаться  безнадеж ны м. О дн ако  он слишком рано п оздравлял  
себя.

Ко вторнику 13 марта , когда флотилия продвинулась всего 
только на двад ц ать  лиг, ветер стих, и в течение двух дней корабли  
стояли неподвижно. П ри зах о д е  солнца 14 м арта  Гам а п ри казал  
судам  отойти подальш е от берега, чтобы попытаться поймать 
попутный ветер. О днако вместо этого они были подхвачены про
тивным течением и к утру  были снесены несколько ю ж нее их 
преж ней стоянки у М о зам бика . Они поспешно бросили якорь 
близ того острова, где служ или  мессу, и простояли там  восемь 
дней в ож идании попутного ветра. К огда они вновь появились 
около М озам бика, шейх, преследуя свои цели, прислал  одного



ар аба  (он носил звание шерифа, то есть потомка М агомета, ио, 
очевидно, далек о  не был праведником, так  как  о нем специально 
упоминается, что «он был большим пьяницей») сообщить, что он 
ж ел ает  мира с европейцами и хочет быть их другом; тем не меиее 
шейх ни в чем им ие помог.

В результате  длительной задерж ки  зап асы  воды на кораблях 
стали истощаться и вдобавок она испортилась. Т ак  к а к  на острове 
воды не было, то, чтобы достать ее, необходимо было еще раз 
высадиться на берег возле города. Л о цм ан , находивш ийся под 
стражей, обещ ал провести португальцев к таком у месту, где м о ж 
но было бы, не подвергаясь опасности, достать  воду. Гам а и 
Коэлью повели корабельны е лодки к берегу, но лоцман , который, 
вероятно, стрем ился лиш ь к тому, чтобы сбеж ать , не выполнив 
своих обещаний, то ли умышленно, то ли  по собственному н езн а
нию водил их в темноте в за д  и вперед и ни как  ие мог найти прес
ную воду. К огда взош ло солнце, лодки вернулись  к кораблям  с 
пустыми бочками. Н а  следующий вечер тот ж е  отряд  вместе с 
лоцманом снова отправился на поиски. Когда, наконец, нашли 
воду, к берегу сбеж ало сь  человек д в ад ц а т ь  из лю дей шейха, 
вооруженные ассагаям и  ®, и, у грож аю щ е р а зм а х и в а я  своим ору
жием, п ри казали  м орякам  убираться  црочь. Но так  как  вода была 
совершенно необходима. Гам а без колебания  п р и к азал  трем м а т 
росам стрелять из бомбард, после чего люди на берегу пустились 
б еж ать  в лес, а Г ам а  с ком-андой вы садились на берег и иапол- 
иилн бочки. П о  возвращ ении иа корабли  Ж у а и  д а  Коимбра, 
кормчий « С ан -Р аф аэл а» ,  обнаруж ил , что сб еж ал  раб-негр, кото
рого он вез с собой из Португалии.

Д о  воскресенья 24 м арта  время прош ло без особых событий. 
Р ан о  утром этого дня  от берега отчалила ло дк а  и н ап рави лась  к 
кораблю  Гамы. Н аходивш иеся в ней с угрозами кричали, что если 
португальцы попробуют еще раз  отправиться  за  водой, их встре
тят  так, что им это вряд  ли придется по вкусу. Это была именно 
та к а я  угроза, которая  нуж на была, чтобы вы звать  неистовую 
ярость Васко  да  Гамы; и он действительно решил тотчас ж е  пока
зать  арабам , что поступит так, как  пож елает , и не потерпит с их 
стороны никаких сумасбродств. П р и к азан о  было спустить иа воду 
все лодки, посадив в них вооруженных лю дей с бомбардам и . М а т 
росы налегли на весла, и скоро лодки подош ли близко к берегу. 
Здесь  португальцы  обнаруж или , что ар абы  воздвигли грубо ско
лоченный из досок палисад , перед которым собралось  множество 
людей, вооруж енных ассагаям и, мечами, лу кам и  и пращ ами. К ак 
только шлюпки приблизились, на них посы пался град  камней из 
пращей; но несколько выстрелов из бом бард  обратили арабов  в

1 А ссагай  — м етательное копье с ж елезны м  наконечником, длиной больше 
человеческого роста, оруж ие негров-ба.нту Восточной Африки, сохранивш ееся 
до XIX века. — П рим. ред.



бегство, и они бросились искать убеж ищ а за  своей деревянной 
крепостью. О днако она не могла служ ить защ итой  от каменных 
ядер, вы брасы ваем ы х бомбардам и , которые вели обстрел в тече
ние трех часов. З а  это время был убит один туземец на берегу и 
один — за  палисадом. «Затем , — д обавляет  автор «Рутейру», — 
когда нам это надоело, мы отправились обедать иа корабли». 
П осле обеда Г ам а реш ил провести небольшую операцию, чтобы 
захватить  несколько пленных в качестве залож н иков , которых ои 
мог бы обменять на двух пленных индийских христиан и с б е ж а в 
шего от Коимбры раба-негра . О тправленные с этой целью порту
гальцы увидели плывущ ие к материку лодки и челноки, в которых, 
захватив  имущество, ж ители  покидали город; они боялись н а п а 
дения иа него страш ны х белых людей. П аулу  д а  Г ам а  захватил  
один челнок с четырьмя неграми и два других, один из которых 
был нагруж ен вещами, принадлеж авш им и шерифу. (Эти д в а  чел
нока были захвачены  после того, как  они сели иа мель и были 
брошены.) Негры были взяты  на борт судна Гам ы . И з  захвачен 
ного имущества Гам а оставил себе только несколько экземпляров 
корана, чтобы показать  его по возвращ ении в П ортугали ю  королю 
М ануэлу, а все остальное — красивые ткани, корзины, аром ати че
ские вещества и т. п. — роздал  как  военную добычу своим офн- 
це|рам и матросам  ’.

Н а следующий день ещ е несколько бочек были наполнены 
водой и доставлены без всяких помех на суда, т а к  к а к  жители 
боялись выходить нз домов. После того как  флотилия зап асл ась  
необходимым ей количеством воды. Г ам а  на всякий случай при
казал  перед отплытием сделать  по городу ещ е несколько вы стре
лов  из бомбард. Во вторник 27 м арта  корабли вновь отплыли к 
острову С ац -Ж о р ж и , где простояли три дня «в надеж де, что гос
подь ниспошлет попутный ветер» ”. Ветер — довольно слабы й — 
подул 28 марта , но 31 м арта , после того как  суда продвинулись 
всего на двад ц ать  лиг вдоль побережья, он снова утих, и только 
после того, как  их вновь подхватило противное течение и снесло 
обратно, корабли получили возможность медленно продолж ать  
свой путь. А рабский лоц м ан  оказался  очень тяж ел ы м  человеког^, 
и Гама не тратил  на него зря  времени. Когда ф лот  проходил мимо 
небольших островков, располож енны х напротив пологого берега, 
лоц м ан  солгал, сказав , что это не островки, а часть берега. Гама 
при вязал  его к мачте, «высек с величайшей жестокостью» и н а 
звал  один из этих островов И лья-ду-А соутаду («Остров Высечен
ного») название, под которым он был занесен на карты  начала  
XVI столетия. П лы вя  вдоль мозамбикского берега, Г ам а  захватил

’ П ри этом был, очевидно, онова захвачен и тот лоцм ан, которы й «ускольз
нул с корабля», т ак  к ак  дал ьш е упом инается, что он опять беж ал  в М омбасе.

“ И менно в М озам бике, согласно данны м  Корреа (I, гл. X II) , Г ам а о ста
вил осуж денного преступника Ж у а н а  М аш аду.



небольшой туземный з а м б у к в котором находились старый араб  
и два негра. С целью получить сведения о городах побереж ья и об 
Индии, Г ам а  «тотчас ж е  подверг ар аба  пытке, чтобы получить 
ответы на вопросы». Н е приходится удивляться , что подобным 
обраш ением с невинными людьми, случайно встретившимися иа 
его пути, Васко  д а  Г ам а  зал о ж и л  основу той передаваемой из 
поколения в поколение ненависти, которую питаю т жители  А ф р и 
ки к португальцам . Н и угрызения совести, ни соображ ения, д и к 
туемые долгом чести, никогда не служ или помехой в его упрямой, 
д аж е ,  .можно сказать , свирепой решимости идти к своей цели.

В субботу 7 апреля  1498 года флотилия подош ла к Момбасе, 
прекраснейшей гава^ш на всем восточном побереж ье  Африки. Вид 
на город с кораблей  вы звал  у уставших от долгого плавани я  пор- 
тугаль^-ких моряков то^ку по родине. Город был построен на скло
не каменистого полуострова, вы дававш егося  в море.

О кна и террасы  его 1выбелвнпых каменны х дом ов такие  ж е, к а к  нл П олу
острове [Пиренейском], и он так  прекрасен, что наш и лю ди чувствовали, будто 
они прибыли в какую -нибудь часть своего королевства [П ортугалии! И хотя 
все были очарованы  этим видением, В аско д а  Г ам а не разреш ил лоцм ану вве
сти суда в гаваагь, к ак  тот хотел, потому что у ж е  подозревал его. и бросил 
якорь в открытом море.

П равитель  М ом басы , несомненно, был у ж е  информирован о 
приключившихся вдоль побереж ья злосчастных инцидентах или 
гонцами, прибывшими по суше, или каким-нибудь судном, так  
как, едва португальские корабли показали сь  на горизонте, их 
вы ш ла встречать за в р а  [то же, что и доу]. Н есколько  арабов  в зо 
брались по трапу  на палубу  « С ан-Г абриэла»  и спросили Гаму, 
откуда он прибыл, кто он и чего он ищет. Г ам а  через Аффонсу 
М артинш а сказал  им, что хочет получить провизию. П одозревая  
предательство, он при казал  поднять и полностью вооруж ить всех 
больных в трю мах, как  и всех з д о р о в ы х ". К огда посланцы поки
нули судно со всевозмож ны ми, чересчур торж ественны м и з а я в л е 
ниями о д р у ж б е  и с обеш аииям и о помоши. Г ам а  стал опасаться 
вероломства больше, чем когда-либо, и установил на всех ко р аб 
л ях  ночные караулы . В полночь к «С ан-Габриэлу» тихо подошла 
зав р а  с сотней вооруж енны х людей. К огда они начали  перелезать  
через борт. Гам а остановил и-х и разреш ил подняться на судно 
только нескольким. Ч ерез некоторое время и эти последние отплы
ли. Б ы ло  очевидно, что момбасцы произвели разведку , чтобы уста
новить, насколько португальцы бдительны.

‘ М аленькое п а р у аю е  судно каботаж ного  плавания.
" Автор «Рутейру» сам ечает  в этом месте, что на к о раб лях  был крайний 

недостаток лю дей, «так  как  да(же те  нвмяогие, которы х мы имели, были очень 
больны».



Ш ейх М омбасы  п р одолж ал  проявлять  двуличность и прислал 
Гам е подарки: «овцу, множ ество  апельсинов, лимонов и с а х а р 
ного тростника, а т а к ж е  перстень, как  залог  безопасности, передав, 
что если он пож елает  войти в гавань, шейх снабдит корабли  всем 
необходимым». Г ам а  вновь совершил серьезную ош ибку в своих 
отнош ениях с ар абам и  побережья. Его ответные д ар ы  взамен 
полученного продовольствия состояли всего-навсего из ж ал к о й  
нитки коралловы х бус. Вместо того чтобы послать с этим ничтож 
ным подарком кого-либо из своих офицеров, ои послал  двух  о с у ж 
денных преступников из числа тех, которых вез с собой. Н есмотря 
иа это грубое наруш ение всех правил приличия, посланные им 
люди были приняты весьма гостеприимно. Им показали  весь го
род и, когда они собрались возвраш аться  на корабль, вручили 
о бразцы  гвоздики, перца и зерна — всем этим шейх мог снабдить  
командующего.

Когда иа следую щее утро корабли медленно входили в гавань, 
беспорядок, возникший в результате  легкого столкновения двух 
судов, д ал  нескольким а р аб ам ,  находивш имся на кораблях , во з 
можность спрыгнуть за  борт  в плывущ ую  рядом завру ; и в тот ж е  
момент два  м ош енника-лоцм ана, нанятые в М озам бике, нырнули 
в воду, поплыли к завр е  и таким  образом сбеж али. Г ам а  впал в 
страш ную  ярость, и в ту ж е  ночь к нему приволокли двух  из тех 
четырех людей (неизвестно, арабов  или негров), которых П ау л у  
д а  Г ам а  зах вати л  в челноке у М озам бика . Он потребовал, чтобы 
они р ассказал и  ему все, что они знаю т о заговоре момбасцев про
тив него. Бедняги уверяли, что ничего не зиают. П лотно сж ав  
губы и прищурив глаза .  Г ам а  повторил свое требование. Они 
упорно утверж дали , что ничего не знают. Тогда Г ам а повернулся 
к офицеру и промолвил: «О pingo!» («К апли!») .  Р азведен  
огонь, иа него поставлен таз , в таз  налиты масло  и смола. Вскоре 
смесь запузы ри лась  и заки пела , издавая  за п а х  дегтя. Д в о е  не
счастных были обнаж ены , а их руки связали  т а к  крепко, что они 
не могли ш евельнуться. Один из матросов зачерпнул ковш ки пя
щей жидкости и встал рядом  с Гамой. П осле  третьего отказа  плен
ников Гам а кивнул головой. М атрос выступил вперед и медленно, 
сосредоточенно начал лить  кипящ ее масло, каплю  за  каплей, на 
гладкую  обнаж енную  кож у сначала  одному, потом другому. Они 
корчились, громко кричали и стонали. Ковш опустел, ко ж а  покры 
л а с ь  страш ными волды рям и и разъедаю щ им и ож огам и. Гама 
ж д а л  в гробовом молчании. Затем  тот и другой признались. Они 
слы ш али от лю дей ш ейха, которые приходили на судно, что тот 
намерен зам анить  кораб.ти в гавань, а «затем напасть  на порту
гальцев, когда они заб у ду т  осторожность, и отомстить за  то зло, 
которое Гам а и его лю ди совершили в М озамбике». Эти п о к аза 
ния, данны е стонущими пытаемыми людьми, были недостаточны 
д л я  Гамы. Он снова кивнул головой, ковш снова погрузился в таз,



И с и о ^  ж гучая  жидкость, капля  за каплей, полилась  на истязуе
мых. Один из них не смог больше вынести муки и, раздираем ы й 
болью, отчаянным усилием вы рвался  из рук своих палачей  под
б еж ал  к борту, и, хотя руки его были связаны , прыгнул в воду 
1 ама, видя, что он не см ож ет  выпытать больш е ничего и у второго 
при казал  убрать  его прочь. Тому т а к ж е  удалось  освободиться и 
уплыть на берег под покровом темноты.

Наступила мочь, и Г ам а  опять привел корабли в состояние 
боевой готовности ira случай неож иданного нападения. Около 
полуночи два  челнока, полные туземцев, бесшумно подошли бли з
ко к флотилии. С идевшие в челноках люди соскользнули в темную

«С ан-Раф аэлу» , другие по нап равлени ю  к 
«Ьерриу». К араульны е на кораблях  слы ш али всплески, но сначала 
подумали, что около судна плещутся крупные рыбы. Пловцы 
достигшие «Берриу», начали  подрубать его якорны й канат. Д р у 
гие вскарабкались  на борт и принялись обрубать  снасти с кормо
вой мачты. М атросы  «Берриу» осознали, наконец, опасность бро
сились на них и в то ж е  время подняли тревогу и на других 
кораблях . М омбасцы, видя, что их обнаруж или , попры гали  в воду 
и поплыли к своим лодкам , а затем поспешно погребли обратно к 
берегу. Автор «Рутейру», засвидетельствовавш ий истязания  кото
рым Гама подвергал туземцев вдоль всего п обереж ья  в этом 
месте набож но заносит в судовой ж урнал;

Э та собаки пы тались причинить нам много и другого зл а , по господь наш 
не хотел, чтобы оии добились успеха, потому что они не верят  в него Гос
поду в его милости бы ло угодно, чтобы, когда мы отплы вали от этого города
вое наш и больные внезапно выздо(ро,вели, потому что воздух в этом м есте очень 
.хорош ’.

Несмотря на «злобу и вероломство, которые эти собаки прояв
ляли  по отношению к нам и которые бог р аскр ы л  нам», корабли 
оставались у М ом басы  ещ е в течение двух дней, а затем  утром 
1о апреля подняли паруса.

При переходе через отмель Гаму постигла ещ е одна неудача 
и д и н  из якорей ие поднимался; когда его стали тянуть изо всех 
сил, канат  лопнул, и якорь был потерян ”.

Б аск о  да  Гама, все ещ е упорно надеявш ийся найти лоцмана 
который мог бы провести его корабли через неведомый Индийский 
океан, бросил якорь  у п обереж ья  примерно в восьми лигах  от

никакого з.начения тому ф акту, что по приказу  ш ейха на
он и не з и л  их цитрусовых. Но вполне возм ож но, что

И не зн ал  их ценности как  противоцынготного средства
«ит ™  зт'о один из тех канатов, которы е частично были подреза-
г а ч к т а е  тв о Л е Г  подняли этот якорь и поставили его в
качестве троф ея перед воротам и дом а ш ейха, где его н наш ел позднее Ф оаи- 
сиш ку д 'А лм ейда, когда он в августе 1505 года зах вати л  Z m6™ ?



М ом басы  и на следую щ ее утро захватил  небольшое арабское 
судно с семнадцатью  матросами, в котором было золото, серебро 
и провизия и два  п асс а ж и р а  — стари к-араб  и его м олодая  ж еиа. 
Затем  корабли отправились дальш е , и на заходе солнца в суббо
ту 14 апреля  флотилия встала  на якорь у М алинди, в тридцати 
л и гах  к северу от М омбасы.

М алинди... это красивы й город на м атерике, раскинувш ийся вдоль бере
га... [В нем] много прекрасны х м ногоэтаж ны х каменны х и вы беленны х и зве
стью домов, со  множеством окон и с плоскими кры ш ами на наш  м анер. Город 
удачно разбит иа улицы. Н аселение состоит к ак  из белых, так  и черных; ж и 
тели  ходят обнаж енны ми, прикры вая хлопчатобум аж ной или ш елковой м ате
рией только бедра. Д р у ги е  носят одеяния, вроде плащ ей с поясами, а такж е 
тю рбаны  из больш их кусков дорогой материи.

Они великие меновые торговцы  и торгую т тканям и, золотом, слоновой 
костью  и различными другими товарам и ... в их гавани каж ды й  год приходит 
много судов с  грузами... золота, слоновой кости и воска... В этом городе мно
ж ество различны х продуктов и... изобилие фруктов, цветников и фруктовых 
садов. Т ам  много [эфиопских] овец с  ж ирны м и хвостами, коров и другого ско
та , а т ак ж е  очень много апельсинов и кур.

Т а к  писал Д у ар ти  Б ар б о за ,  посетивший этот город (вероятно, 
в 1500 году с флотом К а б р а л а )  и оставивший нам описание стран, 
л е ж а щ и х  у берегов И ндийского океана '.

П рибы в в М алинди, Б аск о  д а  Г ам а  нашел, наконец, союзника.
Несомненно, весть о продвиж ении европейцев вдоль побе

р еж ья  дош ла  у ж е  до правителя  города. К  счастью д ля  п ортугаль
цев, он был соперником правителя М омбасы  и радуш но принял 
таких  могущественных союзников, какими были, по его мнению, 
португальцы. Арабы, захвачен ны е Гамой, сообщили ему, что в 
М алинди обычно бы ваю т индийские корабли и что он, несомненно, 
см ож ет  найти там сведущего лоцм ана , который проведет его 
через Индийский океан. Т а к  к а к  до этих пор арабские  вожди 
неуклонно проявляли враж дебн ость  и агрессивность, то Г ам а  ре
ш ил проводить более мягкую  политику, с тем чтобы, если воз
можно, привлечь на свою сторону ж ителей М алинди. Он, д олж но 
быть, у ж е  понял, что жестокость, оскорбления и надменность^ не 
приносят пользы. О днако , если бы распря м еж ду  М омбасой  и 
М алинди не была столь явной и сильной, он, вероятно, преуспач 
бы в М алинди не больше, чем в М озам бике  или в М омбасе.

1 Д у ар ти  Б арбоза  сопровож дал  М агеллан а  в его великом кругосветном 
плавании и был убит тузем цам и острова Себу, на Ф илиппинах, 1 м ая  1521 
года, через несколько дней после смерти М агеллана.

[«Книга Д у ар ти  Б арбозы » впервы е бы ла опубликована в Л иссабоне в н а 
чале XIX века на португальском  язы ке в «С обрании известий по истории и 
географии зам орских народов», т. II, 1812. — П рим. ред.]



15 апреля, в пасхальное воскресенье, крош ечная  флотилия 
Гамы бросила якорь на рейде М алинди. Н а  берегу не было видно 
никаких признаков того, что флотилию заметили, и ни одна лодка 
не вы ш ла в море, чтобы встретить чужестранцев. С трах  и подо
зрения предшествовали появлению этих четырех кораблей. В поне
дельник утром командую щ ий переговорил со стариком -арабом , 
захваченным вместе с ж еной за  несколько дней до этого, а затем 
после полудня вы сади л  старика на песчаную отмель недалеко  от 
города, отправив его послом к шейху, чтобы объяснить причины 
прибытия флотилии в М алинди и сказать , что ои н уж дается  в л о ц 
мане. Н абл ю дая  с палубы. Г ам а  увидел, как  от города к отмели 
отошел челнок. Челнок взял  стар и ка -ар аба  и вернулся  вместе с 
ним к берегу. Вечером а р а б  возвратился  иа корабль  Гамы  в завре, 
сопровож даемы й одним из местных чиновников шейха, привезшим 
в подарок три овцы и послание от своего господина. Ш ейх пред
л а г ал  друж бу , провизию и лоцм ана. П осле этого Г ам а подобрел 
и до того расщ едрился, что послал шейху монаш ескую  рясу, две 
нитки кораллов, три чаш ки для  омовения рук, ш ляпу, бубенчики 
и два  куска деш евой полосатой материи. Поистиие царственный 
д ар  правителю богатого, независимого города! В ответ шейх н а 
правил иа следующий день командую щ ему щ едры е дары : «шесть 
овец, много гвоздики, тмина, имбиря, мускатного ореха и перца», 
а т а к ж е  послание, в котором сообщал, что если командую щий 
пож елает  встретиться с ним, ои выедет на своей завре , а ком ан
дующий м ож ет оставаться  в своей лодке.

Ш ейх был у ж е  стары й человек, и поэтому иа этой встрече его 
представлял его сын, исполнявший обязанности регента. После 
обеда в среду 18 апреля  Гам а, которому королевский приказ з а 
прещ ал вы саж иваться  на берег (это утверж дение  хронистов 
довольно трудно понять, т а к  как  Гама до этого у ж е  несколько раз 
вы саж ивался  на побереж ье) ,  ж д а л  прибытия шейха на палубе 
«Сан-Габриэла» .

Вскоре после обеда за в р а  отплыла от берега, и Гам а спустился 
в свою лодку, надлел<ащим образом убранную  д ля  этого случая. 
Л одки  подошли друг  к другу, встали борт о борт, и командую щ ий 
флотом встретил регента. Тот был в мантии из ш елковой узо р ч а
той ткани, с подкладкой из зеленого атласа  и в роскошном голов
ном уборе. Его вы лож енное подуш ками кресло было сделано из 
бронзы. Н а д  его головой д ер ж ал и  круглый зонт  из темнокрасного 
атласа  на длинной ручке. Рядом  с ним стоял п аж  — уж е старик, — 
носивший за своим господином короткий меч в серебряных 
ножнах. Регента сопровож дали музыканты, которые играли на 
а н а ф и л а х  и си ва х  —  больш их трубах  из слоновой кости и дерева 
(или меди), украш енны х великолепной резьбой и «звучавш их в 
сладостной гармонии с анаф илам и». Встреча бы ла в высшей сте- 
*ени дружественной и принесла свои плоды. С ледую щ ая  неделя



прош ла в торж ествах  и обмене визитами друж бы. Гам а , однако, 
соблю дал  осторожность и не позволял никому подходить к берегу 
иначе, как  в хорошо вооруж енных лодках.

В гавани М алинди стоял-и четыре торговых корабля , прибы в
ших из Индии, и их владельцы  посетили командиров португаль
ских кораблей. Н ам  очень трудно понять, почему португальцы на 
восточном побереж ье А фрики (и в течение некоторого времени в 
Индии) серьезно считали многих встречавшихся им индийцев 
христианами. Когда индусы видели на судах  иконы и картины 
религиозного содерж ания , они полагали, что такова  за п а д н а я  м а 
нера изображ ени я  их собственных богов, и делали  им принош е
ния. П одобным ж е  образом  португальцы, не зная  ничего о рели
гии индусов, очевидно, полагали, что те  боги и богини, и зо б р а ж е 
ния которых они видели в храм ах , представляю т часть их соб
ственного пантеона. И ндийцы в М алинди вызывали постоянное 
лю бопытство португальских моряков, которые, вероятно, никогда 
не видели их до своего прибытия в Восточную Африку. «Эти 
индийцы — смуглые люди и носят очень м ало одеж ды, у них б оль
шие бороды и очень длинны е волосы на голове и они их за п л е т а 
ют в косы. По их словам, они не едят  говядины». В честь европей
цев было устроено празднество с фейерверком.

П р о ш ла  неделя; череда бесцельных празднеств и торж еств 
истощила не слишком терпеливого Гаму, и он снова прибег к п ро
изволу. Когда на его судне появился слуга шейха с каким-то м и р
ным поручением, он схватил  его, з а д ер ж а л  к ак  за л о ж н и к а  и 
послал властное письмо, требуя, чтобы лоцман, которого ему обе
щ али  д ля  путешествия в Индию, был доставлен на борт нем едлен
но. Шейх, не ж елавш ий тер ять  своих новоприобретенных сою зни
ков, тотчас исполнил требование, и лоцман, который д о лж ен  был 
провести португальцев через Индийский океан до К али кута ,  п ри 
был на борт «С ап-Г абриэла» , после чего зал о ж н и к  был отпущен.

Васко  да Гаме чрезвычайно повезло в выборе лоцм ана , при
сланного ему таким образом  шейхом М алинды: лоц м ан  описы 
вается  как  «самый блестящ ий представитель мусульманской 
навигационной пауки». Автор «Рутейру» говорит о нем, как  о 
«христианине из Г у д ж а р а т а » ”, а современники-хронисты н а зы в а 
ют его «М алёмо К ана» . Ни то, ни другое не верно. Совершенно 
определенно установлено, что этот лоцман был араб  из Д ж у л ь -  
ф ар а  по имени Ахмед иби М а д ж и д  ”. «М алёмо К ана»  представ-

’ Г у д ж ар ат  — обш ирная область западной Индии, заселен ная народом 
гудж арати . —  П рим. ред.

П олное его имя было С ихаб ад-дин Ахмед ибн М адж ид бин М ухам ед бин 
Ам.р бии Ф адл бин Д увик  бин Али ар Р ак аи б  ан Н адж и.

[Ибн М адж ид (по академ ику  И. Ю. К рачковском у) был родом из городка 
Д ж у л ьф ар  на арабском  побереж ье О манского залива. О днако он считал себя, 
как  видно из его полного имени, потомком выходцев из страны Н едж д (Ц ен т 
ральн ая  А равия). — П рим . ред.]



■'МлТ-п португальскую  транскрипцию его арабского  титула 
«Му аллим» значит «учитель, кормчий или ш турман». «К ана»  -  
это искаж енное тамильское слово «канагаи»  — «ариф м етик или 
мастер астрономической навигации». Сын и в н у к ^ о ц Г н а  он 
оыл хадж и, то есть человек, совершивший паломничество в М ек
ку, и имел право носить зеленый тюрбан. В А л ь  М ухит  («Всеобъ-
X v S o M  H ^ n a f « зтот’ период Сиди Али бии 

рассказы ваю ш еи  о навигации и мореходстве по
на 'ьш чот  ^  турецкий адм и рал , говоря об Ахмеде,
(ш ы вает  его «самым надельным из множ ества лоцм анов  и моря-

‘  пятнадцатом  „ ш е с т н а д ц а Г и
столетии — да будет к нему милостив аллах». Ахмед был не толь
ко УДШ1ЛИВЫМ лоцманом-практиком , но ои т а к ж е  автор множества 
«рутейру» или лоции. Д евятн ад ц ать  его рукописей сохранились

поставлены в период м еж ду  1 4 ^  и 
боинп ч о т Г  ^^“ ппательны полнотой и точностью описаний, осо- 
Й л а с т я х  А °  муссонах и других ветрах  в упоминаемых
Й м п  п  поступил на служ бу к

подами, и ему перевалило 
далек о  за шестьдесят, когда Гам а приплыл в М а л и н д и "
это»  М ад ж и д  прибыл на борт «Сан-Габри-
эла», 1лавпокомандую ш ии пригласил его вместе с переводчиком в
ногти‘' д у 7 ’ ' п°зппкомиться с ним и определить его способ
н а ™  развернул  свои карты  западного  побереж ья  Индии с 
аккуратно вычерченными азимутами, п арал л елям и  и м еридиана
ми, нанесенными по арабской  системе, и стал  д а в а т ь  объяснения 
командую щему. Во время этой беседы последней вынес й л ь ш у ю  
деревянную  астролябию , установленную на «С ан-Габриэле»  а 
т а к ж е  несколько медных, меньшего разм ера , по которым о н ’вы- 
числял полож ение солнца. О казалось, что а р а б  превосходно зна- 
ком с этими ииструментами. Ои сказаа ,  что VaKHe ж е  и подобные 
им инструменты используются лоцм анам и  К расного  моря для 
астрономических наблю дений на судах.
г к п т  пчто” " “ ^̂ ' '̂’пнил, к а к  он н другие л оцм аны  морей Индий- 
t t h h L  Г  производят  вычисления с помощью табоа, или пла-
о е т о Г я я м п Г н а б л ю д е н и я ,  а т а к ж е  познакомил с сек- 
ретом алидады. В результате  беседы Гам а убедился, что получил 

распоряж ен и е  мореплавателя  -  мастера своего дела.

в Н ациональной библиотеке в П ариж е, 
л я ет  что ДумРп """п® «П ервы е ш аги в Восточной А ф рике» заяв -
,Ш  : , „ о й ,  которому аиТ х Д .1



Д альнейш ий ход событий показал , что это доверие было оказан о  
ему не напрасно.

Теперь у ж е  ничто не могло д ал ьш е  зад ер ж и вать  Гаму и его 
флотилию  в М алинди. Б л а го д а р я  д руж б е  с шейхом бочки для 
воды были наполнены, кладовы е набиты до о тказа  провизией, 
взят большой зап ас  топлива, а ш едры е д ар ы  из свежих фруктов и 
овощ ей восстановили силы и здоровье моряков, оставш ихся в 
живых. Д олгож дан н ы й  лоц м ан  был на борту. Н ачал  дуть  муссон. 
Гама п ри казал  поднять якоря и поставить паруса. 24 апреля  руле
вой повернул носы кораблей  к  северо-востоку, муссон надул п а р у 
са с большими красны ми крестами, и флот дона М ан у э л а  о тп р а 
вился в последний этап своего исторического плавани я  — к б ере
гам Индии.

П ереход  от М алинди через Индийский океан был не 
богат  событиями. П ять  дней спустя после выхода из а ф р и к а н 
ской гавани португальцы «обрадовались, увидев вновь Больш ую  
и М алую  М едведицы, Орион и другие созвездия около северного 
полюса» ®. Д в ад ц ать  три дня корабли  неуклонно п родолж али  свой 
путь с поиутиым муссоном, несшим их все бли ж е  и бли ж е  к цели. 
П а двад ц ать  третий день сквозь пелену тум ан а  п оказали сь  неяс
ные очертания земли, после чего лоц м ан  переменил курс, уд ал яясь  
от берега. Сильный д о ж д ь  и гроза  мешали Ахмеду определить 
точно местонахождение кораблей  до 20 мая, когда иа горизонте 
п оказалась  высокая зем ля  — мыс Кота Л оцм ан  подошел к 
Га.ме, стоявш ему со своими лю дьми на носу корабля  и с беспо
койством озиравш ему синие воды Ю жной Индии. «Мы прибыли! 
М ы находимся к ак  раз  к северу от Каликута! Б о т  она, страна, к 
которой вы стремились».

Зак он чи лась  первая  часть долгого плавания. П озади  были 
тысячи миль тяж ел ы х  морских переходов, одиннадцать месяцев 
бурь и штилей, несвеж ая  пища и загрязненн ая  вода, встреча с 
недружелю бными ди карям и  и ещ е более враж дебны ми арабам и . 
М ногие товарищ и пали ж ертвой  цынги и бурь, з ар азн ы х  болезней 
и лихорадки и покоились в глубоких водах Атлантического океана 
или в могилах, разбросан ны х тут и там на африканском  побе
режье. Но те, кто остался  в ж ивых, успешно пробили себе путь к 
золотым странам  Бостока, странам , о которых мечтал принц Ген
рих и король Ж у а и  и которых Бартолом еу  Д и а ш  почти достиг. 
Морской путь в Индию перестал быть мечтой будущего, он стал 
действительностью; ои был пройден и соответствующим образом

‘ В действительности Орион экваториальное созвездие. — П рим . ред.
- Трудно сказать, о каком именно географическом пункте к северу от К а 

ликута  идет речь в тексте, так  как  ko ta  на некоторых индийских язы ках  (как 
и по-малайоки) значит крепость. Это слово встречается в самом названии го
рода К аликут или К али-кота (по толкованию  Э, Реклю  — «К репость П ету
ха».) — П рим. ред.



нанесен на карту  непоколебимым командую щ им В аско  да 
Гамой.

Васко д а  Гам а зан ял  завидное место в истории. Н о его пред
приятие только началось. Ему пришлось ещ е многое испытать и 
на суще и на море, и на родине и в Индии. Ж а л ь ,  что недостаток 
дипломатического такта  в его характере, неистовый темперамент, 
безж алостн ая  решимость и черствая ж естокость запятнали  имя 
Гамы. В его биографию  было вписано слишком много мрачных 
страниц, которые затм или и опорочили славу  великого д остиж е
ния, осуществленного в тот солнечный майский день 1498 года, 
когда Гама стал на рейд у побереж ья М а л а б а р ,  в нескольких 
милях от знаменитого города Каликут.



МАЛАБАР И КАЛИКУТ

П одайте карту  мне . . .
Вот. дети , золоты е рудники.
Здесь груды драгоценностей и специй . . .

М арло, «Там ерлан В ели ки й » , V, 3.

М елибар —  большое королевство на западе. 
З десь свой король и свой язык. Ж и ву т  тут идоло
поклонники, дани  никому не платят.

М арко  П оло, «Путешествия», гл . 183.

Весь М алабарский  берег зелен, покры т высо
кими деревьям и, это  поистине зелен ая и приятная 
д л я  взора страна.

Я н Х ейген  ван  Линсхотен, «Путешествие е 
Ост-Индию», 1, 67.

И преж де всего вы долж ны  знать, что город 
К аликут велик и ведет большую  торговлю . Он 
стоит на м атерике у самого моря, но ближ айш ий к 
нем у порт находится от него почти на целую  лигу.

Родж ер Б ар ло у , «О сновы  географ ии», 1540.

В 1498 году город К али к ут  был сам ы м  важ ны м  торговым п ор
том на М ал абар ско м  побереж ье Индии ”. М а л а б а р  — у зк ая  полос
ка  земли, протяжением около 150 миль, идущ ая от горы Д ел и  на 
севере (1 2 “2' северной широты) до мыса Коморин на юге. О т 
остального И ндостана он отделен цепью холмов — З ап ад н ы м и  
Гатами (С а х и а д р и ) . М а л а б а р  —  это особая область  в географ и
ческом и этническом отношении. Д а ж е  ныне он сохраняет  своеоб
разный быт и социальную организацию .

Несмотря на незначительную протяженность М ал абарского  
побереж ья, на нем было располож ено множество мелких кня-

‘ Слово «М алабар» происходит от дравидийского слова  «м ала» — «холм» 
и арабского «барр» (или персидского «бар») — «страна», « м атер и к у

[Д равидийские язы ки —  обособленная семья язы ков народов Ю ж ной Ип- 
днн, иа которых в настоящ ее врем я говорит свы ш е 80 миллионов человек. И« 
М алабарском  берегу наиболее  распространены ; к югу от К аликута — м а л а и »  
ли, а к северу от К аликута •— катш ара. .— П рим. ред.]



жеств, соперничавших друг с другом и стремивш ихся захватить 
возможно больш ую долю оборота внешней торговли, имевшей 
важ ное  значение и весьма прибыльной. Н аходясь  в сфере д ей 
ствия благоприятны х муссонных ветров и за н и м ая  выгодное гео
графическое полож ение на путях, по которым ш ла  торговля 
между Индией, М алайей , Цейлоном, И ндонезией и Китаем, с 
одной стороны, и Африкой, Персией, А равией  и иными странами, 
прилегаю шими к К расном у морю — с другой, прибреж ны е мала- 
барские города в течение столетий были важ н ей ш и м и перевалоч
ными пунктами азиатской  морской торговли.

С ам ы м  значительным и богатым из всех этих портов был 
Каликут; хорошо зн ая  об этом городе и р азм ер ах  его торговли по 
письмам и отчетам. Г ам а  направился из М алинди именно туда. 
О днако  местоположение К аликута ие благоприятствовало  тому, 
чтобы ои стал морским портом — оно и сейчас неблагоприятно 
д ля  этого. Поблизости от него нет естественной гавани; берег 
совершенно не заш и щ ен  от юго-западного муссона; около города 
нет судоходной реки. В 1498 году морские волны бились чуть ли не 
о самые стены городских домов, которые, теснясь, спускались к во
де. Судам приходилось бросать якорь иа открытом рейде, против 
какого-либо из рукавов дельты реки, разветвляю щ ейся  приблизи
тельно в одной миле к югу от города и затем  уж е  текущей через 
город к песчаному берегу моря по множ еству мелких протоков и 
каналов. Ее вонючие, илистые, грязные берега кишели м алень
кими красными крабам и, буквально сновавш ими под ногами. 
В тине барахтались  крокодилы ®, часто н ап ад авш и е  на лодочни
ков, грузчиков и пловцов; у мелководных берегов этих прото
ков и на морском берегу, вытянувшись в длинны е ряды, бродили 
стаи искавш их пропитания зимородков и белых цапель. 
К берегу могли подойти морские суда только с сам ой малой 
осадкой, а т а к ж е  небольшие туземные суда и выдолбленные 
челноки.

Сам город пе производил большого впечатления на человека, 
видевшего его впервые. На протяжении около мили дома тесно 
лепились друг к другу, затем , миль на шесть вдоль берега, дома 
становились реже. Стены были «высотой с конного» — как  в ы р а 
зился один итальянский путешественник в эпоху Гамы, — «а дома 
по большей части покрыты пальмовыми листьями». Почти все 
дома были одноэтаж ны е — дело  в том, что стоит «лишь, копнуть 
землю на четыре-пять пядей, чтобы обнаруж ить  воду», — т а к  что 
залож и ть  прочный фундамент, необходимый д ля  возведения круп
ных зданий, было невозможно. Ч асть  домов более богатых горо-

‘ Европейцы очень удивлялись, увидев впервые крокодилов. Б арлоу гово
рит в своих «О сновах географии» (около 1518 го да): «В реке... находятся к ро
кодилы, то есть рыбы, .имеющие вид мужчин и ж енщ ин; днем  они в воде, а 
ночью вы ходят на землю ; это — те сущ ества, которых мы зовем русалкам и».



ж а н  бы ла нз кирпича-сырца, некоторые были каменные, но все 
были построены хорошо, что свидетельствовало о благосостоянии 
жителей.

Улицы К аликута , узкие и нередко извилистые, меняли свое 
направление в зависимости от протоков и каналов . С высоких 
кокосовых пальм  и лоз  черного перца, росших повсюду, прыгали 
обезьяны; по кры ш ам  и ветвям деревьев, огл аш ая  воздух хрип
лы м и криками, величественно разгуливали  длиннохвостые попу
гаи. П авлины  и голуби, не о б р ащ а я  ни на кого внимания, невоз
мутимо искали пищу в пыли дорог. Ночью лисицы и другие  м ел
кие ж ивотные д ел ал и  набеги на сады, поедая  плоды и овощи. 
Хотя все эти грабители причиняли большой урон, религиозные 
верования страны зап р ещ ал и  убивать их; ж ители не истребляли 
д а ж е  наиболее ядовиты х змей, от укусов которых гибло много 
лю дей (как  гибнет и теперь).

Внизу, у самого моря, набитые ящ иками, тю кам и и мешками 
стояли большие склады , специально приспособленные д ля  того, 
чтобы в них не п рон икала  сырость. Здесь  было все — китайский 
шелк, тонкая  х л оп ч атоб ум аж н ая  ткань местного производства, 
знам ени тая  по всему Востоку и в Е в р о п е ',  гвоздика, мускатные 
орехи, их сушеная ш елуха, к ам ф о р а  из Индии, корица с  Ц ейлона, 
перец с М ал абарского  побереж ья , с Зондских островов и Борнео, 
лекарствен ны е растения, слоновая кость из внутренних областей 
И ндии и Африки, связки  кассии, мешки кардам он а ,  кучи к о п р ы ", 
веревки из кокосового волокна, груды сандалового, красного  и 
ж елтого  дерева. Эти товары  продавались  здесь ж е  или грузились 
на суда, отправлявш и еся  на зап ад ,  иа север и на юг, к  ар абам , 
неграм, египтянам, персам и ф ранкам .

Б а за р ы  находились в центре города; лавки  от палящ его  солнца 
были защ ищ ены  навесами. Н а  б аз ар а х  и на узких улицах  с р а с 
света  до темноты, когда было чуть-чуть попрохладнее, то л 
пились люди. Индусы, н а и р ы ", арабы, персы, сирийцы, турки, 
высокие стройные самолийские негры в белых одеж дах , с ж и р 
ными волосами, заплетенны м и в тонкие косички, китайцы, люди 
из А ннама и Кохинхины, м алайцы  из М ал ак к и  и дальн их  
областей  Индии, х ад ж и  из Мекки в развеваю щ ихся  одеж дах  
и в зеленых тю рбанах ; дикари-горцы, высокомерные брам ины  с 
тройными ш нурками *, местные христиане и евреи с побережья,

‘ О т каликутских тканей произош ло английское слово calico  —  коленкор.
- Копра — высушенная на солнце мякоть кокосового ореха. —  П рим . ред.
* Н аиры  —■ социальная группа (военная каста) на М алабарском  бе

регу. — П рим. ред.
• Один из опознавательны х зн аков высш ей индусской касты  браминов 

(брахм анов) — перевязь из тройного ш нура, которая надевается  на левое 
плечо и проходит через грудь па правое бедро. П еревязи  этой придавалось 
м агическое значение. — П рим . ред.



негры, рабы и свободные, иной раз  какой-нибудь смуглый 
и т а л ь я н е ц ” — все оии встречались на б аз ар а х  и улицах  К а л и 
кута.

Хотя в городе слышны были разговоры  на двух десятках  я з ы 
ков, на сотне диалектов  — все ж е  в нем всегда царил мир и 
порядок.

Л отки  и корзины торговцев ломились от товаров. К аликут был 
богат, а ж ители  его расточительны. Н а  ф руктовом рынке грудами 
л е ж а л и  горные сливы и красные бринды (b r in d a s ) ,  ж елты е  карам - 
болы (ca ram b o la)  величиной с куриное яйцо, зеленые и большие, 
к ак  орехи, караи дели  (c a ra n d e ls ) ,  огурцы, громоздились битком 
набитые мешки с рисом, орехами, корзины с семенами к а р д а 
мона, в которые были подмешаны стручки бетеля, соблазн итель
ная  сердцевина пальмы, идущ ая  д л я  прохладительны х салатов , 
корица в палочках  и в порошке и темнокрасны е мангостаны, н аи 
более сладкие из всех плодов ”. Н а  лотках  высились пирамиды 
лимонов, апельсинов и м а н г о ”, кучи бананов  всех размеров и 
цветов. Бруски пальмового  сахара были аккуратн о  разлож ены  иа 
при лавках  рядом с кучками коричневого и белого тростникового 
сахара  и длинными связкам и сладкого тростника. Д л я  любителей 
крепких напитков стоял в больших кувш инах а р а к  — водка, 
полученная из перебродившего пальмового сока. Здесь  были 
плоды хлебного дерева, душистые розовые яблоки, п альц еобраз
ные стручки там ари н да ,  сваренные в сахаре  или соли. Там м ож н о 
было купить имбирь —• зеленый, в виде варенья  или гл ази рован 
ный, кокосовые орехи — и молодые, полные м олока, и спелые, с 
мясистой сердцевиной, которую растирали теркой или резали  па 
ломтики.

Н еподалеку  от фруктового рынка были располож ен ы  л авк и  
рыботорговцев, до  верха заваленны е сегодняшним уловом — рыбу 
привозили еж едневно за  несколько миль. Р ядо м  с ними стояли 
лавки  .продавцов лекарств  и снадобий. З д есь  вниманию  покупа
теля п редлагали  неж ны е плоды, похож ие на оливки — из них вы 
ж и м али  масло д ля  мазей. Тут ж е  бы ла и кутра («собачья

’ И тальянски е купцы начали посещ ать Индию, вероятно, уж е с начал а  
л111 века, а затем  здесь бы вали и католические миссионеры; в частности у ж е  
в  конце X III века Ю ж ную  Индию  посетил Д ж о ван н и  М оите-Корвино. послан
ный римским папой в 1291 году из И рана (где он зан и м ал ся  миссионерской 
деятельностью ) морским путем в Китай. В X IV  веке на ев1ропейских картах  
довольно правильно и зображ ался  полуостров И ндостан (наприм ер, на зн ам е
нитой каталонской карте 1375 го да). — П рим . ред.

 ̂ Б етель {P iper betle)  — тропический к устарн и к  семейства переч
ных, дикорастущ ее и культурное растеине. М ангостан— ш арообразны й душ ис
ты й плод тропического дерева Garcinia m a n g o s ta n a  семейства зверобойных 
(близкое к семейству чайны х). — Прим. ред.

” М анго - крупны й, сладкий, душ истый плод тропического культурного 
дерева M a n g ifera  ind ica  сем ейства а'накгщдиевых (ф исташ ковы х). — Прим. ред .



отрава») ®, употреблявш аяся  д ля  лечения дизентерии, и алоэ из 
Сокотры. В маленьких пакети ках  продавали высоко ценившееся 
лекарственное средство —  толченый рог носорога. С уш еная  и 
зеленая  гал акга  (g a la n g a )  ®, т а к ж е  имевш аяся на рынке, успокаи
в а л а  нервы, а зам ечательн ы м  средством от головной боли счита
лись  припарки из толченой гвоздики. Д линны е и тонкие ломтики 
ревеня, привезенного из Китая, тож е были к услугам  больных; 
бы ла здесь и аса-ф етида  ®, популярное лекарство  и л ю б и м ая  мно
гими приправа. Тут ж е  л е ж а л и  вечно пополняемые кучи ходовых 
товаров — орехов арековой пальмы  и листьев бетеля вместе с 
известью от гщрежженных устричных раковин, — эту смесь из оре
хов и извести, завернутую  в листья  бетеля, ж ую т по всей Ю жной 
Азии ■*. Аптекари предлагали  т а к ж е  высушенные на солнце 
анилиновые листья, приготовленные д ля  красильных кубов Е 
Был там  и нард, валери ан ов  корень, привозимый из Н епала , 
л еж ащ его  у поднож ья дал ек и х  Гималаев, и ароматическое ку
ренье — душистый корень путчок из легендарной К аш мирской 
долины, миробалаи , м ирра  и гуммиарабик®. Н а  при лавках  стояли 
лотки ж елтой  куркумы: она ш ла на приправу к острому блюду 
керри и п ри давала  ему нуж ную  окраску®. Там  мож но было найти 
и сандал, который толкли  иа камнях и смеш ивали с маслом, а 
потом втирали в кожу; эта  смесь п ри давала  атласность и благо
ухание молодым гибким телам, ибо жители душного К аликута

® «С обачья отрава» — растение семейства кутровы х (А р о суп а сеа ), р азли ч
ные виды которого распространены  как  в тропической, так  и в умеренных 
зонах. — Прим. ред.

- Галанга ( g a l a n g a ) ,  иначе галган , или калган , — ароматический корень 
тропического травянистого растения A lp in ia  g a la n g a  семейства имбирных, 
дикорастущ его на многих островах М алайского архипелага. П рим енялся в 
средневековой медицине. —  П рим . ред.

® А са-ф етида —  гумм и-см ола, которая добы вается главны м  образом  из 
корней высокого травянистого растения F erula  A ssa  jo e tid a  сем ейства зонтич
ных, распространенного в полупустынных субтропических районах. И меет 
р езкий  чесночный запах . П ри м енялась как  лекарство и в качестве приправы  к 
куш аньям . — П рим. ред.

’ А река, «орех ниших» — несъедобная волокнистая м якоть крупного, 
яркого оранж евого цвета, плода пальм ы  катеху (Агеса C a techu), растущ ей в  
тропической Азии. — П рим . ред.

•’ Анилиновые листья — листья  двух видов культурны х тропических р а 
стений кустарников-ипдигопосок/w iA go/era tinctoria  и In d ig o fe ra  an ilina; );ают 
т а к  назы ваем ую  кубовую , синюю краску  —  индиго. П ервы е, дош едш ие д о  нас 
письменные известия о ввозе индиго в Европу — через итальянские торговы е 
города — восходят к XII веку. —  П рим. ред.

® Н ар д  — ценная благовонн ая м азь, в состав которой входило аром ати
ческое вещ ество, добы ваем ое из корней дикорастущ его на ю ж ных склонах 
Г им алаев  травянистого растения N a ra ostachus Ja ta m a n si из семейства валери
ановых. Г ум м иарабик употребляется и в медицине. — П рим . ред.

® К уркум а (C urcum a longa)  — многолетняя тр ава  се.мейства имбирных, 
культурное растение тропической Азии. Ж ел тая  кр аска, добы ваем ая  из корне
вищ а куркумы, идет для  придания нуж ного цвета не только остром у блю ду 
керри, но и другим куш аньям . — П рим. ред.



любили, чтобы ИХ ко ж а  и все, что их окруж ает , благоухало. 
Уличные разносчики предлагали  больш ие охапки чам п ака  и розы, 
лепестки которых толстым слоем устилали полы домов. Араб 
А б д -а р -Р е з з а к ',  современник описываемых событий,' писал: «Эти 
лю ди не могут ж и ть  без роз, и они считаю т их столь ж е  необходи
мыми, как  и пишу» ■-

Больш ой популярностью пользовался цветок, обладавш ий 
стойким, не улетучиваю щ имся запахом  — хурсингар " —  «цветок 
печали». Каликутские старики готовы были без устали р а с с к а зы 
вать, почему хурсингар цветет только в темноте. Много-много лет 
назад , говорили они, ж и л  иа свете властитель, дочь которого была 
красивей всех девуш ек в округе — она о б л а д а л а  настолько ч ар у 
ющей красотой, что к  ней сватались лю ди со всех концов Индии. 
Но она пе о б р ащ а л а  внимания пи на кого из зем ны х ее поклон
ников и отдала  свое сердце гордому д алеком у  богу солнца. 
Б конце концов он соизволил выслуш ать ее немолчные далекие  
мольбы и взглянул ей в лицо. Она была прекрасн а  и телом и 
душой, и ее ослепительная красота привлекла его с непреодоли
мой силой. Б ту ночь он спустился с неба, во зл еж ал  с ней, и она, 
в своей великой любви, радостно отдала  ему то, что девуш ка 
м ож ет  отдать  только однаж ды . Н а  зар е  он уд али лся , презрев 
свою легкую победу, и больш е не во звр ащ ал ся  к ней. П оки ну
тая , потерявш ая рассудок девуш ка, измученная стыдом и отчая
нием, покончила с собой. Ее  холодное тело несравненной красоты 
полож или на погребальный костер, охвативший ее ж ад н ы м  п л а 
менем. Мгновение — и от чудесной девы о сталась  только горсточ
ка  белого пепла. Затем , когда иссушенная зноем, ж а ж д у щ а я  
зем ля  впи тала  в себя  первые сладостные капли  д о ж д я , .и з  этого 
пепла выросло прекрасное дерево, покрытое больш ими цветами 
нежной окраски —  белой и желтой; и благоухание этих цветов 
ветер разносит далеко-далеко . Но цветы р аскры ваю тся  только в 
час сумерек, когда ненавистный бог погруж ается  в море, и поспеш
но сж и м аю т свои лепестки с первым утренним лучом.

У каликутских аптекарей были и другие товары  —  б х а н г '  —

* «П овествование» А б д-ар -Р еззака  С ам ар кан да , тадж икского  историка 
и путеш ественника в Индию , переведено на английский язы к и включено в 
сборник «И ндия в XV веке», изд. общ ества Х аклю йта, 1858. — П рим. ред.

® Говорят, что в больш их розовы х сад ах  Г азипура ночью ясно слыш но, 
как  откры ваю тся бесчисленные почки.

[Газипур, небольш ой город, на Ганге, в ш тате У ттар-П радеш . Здесь де 
настоящ его времени сохранилось производство розового м асла  из лепестков 
роз. — П рим. ред.]

 ̂ Ночной ж асм ин (N yc ta n th es a rb o r tr is tis ) .
* Бханг — гаш иш  (индийская конопля —  C annabis sa tiva ).
[Неточность автора. C annab is sa tiva  — это обы кновенная конопля. Гаш иш

ж е  дает  другой вид. C annab is indica  — индийская конопля, близкая  к обы к
новенной. Она культивируется только в некоторых обл астях  тропической и



маленькие зловещие пакетики, которые продавались в укромных 
уголках  и которые покупатели, таясь, быстро прятали  в свои 
одеж ды ; сок, вы ж аты й из его листьев и семян, пили с мускатным 
орехом и гвоздикой; еще Веды ” назы вали  бханг одним из пяти 
«освободителей от греха» —  он, в зависимости от дозы, 
разж и гал  лихорадочны е страсти или ж е  вы зы вал  оцепене
ние; п родавался  тут и ду р м ан  {Datura a lba) ,  вы зы ваю щ ий вре
менную потерю памяти и рассудка: того, кто примет дурман , 
можно соблазнить, толкнуть на воровство или д а ж е  убийство. 
Н а  подносах были навалены  коробочки мака, на которых высту
пали капли — слезы забвения. М а к  покупали люди, стремивш ие
ся поддерж ать  и усилить свое вожделение. Много-много п р о д ав а 
лось там  разных лечебных средств — их невозможно перечислить. 
Но самое трогательное было то, к ак  д ряхлы е старики платили 
неимоверные цены за  пилюли, приготовленные из магнитного 
порош ка, — эти пилюли будто бы наверняка возвращ али  им давно 
утраченную молодость.

Ж ел аю щ и й  мог приобрести ж и вы х  птиц и зверей —  павлинов 
д ля  домов знатных людей, ручных обезьян и мангуст, которых 
покупали с такой ж е  охотою, к а к  и теперь, чтобы избавить дома 
жителей К аликута  от полчищ  крыс. В К аликуте  были мастерские 
ремесленников, работавш и х  по слоновой кости, по черепашьим 
панцы рям и по ракови нам  морских животных; из этих м атериалов  
получались причудливой формы браслеты, запястья  и кольца для  
ног и рук. Спрос на браслеты  в К аликуте  никогда не п адал , по
тому что ж енщины, к а к  правило, надевали  их на руки по два- 
дцать-тридцать штук, от кисти до плеча; когда ум ирал  кто-нибудь 
из родственников, то, по обычаю, женщины лом али  эти браслеты 
и взамен их покупали новые!

П родавц ам  драгоценны х камней ие было нуж ды  р асхвали вать  
свои товары. Богачи сами приходили в их лавки, где они сидели 
иа  цыновках, поставив перед собой весы и р азлож и в  крохотные 
пакетики камней. П о  первому слову ювелиры рассы пали  алм азы , 
сапфиры, обыкновенные и звездны е — с Цейлона, рубины простые 
и шпинелевые — из далек ой  Бирмы, изумруды и аметисты, г р а 
наты, яшму, бериллы, бирюзу. Очень большой спрос был на к а 
мень «кошачий глаз»  — считалось, что он приносит и увеличи
вает  богатство, защ и щ ает  от всякой краж и и ущерба.

субтропической Азии, главны м образом  в Индии, Ядовитое вещ ество силь
нодействую щ ий наркотик — вы деляется не из листьев и сем ян индиискои 
конопли, как  ош ибочно указан о  в тексте, а из нежных верхуш ек стеблей, и 
притом только из стеблей ж енских особей. — Прим. ред.]

’ Веды —  древнейш ие дош едш ие до наш его времени пам ятники индиискои 
литературы!, главны м  образом  религиозного содерж ания. С остоят из четырех 
книг, важ нейш ая из которы х — Р.игведа — слож илась в основном в конце 
второго или начале первого ты сячелетия до наш ей эры. — П рим. ред.



Верховным государем К аликута  был с а м о р и н и н д у с  из 
группы наиров. П о  авторитету, по богатству и по власти он был 
наиболее могущественным правителем М а л а б а р а ,  но зато  все д р у 
гие князья его ненавидели и завидовали  ему. З а щ и щ а я  своих 
собратьев наиров, которых они выделяли среди всего остального 
населения, предоставляя  специальные привилегии мусульманам  
и создав мощный д ля  тех мест флот, саморины К али к ута  п ревра
тили свой город в крупнейший экспортный и перегрузочный центр 
М алабарского  побереж ья и обеспечили себе громадные, гюистине 
сказочные доходы.

Королевское достоинство наследовалось по ж енской линии. 
«Первый сын, родившийся у старшей сестры короля, —  наследник 
престола, и таким  образом  один за  другим наследую т все братья, 
а когда нет братьев — племянники». Если у сестер сам орина  не 
было сыновей, семейный совет выбирал в качестве нового с а 
морина близкого родственника прежнего. Этот своеобразный 
обычай чащ е всего приводил к тому, что страной уп равлял  ста
рик; такое  полож ение дел  все еще имеет место в К аликуте  и до 
сих п о р ".

Следствием столь своеобразного порядка престоло-наследия 
являлось то, что саморин не ж енился и не был связан  какими- 
либо закон ам и  о браке. В соответствии с обычаем, он выбирал 
себе в налож ницы  молодую наирскую девушку, поселял ее непо
дал ек у  от дворца и д ав а л  ей пышное содерж ание. Когда она н а 
доедала  ему, он отсылал ее прочь и вы бирал  по своему вкусу 
другую.

Саморин ж и л  во дворце, довольно обширном, хотя  и не вну
шительном здании. Д во р ец  был окруж ен оградой; ворота день и 
ночь охранялись вооруженной страж ей. З а  оградой, в тени 
деревьев, находились люди, перед ними стояли столы, на которых 
находились «больш ие сосуды в ф орме кувшинов, с трубкой в 
полторы пяди длиной, сделанной из позолоченной меди. Те, кому 
хотелось нить, приближ ались , не заходя  за  ограду  к  этим людям, 
и откры вали  рты, ии в коем случае не касаясь  сосудов; сверху 
им в рот лили воду, причем все это время трубка  или сосуд 
долж н ы  были находиться от их ртов на расстоянии больш е пяди.

‘ Саморин —  слово на язы ке  м алайяли, происходящ ее от санскритского 
слова «сам ундра» (властитель м оря). Э та этимология о спари валась ; в К али
куте  этот титул звучал как  «самудрин р адж а» , искаж енное португальцам и в 
«саморин».

" Один из вариантов этой системы престолонаследия состоял в том, что 
к аж д ы е двенадцать л ет  справлялся  царский праздник. Если во врем я этого 
праздника каком у-либо иа членов особо привилегированны х семей удавалось 
убить правящ его сам орина, он становился правителем  (см. J. G. F  г а  z е г, The 
G olden B ough, ed. 3, IV, p. 47).

[В настоящ ее1 врем я К аликут входит в  ш тат М адрас и управление им не 
отличается от управления других городов Индии. — П рим. ред.]



П р е ж д е  же, чем д ать  им пить, им вручали один или д в а  куска 
мякоти кокосового ореха вместо хлеба. Этот обычай был введен 
ц арем  из-за жестокой и удуш ливой ж ар ы  в том краю, а т а к ж е  
потому, что еж едневно у д в о р ц а  толпилось великое множ ество 
народа» . К ак  требовал  обычай, распространеиный во всей Индии, 
коровы свободно ходили по улицам  города, заходя  и внутрь дво р 
цовой ограды.

В особых комнатах  дворца  сидели писцы и 'чи н овн и ки  сам о 
рина. Оии — как  это делается  ещ е и поныне — вели свои записи 
на  длинных ж естких пальм овы х листьях  («оллах») ,  пользуясь 
заостренным стилем без чернил. К аж ды й  чиновник, в з н а к  своей 
долж ности , носил при себе связку  листьев и стиль. Р а б о та  начи
н ал ась  маленькой курьезной церемонией — чиновники отрезали 
кусочек от листа, писали на нем имя бога, которому они покло
нялись, произносили молитву, разры вали  лист и принимались за  
дело.

Чистоту во дворце поддерж ивали  ж енщ ины  высшей касты, так  
к а к  уборка носила ритуальны й характер. П одметя  полы и обры з
гав  их водой, ж енщ ины  р азб расы вали  мокрый коровий помет из 
лату'нных мисок ” тонким слоем по полу и по д орож кам , где ходил 
само|рин. П осле этого пол натирали  руками, и он сохранял  блеск 
примерно неделю. К а к  только слой помета (считаю щийся в Индии 
важ н ей ш и м  средством санитарии) высохнет, повсюду раски 
д ы в аю т  цветы чам п ак  и розы, от которых весь дворец  б лаго 
ухает.

Саморин обычно носил ш елковую  юбку, а верхняя часть тела, 
д о  поясницы, бы ла обн аж ен а ; на ру ках  и на л о д ы ж к а х  у него 
бы ли тяж ел ы е  золотые браслеты  и кольца, и он весь был усыпан 
драгоценны м и каменьями. Подобно своим подданным, он лю бил 
ж е в а т ь  бетель. «Б етель  подносили ему то в золотой чаше, то в 
золотом или серебряном ящичке; рядом стоял п а ж  с украш енной 
драгоценны ми камнями чаш кой, куда государь сплевы вал  свою 
кроваво-красную  слюну. С ам орин ел из серебряных блю д с сереб
ряного подноса, а воду пил из носика серебряного кувш ина, кото
ры й дер ж ал и  высоко над  его головой. Он питался обычно сухим 
вареным рисом и остро приправленными овощами». К огда п р ави 
тель  появлялся  в городе, его несли в шелковом палаикипе, при
крепленном к шесту, инкрустированному драгоценными каменьями , 
«толщиной с руку ж и рного  человека, и они [два человека] несут 

его  размеренным шагом, к которому их приучают с рож дения. П еред  
ним идут воины-наиры; им предшествуют музыканты, а по бо
кам — два  человека: один несет большое круглое опахало, а д р у 
гой золотой же.зл с белой кисточкой из гривы яка».

' Т ак еще и до сих пор натираю т полы в бесчисленных индийских дом ах. 
П ортугальцы  в Гоа восприняли этот обычай.



в  стране было два  господствующих класса — бпаминскяя
Г /а и п м ^ 'п ™ " ’ вьиие закона. ^  воины
Г ес?(ж и  саморина было суровое, и н аказан и я  были
Гями религиозного права  н ак азы вал о сь  деодан-
д ам и  конфискацией имущества в пользу храмов. З а  убийство и

“  обезглавливали. С упруж ескую  неверность 
карали  двояко: виновницу или бросали с крыщ и на цыновку 
которую по/щ ерж и вали  женщины, или ж е  зап и р али  в ком н ате’

за п о « б н ы Е ™ ? " А и  н ™ ” ''  о "У »™ «
Граж данское  право  было либеральное. Н ал о га  на землю  н е  

существовало; в противоположность обычаю, п реобладавш ем у в 
М ал абарского  побережья, суда, терпевш ие круш е

ние у К аликута , не конфисковались в казну  саморина. Эти л и б е 
ральны е обычаи увеличивали славу К аликута  среди купцов и 
моряков. Т ам ож енн ы е сборы были н и з к и е -  2,5 процента к цене 
ввозимых товаров; сбор платился после продаж и  товара.

отношении уплаты  долгов  существовал следую щ ий обычай:

если кредитор находит долж ника, о., берет пучок зеленой травы  и стоит перед
ним с травой  в руке, и долж ник не м ож ет уйти, пока пе уплатит долга или
каким -либо способом „е  удовлетворит кредитора. В этих местах есть и другой
обы чаи: когда д в а  человека ведут тяж б у  и пикто из них « е  имеет доказательств
своей правоты , они по взаим ном у соглаш ению  отправляю тся к государю
государь велит принести из храм а особое масло, м асло  с та в я т  на огоиь и
кипятят, loT, кто отказывается от уплаты долга, долж ен окунуть пальцы в
кипящ ее масло, и если он виновен, он обож ж ется, а если невиновен то  <хта- 
нется цел и невредим.

Кроме ф а м и н о в ,  которые заним али  господствую щее полож е
ние в религиозной ж изни  К аликута, наибольш им могуществом 

наиров-воинов. О наи рах  м ного" ™сали1 
здесь будет достаточно у казать  только на некоторые из их особен
ностей и их обычаев, в значительной степени сохранивш ихся и до 

пор. Н аиры  составляли  скорее общину, чем касту И х соци
ал ьн ая  система бы ла основана на матриархате , и родство счита- 

™  ^материнской линии. С емейная группа н азы вал ась

Б р ач н ая  церемония соверш алась, когда м олодая  пара  дости
га л а  половой зрелости. М уж чин а  за в я зы в а л  тали (ш нурок сви- 
дет(шьствующии о зрелости) вокруг шеи девуш ки, вручал  ей по- 

З аверш ен и е  брака  происходило значительно 
позже. Д евственность среди наиров считалась недостатком и 
родители девуш ки обычно нанимали какого-нибудь посторонн’его 
человека (не наира, из др у го 1 4  части И ндии ), чтобы он лиш ил ее



девственности, как  только она достигнет десяти лет. П осле  этого- 
устраи вался  большой праздни к «и на шею девуш ки веш али д р а 
гоценный камень, который в течение всей ж изни будет д ав а т ь  ей 
право  на большое уваж ение, как  признак того, что ей д ан а  сво
бода делать  то, что она захочет, ибо без такой церемонии она не 
м ож ет  при н адлеж ать  мужчине». Ж ен щ ин ы  свободно выбирали 
себе мужей. С вадебны й подарок супруга обычно был прост — 
он состоял из куска ткани. Р азв о д  был легок — ж ен е  нуж но было 
то.чько вернуть ткан ь  своему мужу.

Среди наиров имела широкое распространение полиандрия.

К аж д ая  м олодая ж енщ ина возлеж ит с трем я или четы рьм я м уж чинам и, 
и соответствии с определенны м распорядком  . . .  согласно которому один имеет 
на нее  -права от  полудня до  полудня, а потом уступает место д р у г о м у . . .  Эти 
ж енщ ины  долж ны  -принадлеж ать к племени наиров, ибо муж чины  не могут 
о б л ад ать  ж енщ инам и другой касты. Т ак  как  мужчин в несколько р а з  больше,, 
чем ж енщ ин, они .ие имею т [-прав] ,нй детей, родивш ихся о т  них [от их общ их 
ж ен], да-же если оии похож и иа них. Им наследую т дети их сестер . . .  Ц ари  
-ввели этот закон . . .  чтобы они, не имея ж ен и детей, которы х им н адо  бы ло 
бы лю бить, -могли посвятить себя  военному делу  . . .  Есл-и один из них убьет 
другого, или убьет корову . . . или сойдется с ж енщ иной низш ей касты , или 
будет есть в дом е человека другой касты , или будет плохо говорить о царе, 
а царь узн-ает об этом, ц арь дает  прик,аз другим «аирам  ум ертвить его . . .  и 
они зак ал ы ваю т его, где бы они его ни наш ли, а после этого они прикрепляю т 
к его телу  приказ ц ар я , чтобы все знали, за что он убит.

Среди наиров был очень распространен обычай обмена ж е н а 
ми. Один из современников Гамы оставил следую щее лю бопы тное  
описание такого обмена;

Благородны е лю ди и купцы К аликута часто, в зн ак  больш ой лю бви м еж ду 
ними и для  того, что-бы ещ е приум.ножить эту лю бовь, о-бмениваются же-па-ми, 
и ,на своем язы ке они говорят друг другу об этом следую щ им о-бр.азом: «Мой 
др у г  и брат, много л ет  -мы. знаком ы  друг с друго-м, и я дум аю , что больш его 
общ ения и лю бви не м ож ет бы ть -между друзьям-и; поэтому я хочу, если тебе 
это будет угодно, в зн а к  подлинной друж бы  м еж ду нами, обм еняться ж енам и, 
чтобы ты  получил удовольствие -от моей ж ены , а  я о т  твоей». Н а что другой 
отвечает, что это  справедливо, и что он -согласен поступить так , как  предлагает 
первый. И так, он идет в свой дом , вы зы вает ж ену -и говорит ей: «К ак  ты  зн а 
ешь, это наш  друг с давних пор, а теперь, в зн ак  ещ е больш ей друж бы , мне 
угод-)ю, чтобы ты пош ла к нему и стала выполнять его волю, а ему угодно,, 
чтобы его ж ена приш ла ко  м-не с  тем  ж е самым». Тогда она  отвечает: «Госпо
дин, я дум аю , что ты  только ш утиш ь», а  ои тогда клянется всем дорогим, что 
он  не шутит, я  говорит серьезн.о. А она говорит: «Если это так , пойдем», и так  
она уходит с его другом , а когда тот приходит в свой дом, он ср азу  ж е посы 
л а е т  другу свою ж ену. И этот -обмен жеиа.ми — общ ий обыч.ай у них, и  дети 
идут в обмен вместе с м атерям и.



Н аиров  можно бы ло  легко узнать на улице по их одежде. 
М уж чины  носили «дхоти» - короткую юбку, нечто вроде поло
тенца, которым они на разный манер обм аты ваю т  себя вокруг 
талии, выше пояса тело было обнажено. Они носили кольца в 
уш ах  и на пальцах  и браслеты  на руках. У них бы ла особая при
ческа, увенчанная к у д у н у  (хохлом). Ж ен щ и н ы  ходили без покры
вал, носили белы е юбки; верхняя часть тела  бы ла обнаж ена , ибо 
ношение одеж ды  выше пояса свидетельствовало о нескромности 
или принадлелсности к низшей касте. Ушные мочки п р о к алы ва
лись; с самого детства  в отверстия всовы вались все более и более 
крупные пучки травы , так  что мочки растягивались  и иногда 
висели ниж е груди. П осле  этого их украш али  золотыми кольцами. 
Богаты е ж енщ ины  были отягощены большим количеством золо
тых и серебряных украш ений — ожерелий, браслетов, колец иа 
п альц ах  и в носу — и носили изысканные ш а р ф ы ' .  Свои длинные 
волосы они распускали; иногда делали  пучок слева  ото лба.

Н аиры -м уж чины  с семи лет  обучались военному делу, особенно 
обращ ени ю  с мечом. Меч д ер ж а л и  в нож нах  из красной кожи, но 
во время боя он был обнаж ен, а иа левую  руку  н ад евался  м а 
ленький  щит. Мечи были железные, различной формы; некоторые 
мечи были короткие, но они никогда не использовались как  колю 
щ ее оружие. И а  рукоятках  не было эфесов; зато  на них висели 
медные кольца, гремевшие во время сраж ения. В военных дейст
виях большую роль играл ритуал: враж дую щ и е стороны объеди
нялись и ж ев ал и  бетель, пока б ар аб ан  не призы вал  к бою. Тетиву 
луков  часто натягивали  ногами. Воевали тесно сомкнутыми ко 
лоннам и , впереди шли бойцы с мечами, а сзади стояли лучники, 
стрелявш ие с земли, чтобы ранить врагов в ноги. Ту ж е  цель пре
следовали  метатели т яж ел ы х  палиц из черного дерева  и твердых, 
как  ж елезо, метательных колец с острыми краям и. С войсками 
шли писцы, которые по порядку записы вали  все боевые движ ения, 
обычно состоявш ие из атаки  на лагерь  и его защ иты . П о сигналу 
б ар а б а н а  противники прекращ али  бой и снова друж ески  см еш и ва
лись. Военная труба сам орина была столь т я ж е л а ,  что когда в нее 
трубили, ее поднимали четыре человека. Во время войны не было 
за с а д  или ночных боев. Один старый хронист заявл яет :  «индусы 
ср аж аю тся  больш е язы кам и, чем руками, и соблю даю т строго р а з 
работанны е правила , наруш ение которых влечет за  собой позор, 
горший, чем смерть». Т акие особенности ведения войны на М ала-  
баре  позволяю т понять, почему туземцы о к азали сь  неспособны 
бороться с португальцами, несмотря на свое постоянное значи
тельное численное превосходство.

Н аиры  строго следили за  соблюдением чистоты в повседневной 
жизни: «они скорее бы умерли от голоДа и ж а ж д ы , чем стали бы

*' О бычай обильного украш ения детей драгоценностям и способствовал 
больш ому распространению  убийств детей на М алабарском  побереж ье. '



есть, ие совершив омовения... Они бреют бороды и оставляю т 
дли нны е усы, к ак  турки». Н аиры  высшего класса  часто остро 
оттачивали  свои длинны е ногти; так  им было легче сры вать ж илки 
с листьев бетеля перед тем, к ак  отправить их в рот.

Многие иаиры и брамины  были хорошо образованы ; один 
итальянец, современник Гамы, отмечал; «Я полагаю , что среди 
них имеются великие лю ди в области математики; в знании основ 
астрономии они не отличаю тся от нас; их учителями, были арабы. 
О н и  зиаю т Аристотеля, Г алена  и Авиценну».

Больш ую  роль в экономической ж изни К аликута  играли и д р у 
гие группы индийцев —  гу дж ар атц ы  (они зани м аю т в аж н о е  место 
в торговой ж изни З ап ад н о й  Индии и поныне) и четти®, которые 
д о  сих пор выступаю т в качестве менял и ростовщиков по всему 
Востоку вплоть до Т аи л ан д а ,  И ндо-К итая  и Индонезии. Г у д ж а 
р атц ы  резко отличались своей светлой кож ей и длинны ми боро
д ам и ; у них были больш ие тю рбаны  и ш арф ы . Четти носили круг
лы е ш ляпы и сооруж али  слож н ы е  прически, вплетая  в них кон
ский  волос. «Они зани м аю тся  торговлей драгоценны м и камнями 
и колдовством. И х ж ен щ и ны  сам ы е похотливые из всех, каких 
только можно найти под солнцем».

Вероятно, самую странную из многих каст, ж и вш и х  в К ал и к у 
те, представляли собой инсени. «Это —  те, кто взбирается  на 
деревья , чтобы собирать перец, орехи и другие плоды. Поскольку 
они подвергают свою ж и зн ь  опасности, другие питаю т к ним 
отвращ ени е  и не могут с ними общаться, как  если бы они были 
заразными...  Они не хоронят  и не сж игаю т умерших. Они ходят 
нагими — как  мужчины, т а к  и женщины, не при кры вая  своего 
стыда».

И з чужеземцев наиболее  важ н ой  и влиятельной группой в 
К аликуте  были ар абы  (португальцы назы вали их м а в р а м и ) .  Вся 
внеш няя торговля и зн ачительная  часть внутрииндийской морской 
торговли и морских перевозок сосредоточивались в их руках, по
скольку многие индусы, вследствие кастовых запретов, не могли 
ездить по соленой воде. Т орговая  экспансия арабов  н ачалась  в 
VI I I  веке, и по мере расш ирения  их империи торговля зав о ев ан 
ных стран переходила в руки мусульман. З ад олго  до прибытия 
португальцев по всему М ал абар ск о м у  побережью  ж и ло  м нож е
ство арабов, фактически контролировавш их всю его морскую то р 
говлю. В ходе этой выгодной торговли м алабарски е  а р абы  вступа
ли в тесный контакт со своими единоплеменниками в Тунисе и на 
всем североафриканском  побережье, — в Каире, и в портах Аравии 
и Персии. Город Б аср а ,  например, бы основан халиф ом  Омаром®

‘ Четти .— не народность, а к аста  тамилсда-торговцев. — П рим . ред.
® Речь идет о халиф е О м аре  I, правивш ем в 634— 644 годах, арабском  

завоевателе  Сирии, П алестины , И р ак а , западного И ран а  и Египта. — 
П рим . ред.



С целью поощрения и развития торговли с Индией. Ш ирота торго
вых интересов м алабарски х  арабов способствовала развитию  их 
многообразных связей с европейцами: им были известны, вероят
но, хотя бы понасльиике, если не по личному контакту, и порту-
ГЙЛЬЦЫ.

в своих предприятиях м алабарски е  арабы , подобно их сопле
менникам в Африке, руководствовались к ак  собственными корыст
ными интересами, т а к  и фанатичным религиозным рвением. Они 
ие только захватили  в свои руки морские перевозки в Индии ио 
умело действовали -  как  и теперь -  и в качестве посредников 
покупая товары  по деищвке у невежественных, а часто и диких 
туземцев внутренних областей Индии и п родавая  их втридорога 
приОрел<и,ым и иностранным купцам. Торговые пути арабов  из 

ндии шли главным образом  в О рмуз и Б асру, отсюда к а р а в а 
ны нап равляли сь  в Трапезунд, Алеппо и Д а м ас к .  Здесь  их товары  
попадали в руки венецианцев и генуэзцев, которые были как  бы 
распределителями индийских продуктов по всей Европе. Д ж и д 
д а  — на Красном море —  та к ж е  п редставляла  собой вал<ный 
перевалочный пункт. Оттуда товары  на небольш их лодках  по
сылались в Суэц и переправлялись через пустыню на верблю дах 
в 1уаир. И з К аи р а  лодки  везли товары  по Н и лу  в Александрию  
в^Европу^""^"^” °"^’''’ь-таки итальянские купцы, продававш ие и.к

Вероятно, в первом веке нашей эры была открыта периодиче
ская  смена муссонов. Это новообретешюе естественное вспом ога
тельное средство для судовож дения позволяло кораблям  пересе
кать Индийский океан в любую сторону задолго  до того 
как  мусульманские орды прорвались в Азию; оно позволило 
арабам  монопольно завладеть  торговлей в И ндийском акеаие ®. 
М усульмане^ та к ж е  перепродавали товары, привозившиеся на 
.Малабарский берег из-за  границы, и д а ж е  контролировали тор
говлю зерном.

Таким образом, арабы  были ж еланны ми лю дьми в Каликуте, 
потому что они служ или  основной движ ущ ей  силой в торговле 
этого города. Они имели свои собственные кварталы ; их склады и 
м агазины были разбросаны  по всему городу. У них были собствен- 
1 гые кади (судьи) и священники. Оии носили свою национальную  
одежду, почти одинаковую  на всем пространстве от М арокко  до 
М алакки , и во всех отношениях были равноправны  с приютив
шими^ их индусами. Оии могли д а ж е  беспрепятственно обращ ать  
лю дей местной веры в ислам, и многие туземцы, в том числе при- 
н ад л еж авш и е  к высшим кастам, считали д ля  себя честью, если 
араб  просил руки какой-либо индусской девушки.

7 берегов А равии было мало дерева , годного д ля  судостроения, 
с}да строились из индииских м атериалов, но эки паж  на них состоял из арабов



г
В арабском  квар тал е  ж и л и  т а к ж е  моплахи ”, происходившие от 

ар або в  и индусок. Эта  группа, исповедовавихая магометанскую 
религию и ведш ая  вместе с м усульм анам и-им м игрантам и морскую 
торговлю  и иные коммерческие дела, бы ла весьма беспокойной и 
часто вы зы вала  распри и беспорядки в городе. М ож н о было пред
видеть, что ар абы  с самого н ач ала  будут непосредственными и 
н аиболее активными врагам и  португальцев в Индии.

Индусы делились на много каст и в значительном большинстве 
своем были настоящ ими р абам и  невежественного суеверия. Но са- 
морины всегда настаивали  на полной религиозной свободе для  всех 
ж и телей  их владений, и участников религиозных ссор подвергали 
ж естоком у избиению, независимо от их национальности, расы и 
вероисповедания.

Тогда, как  и теперь, было много отшельников, бродивш их по 
улицам  городов или ж и вш и х  в лесах. Сасетти, ездивш ий в Индию 
в 1585 году, видел множ ество отшельников. «Н екоторы е стоят на 
золе  или иа самом солнцепеке. Д ругие  л и ш али  девственности 
две-три тысячи девиц, путешествуя д л я  этого по разны м  местно
стям, и тут (в К аликуте) есть особый храм д ля  этой цели».

К а к  и во всех морских портах мира, проституция в К аликуте  
Б ы л а  обыкновенным явлением. И тальянский путешественник, 
посетивший город в ту эпоху, писал: «П убличных ж ен щ и н для
ж ел аю щ и х  полно где угодно, они ж и ву т  в своих собственных д о 
м ах  по всему городу и привлекаю т мужчин тонкими д ухам и  и 
умащ ениями, л аскам и , красотой и молодостью. Воистину индий
цы весьма склонны к любострастию».

Таков был К аликут, богатейш ий город М ал абар ско го  побе
реж ья , перед которым флотилия Васко д а  Гамы бросила якорь 
вечером 20 м ая  1498 года.

’ М оплахи — группа м алабарски х  м усульман, основателям и которой, как 
предполагаю т, были .арабы , поселивш иеся в  Индии в IX веке. Затем  эта  группа 
пополнялась за счет индусов низш их каст, принявш их ислам . — П рим . ред.



П О Р Т У Г А Л Ь Ц Ы  В К А Л И К У Т Е

С транники, кто вы? О ткуда плывете дорогою  влаж ной?
Едете ль  вы по делам  иль блуж даете в море без цели.
К ак  поступаю т обычно разбойники, ры ская  всюду.
Ж и знью  играя своей и беды неся чуж езем цам ?

Одиссея. IX , 252— 255.

Е д в а  только флотилия Гамы  стала  на якорь  в двух  лигах  от 
К али кута  и около полутора лиг от берега, к а к  к кораблям  под
плыли четыре маленькие лодки { а л м а д и и ) . Сидевш ие в них люди 
зад ал и  несколько коротких вопросов; откуда чуж еземцы  прибыли 
и к какой нации они п ри н адлеж ат?  Затем  лодки удалились. М о р я 
ки склонившись над  бортом, смотрели, к а к  лодки плы вут обратно 
к  берегу: ф осф оресцирую щ ая вода, подобно а л м а за м ,  кап лям и  
стекала с поднимаю щихся и опускающихся весел. П овсю ду во
круг флотилии виднелись рыбачьи лодки; португальцы  н а б л ю д а 
ли новый, странный д л я  них способ рыбной ловли. Р ы б аки  под
м анивали  ры бу ф ак ел ам и  и фонарями, рыба п р ы гал а  из воды в 
низкобортные лодки; все это не стоило никаких усилий —  надо 
было только отвезти улов на рынок.

Ночь прош ла без инцидентов, хотя вся ком ан да  флотилии 
нервничала; после д в ад ц ати  одного томительного дня, потрачен
ного на п ^ е х о д  из М алинди, матросы  мечтали попасть, наконец, 
на берег. Они уж е  предвкуш али радости отпуска, который прове
дут  в городе, и, собравш ись группами, пели на палубе  до  глубо
кой ночи. Л ю бимой песней эк и п а ж а  было «К антнга»  Ж и л а  В исен
ти, который писал и на испанском и на португальском  языке.

Очень пригож а девица.
Очень мила и прекрасна!
С каж и, скаж и , моряк.
Ты ведь ж ил на кораблях.
Т ак  ли прекрасны  
К орабль, парус или звезда? '

Н а следую щее утро, лиш ь поднялось над  горизонтом солнце, 
у трапа  ф лагм анского  корабля  опять появились лодки, подплы-

1 М иу g rac io sa  es la doncella  
Como es bella  у  herm osa.
D igas tu , el m arinero ,
Que en las n av es v iv ias,
Si la nave  6 la vela  6 la e s tre lia  
Es tan  bella.



вавш и е сюда накануне вечером. Г ам а  решил немедленно присту
пить к осушествлению своих планов. К адм и ралу  был вы зван  один 
из осужденных преступников, Ж у а н  Нуниш, крещ еный еврей, 
немного знавш ий арабский  и древнееврейский языки. Г ам а  при
к а за л  ему сесть в одну из алм ади й  и привезти отчет обо всем, что- 
он услышит и увидит

Н а  берегу со б р ал ась  толпа, н аблю давш ая , к ак  чуж езем ец , 
приехавш ий с одним из больш их кораблей, выходит на берег. 
Н униш у и лю дям, которые доставили  его на берег, было трудно 
пробиться в город через толпу. Его сразу  ж е  отвели в дом к двум 
тунисским или оранскнм ар абам , которые «могли говорить по-ка
стильски и по-генуэзски». Они грубо поздоровались с Нунишем, и 
по их первым словам у ж е  мож но было предсказать  тот конфликт, 
который возник в И ндии м еж ду  христианами и мусульм анам и. 
«Чорт вас подери, кто вас  сюда принес?» * — с этого начали  а р а 
бы. Они спросили Н униш а, чего он ищет так  дал ек о  от родины, и 
гот ответил: «Мы приш ли искать  христиан и пряности». В ответ 
на  вопрос, почему не послали  своих кораблей  правительства  
К астилии, Ф раннии или Венеции, Нуииш смело солгал: «П отому 
что король П ортугалии  этого не позволил».

П осле беседы с мусульм анам и Н унишу д али  поесть пш е
ничного хлеба с медом, а затем  он вернулся на корабль  вм есте  
с одним из принимавш их его арабов. Этот человек, которого 
португальцы стали  звать  М онсайди очевидно, больш е дум ал  
о возмож ностях  наж ивы , чем о политической и экономической 
угрозе  д ля  его соотечественников — если только он вообще з а 
дум ы вался  над  этим вопросом и понимал значение происходя
щего, что мало вероятно. П ервы е слова, с которыми он о б р ати л 
ся к толпе моряков, стоявшей около своего командира, были: 
«Удача, удача! М нож ество  рубинов, множество изумрудов! В о з
б лагодарите  бога за  то, что он вас привел в страну, в которой 
есть такие  богатства!»

‘ К орреа (впрочем, как  уж е  указьш алось, он не служ ит надеж ны м  источ
ником для  освещ ения этого плавани я) заявл яет , что Нуниш  был «человег 
ком тонкого .ум а» и что В аско д а  Г ам а посла л его на берег «под видо.м поку
пателя, д ав  ему денег, чтобы он покупал продовольствие и хорош енько осмот
рел весь город... ничего не говорил и не отвечал на вопросы... н вернулся 
ночевать на корабль».

 ̂ «А1 d iab ro  que te  doo: quern te  trax o  aqua?»
В ероятно, искаж ение арабского  «эль масуд» («счастливый»).

С огласно имею щ имся сведениям , М онсайди о к азал  португальнам  во врем я 
их пребы вания в  К аликуте много пенных услуг. Это навлекло  на него вр аж ду  
со стороны его единоплеменн-ижов, и ои отправился с Га-мой в П ортугалию . 
Т ам  он принял  христианство и ж ил  до самой смерти.

К орреа заявл яет , что М онсайди на самом деле звали  Алоисо Перес, что 
он был испанен, родился в Севилье, в возрасте пяти лет был похищен а р а 
бам и  и обращ ен в мусульм анство, «но что бог на небе... зн ал , что его душ а 
бы ла христианской».





К огда Г ам а  узнал , что саморин находится в П оннани —  при
бреж ном  городе в 28 м илях к  югу от К аликута  — он нап рави л  в 
П оннани переводчика Ф ернан а  М артинш а, кроме того, еще одного 
португальца  и М онсайди с письмом о том, что посол по р ту гал ь 
ского короля подплыл к К али куту  с письмами д ля  его величества 
и что, если он пож елает , письма будут нап равлены  ему туда, где 
он находится. С аморин принял обоих португальцев самы м д р у ж е 
ственным образом  и послал  приветствие Гаме, сообщ ая, что он 
собирается вскоре прибыть в столицу. Он отослал португальцев на 
корабль, подарив нм «много тонких тканей».

Е два  ли можно сомневаться  в том, что саморин был соверш ен
но честен и искренен, приветствуя Гаму и п р ед л агая  ему свою 
д р у ж б у . Благосостояние его государства  зависело от торговли, и 
ему, конечно, было выгодно открытие как  можно больш его числа 
торговых кан алов  м еж д у  Индией и Европой. Свою позицию и 
свою тактику по отношению к португальцам  он изменил позже, 
главны м  образом  вследствие интриг мусульманских купцов (а 
т а к ж е  бестактности и 'дер зо сти  Г ам ы ).

М еж д у  тем Г ам а  неблагоразум н о  велел рассказы вать  в горо
де, что он прибыл в качестве посла короля М ануэла , что бури 
куда-то отнесли гораздо  более значительную  часть флотилии, чем 
эта, и что он плыл сюда целых д в а  года. С ам  того не понимая. 
Г а м а  сделал  серьезную ошибку. Б ез  сомнения, вести о его столк
новениях на  восточноаф риканском  берегу уж е дош ли до К а л и 
кута  с более быстроходными судами, чем те, на которых плыл 
д а  Гам а , и в гл азах  каликутцев  он с самого н ач ала  был явным 
лж ецом . М ало  того. Гаму и его матросов стали считать не более 
не менее как  разбойни кам и-корсарам и . И м ея  дело  с индийцами, 
по-своему столь ж е  цивилизованными, как  и сами португальцы  
того времени. Г ам а  вел себя т а к  ж е  высокомерно, как  он вел себя 
по отношению к голым невежественным д и кар ям  аф риканского  
побереж ья. Его поведение полож ило  начало  н ед о бр о ж елател ь 
ному отношению к португальцам , вы звало  ту в р аж д у , которая  
у ж е  не зату х ал а  все время, пока португальцы завоевы вали  В о
сточные моря и господствовали в них; поведение это было непро
стительно и лиш ено дипломатического  такта.

К огда Ыуниш, его спутник и М онсайди закончили свои пере
говоры с саморином, Н униш  попросил, чтобы с ними на корабли 
поехал лоцман, которому были бы дан ы  инструкции отвести ф л о 
тилию в более удобную якорн ую  стоянку в П ан д ар ан и , немного 
севернее К аликута . В тот ж е  самый день, с помощью лоцм ана , 
([уютилия отправилась  на новое место своей стоянки, гораздо  бо
лее надеж ное, чем первое, предохранявш ее ее от бурь и от оп ас 
ности потери якорей.

К ак  только суда прибыли в новую гавань, на ко р аб л ь  явился 
нарочный, сообщивший, что саморин у ж е  вернулся в свой дворец  в



Каликут. Вместе с нарочным приехал вали  (начальн ик  полиции); 
его сопровож дали  двести воинов, вооруж енны х мечами; они д о л ж 
ны были идти вместе с Гамой к государю. П оскольку  у ж е  почти 
наступила ночь, ком ан дир  попросил отлож ить  свидание с ним на 
завтра .

Н а  следую щ ее утро, в понедельник 28 м ая  1498 года. Гам а 
отправился  на свидание с царем, взяв  с собой три н ад ц ать  человек. 
К  счастью, среди этой группы был автор «Рутейру», и, 
таким образом, у нас есть рассказ  очевидца (п равда ,  освещ аю 
щего все с чисто португальской точки зрения) свидания  м еж ду 
правителем  К али к ута  и послом короля М ан уэла .  К огда Гам а и 
его люди сели в лодки, пушки на кораблях  ф лотилии д ал и  вну
шительный салют, на м ачтах  и реях были подняты ф лаги  и в ы м 
пелы. О фицеры  и матросы  были одеты в самое лучш ее  платье; 
маленький кортеж  сопровож дали  трубачи и знаменосцы. Н а  л о д 
ки д л я  безопасности были погруж ены бомбарды. Б р а т  Гамы 
П а у л у  оставался  ком ан довать  кораблями, а Н и к о л ау  Коэлью, 
капитан  «Берриу», получил распоряж ени е  быть около берега с 
людьми на л одках  и о ж и дать  возвращ ен ия  ком ан дира . П р еж д е  
чем спуститься с корабля . Г ам а  при казал , что в том случае, если 
какой-нибудь серьезный неблагоприятный инцидент помеш ает  ему 
вернуться, корабли  до лж н ы  немедленно отправиться  в П о р ту га 
лию и д ать  отчет о путешествии и его результатах .

Н а  берегу к Гам е и его спутникам присоединился длинный 
эскорт, тут было много и вооруженных воинов. Г ам а  сел в приго
товленный д л я  него паланкин, который несли шесть регулярно 
сменявш ихся человек, и вместе со своими спутниками нап рави лся  
по дороге в К ап у а  (некоторые авторы назы ваю т  этот пункт Ка- 
пукати).  Там португальцам  дали  обед —  рис с м аслом  и рыбу. 
В К апуа  в семи м илях  от К аликута — португальцы сели на л о д 
ки, и их около двух  миль везли по реке Э латур. Сойдя на берег. 
Г ам а  опять поместился в паланкине, и вся группа вместе с эскор
том и туземными переводчиками отправилась  в К али к ут  по д оро
ге, запруж енной толпами мужчин, ж ен щ и н и детей, лю бопы т
ствующих взглянуть  на пришельцев.

Вступив в город, португальцы  преж де всего посетили храм. 
Об индийской религии португальцы  знали  так  мало, что в течение 
всего пребы вания в Каликуте, повидимому, считали, что там о ш 
ние ж ители  — христиане  и что их храм ы  —  это христианские 
церкви Г С н ачала  они пошли в часовню со святилищ ем, в котором 
стояло скульптурное изображ ение, принятое ими за  статую девы 
М арии. Один хронист пишет, что индусы столпились вокруг чуже-

 ̂ Т акое убеж дение вы сказы вается  в офиниальиы х письмах короля М ануэ
л а  к испансиим государям  и к ард иналу  дону Ж о р ж и  да  К ош та в Риме, в кото
рых М ануэл рассказы вал  о результатах  плавания Гамы.



земцев и, показы вая  на статую, кричали; «М ария, ДФария!»”. В свя
тилище, где служ или брамины , португальцам  не позволили войти, 
но им дали  «белую землю, которой христиане этой страны обычно 
м а ж у т  лоб, грудь, шею и плечи». Г ам а  отказался  п ом азать  себя 
этой «белой землей» ”, но заяви л ,  что он сделает это позже. «М но
го других святых было нарисовано на стенах церкви. Они были в 
венцах. Их и зо б р аж ал и  по-разном у — у иных зубы  вы давали сь  
на дю йм изо-рта, у других было четыре или пять рук». П о к р а й 
ней мере, один из присутствующих, Ж у а н  д а  Са, писец корабля  
«С аи -Р аф аэл » ,  вы р ази л  сомнение, что на  этих и зо б р аж ен и ях  — 
христианские святые. К огда он стоял, па коленях, молясь  рядом с 
В аско  д а  Гамой, он прош ептал: «Если это дьяволы , то я покло
няю сь истинному богу». У слы ш ав это. Г ам а  улы бнулся, что б ы в а 
ло с ним редко.

В ыйдя из храм а . Г а м а  и его спутники о казали сь  о к руж ен н ы 
ми больш им эскортом, который сопровож дал  их всю остальную 
дорогу . «Они били в б ар аб ан ы , дули  в анафилы , играли  на во
лы н к ах  и стреляли из мушкетов. С оп ровож дая  кап итана , они про
я вл ял и  по отношению к нам больш ое уваж ение  —• больше, чем в 
И спани и  оказы вается  королю». Н а  улицах  толпился народ, люди 
вы совы вали сь  из окон и -соби рали сь  на кры ш ах  домов, чтобы 
посмотреть, как  проходит эта  красочная  процессия. Н аконец, 
народу  стало  такое множ ество, что у ворот дворца  эскорт  у ж е  
еле  пробивал себе дорогу; пришлось вы тащ ить ножи, и, преж де 
чем удалось  расчистить путь, было ранено несколько индийцев.

Н а  путешествие от  кораблей  до дворца  был потрачен целый 
день, и процессия вступила во дворец  всего за  час  до  заката .  
С ам орин принял Г ам у  и его лю дей в маленьком з а л е  — откинув
шись, он сидел на лож е, покрытом зеленым бархатом ; в левой 
руке  он д е р ж а л  золотую  плевательницу д ля  бетеля, а сбоку 
стояла золотая  чаш а, нап олн енная  приготовленным бетелем. 
Г ам а  вошел в зал  и торж ественно приветствовал государя, подняв 
соединенные руки, как, по его наблю дениям, д ел ал и  индийцы. 
П ортугальц ев  усадили перед царем  на каменную  скам ью , полили 
нм руки водой и д ал и  ломтики плодов хлебного д ер ева  и б а н а 
ны —  эти плоды были им неизвестны. После того к а к  пор ту гал ь 
цы поели, саморин попросил через переводчика, чтобы Г ам а  р а с 
с к а з а л  ему и его свите о своем путешествии и о целях  этого путе
шествия. Г ам а  колебался , отвечать ли, и заявил , что к а к  посол 
короля П ортугалии он м ож ет  сообщить то, что ему поручено.

’ С татуя эта могла и зображ ать  Криш ну и его м ать Д евак и  Гаури , «белую  
богиню», или, скорее, М ари (или М ариам м а — «мать М ари») —  богиню  оспы, 
к которой относились с больш ой боязнью  и почтением.

” « Б ел ая  зем ля» представляла  собой пыль, коровий помет, пепел, санд ало
вое дерево и др., зам еш анны е в рнсо-вой воде. Она попреж нему ш ироко упот
р ебляется  в религиозном ри ту ал е  во всех индуистских областях  Индии.



лиш ь одному саморииу. Саморин благодуш но согласился  и вместе 
с немногими доверенны ми советниками уд ал и лся  в другую  ком
нату, куда сейчас ж е  направился  и Гама, м еж д у  тем как  другие 
португальцы остались  в зале.

Командую щ ий флотилией рассказал  сам орииу  о различных 
экспедициях, в свое врем я снаряж енн ы х принцем Генрихом и 
королем Ж у а н о м ,  а такл<е о своей флотилии, нап равленн ой М а н у 
элом, «который при казал  ему [Гаме] не во звр ащ аться  в П о р ту га 
лию, пока он не найдет этого христианского короля, —  в против
ном случае ему отрубят  голову». Хронист У зориу  ̂ сохранил для  
нас, как  он у тверж дает , заклю чительны е слова обращ ени я  Гамы:

М ануэл, государь великих достоинств, обладаю щ ий возвы ш енной душ ой и 
большой лю бознательностью , слы ш ав многое об И ндии и особенно об империи 
К аликут, у знав  о чистых прдвах ее народа и о достоинстве и величии ее пра
вителя, пришел в восхищ ение и преисполнился ж еланием  вступить в друж бу  с 
таким  прославленны м монархом. Д л я  этой пели он. Г ам а, и был послан сю да, 
и он нимало не сом невается, что такой союз будет в значительной степени 
способствовать взаимной вы годе обоих государей.

П од конец Г ам а заявил , что два  пидьма, посланны х его коро
лем саморииу, он доставит на следую щий день. Ответ государя 
был чрезвычайно любезен. Он вы сказал  свои благие  пож елан ия  
португальскому послу и сказал  ему, что «он считает его другом 
и братом и пошлет вместе с ним послов в П ортугалию » ^

Время шло быстро; было у ж е  десять  часов. С ам орин расп о р я 
дился, чтобы ч уж езем ц ам  д ал и  подобаю щ ее помещение и сам  
лично отправился  в залу , чтобы п ож елать  своим гостям спокой
ной ночи. Гаму понесли в паланкине: его соп ровож дали  его спут
ники и больш ая  толпа индийцев. Но, пройдя короткое расстояние, 
они были застигнуты жестокой грозой. Их повели в дом какого-то 
мусульманина, и они п ереж дали  д о ж д ь  на «веранде, покрытой 
черепицей». П ридя  в отведенный д л я  них дом, они нашли там 
собственную постель Гамы, принесенную его ж е  матросами с 
корабля  и поставленную  там, и подарки, которые он нам еревался  
вручить правителю  К аликута.

Н а  следую щ ее утро командир позвал сановников саморина и 
попросил их осмотреть подарки. Они с изумлением глядели на 
ж ал к и е  товары, вы ставленны е в комнате: все это  годилось для

'  Ж ироним у Узориу —  автор написанной по-латы ни книги «Ж изнь и д ея 
ния короля дона М ануэла». Впервые переведена на английский язы к в Л ондо
не в 1742 году, а португальский перевод ее издан в Л иссабоне в 1944 году. — 
П рим. ред.

“ Автор «Рутейру», касаясь  этого приема, без стеснения заяв л яет , что само
рин обещ ал послать послов по требованию  Гамы, «так  к ак  капитан  притворил
ся, будто он не осмелится предстать перед своим королем  и повелителем, если 
он н е  см 'сж ет в то  ж е врем я представить несколько человек из этой страны».



какого-нибудь мелкого зулусского или готтентотского вождя, но 
бы ло оскорбительно д ля  повелителя Каликута. Тут было «двена
д ц ать  кусков полосатой материи, четыре красные шапки, шесть 
ш ляп , четыре нити кораллов , ящ ик с шестью тазиками для мытья 
рук, ящ и к сахара , д в а  бочеика масла и два — меда». Увидев 
предлож енные поДарки, арабский  сановник презрительно засме
ялся  и отказался  передать  их саморину, «сказав, что такие вещи 
нельзя  п редлагать  царю , что самый бедный купец из Мекки или 
любой части Индии приносит больше и что, если он хочет подне
сти подарок, пусть подносит золото, ибо подобных вещей царь не 
примет». После этого Г ам а  опять солгал, заявив, что дары эти 
п р и н ад л еж ат  лично ему, а если португальский король прикажет 
ему поехать еще раз,  он передаст ему гораздо более богатые 
подарки. «Но сановники саморина наотрез отказались пере
д ав а т ь  дары  и не позволили Гаме посылать их, а когда они 
ушли, явились какие-то мавританские купцы, и все они с презре
нием говорили о подарках , которые капитан ж елал  послать 
царю».

К огда его подарки были отвергнуты, Гама потребовал второго 
свидания с саморином. Сановники обещали ему,^что скоро вер
нутся и отведут его во дворец . Хотя он ждал целый день, сначала 
с нетерпением, а потом со все возрастающим, но бессильным гне
вом, сановники не во звращ али сь . Гама решил было идти во дво- 
ре ц 'б е з  эскорта, но п ередум ал  и стал ожидать дальше. Его спут
ники, повидимому, не слишком серьезно отнеслись к этому делу 
и бродили по всему городу. Они увидели немало удивительного, 
но, м ож ет  быть, сам ы м и удивительными были для них работавшие 
у морского берега слоны. Слонами пользовались для  перевозки 
грузов, д ля  верховой езды; с помощью своих хоботов и бивней 
они поднимали и перетаскивали  бревна. Португальцы видели 
д аж е ,  к ак  три слона вытащили на берег корабль из моря. 
К о р аб ль  был поставлен бортом к берегу. Под киль были положе
ны катки; затем  махуты (погонщики) подогнали слонов к борту 
корабля , обращ енному к  морю, и заставили их стать на колени и 
толкать  корабль  головами в сторону берега. Слоны выполняли 
так  много работ, что один итальянский путешественник, рассказы
в ая  о них, заметил: «В заключение скажу, что я видел иногда
таких  слонов, которые об лад аю т  большим пониманием, рассуд
ком и разумом, чем все известные мне люди».

М атросы, которым ещ е не доводилось встречать индийских 
нищих, не могли понять, почему столько детей и взрослых выпра
ш ивали пищу и деньги, толпясь вокруг них. Наконец, португальцы 
вернулись в отведенное им помещение; неудачи и гнев Гамы ни
сколько не беспокоили его людей. Автор «Рутейру» пишет: «Что 
касается  нас, то мы развлекались, пели и танцевали под звуки 
труб, нам было очень весело».



Наконец, наступило 30 мая. Утром явились мусульманские 
сановники, они снова повели командира и его людей во дворец. 
Но на этот раз  Гаму, сердитого и раздраженного, «в течение четы
рех долгих часов держали за дверью». В конце концов дверь 
открылась, его впустили, но разрешили взять  с собой только двух 
человек. Он вы б р ал  переводчика Фернана М ар ти н ш а и своего 
секретаря. Во время этого свидания саморин был менее благо
склонен и более резок, чем раньше, и сразу  приступил к делу. 
С тало  очевидно, что кто-то настроил его против португальцев. Мы 
знаем  теперь, что произошло за это время, и нам легко понять, 
почему изменилось отношение саморина к Г ам е  и весь его тон.

П р еж д е  всего обмен дарами в подобных случаях  был настоль
ко обычным делом, что бедные подарки, приготовленные порту
гальцами, чрезвычайно рассердили саморина. К ром е того, видней
шие м усульм ане Каликута, люди умные и сообразительные, 
быстро поняли значение мореходного подвига В аско  д а  Гамы и 
уяснили себе, что их торговая монополия на берегах  Индии нахо
дится  под серьезнейш ей угрозой. Они сразу  ж е  стали думать о 
том, как  бы пом еш ать  послу Мануэла. Они внуш или саморииу, 
что Г ам а —  это «жестокий, кровавый пират». М ы  располагаем 
сообшением, будто бы  представитель мусульман зая в и л  саморииу:

Вьюоко прославленны й государь, мы всегда были таким и покорными и по
лезны м и подданны м и в вашем государстве, что, как  мне каж ется , мы вправе 
рассчиты вать н а  ваш у дружбу. Рост ваших доходов в р езу л ьтате  наш ей тор
говли т ак  очевиден, что м ы  только напомним о нем. Спросите ваш его уполно
моченного по там ож ням , рассмотрите ваши счетные книги, и вам  станет ясно — 
действительно ли  сарацин ы  бесполезны в вашем обш естве. М ы всегда были 
особенно привязаны  к  этой стране, подобно нашим предкам , которые считали 
ее  своей родиной, и всегда бьши покорны и верны царям  К аликута. Поэтому 
мы надеем ся, что ваш е величество не позволит, чтобы эта приятная гармония, 
эта  древняя д р у ж б а  бы ла нарушена из-за кучки отъявленны х негодяев, кото
ры е недавно сю да прибыли... Помимо этого, у вас  1не бы ло случая познако
миться с  характером  этих людей. Но нам известно бесконечное число приме
ров  их предательства и подлости. Они уничтожали целы е пароды , опустошали 
целые страны  —  и все это без малейшего повода, только  д л я  того, чтобы удов
летворить св.ое честолю бие, насытить свою ж ажду власти . М ож ете ли вы, т а 
ким  образом , полагать , что люди такого склада прибудут из столь отдаленных 
стран и пойдут навстречу таким страшным опасностям только  ради  торговли 
с  ваш им народом ? Нет. это невероятно. Или это пираты , которы е хотят зло
употребить ваш ей снисходительностью и обратить ее в ущ ерб стране, или это 
лю ди, посланные их честолюбивым государем не с целью  заклю чить союз 
друж бы , но в качестве шпионов для того, чтобы изучить полож ение города. 
Р азве  португальцы  различными уловками не сделали себя хозяевам и большей 
части городов А ф рики?.. Они оеуществгаи враждебное нападение на М озам
бик; они учинили страш ную  резню в Момбасе... и если они осмеливаю тся по-



«азы вать свой ж естокий характер  с таким и  м алы м и силам и, то  на что они мо
гут пойти, когда у них будет больш е силы? И так, если вы озабочены  благосо
стоянием ваш его царства, уничтож ьте этих зловредны х негодяев. Пусть, если 
они пираты , они понесут наказани е, которого они заслуж иваю т своими пре
ступлениями, а если это орудие злобного  честолю бия —  то  уничтож ением тех, 
кто находится в ваш ей власти , будет полож ен конец этому опасном у предприя
тию, чтобы ие было повадно остальны м  португальцам , стрем яш им ся явиться 
сюда... В ероятно, их король, которого они так  превозносят, дум ал, что он имеет 
дело с каким -нибудь мелким эф иопским князьком, чья бедность и глупость де
лаю т его легкой добычей... Но, м ож ет быть, скаж ут, что это  ни на чем не осно
ван ная  клевета, являю щ аяся  следствием  ненависти, которую  ар абы  питаю т к  
христианам. М ы признаем ся, что мы питаем  крайнее отвращ ение к  (Народу, ко
торый всегда был наш им (неумолимым врагом . Хотя в данном  случае наш и 
интересы, возмож но, и затронуты  в какой -то  мере, но ваш а судьба, к ак  нам 
каж ется, поставлена на карту. Е сли вы  вступите в союз с этими христиа1нами, 
(МЫ м ож ем уйти в другие страны , где мы встретим более благоприятны й прием 
и устроимся более выгодно... К уда бы мы (НИ пошли, мы смож ем  (Вести наш у 
торговлю  с одинаковой вы годой и прибы лью , но что касается  вас, то, если вы 
теперь не проявите м уж ества, боим ся — пусть этого не допустит небо, — 
что через несколько л ет  и е  только  ваш  трон, но и сам а ваш а ж изнь подверг
нется величайш ей о п ао ю сти  от столь ж адного , честолю бивого и воинствен
ного народа.

Н езависим о от того, точно или нет переданы  здесь слова  пред
ставителя  арабов, аргументы, вы ставленны е в его обращ ении, 
послужили веской причиной, застави вш ей  сам орина  изменить свое 
отношение к португальцам . Д о  этого он не зн ал  их, но слухи об 
их насилиях  опередили их, и он хорошо понимал, какое  значение 
имеют м усульмане д л я  него и его народа. П рибы тие п о р ту гал ь 
ских кораблей  поставило перед государем настоящ ую  дилемму. 
Он решил — и кто бы не сделал  такой выбор в подобных обстоя
тельствах — связать  свою судьбу и судьбу своего города с судь
бою арабов: ведь благосостояние его государства  создали именно 
они. Он проиграл игру, и с этих пор богатство и могущество К а л и 
кута стали неуклонно падать. Тем не менее, д а ж е  если судить по 
сообщениям самих португальцев, действия правителя по отнош е
нию к требовательному и высокомерному Гам е были и сп р авед ли 
вы и достойны.

К огда командую щего флотилией допустили, наконец, к сам о р и 
ну, последний заметил, что он о ж и дал  его двумя дням и раньше. 
Гама ответил, что он ие явился  тогда, т а к  как  долгий путь утомил 
его. С ам орин прямо заяви л ,  что отсутствие подарков очень неприят
но д л я  него и что он т а к  и не получил писем, которые собирался 
вручить ему Гама. П ортугалец  попросил извинения и заверил, что 
письма будут вручены им сейчас ж е. Самцрин вы сказал  ж елание , 
чтобы ему д ал и  «золотую статую  святой М арии с корабля» . Г ам а



ответил, что статуя не золотая  «и что если бы она и б ы ла  золотая, 
он все ж е  не мог бы расстаться  с ней, так  как  она вела  его через 
океан и приведет его н а за д  на родину». П осле этого Г ам а  вручил 
письма (одно на португальском языке, а другое на арабском), 
но вместе с тем он нанес саморину новую обиду, заявив, что он 
не может доверить перевод с арабского  мусульм анском у перевод
чику, а поскольку он сам не мог прочитать письмо, он попросил 
вы звать какого-либо христианина, знаю щ его арабский  язык. Когда 
такой появился, оказалось , что он мог говорить по-арабски, но 
читать не мог. В конце концов, на помощь позвали  арабов. Впро
чем, содерж ание письма было безобидно и все были удовлетво
рены.

Д а л е е  последовали несвязные вопросы о товарах , изготовляе
мых в П ортугалии. Г ам а  заявил , что у него есть о бразц ы  и выска
за л  намерение вернуться  за  ними на корабли, оставив часть своих 
спутников на берегу, в отведенных им каликутских домах. По 
саморин ответил полным отказом, резко потребовав, чтобы он 
заб р ал  с собой всех своих людей, «прочно поставил на якорь 
свои суда, вы грузил  товары  и продал их к а к  м ож но выгоднее». 
Н а  этом вторая аудиенция у саморина и об орвалась . Поскольку 
час был поздний, португальцы  отправились на ночь в предостав
ленные им помещения.

На следую щее утро, 31 мая, Гам а сел в п аланкин  и, в сопро
вождении праздной и любопытной толпы, двинулся  в обратный 
путь, к якорной стоянке в П андарани . Скоро п аланкин  обогнал 
спутников Гамы. Они заблудились, и в конце концов какой-то 
человек саморина р азы скал  их и привел в подворье, где их ж дал 
Гама. После того как  вся группа собралась  в П андарани, 
Г ам а  потребовал лодку, чтобы переправиться со своими людьми 
на корабль. Но у ж е  наступила темнота и начал  дуть  поры
вистый ветер, т а к  что вали  (сановник саморина, заботам  кото
рого был поручен эскорт) отказался  удовлетворить требова
ние. Запальч ивы й Г ам а сразу  ж е  заподозрил измену. Он разослал 
своих людей в разны х направлениях, чтобы они предупредили 
К оэлью  и П ау л у  д а  Гаму, но матросы не наш ли ни их, ни порту
гальских лодок, а один из посланцев заблудился . К о м а 1ц и р а  и его 
спутников разместили в доме мусульманского торговца, и они 
послали за  дичью и рисом на ужин. Н а  следую щ ее утро Гама 
«снова потребовал лодок  д л я  переправы на  корабли», и ему 
заявили , что он мож ет получить лодки, если п р и каж ет  своим ко
р аблям  стать на якорь  бли ж е  к берегу. Он о т к а за л с я  д ать  такое 
приказани е  и у гр о ж ал  обратиться  лично к саморину; тогда все 
двери  дом а  были заперты , а вокруг дом а  бы ла  поставлена воору
ж ен н ая  страж а . П ортугальц ам  разреш али  выходить только под 
строгой охраной. З атем  Гам е предъявили требование вы дать  п а
руса и рули своих кораблей  (и таким образом  сделать  корабли



бесполезными). Гама наотрез отказался . П ортугальцы  «чувство
вали  себя очень угнетенными, хотя они делали  вид, что не з а м е 
чаю т того, что происходит». Г ам а  потребовал тогда, что если его 
не хотят отпустить, то разреш и ли  бы уйти его свите, «потому что 
там , где они находятся, они ум рут с голоду. Но ему ответили, что 
им следует остаться там , где они есть, а если они ум рут от голода, 
то им придется вынести и это, потому что никому до этого нет 
никакого дела». М еж д у  тем посланный и заблудивш ийся  накануне 
матрос, задачей  которого было найти Коэлью или лодки, вернулся 
и сообщил, что К оэлью  о ж и дал  своего командира всю ночь. Гам а 
спешно отослал м оряка  назад , велев Коэлью вернуться на ко р а б 
ли  и позаботиться о том, чтобы они хорошо охранялись. Когда 
К оэлы о стал выполнять приказ, за  его лодкам и погнались а р а б 
ские алмадии , но все ж е  К оэлы о удалось благополучно переп ра
вить своих лю дей на корабли . Н есмотря на то, что позднее на 
Г ам у  оказы вали  еще больш ее давление, требуя от него, чтобы он 
п р и казал  своим судам подойти бли ж е к берегу, он упорно о тк а 
зы вался  подчиниться.

П рош ел еще день. Н очью  Г ам а и его лю ди находились под 
более тщ ательной охраной, чем когда бы то ни было —  их сто
рож и ло  «больше ста человек, все вооруженные мечами, двусто
ронними боевыми топорами, щитами, лукам и и стрелами» ”. 
Утром в субботу 2 июня снова пришел вали: он потребовал  у 
Гамы, чтобы тот при казал  выгрузить на берег свои товары, велел 
вы садиться  эк и п аж ам  судов и не разреш ал  им в озвращ аться  на 
корабли  (вали заяви л ,  что т а к  положено по местному обычаю) 
до тех пор, пока все товары  не будут проданы. Г ам а  послал 
письмо брату П аулу , п р и казав  ему выгрузить некоторые товары; 
к ак  только товары  были выгруж ены. Гаме и его свите разреш или 
вернуться на корабли. Т овары  он оставил на берегу на попечение 
Д и о гу  Д и а ш а  в качестве ф актора  и А лвару  ди Б р а г а  в качестве 
его помощ ника. К огда командир оказался  на борту судна, 
«он при казал , чтобы на берег больше товаров не отправляли».

П рош ло пять дней, ни та ,  ни другая  сторона ничего не пред
приним ала; наконец Г ам а  послал саморину письмо, ж а л у я с ь  на 
то, что он был арестован после аудиенции. Он заявил , что «мавры 
пришли только д ля  того, чтобы осуждать, а не покупать» его 
товары. П равитель, все ещ е настроенный дружественно, осудил 
мусульман за  их действия и послал нескольких других купцов 
осмотреть товары  и сделать  покупки, «если они пож елаю т». Он 
послал д а ж е  одного «знатного человека, который д олж ен  был

’ Хотя подозрения португальцев и выводы, которы е они д ел ал и  из собы 
тий, мож но легко понять, однако охрана,, повидимому, бы ла поставлена все 
ж е для  того, чтобы защ итить чуж езем цев от нападений мусульм ан, считавш их, 
что португальцы  угрож аю т их благосостоянию  — и эта  угроза вскоре превра
тилась в реальность.



остаться  с фактором... и разреш ил им [португальцам], не боясь 
наказания , убивать  лю бого мавра, который придет к ним».

Купцы пробыли у берега несколько дней, но они то ж е  осм еи
вали португальские товары  и не захотели их покупать. П р еду 
преж денные обо всем мусульмане д ер ж ал и сь  поодаль от склада, 
но при к аж д о м  удобном случае оскорбляли лю дей  Гамы, а 
«когда кто-нибудь из них вы саж ивался  на берег, они плевали 
на это место, говоря: «П ортугалия, П ортугалия». И в самом 
деле, с самого н ач ала  они выискивали средства захватить  и 
перебить нас».

Т ак  шли дни с 2 по 23 июня; Гам а не добился  никаких успехов 
в торговле с м усульм анам и и индусами — ии в купле, ни в про
д аж е .  23 июня он снова попросил у сам орина разреш ен ия  пере
править свой товар  из П андарани  в сам ы й К аликут. Государь 
К аликута  проявил добрую  волю — он не только при казал  удо
влетворить требование Гамы, но и да.т вали  указание, чтобы 
носильшики «отнесли все товары на спине в К алик ут  за  его счет, 
поскольку никакое имушество, п ри н адл еж ащ ее  королю П орту
галии, не д о лж н о  облагаться  излишними поборами, пока оно 
находится в его стране».

24 июня товары  были доставлены в К алик ут  д л я  продаж и. 
П осде этого Г ам а распорядился, чтобы один человек с каж дого  
к орабля  увольнялся по очереди на берег в К али к ут  и покупал там 
все, что ему захочется. Индусы на берегу хорош о относились к 
португальским морякам , повсюду принимали их гостеприимно и 
бесплатно д ав а л и  пищу и жилье. В свою очередь, индусам р а зр е 
шили заходить на борт кораблей д ля  обмена ры бы  на хлеб; кап и
тан  распоряди лся  хорошенько кормить их самих и детей, которых 
они часто с собой приводили. Индусов приходило так  много, что 
по вечерам, когда нуж но было очистить п алубы  от их присут
ствия, команде у д авалось  это с большим трудом; некоторые д а ж е  
вы хваты вали  у матросов пищу из рук, когда те садились за  стол.

М атросы вы саж и вали сь  на берег «по двое и по трое и брали с 
собой браслеты, ткани, новые рубаш ки и другие предметы, кото
рые они хотели продать». Автор «Рутейру» ж ал у ется  на низкие 
цены, которые платили португальцам, и указы вает , что матросы 
делали  покупки, «чтобы взять с собой что-нибудь из этой страны, 
хотя бы в качестве образца» , впрочем, в следую щем ж е  предлож е
нии он заявляет , что «люди, посетившие город, покупали там гвоз
дику, корицу и драгоценны е камни». Никто ни р азу  не приставал 
к матросам  на берегу и в городе, где они бродили вполне свобод
но и старались использовать  отпуск как  мож но лучше.

П осле того как  без особых событий протекло примерно два  
месяца. Гам а решил, что дальн ейш ее  пребы вание на берегу 
бесполезно. 9 августа он послал к саморину Д и огу  Д и а ш а  с 
подарками —  «янтарем , кораллам и и многими другими веща-



МИ» — И письмом, в котором он извещ ал саморина, что порту
гальцы хотят отправляться  на родину. Он п редлагал  кали к ут
ском у правителю  послать  вместе с флотилией в П ортугалию  
своего представителя, попросил подарить ему д л я  португальского 
короля бахар  (204 ки лограм м а) корицы и бахар  гвоздики, а т а к 
ж е  продать образцы  других пряностей. П р е ж д е  чем получить 
аудиенцию, Д и а ш у  пришлось ж д ать  четыре дня, а после этого 
он был принят почти без соблю дения церемониала. К  привезенным 
п одаркам  саморин не проявил никакого интереса, но потребовал, 
чтобы Гама, если он хочет уехать из страны, немедленно вы п ла
тил  ему в качестве там ож ен н ы х  сборов со своих товаров  сумму в 
ш естьсот ш ерафинов (около 900 д о лл ар о в ) .  К огда Д и а ш  уш ел из 
дворца , за  ним последовали сановники саморина; они пришли на 
склад , где л е ж а л и  непроданны е португальские товары, и зап р е 
тили  их увозить. П ом им о того, было издано распоряж ение, за п р е 
щ ав ш е е  каликутским л о д к ам  подходить к кораблям  Гамы. Д и аш у  
удалось  послать свой отчёт Г ам е  лиш ь после наступления темноты 
с матросом негром, отправивш им ся в рыбацкой лодке.

П олученное сообщение было очень неприятно д л я  ком ан дую 
щ его флотилией. Некоторы е члены его эк и п аж а  были сейчас ф а к 
тически пленниками саморина, и отплытие судов, повидимому, 
приходилось отлож ить на неопределенное время. К ром е того, 
М онсайди информировал  его, что мусульмане п редлагали  сам о 
рину большие подарки, прося его уничтожить флотилию  и истре
бить людей, и советовали  не допускать больше на берег Гам у  и 
его офицеров. С ам орин ж е  д руж елю бно  заверил  их, что «если 
капитаны  Сойдут на берег, им отрубят головы».

Н а  следую щий день (14 августа) каликутские лодки не пока
зы вались , но затем  к кор аб л ям  опять стали в больш ом количестве 
подходить алмадии. П о приказу  хитрого Гамы, который ж д ал  
л и ш ь  благоприятного случая, посетителей хорошо принимали и 
кормили. 19 августа, в воскресенье, на корабль  Гам ы  прибыло 
около двадцати  пяти человек, «из которых было .ш есть высоко
поставленных лиц». Г ам а  внезапно п ри казал  арестовать этих 
шесть и д вен адц ать  других. О стальны х отправили на берег в судо
вой ш лю пке с письмом к мусульманскому ф актору  саморина; 
в письме, говорилось, что залож н ики  будут возвращ ены, когда 
сам орин пришлет ему с берега португальцев и португальские 
товары, находивш иеся на складе  в К аликуте  ”.

Н апрасно  п р о ж дав  четыре дня, в четрерг 23 августа Г ам а  п р и 
к а за л  поднять якоря  и поставить паруса; на берег он сообщил, что 
во звращ ается  в П ортугали ю  и скоро вернется и п о каж ет  народу 
К аликута , воры или не воры португальцы. О тчалив  от К аликута,

’ С реди залож ников у Гам ы  бы ло ш есть наиров, которы е отказались 
есть «оскверненную » португальскую  пишу и могли ум ереть с  голоду. П оэтому 
их каж ды й день обм енивали на ш есть новых наиров.



корабли прошли всего навсего четыре лиги, как  сильный против
ный ветер застави л  их снова стать на якорь. Н а  следующий день 
флотилия вернулась и опять стала  на якорь  против К аликута. 
В субботу 25 августа флот вышел в море во в ю р о й  раз и теперь 
бросил якорь в отдалении, откуда почти не было видно суши. 
В воскресенье к кораблям  подплыла тузем ная  лодка , и Гаме сооб
щили, что Д и огу  Д и а ш  находится во дворце сам орина и что его 
переправят  на корабль, если залож н ики  будут освобождены. Гам а 
предполагал, что Д и а ш а  убили, и был уверен, что посылка 
лодки — это уловка с целью за д ер ж а ть  его суда до тех пор, пока 
саморин и м усульмане не подготовятся к нападению. Он п ри ка
зал  индийцам немедленно ж е  отойти от корабля , у гр о ж ая  открыть 
по ним огонь из бомбард , и посоветовал им не возвращ аться  без 
Д и а ш а  или письма от него. Если это требование не будет выпол
нено сразу ж е, заяви л  он, он обезглавит находящ ихся  у него плен
ных. Г ам а  снова велел поднять якоря и плыть на небольшом р ас 
стоянии вдоль берега.

Когда сообщение о действиях Гамы и его угрозах  было пере
дан о  в Каликут, саморин тут ж е  вы звал  Д и огу  Д и а ш а ,  принял 
его «с явной благосклонностью и заверил, что незаконное требо
вание шестисот ш ераф инов в качестве там ож енного  сбора исхо
дило от его ф актора , а не от него». П осле  этого он попросил 
Д и а ш а  написать (ж елезны м  пером на пальмовом  листе) письмо, 
которое д о лж н о  было быть вручено королю П ортугалии. Смысл 
письма был таков:

В аско д а  Г ам а, ваш  придворный, прибыл в мою страну, чем я был дово
лен. М оя страна богата корицей, гвоздикой, имбирем, перцем и драгоценны ми 
кам ням и. О т вас я прош у в обмен золото, серебро, кораллы  и алы е ткани.

27 августа в понедельник к кораблям  подплыли семь лодок  с 
Д и аш ем  и другими португальцами. Т ак  как  индийцы не во звр а 
тили требуемых товаров, они боялись предстать  лицом к лицу 
перед разгневанны м Гамой; поэтому они вы садили  привезенных 
португальцев на баркас , привязанный к корме ф лагманского  
корабля. Д и а ш  передал  слова саморина, который просил вернуть 
залож ников , обещ ал  поставить надран и вы разил  ж елани е , чтобы 
он, Д и аш , вернулся в город и остался с товарам и . Г ам а  передал 
падран  '  сидевшим в лодке  индийцам и отпустил шесть пленных, 
обещ ав отдать других, когда будет возвращ ен товар.

Рано  утром во вторник 28 августа послы ш ался  плеск весел. 
С одного из кораблей  спустили трап и на борт поспешно взобрался 
М онсайди, «человек из Туниса». Он был охвачен паническим стра
хом и заявил , что все его имущество конфисковано, а его ж и зн ь

 ̂ Этот падран  был посвяш ен святому Г абриэлу. О днако  нет никаких све
дений о  том, чтобы саморин действительно его поставил.



находится в опасности; его обвиняли в том, что он христиан
ский шпион, подосланный королем М ануэлом. Он ум олял, чтобы 
ему разреш или уехать  с флотилией из Индии и спасти хоть свою 
ж изнь, раз  у ж  собственность его была конфискована. Г ам а  р а з 
решил ему это

Вскоре после появления М онсайди к кораблям  подплыло не
сколько лодок, полных людей. Три лодки были нагруж ены  поло
сатой тканью  — это бы ла  часть товаров, оставленных на берегу, — 
а один человек с передней лодки  крикнул Гаме, что если он вер
нет всех залож н иков , ему будут возвраш ены и остальны е товары. 
Гам а , всегда скорый на гнев, велел лодкам  убираться  прочь, 
заявив , что товары  д ля  него не имеют никакого значения и что он 
заб и р ает  залож н иков  в П ортугалию  а когда он вернется — а 
вернется он обязательно, — он покаж ет народу К аликута , дейст
вительно ли он и его лю ди разбойники, в чем их обвиняли мусуль
мане. ,

В среду 29 августа Г ам а  устроил совет своих офицеров. Обшее 
мнение было таково, что они побывали в стране, д л я  открытия 
которой и пускались в этот путь, нашли образцы  различны х п ря 
ностей и драгоценных камней и что было бы лиш ней тратой вр е
мени пытаться еше установить друж ественны е отношения с Кали- 
кутом поииимая во внимание открытую враж дебн ость  богатых и 
влиятельны х м усульман и их реш аю ш ее воздействие на саморина. 
Совет был закры т, якоря  подняты, паруса поставлены, на мачтах 
и реях, под звуки б ар аб ан о в  и труб, взвились флаги. Три корабля, 
проделавш ие одно из важ н ей ш и х по своим последствиям п л а в а 
ний в истории, медленно повернули на северо-запад, д е р ж а  курс 
на Африку, мыс Д оброй  Н адеж ды  и Лиссабон. И х миссия была 
осушествлена успешно. М орской путь в Индию был найден, и 
Васко д а  Гама, командир экспедиции, занял  в а н н ал ах  человече
ства бессмертное место.

* М онсайди благополучно прибыл в П оргугалию  и позж е был крещ ен.
2 В озможно, что он с сам ого начала «ам ер евал ся  сделать именно так. 

П ять залож,нико1В прибыли в Л иссабон с  флотилией Гам ы  и были отвезены 
н азад  в К аликут П едру А лвариш ем  К абралом  в 1500 году.



Г ЛАВА ЧЕ Т ЫР НА Д ЦА Т А Я

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

То наш их предков край , страна родная! 
Т ам , если бы я только возвратился,
Я был бы счастлив, д а ж е  ум ирая,
В сознаиьи , что мой зам ы сел сверш ился!

К ам оэнс, «Л узиады », I I I ,  21.

П л а в а н и е  ^назад, к  аф рикан ском у берегу, началось с инци
дента, который мог бы иметь серьезные последствия. В полдень 
того дня, когда были подняты паруса, ветер спал и ф лотилия 
остановилась поблизости от К аликута . С р азу  ж е  корабли окру
ж и ло  около семидесяти лодок  с вооруж енны ми людьми. Г ам а  
очистил палубы  д л я  боевых д е 1 1 ствий и, подож дав , пока лодки 
подойдут на расстояние выстрела, открыл огонь из бомбард. Тем 
временем снова подул ветер. Н есмотря на залпы , лодки п родол
ж а л и  преследовать  корабли около полутора часов. К  счастью д ля  
обеих сторон, поднялась буря и, наполнив паруса  судов Гамы, 
вынесла их в открытое море; «а когда они увидели, что у ж е  боль
ше не могут принести нам вреда, они повернули назад, а мы про
д о л ж а л и  наш  путь». В течение нескольких дней вследствие слабы х 
ветров и чередующихся бризов с суши и с моря корабли д е р ж а 
лись около берега.

В понедельник 10 сентября 1498 года Гам а, находясь непода
леку  от м аленького городка, воспользовался  этим, чтобы высадить 
на берег одного из шести залож н и ков  — человека, потерявшего 
глаз, —  с письмом примирительного тона к саморину, которое 
написал М онсайди на арабском  языке. К ом андир флотилии о б ъ 
яснял  в своем письме, что он увез м ал аб ар ц ев  д ля  того, чтобы 
д о к азать  королю, какие он сделал открытия, и отмечал, что он 
не оставил в К аликуте  своего ф актора  только потому, что он 
боялся, что мусульмане убьют его ”.

В субботу 15 сентября ф лотилия о к а за л а с ь  около небольших 
островов С анта-М ария , и на одном из этих островов был установ
лен третий надран, по имени С ан та-М ари я .  Д руж ествен но  н а 
строенные .рыбаки поднялись на борт кораблей, а позж е по.мо-

” Один -португальский хронист пишет, что письмо понравилось саморину 
и -семьям тюхишонных!





ж еаие и западной  части Индийского океана.



гали воздвигнуть надран. 20 сентября корабли  прибыли на 
А ндж идивские острова (14°'45' северной широты, вблизи индий
ского б е р е г а ) ”. Там  ф лотилия стал а  на якорь  и зап аслась  
д ровам и  и водой д ля  перехода в Африку. Б ы ли  получены образцы  
корицы (или кассии) и на борт были взяты  свеж ие овощи. П ока 
ком анды  зан и м али сь  этой работой, д в а  довольно больших судна 
приблизились к якорной стоянке. П оскольку марсовый с вер
хушки мачты известил, что в море видны еш,е шесть судов, з а д ер 
ж ан н ы х  штилем. Г ам а  решил, что его преследует неприятель, и 
п ри казал  потопить оба корабля. О дному удалось  ускользнуть, у 
другого был повреж ден руль, а когда португальцы подошли 
ближе, ком ан да  бенсала на судовой лодке. М атросы Гамы  всту
пили на покинутое судно, но наш ли там  лиш ь продовольствие, 
кокосовые орехи, пальмовый сахар  и оружие. По остальным семи 
судам был открыт огонь — неизвестно с какими результатами. Н а  
следую щий день индийцы, попавшие на борт, сказали  командиру, 
что эти суда были посланы из К аликута , чтобы уничтожить п ор
тугальскую  флотилию. Н о нет никаких доказательств , что они 
сказали  правду.

Н а  следую щее утро ком анда накренила корабли «Сан- 
Габриэл» и «Берриу» и начала  чинить их и чистить. П ока 
в елась  эта  работа , подошли две  галеры  {фусты), полные воо р у 
женны х людей. Они гребли под звуки б ар аб ан о в  и волынок. 
З ал о ж н и к и  сообщили тогда Гаме, что галеры  эти — пиратские 
суда, зани м аю щ иеся  разбоем и убийствами. Гам а открыл' 
стрельбу по ним, как  только они о казали сь  в пределах  д о сягае 
мости, и они беж али , некоторое время преследуемые П иколау  
Коэлью.

Во врем я стоянки флотилии у А ндж идивских островов Гаму 
посетил человек, который впоследствии о казал  португальцам  
больш ую  помощ ь в их индийских предприятиях. Ему по видимости 
было лет  сорок, и он был хорошо одет. Он обратился  к Гам е на 
венецианском наречии и заявил , что он —  христианин, при бы в
ший в молодости в Индию с З а п а д а ,  и что в настоящий момент 
он находится на служ бе правителя Гоа (см. главу  двад ц ать  пер 
вую ). Он прибавил такж е, что его обратили в ислам, «хотя в душ е 
он попреж нему христианин». У слыш ав, что в К аликут при
были какие-то франки, он попросил у своего господина р а з 
решения посетить корабли. Его просьба бы ла удовлетворена. 

П равитель  Гоа передал ему письмо, в котором приветствова.и 
португальцев и и зъ являл  им чувства друж бы . П риш елец  бы.я 
общительным человеком, «который говорил так  много и о столь
ких вещах, что иногда он противоречил сам себе».

’ А ндж идивские острова — группа очень м аленьких островов, позднее 
вклю ченных в португальскую  колонию Гоа. — П рим . ред.



П ока чуж еземец без умолку тараторил, П а у л у  да  Гам а тайно 
расспросил о  нем индийцев, которые сопровож дали  его, и получил 
удивительный ответ; это был пират! П осле этого Гама приказал  
схватить его, отвести на судно, вытащенное на берег, и там  высечь, 
чтобы он признался. Хотя он и заявил  теперь Гаме, что ч у ж е
странцев подстерегаю т корабли, которые нап адут  на них, как  
только будут собраны достаточные силы, он не хотел изменить 
показаний о себе самом. Гам а без колебаний п р и казал  пытать его. 
Пленника пытали три или четыре раза ,  т а к  что он не мог уж е 
говорить и только ж естам и  показал, что он явился  р азведать  все, 
что можно, о португальских кораблях  и их вооружении. Его пере
стали пытать, но оставили на корабле Га^лы. Ч ерез несколько 
дней, когда корабли были далеко  в море, пленный признался, что 
господин послал его с тем, чтобы зам анить  флотилию  к себе в 
страну, а там  он намеревался  использовать португальцев для  войн 
с соседними государями. Васко д а  Г ам а  взял  его в П ортугалию; 
там  ои был крещ ен  и получил имя Гаш пар  д а  Гама, хотя иногда 
его назы ваю т Гаш паром  да  Индия. П о зж е  он сопровож дал  К а б 
рала  на Восток в качестве переводчика и участвовал  в некоторых 
других португальских экспедициях в Индию. П оследнее упомина
ние о нем относится к 1510 году. С ообщ алось, что он был ф аво 
ритом короля М ан уэла ,  который сделал  его кавалером  своего 
двора. Л у н ар д о  да  К а  Мессер, бывший в 1504 году венецианским 
послом в Л иссабоне, рассказы вал  в письме к Синьории \  что 
Гаш пар ж енился  на португалке (хотя один источник утверждает, 
что у него была ж ен а  в Кочине, а другой, что у него были ж ен а  и 
дети в К аликуте) и что он получил за  свои услуги государствен
ную пенсию в семьсот дукатов в год. Ф лорентиец Д ж и р о л ам о  
С ернидж и, находивш ийся в Лиссабоне в момент возвращ ения 
Гамы, видел Г аш п ар а  и подробно рассказал  о нем в письме к ф ло 
рентийскому другу, впервые опубликованном в 1507 году. Гаш пар 
признался Серниджи, что он еврей; его родители б еж ал и  из П о з
нани (в Польш е) во время гонений на евреев при короле К а зи 
мире (около 1456 года) после короткого пребы вания в П а л е 
стине они переехали в Александрию , где родился Гаш пар. С ер
ниджи назы вает  его «лоцманом», м еж ду тем как  в одном письме 
короля М ануэла  (к кардин алу  Ж о р ж и  д а  К ош та) говорится, что 
он был купцом и гранильщиком.

Ф лотилия оставалась  у Анджидивских островов двенадцать  
дней и отплыла после того, как  было сож ж ен о  одно захваченное

 ̂ Сииь0 |рия — олигархическое правительство В енецианской республики. — 
П рим. ред.

К азнмир IV  Я геллончик (1427— 1492), великий князь литовский (с 1440 
года) и польский король (с 1447 года). — Прим. ред.



индийское судно — хотя его капитан предлагал  крупную 
сумму за  его возврат. П л а в а н и е  по Аравийскому морю было 
уж асны м . Оно продолж алось  со 2 октября 1498 года до 2 января  
1499 года, и в течение всего этого времени флотилии приходилось 
иметь дело  только с мертвым штилем д а  противными ветрами. 
Все овощи были съедены, вода протухла, пищи нехватало, и 
среди команды снова вспыхнула цынга. Тридцать человек умерло 
от этой болезни, а еще тридцать  умерло раньше; здоровы х чле
нов команды, которые могли работать, осталось м ало — на к а ж 
дом корабле  только по семь-восемь человек, и д а ж е  эти несколько 
человек были слишком слабы  д ля  того, чтобы д ел ать  свое дело 
как  следует. «Д ош ло до того, что исчезла всякая  дисциплина», и 
д а ж е  Гаме, известному своей ж елезной  волей, с трудом удавалось  
добиться повиновения. Н акон ец  он созвал совет своих капитанов: 
они были в таком  отчаянии, что пришли к решению: «в случае, 
если нам позволит попутный ветер, мы вернемся в Индию, откуда 
приплыли».

Н акон ец  счастье улыбнулось бедным португальцам: «богу в
его милосердии было угодно послать нам ветер, который за  шесть 
дней принес нас к  земле, и мы радовали сь  ей так, как  если бы мы 
увидели Португалию, потому что мы надеялись с божьей помощью 
восстановить здесь наш е здоровье».

З е м л я  бы ла зам ечен а  вечером 2 января  1499 года, а на 
следую щий день мореплаватели  увидели, что они находятся 
против большого города на незнакомом берегу ”. О казавш и сь  
без лоц м ан а  и не расп о л агая  ничьей помощью, португаль
ский главнокомандую щ ий побоялся высадиться, он —  мо
ж ет быть, в зн ак  радости, мож ет быть, в слепой ярости про
тив чуж еземных народов —• выстрелил из нескольких бом 
б ард  и п родолж ал  свой путь вдоль берега. 5 ян варя  на ф л о 
тилию налетела буря, серьезно повредив « С ан -Р аф аэл » ;  в д о 
вершение всего флотилия подверглась нападению пиратов, 
плывш их на восьми лодках , но при помощи бомбард  их удалось 
отогнать.

Н акон ец  7 января , в понедельник, на горизонте увидели М а- 
линди, и усталы е моряки бросили якорь в знаком ом  им 
месте. Встретили их радостно, и дружественный правитель п р и 
слал  овец, апельсинов, яиц  и другое продовольствие. «Но, — т р а 
гически добавляет  автор «Рутейру», — наши больные не восполь
зовались этим: кли м ат  т а к  подействовал на них, что многие из 
них там  и умерли».

К огда Г ам а увидел, какое великодушие проявил правитель 
.Малинди, он решил попросить его сделать новое одолж ение: «он 
выпросил бивень слона д л я  короля [Португалии], его господина,

’ Это был М огадиш о (М агадош у на португальских к ар тах ). 

15 г, Х а р т



И попросил, чтобы на земле был поставлен столб [падран] в знак 
друж бы». С ултан  послал  бивень и п ри казал  поставить падран  
Он так ж е  послал на корабль  молодого слугу —  ар аба ,  который, 
по его словам, хотел ехать в Португалию. Этот м альчик вернулся 
на родину в 1501 году на одном из кораблей  К э б р а л а .  Флотилия 
стояла в друж ественном М алинди в течение пяти дней и в пятницу 
11 ян варя  отправилась  дал ьш е в свой долгий путь, на родину. 
П роходя М омбасу, корабли в воскресенье 13 ян варя  бросили 
якорь против мели С ан -Р аф аэл .  К этому времени, в результате 
смертей и тяж ел ы х  болезней, так  сократилась  численность эки 
п а ж а  и так  упали  его силы, что Гам а решил, что он не сможет 
управиться с тремя  кораблями с помощью той кучки людей, ко 
торая  у него осталась. Груз с « С а н -Р а ф а эл а »  и его снаряж ение 
были перенесены па другие суда; оставш иеся члены команды были 
то ж е  распределены м еж ду  двумя кораблями . Статуя, стояв
ш ая  на носу обреченного судна ^ б ы ла ' береж но перенесена на 
корабль I амы, и « С ан -Р аф аэл »  подожгли. К ом анда  печально 
смотрела на горевший корабль, который более полутора лет был 
ее домом — в бурю и в штиль, в мирных водах  и у враж еских 
берегов.

После пятнадцати  дней стоянки у мели С а н -Р а ф а э л  суда 
прошли мимо З а н з и б а р а  и 1 ф евраля  бросили якорь около 
острова С ан -Ж о р ж и , близ М озам бика . Н а  следующий день 
был поставлен п адран  на том самом острове, где команда 
слуш ала  мессу по пути в Индию. Когда к столбу прикрепляли 
крест, хлынул д ож д ь ,  затуш ивш ий костер, на котором р асп лав 
л я л с я  свинец для  укрепления креста. П ортугальц ам  при
шлось оставить столб без креста и, несмотря на бурю, продол
ж и ть  свой путь.

20 марта , в хорошую погоду, корабли обогнули мыс Д оброй 
Н адеж ды . Автор «Рутейру» в ы р аж ает  в связи с этим радость, что

'  Когда К абрал  посетил М алинди в 1501 году, этого падрана  уж е не было, 
он был снесен _ по требованию  населения М омбасы . Ма месте старого был 
поставлен новый, из песчгиика, который стоит и теперь. В этой местности он 
известен как  столб В аско д а  Гамы.

“ И нтересно отметить, что 24-дю ймовая дубовая  статуя святого Р аф аэл а  
высоко ценилась В аско да Гамой в течение всей его ж изни  — вероятно, вслед
ствие его глубокой лю бви и привязанности к брату П аулу , капитану зло
получного судна; В аско брал  эту статую  с собой во врем я двух последующих 
путеш ествий в Индию. П отомки адм ирала ценили статую  как наследствен
ное достоя 1ше. Г раф  доп Ф рансиш ку, его праправнук, дваж д ы  возил ста
тую  с собой, исполняя долж ность вице-короля, а более поздний потомок. 

Н иза брал ее с собой во врем я своих двух посольств во Ф ранцию  
в 1542 и в 1647 годах. П озж е статуя была помещ ена в церковь в Видигейре 
(см. главу д вадц ать  вторую ). В 1840 году она бы ла перенесена в другую  
церковь, а в 1853 году бы ла передана в церковь м онасты ря иеронимитов 
в Ьелене, где покоятся останки великого Васко. С татую  мож но видеть там 
и сейчас.



оставш иеся в ж и вы х  члены команды «были вполне здоровы  и 
очень крепки, хотя иногда они чуть не помирали от холодных вет
ров, которые на нас дули».

М иновав  мыс, в течение д вадцати  семи дней суда ш ли с хоро
шим попутным ветром. 16 апреля, находясь неподалеку от С а н 
тиагу, одного из островов Зеленого  мыса, они попали на несколько 
дней в штиль и, наконец, подошли к берегам Гвинеи около 
островов Бисагуш

Вскоре после того, как  бы ла достигнута ш ирота островов 
Зеленого  мыса, «С ан-Г абриэл»  и «Берриу» по неизвестным 
причинам разош лись  —  м ож ет  быть, их р азб р о сал а  в разные 
стороны буря. Коэлью  продолж ал  свое плавани е  один (воз
можно, как  некоторые предполагают, он рассчиты вал  на н аг 
р а д у ) .  Коэлью прибыл в Кашкаиш® и пересек Лиссабонскую  
от.мель в среду 10 июля 1499 года. Васко да  Гама, прож дав  
«Берриу» сутки, отправился к Сантиагу. Там он передал  ком ан 
ду над  ф лагм анским  кораблем  «С ан-Габриэл»  Ж у а н у  д а  Са, 
п р и казав  ему отправляться  к ак  можно быстрее с донесением 
в Португалию.

У Васко да  Гамы бы ла  др у гая  задача , столь настоятельная, 
что он забы л и дум ать  о триумфе, который ж д а л  его в столице. 
Г.го брат  П аулу , которого он лю бил больше всего на свете, ум и
рал от чахотки, и Васко стремился попасть в П ортугали ю  быстрее, 
чем он мог бы дойти на «Сан-Габриэле» . Д л я  этого он з а ф р а х 
товал  каравеллу  и на этой каравелле  первооткрыватель Индии 
вместе со своим братом поплыл в П ортугалию. Но усилия Васко 
были тшетны. П ау л у  становилось все хуж е и хуже, так  что Васко 
вынуж ден был высадиться в порту Лнгра на острове Терсейра 
(Азорские острова) ,  потому что он боялся, что в противном слу
чае П ау л у  умрет в пути и его тело придется бросить в океан — 
мысль об этом у ж а с а л а  его. П аулу  был перенесен на берег и на 
следую щий день умер, « как  добрый христианин, каким он был» 
( « с о т о  m uyto  Ьб ch r is tao  que e ra » ) .  Таким образом  Васко  смог 
по крайней мере похоронить мягкосердечного и доброго П аулу  
со всеми почестями на португальской земле, в церкви Сан-Ф ран- 
сишку, на Терсейре. Ц ерковь  эта, построенная в 1452 году, в 
1666 году была разруш ен а  и вновь восстановлена и освящ ена в 
1672 году. Место, где находилась могила П аулу , в результате  пе
рестройки было затеряно. Тщ ательны е поиски впоследствии о к а 
зались  бесполезными. Ч ерез  триста пятьдесят лет после смерти 
П аулу  губернатор А зорских островов велел воздвигнуть в главной

1 Тут «Рутейру» внезапно обры вается; данны е о конце путеш ествия при
ходится черпать из других источников.

= К аш каиш  — приморский ры бацкий поселок у  входа и устье реки 1ежу, 
II 25 килом етрах к зап ад у  от Л иссабона. — Прим. ред.



капелле церкви м раморную  плиту со следую щей надписью (на 
португальском я з ы к е ) : ^

П ам яти 
брата В аско д а  Гамы, 

знаменитого м ореплавателя 
ПАУЛУ Д А  ГАМ Ы , ’ 

погребенного 
в этой церкви 
в 1499 году.

Воздвигнул ему этот кам ень 
граж данский губернатор 

А. Ж . В. С ан та -Р и та  
28 января 1849 года.

К ак  только братья  Гам а высадились на Терсейре, в Л иссабон 
оыла отправлена кар авел л а  с известиями. М еж д у  тем Ж у а н  д а  Са 
п родолж ал  свой путь на «С ан-Габриэле»  и прибыл в П ортугалию  
вскоре после П иколау  Коэлью, плывш его на «Берриу». Д а т а  его 

неизвестна, но это произошло енщ до 28 августа
149У года.



ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВАСКО ДА ГАМЫ

Все выш е, выше, выше.
Н а мачту лезь, матрос!
Н е видно ль  португальских. 
И спанских берегов?
О капитан, я виж у.
Будь, капитан , готов — 
Д ош ли до португальских. 
И спанских берегов!

Аноним .

В ы полнив прискорбный долг  — похоронив брата , Васко  да 
Гама с тяж елы м  сердцем отплыл с Терсейры в Португалию . 
К орабль  прошел бли.з скалы  Синтры, обогнул мыс Р азу ,  миновав 
рыбацкий поселок К аш каи ш , вошел в Т еж у и бросил якорь в 
1’иштеллу, около четырех миль ниже Л иссабона. В момент, когда 
якорный канат  опускался. Г ам а  осознал, что он наконец закончил 
плавание в И ндию —  плавание, которое зан ял о  свыш е двух 
долгих лет, полных приключений и тяж ел ы х  трудов..

М ы могли бы с полным вероятием предполагать, что порту
гальцы тщ ательно запи сали  дату  появления Васко д а  Гам ы  в Лис- 
сабоне после его великого плавания. О днако в официальных 
записях, относящихся к этому событию, д а т а  не приводит
ся. ”. У нас нет т а к ж е  подлинных сочинений современников, 
которые упоминали бы эту дату  или сообщ али бы какие-либо 
подробности.

В течение последую щ их столетий историки спорили по поводу 
дня прибытия Гамы  — этот день относили к 29, 30 и 31 августа 
и д а ж е  к 1 сентября 1499 г о д а ”. К ак  только король М ануэл 
узнал о том, что ком андую щ ий флотилией находится в Белене, он 
послал ему навстречу дона Д иогу  д а  Силва ди М инезиш, графа 
Порту Алегри и несколько придворных. Они сопровож дали Гаму

‘ И сторики XVI века придавали  д атам  м ало значения; они часто гово
рили о важ ны х собы тиях, не н азы вая  дат, а то и имен. И дон М ануэл в своем 
письме к  испанским м онархам , где он сообщ ал об откры тии морского пути в 
Индию, просто говорит об «одном из капитанов, которы й вернулся» (возм ож 
но, К оэлью ), не н азы вая  его по имени.

’ Н екоторы е историки полагаю т, что по прибытии Г ам а провел девять 
дией в уединении, скорбя по ум ерш ему П аулу.



ВО дворец, «куда было трудно попасть, потому что собралось 
множество народа, чтобы посмотреть на такое  диво, каким был 
для  них Васко д а  Г ам а  — не только потому, что он осуществил 
столь великий подвиг, как  открытие Индии, но и потому, что все 
думали, что он умер».

В сопровождении своего почетного эскорта  великий Васко 
подошел к королю М ануэлу , который принял его со всей торж ест
венностью и пышностью в присутствии всего двора. Никакого 
описания приема и вообще того, что делалось , когда Васко да 
Гам а стоял перед своим королем и д ав ал  ему отчет, до нас не 
дошло; нет ни одной записи речи, произнесенной им по данному 
случаю  Г

Совершенно несомненно, что дон М ануэл  'был очень доволен 
исходом всего предприятия. Действительно, ещ е до  возвращ ения 
Гамы король послал  два  письма с сообщением об открытии — 
одно своим тестю и теще, испанским монархам , другое кардиналу 
дону Ж о р ж и  д а  К ош та в Р и м В  обоих письмах король вы раж ал  
свою радость по поводу открытия и очень кратко  р ассказы вал  о 
его последствиях. В письме, отправленном в Испанию, М ануэл 
особо подчеркивал, что теперь церкви представляется  возможность 
расширить свое влияние и что это открытие создает  перспективы 
«для уничтожения тамошних^ мавров» и д ля  того, чтобы передать 
«ж ителям  и кораблям  нашего королевства великую  торговлю, 
которая сейчас обогащ ает  тамош них мавров, через чьи руки она 
проходит без участия других лиц  и народов».

В Лиссабон  вернулись два  корабля из четырех, отправивш ихся 
в Индию в июле 1497 года, — «С ан-Габриэл»  и «Берриу». Из 
команды, отправивш ейся в путь в тот солнечный ден ь  столь ве 
село, под развеваю щ им ися  ф лагам и и под воинственную музыку, 
вернулось меньше половины. Хотя во дворце  ликовали , в скром 
ных домах  на берегу, где ж и ло  так  много молодых людей, парней, 
вступивших в схватку с незнакомыми морями и вы держ ивавш их 
нападения дикарей  и варваров  в отдаленных странах, а теперь 
л еж авш и х  в могилах на неизвестных берегах или на дне моря, — 
в этих дом ах  было много горя и плача. Этим лю дям  не было по
ставлено пам ятника; ни во дворце, ни в церкви не произносили 
похвал в их честь, и их имена нигде не были начертаны для  все
общего обозрения; но они представляли собой становой хребет 
экспедиции, и без них все предприятие закончилось бы самым

‘ М ного ценных докум ентов и текстов этого периода было уничтожено во 
врем я страш ного зем летрясения в Л иссабоне в 1755 году.

* Бы ло еше третье письмо, адресованное папе А лександру V I, но оно не 
найдено.



плачевным образом. Хотя мы и не знаем их имен, они — наравне 
с В аско  да  Гамой —  т о ж е  герои открытия морского пути в 
Индию.

Н ам , лю дям иного века, привыкшим к подробнейшим записям  
мельчайш их событий в биографических (вклю чая автобиограф и
ческие) и в исторических сочинениях, где незаслуж енно пользу
ются вниманием д а ж е  м ал о важ н ы е и пустячные обстоятельства, 
каж ется  очень странным, что так  мало дошло до нас подлинных 
сказан ий о первом плавани и  Васко д а  Гамы. Смутное п р ед а 
ние, согласно которому он будто бы сам написал отчет об этой 
экспедиции, до сих пор ни как  не подтверждено. Хронисты ц ар ст 
вований дона М ан уэла  и его преемника короля Ж у а н а  III уде
лили м ало места рассказу  о двадцати  шести м есяцах штормов и 
штилей, о плавании с примитивными и неточными инструментами 
по неисследованным морям, о вредном климате, о страшной цынге, 
о скудной и часто плохой нише, об опасностях, встреченных при 
соприкосновении с народам и  африканского  побереж ья  и Индии, 
и о трудностях, которые постоянно возникали при управлении 
командами, состоявшими из людей невежественных, полных суе
верий, плохо снаряж енн ы х и обученных для  того, чтобы вынести 
отчаянное н ап ряж ение  подобного плавания. Историки прежних 
времен, зани м авш иеся  больш е воспеванием и прославлением  ко
ролей, проходили мимо личных деяний Васко д а  Гамы. Только 
его неиссякаем ая энергия и ж елезн ая  воля спасли экспедицию от 
неудачи, спасли команды  от разлож ени я  или д а ж е  от полной 
гибели. Он был одновременно всюду; он призывал, подгонял, 
ж ертвовал  своими собственными удобствами, подавал  лю дям  при
мер своею работой, расписы вал  им чудеса Индии, говорил о 
славе, которую они завою ю т своим предприятием, о щ едром воз
награж дении , какое они получат, когда вернутся домой. Если 
.метод убеж дения не действовал , он д ав ал  волю своему страш ному 
гневу, кричал, з ам ах и в ал ся  кулаками , ругался  и грозил у ж а с н ы 
ми наказаниям и , так  что к уваж ению  п ри бавлялся  низкий 
страх  — и его боялись больше, чем опасностей, всегда подстере- 

1 'авших экипаж и кораблей.
Н ар о д  П ортугалии был безмерно удивлен тем бесстрашием, 

мужеством и громадным упорством, благодаря  которым горстка 
лю дей совершила т а к  много; еще со времен Гамы соотечествен
ники смотрели на него самого и на его матросов как  па гомеров
ских героев; их историческая миссия в Индию в представлении 
португальцев стала  великим национальным эпосом.

Что касается  м атери альн ы х свидетельств успеха экспедиции, 
привезенных на родину, то их было мало — кучка пряностей и 
драгоценных камней, которые его факторы, офицеры и матросы



получили В обмен за  свои товары и личные вещи; однако  этого 
было достаточно д л я  того, чтобы подтвердить традиционное пред
ставление о великих богатствах, таивш ихся в Индии, а залож ники , 
вместе с М онсайди и Гаш паром д а  Гамой, засвидетельствовали 
правильность отчета, представленного королю М ануэлу.

Б ли ж ай ш и е  ж е  результаты  успешно закончивш егося плавания 
Гамы были значительно больше, чем бли ж ай ш и е  результаты 
открытий Х ристофора Колумба. Колумб наш ел голых дикарей  с 
их травяны м и хиж инам и  там, где он дум ал  увидеть громадные 
дворцы, цивилизованные народы и богатства, способные удовле
творить лю бую ж адность ; Б аско  да  Г ам а  наш ел морскую дорогу 
к странам, где были пряности, слоновая кость, золото  и драгоц ен
ные камни, и д о казал ,  что моря вокруг Индии не были внутрен
ними, как  полагали  многие из старых географов. Д и а ш  обогнул 
Мыс; его экспедиция д а л а  boa esperanga  — «добрую н а д е ж 
ду», а плавание Гамы  в К аликут  превратило «добрую надеж ду» в 
boa certeza  —  «добрую уверенность».

П л авание  в И ндию  было, по всей вероятности, величайшим 
подвигом в области морских путешествий, известных до того вре
мени; как  подвиг м ореплавания  оно во всех отнош ениях более 
замечательно, чем путешествие К олумба. Колумб проплыл гораз
до более короткую дистанцию  в течение нескольких недель; 
больш ую часть времени ему помогали попутные ветры, так  что 
после К анарских островов он плыл более или менее по прямой 
линии. П лаван и е  Гамы  продолж алось целых д в ад ц ать  шесть 
месяцев, и он прошел на много тысяч миль больше, чем Колумб. 
К тому же, сравнение наблюдений, проведенных К олумбом и 
Гамой, показы вает , что португалец Г ам а был гораздо  более точ
ным, чем генуэзец Колумб. Путем, найденным Гамой, в течение 
почти четырех столетий плавали  суда, ш едш ие на Босток  из 
Европы. Этот путь забросили  только с открытием Суэцкого к а 
нала, и он все еще используется, когда Г ибралтарский  пролив 
и путь через Суэц зак р ы в ает  война.

Д а ж е  если отбросить вымыслы эпической поэмы К ам оэнса  и 
мифы, выросшие вокруг фигуры Б аско  да  Гамы, его первое п л а 
вание было одним из событий, составляю щ их эпоху в истории 
человечества после похода А лександра М акедонского  в Индию в 
327— 324 годах до паш ей эры: это бы ла первая  встреча целой
экспедиции лю дей З а п а д а  с лю дьми Бостока. Хотя ни Европа, ни 
А зия не могли в то время осознать этого, ход мировых событий 
был направлен по новому руслу. Гам а и его корабли  открыли 
новые далекие  горизонты. Б  последние два  десятилетия XV века 
Бартолом еу  Д и аш , Христофор Колумб и Б аск о  д а  Г ам а  р азд в и 
нули границы европейского мира в различны х нап равлени ях  на 
тысячи и тысячи миль. Бы ли  пересечены и нанесены на карту 
океаны, по которым европейцы раньш е не плавали ,  осмотрены



неведомые берега, исследованы новые земли. Л ю дей  З а п а д а  море 
больш е не ограничивало и не сковывало, отныне они стали иссле
довать  и заселять  д алек и е  страны, завоевы вать  и эксплуатировать  
чуж ие народы — этот процесс достигает своих пределов, повиди
мому, только в наши дни

Д р угое  важ ное  последствие открытия морского пути в 
И ндию  —  окончательное смешение центра европейской истории.

^ В древние времена великой ареной морских предприятий, начиная 
с первых путешествий сидонских, тирских и карф агенски х  галер, 
было Средиземное море. П оявлен ие  Ганзейского союза с его тор
говыми пунктами по зап ад н о м у  морскому побереж ью  Европы 
было отмечено ростом р я д а  атлантических портов. Экспансия 
Оттоманской империи и пиратских севе'роафриканских государств, 
н аряду  с падением Константинополя, сделала средиземноморские 
торговы е пути еше более опасными и ненадежными; препятство
вал а  мореплаванию  и наносила огромный ущ ерб транзитной 
караванн ой  торговле.

Открытие Америки Колумбом и открытие морского пути в И н 
дию Гамой заверш или процесс, в результате  которого атлан ти че
ское побереж ье получило п реобладаю щ ее значение д л я  развития 
торговли и укрепления мощи европейских государств, а С реди
земное море перестало быть центром западной торговли.

Открытие португальцев привело еще к одному больш ому изм е
нению. Д о  плавания  Гамы  на торговле с Востоком, прямо или 
косвенно, наж ивались  — и вследствие этого приобретали воз
можность поощ рять культуру и образование -— города Италии; 
торговля с Востоком н ап олн яла  их сокровищницы и у к реп ляла  их 
мощь.

Е д в а  только «С ан-Г абриэл»  и «Берриу», вернувшись из Индии, 
бросили якоря  в водах  Теж у, к ак  итальянские послы и шпионы 
в П ортугалии  стали посылать отчаянные письма своим п р ави 
тельствам: они быстро поняли серьезную угрозу, создавш ую ся для  
процветания Италии. Один венецианец писал в своем дневнике; 
« К а к  только новость о возвращ ении Гамы достигла Венеции, 
народ был пораж ен  как  громом и наиболее мудрые из лю дей 
считали это худшим известием, какое только могло быть полу
чено». Эта  новость означала ,  что поток богатства отхлынет от 
итальянских городов к  берегам  Атлантического океана и что 
вслед за  центрами торговли с Средиземного моря передвинутся на 
■шнад и центры европейской цивилизации.

Наконец, открытие пути в Индию вокруг мыса Д оброй  Н а д е ж 
ды ослабляло  владычество турок, т а к  к ак  оно привело к тому.

‘ В наши дни подъем национально-освободительного движ ения среди полу- 
•солоииальных и колониальны х народов, действительно, кладет  предел их д а л ь 
нейшей эксплуатации больш ими и м алы м и империалистическими держ авам и . — 
Прим. ред.



ЧТО на Востоке обосновалась европейская д ер ж а в а ,  которая  вско
ре значительно сократила турецкие доходы. Это способствовало 
постепенному ослаблению  мусульманской д ер ж ав ы , которая 
угр о ж ал а  низвергнуть королевства Зап ад н о й  Европы, подобно 
тому как  она уничтож ила Римскую  империю и другие  империи на 
Востоке.

Тем не менее Г ам а не выполнил одной важ н ой  задачи, 
стоявшей перед его экспедицией. Ему не удалось  проявить то 
сочетание проницательности, такта  и терпения, которое столь 
необходимо в ведении дел с народами Востока. Он всюду вы зы 
вал недовольство и ненависть — как  на берегах Африки, т а к  и в 
Индии. Это недовольство и ненависть, а т а к ж е  страх, который 
внуш али его высокомерие, надменность и его бесп ош адная  реш и
мость, его ничем не сдерж иваем ы й темперамент и его пренебре
ж ение правдой, когда ему казалось, что л о ж ь  лучш е служ ит  его 
целям, — все это затрудн яло  завоевание и эксплуатац ию  откры 
тых им стран д ля  тех, кто пришел после него, и в конечном счете 
в значительной степени способствовало утрате престиж а и упадку 
могушества португальцев в А ф рике и Азии Е

 ̂ Конечно, этот упадок объясн яется  рядом других причин, которы е свя
заны  как  с историческим ходом событий в самой ГЪ ртугалии, так  и с ростом 
морского м огущ ества других западноевропейских дер ж ав , представители кото
ры х вели себя в захваченны х ими странах не лучш е В аско д а  Гамы, — 
П рим. ред.



ПОРТУГАЛИЯ, 1499— 1502 ГОДЫ

З нать, португальским всем товарам  
Сбыт обеспечен в С вете С таром.

Памфлет на а нгли й скую  политику, 
из книги  Хаклюйта «Путешествия» 
(изд . 1598— 1600), I, 189.

С р а з у  после получения сообщ ения Коэлью (а м ож ет  быть, 
Ж у а н а  да  С а) об успехе п лаван и я  Гамы и д а ж е  до того, как 
адм и рал  прибыл в Лиссабон, дон М ануэл  прибавил к своему ти
тулу  «короля П ортугалии и А лгарви  по сю сторону и за  морем, 
в А ф р и к е » ” титул «владетеля  Гвинеи и завоеваний, м о р еп л ава
ния и торговли Эфиопии, Аравии, Персии и Индии» ”. В ознам ено
вание этого события бы ла д а ж е  отчеканена золотая  монета. Она 
весила 712 гран, стоила 10 кр у зад у  — примерно 25 долларов  — 
и н азы вал ась  «португеш».

Успех Гамы  не только побудил короля М ануэла  принять новый 
пышный титул, который ф актически мало согласовывался с дости
ж ениям и первого похода в Индию, но и вообще возымел странное 
на него действие. Л егком ы сленны й и беспокойный по природе, ко
роль уш ел с головой в строительные дела, проявив больш е пыла, 
чем рассудительности; более того, ж а ж д а  власти, порож денная  ус
пехами в Индии, застави ли  его совершить ряд  поступков, грани
чивших с сумасшествием. Непосредственный предшественник 
М ануэла , Ж у а н  II, т а к  много сделавш ий д л я  поощрения исследо
вания дальн их  морей, покоился в Сэ — каф едральн ом  соборе 
С илви ш а ”. Одним из первых актов М ан уэла  после возвращ ения 
Васко' д а  Гамы из Индии был приказ перенести тело Ж у а н а  в 
монастырь Батальи . Это было сделано, как  показалось многим 
португальцам, с неподобаю щ ей пышностью и торжественностью.

П ередвигаясь из одной местности в  другую в сопровождении грандов 
государства, архиепископов, епископов, восьмидесяти капеллано-в и певчих.

’ Зам орской  А лгарви назы вал ась  северо-западная окраина Африки, при- 
■тегающая к Гибралтарском у проливу, завоеваиная  португальцам и в правление 
короля А ффонсу V «А ф риканского» в третьей четверти XV века. — Прим. ред.

” Впервые этот титул был употреблен в письме к кардиналу  дону Ж орж и  
да КО'Шта, 28 августа 1499 года.

* Силвиш — старинный город ю ж нопортугальской области А лгарви, бы в
ший в то врем я областны м  центром. — П рим. ред.



король, перед которым шел дико гремевш ий оркестр, состоявш ий из трубачей, 
свирельш иков, тромбонистов и барабан ш иков (а ночью перед ним шли факель- 
ш ики), проходил через, равнины королевства в течение нескольких суток без 
переры ва, ведя погребальны й кортеж. По ночам, ореди молчания печалящ егося 
народа, где бы кортеж  ни останавли вался , [М ануэлу] являлся  дух усопшего 
короля, а в церкви Б атальи , среди ночи, когда церемония [переноса] закончи
лась, воспом инание о  человеке, проявивш ем такую  настойчивость в подготовке 
великого д ел а , заверш ение которого бы ло сейчас увенч"но успехом, вы звал о  у 
него ж гучее лю бопытство. Почти тайно он прош ел в церковь и приказал  от
крыть гроб Ж у ан а , чтобы посмотреть на него. Он увидел тело, покры тое из
вестковой пылью, и велел монахам сдуть ее через тростниковы е трубки и сам 
им пом огал, а потом ои стал  вновь и вновь целовать руки и ноги мертвеца. 
То бы ла драм атическая встреча — встреча м ертвого и ж ивого королей. Н а  это 
зрелищ е стоило посмотреть.

Вскоре после этого (10 д ек абр я  1500 года) М ануэл  приказал  
выкорчевать все оливковые деревья  в Л иссабоне  — и.менно они 
при давали  городу живописность, —  росшие во дворах  церквей, 
монастырей или феодальны х дворцов. Он при казал  та к ж е  расчи
стить и выровнять место у городских стен и в некоторых других 
частях города.

Особенно в аж н о  было то, что он начал  строить новые обше- 
ственные здания , в том числе величественные дворцы Рибейра, 
К аза -да-И п ди а ,  Алмасииш  (королевские пакгаузы ) и Tepcenaui 
(склады ) в К атаки ф араш е. П олный нетерпения и стремясь ж и ть  
в возбуж денной атмосфере строительства, ш ума и сумятицы, он 
отремонтировал дворец  С антуш -у-Велью и поселился в нем на 
время, пока строились его новые дворцы.

Н аиболее  честолюбивым проектом М ан у э л а  в это время была 
постройка церкви иеронимитов в Белене, на месте церкви, в кото
рой молились Васко д а  Гам а и его моряки  перед отправлением в 
свое полное приключений плавание. Эту церковь он задум ал  
как  вечный пам ятник в честь открытия Индии. Она до сих пор 
остается одним из величайших пам ятников  архитектуры порту
гальского В озрож дения  и представляет  особый интерес д ля  тех, кто 
изучает ж и зн ь  и приключения Васко д а  Гам ы  и Л у и ш а  Камоэнса.

Территорию Риш теллу  король получил от братьев ордена 
Христа и в д ек абр е  1499 года передал ее «главе  и братьям  ордена 
святого И еронима — это был святой, которого король считал 
своим личным покровителем, — чтобы они воздвигнули там м он а
стырь, возлож и в  на них обязанность, помимо треб, предусмотрен
ных по уставу, молиться за  душ у инф ан та  [Генриха], основателя 
раньш е стоявшей на этом месте церкви, молиться за  монарха-дари- 
теля  и его преемников». П осле этого М ануэл  изменил название м е
стечка Р иш теллу  на Белен (В иф леем ). К огда орден Христа о тд а 
вал эту церковь, он, к сожалению, удали л  каменную  статую бого
матери с Христом, сидящих на деревянном кресле, — эта статуя



была в церкви, когда Г ам а и его иштросы бодрствовали в ночь 
на 8 июля перед отплытием в Индию. М онахи поставили статую 
в старой церкви Непорочного З ач ати я  («Conceigao Velha») , где 
она находится и до сих пор, не пострадав от уж асного  пож ара, 
который разруш ил  значительную  часть церкви.

Ф ундамент монасты ря иеронимитов был зал о ж ен  в 1499 году, 
а 6 января  1501 года на месте, предназначенном д л я  главного 
входа, был зал о ж ен  освяшбнный камень: по этому случаю состоя- 
.пась торж ественная церемония в присутствии короля, королевской 
фамилии, дво р а  и больш ой толпы народа. С троительство этого 
большого монастыря п родолж алось  до 1551 года, когда Ж у а н  III 
приказал  прекратить работы. В XIX веке были сделаны при
стройки и изменения в здании, но в основном оно сейчас осталось 
таким, каким  было в середине XVI века.

М ануэл  не пользовался  репутацией слишком великодушного 
монарха, но, повидимому, по отношению к Васко  д а  Гаме он был 
очень шедр и стремился вознаградить его за  великие услуги о к а 
занны е короне. К сожалению , имеются дан ны е о том, что Гама 
был ж ад ен  и алчен, его не удовлетворяла ни одна награда, кото
рую его властелин мог счесть приличествующей д л я  него.

Г.ама лю бил город Синиш, где он родился и где его отец был 
a lca ide  т о г  (главны м н ачальником ). К огда его спросили, чего он 
хочет, он, не кааеблясь , попросил, чтобы его сделали  сеньором 
этого города. О днако  Синиш п р и н адл еж ал  ордену С ан  Тиагу 
вели гам  магистром которого был герцог Коимбрский, незаконный 
сын Ж у а н а  П. М ан уэл  удовлетворил просьбу Гамы, д ав  ему ж а 
лованную грамоту, датированную  24 д ек аб р я  1499 года. В г р а 
моте указы валось , что город Синиш передается вместе с его при
вилегиями, доходам и и налогами Васко д а  Гаме, его наследникам 
и преемникам, —  но с оговоркой, что корона д ас т  ордену Сан 
1иагу другой г ^ о д  в обмен, а папа даст  специальное разрешение 
на передачу. П апское  разреш ение последовало в 1501 году, но 
орден Сан 1иагу о тказал ся  передать владение городом Е М ануэл 
постарался задобрить  Гаму, предоставив ему еж егодную  пенсию 
в одну тысячу кр у зад у  (около двух тысяч долларов )  «до тех пор 
пока он не см ож ет  получить во владение город Синиш» Е

* Причины о тказа  передать Синиш Гаме неизвестны. В озмож но что дело 
было_^в ценности зем ель, предлагаем ы х в обмен, но вполне возм ож но что тлт 
винои были личные интересы великого м агистра ордена С ан Т иагу дона Ж ор-
пчтяпии Коимбрского, человекз самой отвратительной ре
путации. Д он Ж о р ж и  родился в 1481 году и ж енился в  1500 году. П осле см ер 
ти ж ены  «он стал  сладострастно  преследовать молоды х девуш ек во дворце» 
(ему тогда было 50 л е т ) ;  он хотел ж ениться на кам еристке королевы , которой 
было ш естнадцать лет. С ы новья короля помеш али этой попытке но «его м а
ниакальная страсть угасл а  только с его смертью в 1550 году»

- Р аспоряж ени е это дати ровано  22 ф евраля 1501 года.



10 января  1502 года, ровно за  месяц  до того, к ак  он отп ра
вился во второе п лавани е  в Индию, Г ам а  получил и дополни
тельную пенсию д л я  себя и для  своих наследников в триста тысяч 
рейшов (около полутора тысяч до лл ар о в ) .  Вместе с этой пенсией 
он получил т а к ж е  титул «адм и рала  Индийского моря» со всеми 
«почестями, достоинствами, вольностями, властью , юрисдикцией, 
доходами, привилегиями и правами, которые ему надлеж ит 
иметь». Вместе с этим Г ам а получил титул дона не только для 
себя, но и д ля  своего брата  Айриша, сестры Терезы  (в женском 
роде — донна) и д ля  их потомков. М ал о  того. Гаме было дано 
право привозить раз  в год на своих или чужих судах, приплыва
ющих из Индии, на двести крузаду  товаров, уплачивая  только 
один пятипроцентный налог в пользу ордена Христа. В указе  
прямо говорится, что он был опубликован и таки е  права  были 
даны  «без того, чтобы он или кто-нибудь другой за  него просил 
об этом» ( « з е т  поИо elle pedir nem  ou tro  рог elle»);  в з ак л ю 
чение король требовал  и приказывал , чтобы «наследники этого 
Васко да Гамы н азы вались  Гам а в пам ять  и в честь вы ш еупом я
нутого Васко  д а  Гамы».

Н есмотря на все эти дары , дон Васко был полон решимости 
получить в свое владение город Синиш, и когда он вернулся из 
второго плавания, это притязание вы звало нем ало треволнений.

Повидимому, часть первой пенсии не была уплачена своевре
менно в 1501 году, вместо этого дону Васко д ал и  некоторое коли
чество пшеницы. С охранилось распоряж ение короля своему к а з 
начею относительно этой пшеницы (которая  оцен ивалась  в д в а 
д ц ать  восемь тысяч рейшов) с распиской а дм и р ала  ”. Подпись 
Гамы на ней — одна из трех сохранившихся его подписей.

Не считая нескольких подробностей, приведенных выше, и того 
ф акта , что в этот период Гама ж енился  в городе Эворе, где, как  
полагают, ои ж и л  с 1499 по 1502 год, о ж изни  адм и р ала  между 
его первым и вторым путешествием в Индию известно очень мало. 
Вре.мя его вступления в б рак  не поддается точному определению, 
но его можно установить приблизительно путем догадок  о воз
расте его сыновей. Г ам а  женился на донне К атари н е  ди Атайди, 
дочери А лвару  ди Атайди и донны М арии д а  С илвы ”. От брака 
Гамы родилось шесть сыновей: Ф рансишку, И ш теван , Педру, 
П аулу , К риш товаи и А лвару  ди Атайди —  и дочь И заб ел л а  ди 
Атайди ”.

’ «Я, дон В аско д а  Г ам а, заявляю , что я действительно получил указанны е 
15 мойу [мойу равно 258 литрам . — Ред.] пшеницы от вы ш еуказанного Г. ди 
Сикейры, Дон В аско да  Гам а».

“ Хронисты говорят о Гам е во время первого плавани я к ак  о холостяке; 
во врем я второго плавани я его сопровож дал его шурин —  А лвару  ди Атайди.

“ В тот период м ладш ие дети иногда получали родовую  фамилию  то по 
отцу, го по маг ери.



Г ЛАВА С Е МНА Д ЦА Т А Я

ПЛАВАНИЕ ПЕДРУ АЛВАРИША КАБРАЛА

В 1500 году в месяце м арте некто П едру 
А лвариш  К абрал  выш ел из Л иссабона с 
тринадцатью  кораблям и.

П ерчас, «Странники», книга  10.

К ороль  М ануэл, не тер яя  времени, воспользовался возм ож н о
стями, которые ему д ав а л о  открытие морского пути в Индию. Б л а 
годаря превосходству португальских судов, опытности п ортугаль
ских мореходов, большей точности инструментов и навигацион
ным знаниям, которые начали  накапливать  еше под руководством 
принца Генриха, контроль над  восточными морями и торговлей 
пряностями, казалось, д о лж ен  был естественно перейти в руки 
Португалии. М ануэл  и его народ  полагали, что сам бог довел дона 
Васко до Индии и на родину в полной безопасности и что именно 
бог хотел и ж ел ал ,  чтобы П ортугали я  правила Востоком и о б р а 
тила его жителей в истинную веру. К ак  и в то время, когда со
ставлялся  план первого плавания- Гамы, группа советников 
М ануэла  выступила против дальнейш его  продвиж ения, у казы вая  
на связанны й с этим риск, — они говорили о бедности П ортугалии, 
о скудости ее населения и о подавляю ш ем  превосходстве сил и о 
богатстве мусульман. О днако, как  и раньше, М ануэл  упорствовал, 
дви ж и м ы й  чувством алчности, стремлением к славе  д л я  самого 
себя и д л я  своего маленького народа, а т а к ж е  ф анатичным ж е л а 
нием обратить в  христианскую веру язычников Африки и Восточ
ных морей.

П л ав ан и е  Васко д а  Гам ы  привело к великим результатам , 
по нельзя забы вать, что его флотилия была невелика и все его путе
шествие носило характер  исследования — или, как  его назы вали , 
«разведки боем». Гам а в обшем сыграл — хотя неуклю ж е и не
удачно вследствие своей нетерпимости —- роль странствующего 
нпосрранца, ищущего возможностей торговли д ля  своих соотече- 
ггвенников. П равда ,  каликутские мусульмане вступили с ним в 
борьбу и помеш али ему свободно торговать с народом саморина, 
но они все ж е  не верили всерьез, что прибытие португальских ко 
раблей к М ал абар ско м у  берегу мож ет создать какую-то р е а л ь 
ную — или, во всяком случае, непосредственную — опасность для  
нч прочных монопольных позиций в торговле с Индией и в морских



предприятиях в прилегаю щ их морях. С тавя  себе цель завладеть  
восточной торговлей пряностями, португальцы до лж н ы  были д ей 
ствовать быстро —  во-пе|рвых, для  того чтобы помеш ать другим 
европейским н ародам  воспользоваться открытием и, во-вторых, 
чтобы прибыть на арену подвигов Гамы до того, к ак  индусы и 
мусульмане смогут провести эффективную политическую и воен
ную подготовку к борьбе. Кроме того, д ля  второй экспедиции не
обходимы были более крупные силы.

Н а  пути от Гвинеи до К аликута  не было ни узких проливов, 
которые м ож но было бы легко контролировать, ни каких-либо 
ключевых пунктов в открытых морях и у аф риканского  побережья. 
Таким образом, П ортугали я  д олж н а  бы ла предпринять быстрые и 
решительные шаги: надо было овладеть аф рикан ским  побережьем 
в таких пунктах, которые могли понадобиться португальцам  для  
захода судов, надо было та к ж е  помеш ать другим  н ародам  з а х в а 
тить опорные базы  на этом пути.

Человек, которому король хотел доверить руководство экспе
дицией, был, естественно, дон Васко д а  Г ам а , ныне адмирал 
Индийского моря. Действительно, в дарственной грамоте от 2 ок 
тября  1501 года (?) король М ануэл распорядился, «что над всеми 
арм адам и, которые мы прикаж ем  снарядить и снарядим  в течение 
его ж изни д л я  отплытия в вы ш еуказанны е индийские порты, 
будут ли они предназначены д ля  торговли товарам и  или д л я  веде
ния войны, он [Гама] мож ет получить и получит главное ком андо
вание [capy tanya  mor] —  и когда он пож елает  получить упомяну
тое командование, мы не долж ны  ни см ещ ать  его, ни назначать 
на этот пост другого адм и рала , кроме него...» Этой грамоте король 
придал безусловную силу «без того, чтобы ей могло что-либо вос
препятствовать». Таким образом адм и рал  мог бы руководить и 
второй экспедицией, если бы он был согласен на это. Н о он устал 
после двухлетнего плавания. Оно было чрезвычайно тяж елы м  
н утомительным, и он ж е л а л  отдохнуть, пользуясь своими вновь 
приобретенными почестями и пенсиями. К ром е того, он только 
что ж енился  и хотел спокойствия или по крайней мере временной 
свободы от трудной ж и зни  моряка.

Узнав, что Г ам а не хочет воспользоваться своим преимущ е
ством, дон М ануэл  стал  искать другого руководителя экспедицией. 
Гго выбор пал  на П едру  А лвариш а (или П ед р ал в ар и ш а)  К а б 
рала. К аб р ал  родился окого города К овильяна  в 1467 году (?) . 
Следовательно_, когда М ануэл  избрал  его главнокомандую щ им 
флотом (cap itao  т о г ) , ему было 32 года. Он служ ил в свое время 
паж ем  при дворе Ж у а н а  II, а потом стал членом королевского 
совета и вступил в орден Христа. О его ж и зни  известно мало. Нет 
никаких' данных, что он когда-либо п лавал  на корабле  до того, 
как  в 1499 году получил командование (с тем, чтобы сугплыть в 
1500 году); нет никаких данны х и о том, что он когда-либо еовер-



Ш ИЛ второе плавание. Это назначение было сделано, повиди
мому, по каким-либо политическим соображ ениям, или ж е  он был 
и збран  как  фаворит, без учета его способностей и пригодности для 
такого  поста. Выбор этот чрезвычайно странен, особенно при н ал и 
чии испытанных и способных командиров такого крупного 
м асш таба , как  Д у ар ти  П аш еку , Бартолом еу  Д и а ш  и Н иколау  
Коэлью , — они все, кстати, отправились с К абралом , но в подчи
ненном положении. В пользу К а б р ал а  говорит тот факт, что он, 
повидимому, был приемлем д л я  Васко да  Гамы и что, несмотря 
на его молодость, его у в а ж а л а  команда.

Экспедиция состояла из тринадцати  кораблей, которые были 
сн ар яж ен ы  с расчетом, что плавани е  продлится восемнадцать 
месяцев. Кроме П аш еку , К оэлы о и Д и аш а , с флотилией плыл и 
Айриш Коррейа, который ведал  всеми вопросами, относящимися 
к торговле, и которому были дан ы  полномочия заклю чать  торго
вые договоры. П оскольку корабли  везли большой груз д ля  торго
вых целей, ф лотилия бы ла сн абж ен а  правилами и указан иям и  
относительно того, к ак  вести торговлю. Были даны  подробные 
инструкции, касавш иеся управления  судами и отношений с мест
ными правителями. Б о л ь ш а я  часть письменных инструкций не 
д о ш л а  до пас, но сохранилась очень в аж н ая  их часть — указания , 
которыми долж ен  был руководствоваться К аб рал  после прибытия 
в Индию, и меморандум, составленный с участием Васко да 
Гамы  ”, в который входят и советы по поводу того, к а к  плыть 
после прохож дения островов Зеленого мыса. Кроме этих инструк
ций, К аб р ал  вез письмо к саморину с предложением д р у ж б ы  и 
установления торговых отношений. О днако  в этом письме содер
ж а л с я  пункт, в котором говорилось, что если саморин не проявит 
доброй воли или будет меш ать португальцам, «наш а твердая  
цель - ■ следовать скорее воле бога, чем людей, не прекращ ать, 
несмотря па лю бое сопротивление, это предприятие и продолж ать  
наш е мореплавание, торговлю и общение с этими странами, кото
рым господь бог хочет снова оказать  услугу наш ими руками, не 
ж ел ая ,  чтобы наши труды по служению ему оказались  н ап р ас 
ными».

К ром е капитанов и трех ф акторов, кормчих, писцов и перевод
чиков, с флотилией отправились Монсайди, пять индийцев, кото
рых увез из К аликута  Гам а, и восемь монахов и священников. В 
экспедицию был назначен т а к ж е  астроном — это, повидимому, 
б ы ла  единственная португальская  экспедиция в Индию, им евш ая  
в своем составе астронома.

С уда новой флотилии были больше судов, которые были у 
1'амы; тоннаж  всех тринадцати  судов в пять раз  превы ш ал тон
н аж  судов адм и рала . Н о если д л я  флотилии Гамы было трудно

’ П одлинность этого м ем орандум а подвергалась сомнению.



набрать  команду, то на корабли К а б р ал а  стремились многие м о
ряки и не моряки, и их плата была определена заранее , а специ
альных наград  им не обещали.

И з ош ибок первого плавания  в И ндию  М ануэл  извлек уроки. 
Поэтому, кроме двух  грузовых судов с товарам и , предназначен
ных д ля  торговли с африканскими негра.ми, д ля  индусов он отпра
вил гораздо лучш ие товары — медь, киноварь, ртуть, янтарь, 
кораллы, ш ерстяную пряжу, атлас, б ар х ат  и т. п. П оскольку  
м алабарц ам  португальские деньги были неизвестны, иа ф л а гм а н 
ский корабль  был погружен зап ас  монеты других государств, 
особенно Венеции.

8 м арта  1500 года ф.лотилия собралась  в Белене, около пеокон- 
ченых стен монастыря иеронимитов. Интересно отметить, что 
одним из кораблей («Аиунсиада») совместно с другими ф лорен
тийцами владел  Бартолом о М аркиони (тот самый М аркиопи, кото
рый вы давал  векселя Ковильяну и П айве, когда они отправляли сь  
в свое зам ечательное сухопутное путешествие в Мидию). Е щ е 
один корабль  п ри надлеж ал  португальцу -  - графу Порту Алегри. 
Остальные суда п ри надлеж али  короне.

После того как  епископ доп Д иогу  Ортиш отслуж ил т о р ж е 
ственную мессу в присутствии короля, К аб р ал у  было поднесено 
знам я с королевским гербом, и экипаж и, под звуки музыки волы 
нок, дудок и барабанов , сели на корабли. На следующий ден ь  
суда отправились в плавание, которое оказалось  еще более д л и 
тельным, чем плавани е  Гамы.

С самого н ачала  флотилию п р есл едо вал и ‘несчастья. 23 м арта  
одно судно пропало. Хотя кое-кто утверж дал , что оно благополуч
но достигло какого-то безымянного порта, судно это, как  п о л а 
гают, пошло ко дну, несмотря на ясную погоду. 22 апреля корабли 
оказались  в виду побереж ья Бразилии. Ф лотилия бросила якорь у 
берега и о ставалась  там до 2 мая, хотя никакой или почти никакой 
разведки не осуществлялось Г В П ортугалию  был послан корабль , 
чтобы сообщить об открытии Бразилии; остальные одиннадцать  
кораблей повернули к Африке. П ереход  от Брази лии  до мыса 
Д оброй  Н адеж ды  был долог и труден, и комета, замеченная в ночь 
на 12 мая, бы ла принята за дурное предзнаменование. 24 мая ф ло
тилию застигла  плохая погода, которой славится  ю ж ная  А тлан
тика, суда оказались  во власти внезапного жестокого шторма. При 
этом было потеряно четыре корабля, вклю чая корабль смелого 
мореплавателя, открывшего мыс Д оброй  Н адеж ды , Б артолом еу

'  Эта книга ие ставят своей задачей осветить вопрос об открытии Б р а зи 
лии К абралом  и многие опорные моменты, связаины е с этим событием. 
Д овольно полный р асск аз об этом, снабженный пояснениями, мож но найти в 
книге У ильяма Б рукса Гринли (издатель и переводчик) «П лавание П едру  
■Длвариша К абр ала  в Бразилию  и Индию», напечатанной общ еством Хаклю йт 
Лондон, 1938.



][чаша,  утонувшего вместе с кораблем. Остальны е семь судов 
б 1>1ли рассеяны — они неслись по ветру с повреж денны ми рангоу
тами и разорванны м и парусами. Ф лагманский корабль  К а б р ал а  и 
два других корабля  прошли в виду мыса Д оброй  Н ад еж д ы  и обо
гнули его, впервые пристав к берегу к северу от С оф алы , в во
сточной Африке. Оттуда они направились в М озам бик, где к ним 
присоединились еш е три судна. К орабль  под командованием 
/(йогу  Д и а ш а  заш ел  слиш ком далеко  на восток и открыл остров 
. \ \адагаскар

П отратив десять  дней на ремонт в М озамбике, правитель  кото
рого, напуганный в свое время действиями Гамы, на сей раз  про
явил друж елю бие, ф лотили я  нап рави лась  д ал ьш е и достигла 
26 июля Килвы (К и л о а ) ;  правитель этого арабского  царства  отно
сился к неверным неприязненно. Когда этот царь отказался  под
писать с ним договор, К а б р а л  направился в М алинди, которого 
пн достиг 1 августа. Там  друж елю бны й правитель д ал  л о ц м а 
нов, и шесть португальских кораблей п родолж али  свой путь 
к А нджидивским островам, на индийском побережье. Здесь  суда 
накренили и отремонтировали. Н аконец  13 сентября кораб- 
.1Н К аб р ал а  бросили якоря  у К аликута; были подняты флаги и 
ш и  салют.

К омендант порта (катуаль)  приветствовал португальцев от 
имени саморина. Н а  следую щ ее утро были вы саж ены , одетые 
г. .хорошее платье, пять индийских залож ников , привезенных из 
Португалии (все они научились говорить по -п ортугальски ) . На 
них — кроме одного, Б а л т а з а р а  — никто не о б р ащ ал  никакого 
внимания, потому что они были не из той касты, какую  они н азы 
вали поверившему им Гаме, а из более низкой (они были

 ̂ П осле откры тия М ад агаскар а  корабль Д иогу Д и аш а  продвинулся на се
вер до Берберы  (?) в С ом али, им ея на борту многи.х больных. А рабы  этого 
побереж ья притворились, будто они дружелю 'бно относятся к лортугальцам , и 
/(наш  вы садил пятьдесят больны х и десять здоровы х моряков д л я  ухода за 
больными. В резу л ьтате  на борту корабля осталось д в адц ать  человек тяж ело  
больных, которы х нельзя было перевезти на берег, и около д вадц ати  здоровых 
членов команды . А рабы  зах вати л и  и перебили лю дей на берегу и послали л о д 
ки, чтобы атаковать  корабль Д и аш а. Старш ий пуш карь был болен, по̂ , прита
щ ившись со своей койки, стал  стрелять и з корабельны х орудий; он потопил 
|р и  арабские  лодки  и отогнал остальные. М еж ду тем Д и аш  и его ком анда 
подняли паруса и спаслись от опасности. Ч ерез три м есяца, после м ногих стра
даний, потеряв ещ е много лю дей, корабль прибыл па острова Зеленого мыса^ 
О т всего эки п аж а  осталось в ж ивы х только тринадцать человек. Здесь Д и аш  
присоединился к  К абралу , возвращ авш ем уся в П ортугалию . Д и огу  Д и аш  и его 
матросы были первыми португальцам и, которые проплыли вокруг А фрики от 
К расного моря до Гибралтарского  пролива.

А м ож ет быть — «  первыми вообщ е лю дьми, обогнувш ими А фрику 
от К расного моря до ев1ропейских вод, т ак  как  некоторы е ученые сомнева
ются в достоверности р асск аза  Геродота о плавании финикийских моря- 
I.OB вокруг А фрики в конце V II или начале V I века до наш ей эры. —  
Прим. ред.]



р ы б ак ам и ) .  В ы слуш ав заверения сам орина  в д р у ж б е  и получив 
охранную грамоту  д ля  ведения торговли, К а б р ал  дерзко потре
бовал залож н иков ; в знак  доброж елательства  саморин послал на 
корабль  пять браминов, которые долж н ы  были оставаться  там  во 
время визита представителя К а б р ал а  во дворец. П равитель  отвел 
португальцам  дом около берега и там  ж е  предоставил им склад  
д ля  товаров.

М еж ду  тем ар аб ы  задум али  перехитрить португальцев: ф а к 
тора А йриш а Коррейю  предупредили, что о ж и дается  нападение 
на склад  с целью разграбления. Ч ерез несколько дней, 16 дек абря  
1500 года, когда стемнело, несколько тысяч (согласно португаль
скому сообщению) арабов  незаметно окруж или  склад  и жилье. 
Один из слуг Коррейи услы ш ал необычный шум и, выглянув, уви
дел  п ри ближ аю щ ую ся  толпу. Он сразу  стал  кричать: «Воры, 
воры!» («Ladroes,  lad r5es!» ) .  Н о было у ж е  поздно. Толпа арабов, 
моплахов и индусов перебралась через стены во двор. Прочные 
двери склада  и д ом а  вы держ али  натиск, но толпа бросилась на 
легкие крыши; в португальцев стали стрелять из луков  и бросать 
дротики. У португальцев был только небольшой зап ас  стрел для 
арбалетов, и, выстрелив несколько раз, они о казали сь  безоружны. 
Коррейа отдал  приказ  беж ать  к берегу. И з восьмидесяти человек, 
находивш ихся в помещении, тридцать были убиты; во время бег
ства было убито ещ е четырнадцать европейцев, т а к  что лодки 
достигло только тридцать  шесть человек, по больш ей части тяж ел о  
раненных. Айриш К оррейа  был убит; одному из матросов едва у д а 
лось спасти маленького  сына Коррейи, бывшего с отцом. Наконец, 
толпа бы ла отогнана отрядом, отправивш имся на выручку своих 
товарищей. Этой непростительной резней был полож ен конец всем 
друж ественны м отношениям с саморином, который не принес 
извинений за  случившееся. К аб р ал  возлож и л  ответственность на 
него и в отместку сж ег  десять арабских кораблей, стоявших у бе
рега, а потом обстрелял  город.

После этой кровавой  стычки К аб р ал  отправился  в Кочин ”, 
правитель которого (враж дебн о  относившийся к К ал и к у 
ту и завидовавш и й его процветанию) приветствовал его и 
вступил с ним в торговые переговоры. К а б р ал  купил там перца, 
корицы, бензойной с м о л ы ”, мускуса, ф ар ф о р а  и тонких тка-

’ Кочин — в конце XV века второстепенный, позднее важ нейш ий порт 
М алабарского  берега. Ро-сту Кочина содействовало его вы годное полож ение — 
на северном конце длинной косы, ограж даю ш ей со стороны океана обширную, 
извилистую  и глубокую  бухту — лагуну, к которой прилегает сам ая  густо 
населенная в И ндии область. — П рим. ред.

 ̂ Б ензойная смола (бензой или росный л ад ан ) — ценное ароматическое 
(при горении) веш ество; добы вается из ствола и ветвей дикорастуш его тропи
ческого дерева S iy r a x  b enzo in , распространенного на полуостровах И ндокитай 
«  М ал акка  и на многих островах Индонезии. — П рим. ред.



ней И о т р а в и л с я  затем  к К ан н ан у р у Г  Т ам  на корабли 
бы ла погруж ена корица, и 16 января  ф лотилия отправилась 
II П ортугалию.

Н а  пути домой было замечено индийское судно, но поскольку 
ого капитан прислал подарки и согласился признать верховенство 
Португалии, судно было отпущено невредимым. О коло М о зам б и 
ка один из кораблей ф лотилии сел на мель, так  как  его капитан 
С анш у ди Туар о тказал ся  следовать указан и ям  кормчего. К о 
рабль  д а л  течь, и хотя эк и п аж , негромоздкие предметы и сн аря
жение были спасены, корабль  пришлось бросить. Его сожгли вме
сте с остатками груза, потому что на других судах у ж е  не было 
д ля  него места.

П осле того к ак  флотилия достигла М о зам бика , один из ко
раблей был послан в С оф алу  д ля  торговых сделок. П ортугальцы  
получили золото в обмен за  безделушки, потому что в С оф але  
ж или наивные аф рикан цы , которых было легко убедить отдать 
золотые бусы за стеклянные. П р еж д е  чем покинуть Софалу, 
С анш у ди Туар (с которым был в качестве советника и перевод
чика Гаш пар д а  Гам а)  вы манил у «царя» письмо к К а б р ал у  с 
настоятельной просьбой послать  больш е судов в С оф алу . П осле 
этого Туар  отправился в П ортугалию.

М еж ду  тем К а б р ал  п р и казал  накренить на бок и конопатить 
(ютавшиеся в М озам бике  суда, потому что они были серьезно 
повреждены. Вскоре после отплытия флотилии из М озам би ка  
налетел уж асны й ураган , и суда были рассеяны. Н екоторы е ко 
р абл и  К а б р ал а  обогнули мыс Д оброй  Н адеж ды  22 мая 1501 года 
и, наконец, 31 ию ля 1501 года поднялись по Т еж у в Лиссабон. 
Один из его кораблей  (вероятно, отделившийся во время бури) 
достиг Португалии ещ е 23 июня.

В сообщении о путешествии, которое сделал Синьории вене
цианский посол в П ортугалии Д ж ован н и  М аттео Кретико, гово
рится:

семь судов благополучно проделали обратное путеш ествие. Одно судно село 
ма мель... Т олько одно судно... в триста тонн вернулось в порт... Сообщ аю т, 
что другие суда поблизости. М не приш лось видеть светлейш его кораля, кото
рый позвал меня и заяв и л , что я долж ен  поздравить его с тем , что его корабл1И 
пернул,ись из И ндии с  грузом  пряностей; я т а к и  сделал приличествую щ им для 
меня образом . В тот вечер он  устроил праздник во  дворце, по всем у городу 
звшшл'и в колокола, а  на следую щ ий день он приказал  устроить по всей стра
не торж ественную  процессию.

К огда Кретико был у короля в следующий раз, тот заяви л  ему, 
что теперь венецианцы д о лж н ы  посылать свои корабли за  пряно-

* К аннанур располож ен в 25 килом етрах к юго-востоку от мыса Д ели. 
П рим. ред.



стям и в Л иссабон  и что «он будет приветствовать их и что они 
могут чувствовать себя как  дома. Короче, он считает, что Индия 
находится под его властью»

Тем временем подошли другие корабли К аб рала .  Грузы, кото
рые имелись лиш ь на пяти кораблях , были т а к  ценны, что не 
только в о зн агр аж д ал и  корону за  ее расходы, но и, несмотря на 
больш ие потери в судах и в грузе, принесли солидный бары ш  — 
сто процентов на вложенный капитал.

Д о  н ас  дош ло много писем, зам еток  и записей в  дневниках современни
ков этих событий, в которых рассказы вается  об  успехе плавания К абрала  
и о возм ож ны х последствиях этого д л я  итальянской торговли. И х м ож но найти  
в указан ной  выш е превосходной книге Гринли «П лавание П едру  А лвариш а 
К аб р ал а  в Б разилию  и Индию».



ЛИССАБОН В 1502 ГОДУ

Ты, благородны й Л иссабон, вознесся 
Н ад  многими другими городами!

К амоэнс. «Л узиады », I I I ,  57.

М орской путь в Индию был открыт Васко д а  Гамой. Он был 
затем  исследован П едру  А лвариш ем К абралом  и небольшой 
ф лотилией в четыре корабля, посланной под командой Ж у а н а  да 
Н ова в 1501 г о д у ’. Д л я  проведения в ж и знь  своего плана, стре
мясь вы рвать торговлю пряностями иа Востоке из рук арабов и 
египетски.х мамелю ков и закрепить богатые доходы от этой то р 
говли за своей страной, король М ануэл решил отправить в Индию 
больш ой флот. Ц ель  этой экспедиции состояла в том, чтобы з а л о 
ж ить  п|ючные основы для торговли (а если будет удобно, и для 
завоевания)  и как  можно быстрее направить  к Л иссабону тот 
поток торговых грузов, который шел до сих пор почти исключи
тельно на арабских  кораблях  и через арабские  и египетские порты.

Д л я  руководства четвертой индийской арм адой  король сначала 
избрал К аб р ал а ,  который приобрел теперь громадную популяр
ность в гл азах  публики: открытие им Б рази лии  и его успехи в 
Индии были притчей во языцех в Лиссабоне. Но позж е король 
возложил эту миссию па Гаму, хотя причины, вследствие которых 
К аб рал  отказался  принять командование или был вычеркнут из 
списка приемлемых д ля  такого поста кандидатур, неясны и темны”.

П оскольку  К а б р ал  исчез со сцены, король обратился  к чело
веку. наиболее  пригодному для  этого поста. Это был тот к ом ан 
дир, который первый прошел по не занесенным на карты морям и 
посетил неизвестные страны Восточной А фрики и Индии, — Васко 
д а  Гама, теперь дон Васко, адмирал  Индии. Король вы звал  Гаму,

*' На обратном  пути Н ова открыл остров Св. Елены.
Один хронист заявл яет , что К абрал  отказался  от ком андования, когда 

у зн ал  о м алы х р азм ерах  флотилии. К аш таньеда загадочно утверж дает, что 
«по ряду основательны х причин дон М ануэл отнял ком андование у К абрала  и 
п ередал  его Ваоко да  Гаме». Д ругие источники указы ваю т, что Гама настоял 
на своих правах, данны х ему королевским указом , который разреш ал  ему 
взять главное ком андование над  любым флотом, отправляю ш им ся в Индию. 
С уш ествует такж е  утверж дение, будто М ануэл был недоволен действиями К аб
рала в К аликуте. И, наконец, утверж даю т, что Гам а попросил вручить ему 
ком андование, чтобы отомстить ж ителям К али кута  за  то, как  они обош лись с 
португальцам и.



излож ил ему свои цели и планы, излож ил  ему и те основания 
которые заставляли  его надеяться, что дон Васко разовьет и р а с 
ширит торговые связи, установленные д ля  б лага  его соотечествен
ников во время первого его плавания. Гама принял поручение 
немедленно взял на себя командование и стал ускоренными те м 
пами закан чи вать  подготовку к новой экспедиции.

С тех пор как  8 июля 1497 года первая  флотилия Гамы о тча
л ила  от Риш теллу, Л иссабон изменился до  неузнаваемости. И зв е 
стия, привезенные с Востока тремя побывавш ими в Индии ф лоти
лиями, сначала  удивили, а потом так  возбудили португальский , 
народ и подстегнули его к деятельности, как  ни одно другое собы 
тие в его истории. Пышные общественные здания, которые начал  
строить король, побудили богатых дворян  и купцов п о д р аж ать  
^ у ;  в городе и за  его стенами началось лихорадочное оживление. 
П лощ ади  и улицы Лиссабона были заполнены горож анам и и 
иностранцами: захваты ваю щ и е новости об открытиях, подобно 
лесному пож ару, распространились по всей Гвропе, и в Л иссабон  
стали стекаться венецианцы, генуэзцы, флорентийцы, ф лам андцы  
немцы, французы, испанцы н англичане, решившие воспользо
ваться откры ваю щ имися золотыми возможностями. М ужчины 
ж енщ ины  и дети собирались вокруг прогуливаю щихся моряков и 
доверчиво слушали, раскрыв рот, их хвастливые и приукраш енные 
рассказы  оо Индии, Африке и островах в океане. П рибреж ны е 
таверны Рибеиры  и гостиницы А лф ам ы  * были полны празтиош а- 
таю ш имися и рабочим людом; у всех на устах была Индия, ее чу
деса и сказочные богатства. R толпе ш ныряли, проникая всюду 
шпионы венецианской Синьории, агенты Медичи и других ино
странных государей. Вести о португальской деятельности на 
иостоке имели д ля  них весьма важ н о е  значение, потому что они 
угрож али  самой основе их процветания; дош едш ие до нас отчеты 
и дневники показывают, что иностранные агенты при дворе короля 

Аануэла действовали очень активно. В городе было т а к ж е  м н ож е
ство купцов из Н идерландов  и из Англии, приехавших для  покуп
ки пряностей и других индийских товаров; там  собирались люди 
искавшие в быстрорастущей столице работы, сюда п р и е зж а л и ’ 
надеясь получить служ бу в зам к ах  и в городах, оказавш иеся  без  
дела  кондотьеры *.

Берега  Г еж у  от ворот города до Р и ш теллу  представляли собой 
гудящ ии улей. Н а вершинах холмов и на их склонах строились 
дворць! и виллы. Н а  строительстве каф едральн ого  собора М оря  
(V atned ia l  do М аг) и церкви иеронимитов в Белене работали ты-

К вар талы  в западной части Л иссабона: Рибейра — низменный А лф а- 
ма — возвыш енный. — Прим. ред. ’

М аркса, — «атаманы банд, постоянно перехо-



А

сячи ремесленников. Гам, где широкой полосой расти лался  ж ё л 
тый песок, теперь строились склады для приема индийских грузов. 
У самого берега реки на.ходились рыбные рынки, там  можно бы ло 
увидеть рыбу са.мых разнообразны х пород и сортов; у каж дого  
прилавка ж енш ины  визгливо предлагали свои товары, а их яркие 
одеж ды  в солнечном свете казались  пестрым ж и вы м  ковром. Ч е 
рез толпу пробивались погоншики ослов; их корзины и короба 
были полны клубники и оливок. Там было множ ество мужчин и 
женщин, чистящих, солящ их и упаковы ваю щ их в бочки рыбу, ко- 

\  торая потом отп р авл ял ась  в другие страны Европы. Р ы б аки  бол
тали, чиня свои бурые сети. Рядом  стояли бездельники, которые 

i  глазели на рабочих, сгруж авш их кирпичи и обтесанные камни
I  для  домов, воздвигавш ихся повсюду, или ж е  наблю дали  за  лодка-
F ми с р ж авокрасп ы м и парусами, возвращ авш им и ся  с рыболовных
i  отмелей вблизи берега.

П одальш е от берега находились арсеналы  и королевские то 
варные склады. В литейных, где работали главным образом нег
ры, изготовлялись громадные якоря, оруж ие и боеприпасы. По- 
словам одного немецкого очевидца, эти негры «казали сь  циклопа
ми в кузнице Вулкана» . В арсеналах  собирались больш ие запасы  
свинца, меди, древесного угля, селитры и серы, а т а к ж е  «бесконеч
ное число копий, пушечных ядер, шлемов, м еталлических нагруд 
ников и всякого рода снаряж ени е  и оснастка, которые могли быть 
использованы на кораблях». В доках стояли суда, большие и 
малые, на всех стадиях постройки, потому что ф рахтовая  торговля 
португальцев быстро развивалась.

Узкие улицы нижнего города, обнесенного стеной, б[яли полны 
народу; с утра до вечера иа них р азд авал и сь  крики продавцов 
съестных припасов. Н а  углах, раздувая  плам я  в глиняных ж а р о в 
нях, предлагали свой товар продавцы каш танов. Лотошники и 
лотошницы с лоткам и  на головах торговали маслом, рыбой, водой 
и овощами. Булочники продавали  хлебы, л е ж а в ш и е  у них на голо
ве в больших плоских корзинах. В корзинах же, похожих на 
клетки, продавалась  кри чащ ая  и гогочущая птица. Н а  перекрест
ках стояла вонь от боен и доносились запахи  ж ареной  пищи; 
почти каж дую  минуту прохожих просили посторониться криками, 
которые и сейчас еще можно услы ш ать в Лиссабоне: «A gua  vae!» 
(«Берегись, вода!») — это жильцы  верхних этаж ей  открывали 
окна и вы ливали ведра с водой и помоями; нечистоты теклй по 
открытым кан авам  в середине улицы. Н а д  головами прохожих 
вывешивалось на ж ердях ,  как  это делается  и поныне, белье для  
просушки.

Ч ерез множ ество ворот по узким крутым переулкам взби ра
лись вверх полунагие иегритяики-рабыни с кувш инами воды из 
источников; волы и ослы, запряж енны е в телеги, тянули по бу
лы ж н ой  мостовой в верхний город груды капусты, репы, дынь.



оливок И ИНЫХ плодов. Д о м а  верхнего города, окраш енные часто 
в яркие цвета, с изящными трубам и из те.мнокрасной адобы, 
покрытые цветной черепицей, выглядели при южном солнечном 
свете радостно и весело. Веселили взор и шпили дворцов, собо;ров 
и баш ни церквей, монастырей н монастырских подворий. Облик 
этих зданий безошибочно вы давал  их мавританское происхож де
ние. А высоко над  ними вздымался блестевший, подобно короне, 
стары й мавританский дворец короля — у него были высокие кры 
ши и похож ие на стрелы башни.

В нижнем городе находились мельницы, там  слы ш ался не
молчный однообразный грохот тяж ел ы х  жерновов, вращ аемы х 
лош адьм и . И а  углах продавали ж ареную  пищу, постоянно звене
л и  молотки оруже['1 ников, и улицы были полны едкого дыма, плы 
вущего из кузниц. Па углах площадей сидели писцы, которые за 
небольшую мзду .могли написать лю бовное письмо, прошение, 
деловое обязательство, стихи или эпитафию.

Н а иевольничЕшм рынке всегда толпилось множество покупа
телей и бездельников, - часами они наблю дали  за  торговлей 
лю дьми и ликовали , о б н аж ая  и осм атри вая  ж адн ы м и  глазами 
бронзовые тела рослых мужчин и стройных, как  статуи, женщин. 
Р аботорговец  громко восхвалял физические достоинства неволь
ников. Покупатели торговались и, наконец, уводили с собой 
людей, как  скот...

Когда на город спускалась ночь, узкие извилистые улицы 
были опасны, особенно в наиболее темных местах: от ночной
страж и  было мало пользы; все горож ане носили с собой ножи; 
очень часты были стычки, драки, понож овщ ина и еще худшие 
дела . Когда заходило солнце, можно было видеть, как  сидели на 
своих порогах и шили брезентщики; гаснущий свет мерцал на ору 
ж ии проходящих солдат, слабо освещ ая мрачных, суровых м он а
хов с тонзурой \  шагавЕиих в своих длинных сутанах  и в сан д али 
ях, и горшечников в белых алж убах'^, без конца вращ авш их  
свои гончарные круги в наступающей темноте. А позже, когда 
тени удлинялись и пропадали в черной ночи, в городе и -на берегу 
реки заж и гали сь  ф акелы. Звуки лютен и бубнов, дудок  и б а р а б а 
нов в тавернах  и к аб ак ах  смешивались с криками и смехом м у ж 
чин и ж енщ ин и с грубыми ругательствами пьяных.

С восходо.м солнца в городе снова начиналось движение, снова 
в теплом воздухе слы ш ался  шум человеческой деятельности. На 
верфях отрывисто ударяли  молотки плотников и конопатчиков, 
весело гудели горны и шипел огонь кузниц в к вартале  Сан-Фран- 
сишку, из-за реки доносились матросские песни; чем ближ е было

‘ Тонзура — буквально пострижение; выбритый на м акуш ке круж ок у 
католических свящ енников и монахов. — П рим. род.

- А лж уба — м аври танская одеж да, вроде тупики: узкий халат  без р у к а
вов или с короткими рукавам и. — Прим. ред.



К полудню, тем громче становился поднимающийся в небеса мно
гообразный шум процветаю щ его  средневекового города.

Таким знал  Л иссабон  дон Васко д а  Гама; взяв  вновь на себя 
ко.мандоваиие флотилией, он проехал через него, прибыв из 
Эворы. Ои привык к этим зрелищ ам  и звукам, еж едневно обходя 
суда , арсеналы  и склады  и пополняя ам бары  д л я  нуж д  королев
ской службы. З н ач и тельн ая  часть этого Л иссабона  исчезла, была 
совершенно сметена с ли ц а  земли уж асны м  землетрясением 
1755 года, но общий вид, звуки и краски повседневной жизни 
населения города у реки Т еж у  с этих далеких  дней 1502 года 
изменились очень м ало  —  если вообще изменились.

Ф лотилия Гамы бы ла разделен а  на три части. С ам ая  больш ая 
часть, под непосредственным командованием адм и р ала ,  состояла 
из десяти судов. В торая часть, из пяти судов, бы ла под командой 
Висенти Судрё, дяди  Гамы. Висенти С удрё было приказано , крей
сируя по И ндийскому океану, ликвидировать или серьезно р а с 
строить арабскую  морскую торговлю. Третья группа тож е состоя
л а  из пяти кораблей, ею ком андовал  И ш таван  да  Гама, плем ян
ник адм и рала  Е Т аким  образом  Гаме удалось передать ком ан до
вание подчиненными группами в руки членов его собственной 
се.мьи, преданных его (и своим) личным интересам. Такой п оря
д ок  как  нельзя лучш е удовлетворял всех, кто имел касательство 
к делу.

‘ Эти корабли — redondos — долж ны  были остаться в индийских водах 
и охранять фактории.



г л л и л  Л Е П Я Т и л д ц л т л я  

ВТОРОЕ ПЛАВАНИЕ ВАСКО ДА ГАМЫ

И в следую щ ем 1,502 году он снова послал 
В аскуса Г ам у с десятью  кораблям и, поручив ему 
стать господином м оря н сделать все возм ож ное 
во вред м аврам .

П ерчас, «Странники», !, S t.

Сам доп Васко не оставил Ешкаких записей о своей второй
исключением одаой

юТипи 1  заметки об аф риканском  прибрежном городе
них и сто ч н и к о Г ^^” " ' '  “ плавании мы извлекаем  из посторон-

Таких источников у нас имеется три. О диег -  - это рассказ  о 
путешествии, составленный ф лам андски м  матросом или офице- 

мй’ кораблей. Этот рассказ, напечатан-
и Антверпене в 1504 году и озаглавленны й «К аль- 

?ими не обработан, неуклю ж  по форме и стилю, сом но-
м о З  (и, вероятно, кое-где очень п р и у кр аш ен ) ; повиди
мому, это сочинение невежественного человека ". К ак  ни странно 
на протяж ении всего р ассказа  имя Васко  да  Гамы нигде не встре- 

никакого сомнения, что в данном с л у ч а е 'м ы  
^ подлинным отчетом о втором плавании Гамы )ia 

косток. /1,аты, названия местностей и события соответствуют 
известным нам датам , названиям и событиям, а кроме того отчет

детали, которые не встречаются больш е
1г,ямяФгг°^ португальских кораблей служ ил

ф лам андец , не удивителен, поскольку среди моряков и торговцев 
с Востоком у ж е  давн о  были искатели приключений из Н и д ер л ан 
дов. с)то были те ж е  смелые люди, которые впоследствии осно
вали и прочно утвердили власть голландцев в Ост-Индии. Л4ало

'  Д окум ент этот представляет собой памятную  записку с инстоукииямн

S.Z".Y” ,frv „ £ " ' "■ И“ Г '” ■“  "op>K.L«:x” '’/„.""S:
ж е н и й ^ а с с ^ з ь т я р .? п  ” обычной краткостью  и прямотой вы ра-ж ении р ассказы вает  о действиях правителя города.
состоитТз"ш Р^^й '“ “ «ззестаьш  оригинал находится в Б ританском  музее. Он 

ш ести страниц, напечатанны х готическим ш рифтом. Хотя в нем нет 
у к азан и я  о времени или месте печатания, его легко дати ровать и 

определить место его печатания по стилю и ш рифту.



того, если мы только м ож ем  верить подлинности сохранившегося 
итальянского перевода одного письма короля М ануэла , написан
ного в 1505 году Е ф лам ан дски е  купцы к тому времени у ж е  д о 
стигли К аликута, пройдя через Египет или Персию.

Ф лам андский отчет начинается словами: «Это —  путешествие, 
которое описывал один человек после того, к ак  ои отплыл... от 
Лиссабонской  реки в П ортугалии в К альци кут  в Индии в 
1501 году»®.

Второй источник, рассказы ваю ш ий об этом путешествии, ....
это отчет португальца, некоего Томе Лопииш, служ ивш его  писцом 
на корабле группы И ш тав ан а  да  Гамы, командиром которого был 
Руй  М ендиш  ди Бриту  (известный т а к ж е  как  кап итан  Д ж ован н и  
Б у о н агр ац и я ) .  Хотя автор находился в главной ф лотилии только 
после того, как  его корабль  присоединился к ней на А н дж и ди в
ских островах, этот полный и хорошо написанный отчет д ае т  нам 
сам ы е  ценные сведения о путешествии. П ортугальский  оригинал 
неизвестен, и докум ент сохранился только в итальянском  переводе, 
в томе втором (стр. 133) знаменитого трехтомного собрания путе
шествий, изданного в Венеции Д ж ам б атти стой  Р ам у зи о  в 1551 — 
1559 годах Е

Третий ценный, ио м ало  использованный источник был похоро
нен в течение многих лет  в обширном «Дневнике» венецианца 
М арипо  Сануто ■*. Р ечь  идет о длинном письме некоего М атео  ди 
Беиьиио, венецианского ф актора, к Ф ранческо А ф файтато , ж и в 
ш ему тогда в Л иссабоне. Беиьиио служ ил т а к ж е  на одном из 
кораблей  И ш таван а  д а  Гамы. Н а  обратном пути ои с 30 марта 
1503 года до середины апреля  1503 года писал во время плавания 
или во время пребы вания в М озам бике свой отчет о том, как  шло 
путешествие и к  каким оно привело результата.м. Свое письмо ои 
отправил А ф ф ай тато  19 апреля 1503 года, с первым кораблем  
этой группы, н ап равлявш ейся  в П ортугалию. П ространное  пись
мо Беиьиио содерж ит м ало  фактов, которые не упоминались бы 
в отчетах Л оп й ш а и неизвестного автора «К алькун а» , однако 
оно очень помогает в проверке и критической оценке этих 
отчетов и сообщений историков того периода. И спользуя  его 
вместе с другими источниками, мы получаем возмож ность дать  
довольно полную картину событий второго плавани я  адм и рала  в 
Индию.

«Там имею тся купцы из всех этих областей и товары  из таких городов, 
к а к  Брю гге во Ф ландрии, В енеция в Италии» («Vi sono  m ercad a ti d ’tu tte  ql'Ie 
p a r ti e d 'm ercan tia  с о т о  B ru g es i F ian d ria , V enetia  i I ta iia» ).

- Год указан  ош ибочно. Д о л ж ен  быть i502.
“ В этом ж е томе содерж ится первая известная и тальянская  версия 

«О писания мира» М арко Поло.
* Это сам ы й объем исты й дневник, когда-либо появлявш ийся на каком бы 

то  ни бы ло языке.



Н азначение дона Васко командующим новой индийской ф л о 
тилии состоялось, вероятно, до конца 1501 года, поскольку суда 
д олж н ы  были выйти в море в ф еврале следую щего года. К оролев
ским приказом Гаме был дан новый титул — адм и р ала  О ст-И нд
ских морей (A lm iran te  dos M ares  das  Ind ias  O r ie n ta e s ) .  О ф ици
ально свои полномочия Гам а получил от короля на торж ествен
ной мессе в Лиссабонском  соборе 30 ян варя  1502 года. Там, в 
обстановке пышности и великолепия, адм и рал  принял из рук м о
нарха как  символ своего командования королевский стяг. Король 
произнес тронную речь, превознося его заслуги. Альберто Кантиио, 
дипломатический агент герцога Фегррарского, присутствовал при 
церемонии и в письме к герцогу описал все это. Поскольку этот 
отчет появился только в брошюре, отпечатанно!'! в 99 экзем п ля
рах, будет, моукет быть, интересно посмотреть на эту сцену г л а з а 
ми Кантиио:

Сегодня, тридцатого января 1502 года], в соборе светлейш ий король П о р 
тугалии назначил адм иралом  Индии некоего дона Васко... Я не пре.мину [опи
сать] церемонию, кото-рая произош ла но случаю  вручения стяга вы ш еупомя
нутому адм иралу.

П реж де всего государь отправился с больш ой пыш ностью  на мессу и, 
когда она была отслуж ена, вы ш еуказанны й Васко, одетый в длинный кам зат  
ф ранцузского покроя из малинового атласа, подбитый горностаем , в берете и в  
плаш е, и украш енны й золотой цепью, висев-шей на шее, встал рядом с коро
лем , который был окруж ен  всем своим двором.

В центр образовавш егося круга вошел придворный и произнес речь, пре
вознося величие и доблести его светлости короля; ои о бъ являл , что слава его 
выше славы  А лександра Великого.

После этого, повернувш ись к адм иралу, он многословно стал восхвалять 
его добродетели и добродетели его предков, напом иная, что именно благодаря 
овоем /-гем и10 и доблести он откры л всю эту часть Индии.

Когда речь бы ла закончена, герольд протянул книгу и предлож ил вы ш еука
занном у дону В аско поклясться в вечной верности королю  и его потомкам. 
Затем  ои [Васко] преклонил колена перед государем, который снял кольцо со 
своей руки и надел ему на палец.

После этого адм иралу , который все еш е стоял на коленях, был дан обна
ж енный меч. Он взял  его в правую  руку, а в левую  руку ему подали стяг.

Когда это было сделано, он поднялся и поцеловал руку короля, как  это 
делали  все сеньоры и дворяне...

Наконец, церемония бы ла закончена исполнением превосходной музыки.

После заверш ен ия  цере.монии ее участники торжественной про
цессией прошли к берегу реки.

П ервые две  группы флотилии отправились в путь из устья Тежу 
10 ф евраля  1502 года «в день мартовской богоматери» ( е т  dia de 
N ossa  S enhora  da M ar§ o ) .  И ш таван  да  Г ам а  со своими судами 
отплыл 1 апреля  того ж е  года.



К орабли  остановились преж де  всего у Канарских островов, а 
оттуда взяли курс на юго-восток. В конце ф евраля  они прошли в 
виду островов Зеленого мыса и бросили якоря  в П о р ту -Д ал а ,  где 
(апаслись водой и дровам и . П ока  проводились заготовки, из Сан- 
Ж орж и -да-М и н а  на западном  берегу Африки (теперь Золотой 
Берег) пришла к ар ав ел л а  «под командованием Ф ернандо ди М он- 
таройю, с двухсотпятыодесятью  м аркам и золота, целиком в б р ас 
летах  и драгоценностях, которые негры привыкли носить».

Н а  флагманском  корабле адм и рала  находились три важ н ы е  
особы; посол, возвращ авш ий ся  из Л иссабона  к своему суверену, 
рад ж е  Канианура, и два  индусских аристократа из индийского 
государства Кочин. Все трое были приглашены в П ортугали ю  
К абралом  с тем, чтобы они могли видеть и оценить богатство, 
мощь и великолепие Л узитапского  королевства. П ока  они были в 
Европе, агенты Венеции, опасаясь, что португальцы быстро 
захватят  торговлю с Индией в свои руки, старались показать  поли
тические и экономические позиции П ортугалии в неблагоприят
ном свете, так  что существовало подозрение, что индийцы везут с 
собой отчет, неж елательны й для  королевства. А дмирал  сразу  ж е  
решил воспользоваться прибытием корабля, нагруженного зо л о 
том, чтобы произвести впечатление на своих пассажиров. Он при- 
казш! принести сокровища, рассы пал  их перед ними и к ак  бы 
невзначай заявил  им через Г аш п ар а  да  Индиа, который с.пужил у 
него переводчиком, что «обычно от двенадцати до пятн адц ати  
кораблей каж ды й год привозят дону Мануэлу, королю П ортуга-  
.•ши и владетелю  Мины, примерно по такому ж е  количеству золо
та. При сем индийцы весьма удивились и признали, что венециан
цы представили им полож ение П ортугалии совсем в ином свете, 
1 1 0  теперь они все увидели сами и верят словам Гамы... т а к  что 
ои выиграл игру».

Автор «К алькуна»  сошел на берег в П орту-Д ала ;  об островах 
Зеленого  мыса он писал так: «Л ю ди там ходят совсем нагие, к а к  
мужчины, так  и женщины. Они черны, у них нет никакого сты да , 
поэтому они не носят никакой одеж ды, [женщины] обнимаю т м у ж 
чин открыто, как  обезьяны, и не имеют никакого представления о 
добре и зле».

14 июня 1502 года флотилия стала  на якорь около порта  
( '.офала, на восточном побереж ье Африки. С о ф ала  (ар аб ск о е  
гаф ла  — низина) была нездоровым местом; но она бы ла  превос
ходным портом д ля  вывоза золота, которое добы валось в области 
М ономотапа внутри страны. Здесь  та к ж е  широко велась  торгов
ля  зубами бегемотов — они бедре, тверж е и лучш е по цвету, 
чем слоновая кость. Ж и тели ,  согласно описанию, носили ассагаи  
(берберское загхай  — метательное копье) и п ользовали сь



«стрелами средней величины, но не такими длинными, как  англий
ские стрелы» Г

Яи Хейген ван Линсхотен голландец, побывавший на Востоке 
в 1583-—1588 годах, рассказы вает , что «есть такие мавры (негры), 
которые носят других мавров на спинах, подобно животным, и 
соверш енно привыкли к этому, как  если бы они были лошадьми, 
мулами или ослами»

П родолж ая, плавание, флотилия после короткой остановки в 
М озам бике  прибыла к острову Килва в устье реки Коаво На 
острове был располож ен богатый город с хорошими каменными 
д ом ам и , ж ители которого «все ходят голые» или очень легко оде
тые. Г ам а  вспомнил, что эмир И брагим  плохо отнесся к К абралу  
и отказался  принять христианство, когда тот-потребовал  этого. 
Естественный отказ  И брргима был истолкован к ак  проявление 
бесстыдства и враждебности . Гам а заявил , что ои со ж ж ет  город 
дотла , если Ибраги.м не подчинится португальцам  и не заплатит  
д ани  М ануэлу. Беспомощ ный эмир был вы нуж ден подчиниться и 
поклясться в верности королю. В качестве гарантии уплаты дани 
Гам е был передан некий М охам м ед  Анкоии, горожанин Килвы 
(эмир подозревал его в заговоре с целью зах в ата  власти ) .  М охам 
мед знал, что эмир совсем не собирается платить дан ь  из своей 
казны, а португальцы убьют его, если дан ь  не будет внесена, так 
что ои сам зап лати л  две тысячи миткалов (около пяти тысяч д о л 
л а р о в )  и был освобож ден Адмирал получил деньги, не спросив, 
кто их уплатил. Д л я  него важ но было то, что он добился и под
чинения правителя Ки^Гвы и дани, которой oir т а к  домогался.

В рассказе  ф лам ан д ц а  имеются следую щ ие наблюдения о 
С о ф ал е  и ее населении:

К огда, далее , ц арь выходит из дворца, они сы плю т ем у на голову рис и 
л ью т  воду. Они чувствую т себя очень счастливыми, бьют в ладош и, поют и 
прыгою т вокруг царя. Ц ар ь  и весь народ, мужчины и ж енщ ины , ходят нагими, 
при кры вая передником только свои срам ны е части, и каж ды й  день купаю тся 
в море. Там есть быки без рогов, но на спине у них устроено своего рода седло.

‘ П ортугальцы  хорош о познакомились с английскими стре^тами через ан
глийских лучников, присланных Д ж оном  Гонтом во врем я войны с Испанией.

“ Л инсхотен родился в Г арлем е (Г олландия) в 1563 году. Ещ е юношей 
бы л отправлен по торговы м делам  в П ортугалию , а оттуда в 1583 году — в 
Индию . П роведя там  несколько лет, Л инсхотен вернулся в П ортугалию  в 
1588 году, а затем  на родину; описал это пдаваниё в книге «П утеш ествие в 
О ст-И ндию ». — П рим. ред.

® Н е этот ли  обы чай послужил источником для  р а сс к аза  С индбада М оре
хода о М орском старике в «Тысяча и одной ночи»?

* О стров К илва располож ен у 9° южной ш ироты, у побереж ья Т анганьи
ки, против общ его устья нескольких небольш их рек; но ни одна из них не 
назы вается  теперь К оаво. — П рим. /f»d.

® Б арруш  говорит, что эта  сумма равн ял ась  примерно пятистам митка- 
л а м , то есть 1250 долларам .



Там есть такж е овцы с больш.ими хвостами, больше, чем мы когда-либо 
видели, в этих хвостах нет костей и каж ды й хвост стоит больш е половины 
цены овцы. К роме того, там  растут фиги толш иной в две  ладони.

О т С оф алы  группа Висенти С удрё (которая присоединилась 
там  к Гаме) отправилась  в М озам би к  и там  п од ж и дала  Гаму, 
который остался, чтобы исследовать, какие имеются возможности 
д ля  торговли в С офале. Ф л ам ан д ец  рассказы вает  нам о тузем цах 
К аф рари и  ”, о населении, ж и вущ ем  в городах, обнесенных стена
ми. Он передает беседу с туземцем, который был рабом  п р ави 
теля С офалы, говорит, что К а ф р ар и я  «изобилует серебром, золо
том, драгоценными кам н ям и  и богатствами». Гам е удалось  полу
чить некоторую часть этого золота путем торговых сделок 
в Софале.

П остройка судов из готовых блоков не есть изобретение нашего 
времени, потому что в М озам бике  из частей, захваченны х для  
этой цели в П ортугалии, б ы ла  быстро построена каравелла , 
которая стала использоваться  в качестве каботаж ного  судна.

П робы в в С оф але  несколько недель, в течение которых на ост
рове бы ла построена ф актория  д ля  торговли, флотилия отправи
л ась  в путь. Едва только  корабли  двинулись, к ак  судно Ж у а н а  да  
Фонсеки потерпело крушение на устьевом баре реки ”. К счастью, 
команду удалось спасти, а груз снять, но корабль пришлось бро
сить.

П р еж д е  чем оставить Килву, адм и рал  д ал  следую щ ие инструк
ции д л я  всех португальских судов, прибываю щ их в К илву (эти 
инструкции ныне находятся  в Н ациональной библиотеке в Л и с с а 
боне) ;

Я, дон Васко, адм ирал и т ак  далее , извеш аю  всех капитанов лю бых 
судов моего влады ки  короля, которы е прибудут в этот порт К илуа (Q u ilo a), 
что я прибыл сю да 12 сего июля 1502 года и хотел вести переговоры  с  царем , 
чтобы установить м еж ду нами мирны е и друж ественны е отнош ения, я  что он 
не хотел вести со мной переговоры, но проявил по отношению ко мне большую 
невеж ливость, вследствие чего я вооруж ился вместе со  всеми моими лю дьми, 
приготовившись уничтожить его, повел свои корабли к его дому, подош ел с 
ппми к  сам ом у берегу -и призвал  его к  себе с гсираздо больш ей суровостью , 
чем та , с которой о« меня встретил. И он, увидя, что в его интересах подчи
ниться мне, пришел, и я уста,нов,ил с -ним мирные и друж ественны е отнош ения 
на том условии, что он будет платить королю, моему государю , полторы тысячи 
золотых миткалов еж егодно в качестве дани и заплатит  единовременно пол- 
тс»ры тысячи м иткалов за текуш яй ю д  и признает себя  вассалом  его высо-

’ К аф рари я  — устаревш ее, неточное н азвание обш ирной территории юго- 
восточной Африки, населенной «каф рам и», то есть неграм и, говоряш ими на 
различны х местных язы ках  группы банту. — Прим. ред.

= К аш тан ьеда утверж дает, что это был корабль Антониу Ф ернандиш а.



чества... и я извещ аю  всех вообщ е и приказы ваю  тем , кто прибудет в эту 
местность, где я нахож усь, что вы ие долж ны  здесь задерж и ваться , а долж ны  
нем едлеш ю  продолж ать ваш  путь в М алинди, а если вы меня там  « е  встре
тите, идите в А ндж идива, а если вы меня не застанете  и там , следуйте по 
пути в К алнаиур и несите вахту днем «  ночью, чтобы не пройти мимо меня.

Когда Васко  находился еще в Килве, с ним соединился 
23 июля И ш таван  д а  Гам а и три его ко р аб л я  — остальные отста
ли от его группы во время бури. П р е ж д е  чем отправиться в путь. 
Гама, подозрительно настроенный по отношению к царю Килвы, 
решил проучить его. Он пригласил его на корабль, арестовал и 
у грож ал  « д ер ж ать  его под водой, пока он не умрет, и заставил  
его обещ ать  быть вассалом  короля М ан у эла  и платить дань».

Теперь адм и рал  хотел попасть в М алинди, находящийся на 
расстоянии около ста миль от Килвы \  ио ему помеш али против
ные ветры и течения.

Н а  мысе С анта-М ария  Васко вел торговые переговоры с м ав 
рами, а затем  был взят  курс к  побереж ью  Индии. Источники гово
рят, что Васко  плыл не прямиком через Индийский океан, а д е р 
ж а л с я  бли ж е  к суше, идя мимо южной А равии и д ал ьш е на юг, 
вдоль берегов Индии.

П ервым пунктом, замеченным с кораблей, был Камбей , нахо
дившийся, согласно «Калькуну», в ш естистах милях от «города 
Мекки, где похоронен М агомет, дьявол  язычников» После этого 
была сделана короткая  остановка в Гоа, который стал позж е сто
лицей П ортугальской  Индии.

«О ттуда мы пошли вперед и прибыли на остров, н азы вав 
шийся А ндж идива, где мы запаслись водой и дровам и , и мы т а к 
ж е  спустили на берег наших больных, по крайней мере, триста 
человек и там  мы убили ящ ерицу [крокодила] длиной не меньше 
пяти футов». Именно в это время на кораблях  появилась цынга и, 
несмотря на все попытки бороться с ней, свыше одной трети 
команды заболело  и много умерло.

П ока  дон Васко находился у А ндж идивских островов, к нему 
подошел корабль  Руй  М ендиш а ди Бриту, и с этого момента р а с 
сказ об экспедиции дополняется отчетом Томе Л опиш а. Через 
четырнадцать дней у горы Д ели  к флотилии присоединилось 
последнее из судов И ш тав ан а  да Гамы, и Васко стал ком андо
вать всеми собравш им ися  кораблями.

Следую щей стоянкой флотилии был К аннанур; там  Гам а (мы 
снова цитируем «Калькун») ож и дал  корабли  из М екки: «это те

 ̂ М алинди (3°15 ' ю ж ной ш ироты) находится более чем в 600 километрах 
к северу от Килвы. Н еизвестно поэтому, о каких м илях идет речь в тексте. — 
П рим. ред.

- М агом ет похоронен в М едине, в  двухстах пятидесяти м илях к северо- 
востоку от М екки.



корабли, которые возят  пряности в наши страны; мы хотели 
уггичтожить их с тем, чтобы один лиш ь король П ортугалии  полу
чал пряности, собираемы е здесь (в И ндии)».

Ч ерез несколько дней было замечено арабское судно «Мери», 
шедшее с зап ад а .  Этот корабль, принадлеж авш ий брату  Ходжи- 
Касима из К аликута, во звр ащ ал ся  из Мекки. П омимо различных 
говаров, на нем находилось 380 пассаж иров мужчин, женщин 
и детей, ПО большей части это были паломники — они возвращ а- 
.■|ись из священного города к себе на родину, в Каликут. П о рту
гальский командир погнался за  арабским судном и скоро настиг 
его. К орабль  сдался  без сопротивления — оно было бессмыс- 
.'генно при подавляю щ ем  превосходстве противника. Г ам а  прика- 
•.ал передать ему груз и все оружие. Н а  это ар абы  заявили , что у 
них нет ничего ценного. А дми рал  велел бросить в море двух  а р а 
бов; остальные признались, что у них были кое-какие ценные 
грузы. С ам ы е лучш ие грузы были перегружены иа корабль  Диогу 
«Гернандиша К орреа  д л я  передачи королю, а остальное поделили 
между командами кораблей  Гамы. П ерегрузка  за н я л а  два  дня. 
Адмирал подозревал, что магометане скрыли ещ е много груза, 
а м ож ет быть, не отдали  и всего оруж ия. П оэтом у Гам а, хотя и 
ие встретил никакого сопротивления, ограбил мирное судно 
страны, с которой не вел войны, и закончил этот непростительный 
акт пиратства самым подлым и жестоким поступком во всей своей 
жизни. Он при казал  запереть  пассаж иров  в трю ме «М ери» и 
.чладнокровно велел подж ечь судно с тем, чтобы уничтожить 
всех, кто там  был. К аш тан ь ед а  говорит, что Г ам а  сделал  это в 
отместку за  нападение мавров на К аб рала .

Б ом бардиры , которым бы ла поручена эта у ж а с н а я  зад ач а ,  
подожгли судно в нескольких местах, а затем португальские 
корабли отшили на безопасное расстояние. Обреченным арабам , 
с.чышавшим треск горящ его дерева и чувствовавш им за п а х  ды ма, 
удалось вы рваться  н а р у ж у ;  они стали бегать по палубе  с ведрами 
и топорами, стараясь  потушить пламя, проникшее внутрь судна 
через пробоины от выстрелов португальцев. П он и м ая ,  какая  
страш ная  судьба их ож и дает , они приготовились дорого отдать 
С1ЮЮ жизнь: у них ещ е оставалось немного оруж и я, которое они 
скры вали от Гамы. По снач ала  они еще раз  сделали отчаянный 
призыв к милосердию. Ж ен щ и н ы  с воплем и стонами подбеж али 
к бортам. Они при ж и м али  к груди своих детей, показы вали  
па них и на немногие украш ения  на руках, горестно ж ал о вал и сь  
на своем язы ке и пытались безумными ж естам и  смягчить сердце 
жестокого гяура. Все это ни к  чему не привело. Гам а , находив
шийся на корабле  И ш тав ан а ,  дал  распоряж ение  взять  арабский

 ̂ Количество п ассаж и ров  в разны х вариантах  отчета колеблется от  200 до 
.аЧО человек.



корабль  на або р д аж  и снова заж еч ь  его. Он стоял у окна своей 
каюты, глядя  каменным взглядом на палубу обреченного судна — 
это была н астоящ ая  сцена из д аи това  «Ада». С палубы и из 
трю ма «Мери» поднимался черный ды м, красное и оранж евое 

^^божжеиные и закоптелые, делали  ж ал к и е  попытки 
затуш ить плам я; ж енщ ины  и дети с криками бегали по палубе 

спастись от огня и от снарядов, которые градом сыпа-
гями пып ™  громче всех, издеваясь , кричали и выли 
сами пираты-португальцы. О безумевш ие ар абы  хватали п ы ла
ющие ^палки и доски и бросали их на палубы  португальских ко- 

“ ^тросам Гамы npi шлось серьезно взяться за 
тушение огня. З астави ть  Гаму отказаться  от его кровавого зам ы с
л а  было невозможно. Он д ал  зверский приказ подойти к судну и 
поджечь его о тех местах, где огонь потух. Портукальскм кораб 
Л И  снова подошли к «Мери», и матросы, перепрыгнув через вы со
кие борты, о казали сь  на низкой палубе  арабского  судна. Они 

стретили ожесточенное, безумное сопротивление арабов, боров
шихся за  свою ж и знь  и за  ж и знь  своих близких. П алубы  были 
скользки от крови, но арабы  снова и снова отбивали натиск п Т  
тугальцев, сплошной массой бросавш ихся на судно. ^

Н аступила  ночь и португальские корабли  отошли, боясь что 
отчаявш иеся арабы  могут в свою очередь взять их на абордаж  
или поджечь. Истощенные и беспомощные арабы  ещ е питали с л а 
бую надеж ду, что, может быть, ветер и т е ч е т е  унесут их за ночь 
настолько далеко , что они смогут срастись, хотя их^ и окруж али

шать, как  арабы  молились аллаху  и призы вали  М агомета спасти 
неравная  борьба, кал^ущаяся невероятной, дли лась  

штыре дня и четыре ночи; португальцы снова и снова поджигали

S “cvV/aTb,E“‘’“““ значительнаяасть судна была сож ж ена  и многие ар абы  потонули бросив-
шись с пылаю щ ей палубы в море, ком анда кораблей Гамы начала  
уставать, ф лотилия теряла людей, сн аряж ени е  и время из-за 
одного и притом у ж е  ограбленного судна, которое больш е не 
представляло д л я  нее никакой ценности. И в этот критический 

^ Г р а с с ” ^̂ ^̂  ^ один из их единоверцев.

Адм,ирал оггпрааился на корабль «Лиона,нда» и стал  обсуж дать с шестью 
или семью  другими ком андирам и флота вопрос... о  том, что они вели [борь- 
бу в течение четырех суток и никто из них не сумел взять судно „а  абордаж  

только, ПРО.ХОДЯ мимо него, онл могли обстреливать его из бом бард; и  наши 
лю ди joK,e реш или оставить это дело, когда один из ,м авров, бросивш ихся в 
море, явился к наш ем у капитану и сказал  ему, что, если тот пощ адит ему 
ж изнь, он доберется вплавь д о  судна и привяж ет веревку к  рулю , чтобы под
ж ечь судно, и адм ирал, реш ив воспользоваться этим, дар о вал  ему ж изнь и пере-



дал его Ж уан у  ди  Вера. У м авр а  были с собой золотые монеты [ш ерафимы], и 
он р ассказал , что на корабле были больш ие богатства, которы е бросили 
в море, и больш ое количество продовольствия; он так ж е  сказал  нам, что в 
яш иках  с медом и с маслом было спрятано много золота, серебра и  драго- 

t  ценных камней, и что они бросили все за  борт, когда увидели, что мы не 
4} намерены ш адить их ж изнь. Их ярость была такова, что несколько р аз  в р аз- 
. rap e  битвы мы видели, к ак  лю ди, раиеины е стрелами, вы ры ваю т их и бросаю т 

их в н ас  рукам и и продолж аю т борьбу, словно они не чувствовали боли. 
И так, после столь продолж ительной борьбы адм ирал подж ег это  судно с 
великой ж естокостью  и без малейш ей ж алости , и оно сгорело со  всеми, кто 
был на борту.

И з всех этих беззащ итны х людей пощ адили только  двад ц ать  
мальчиков — потом они были обращ ены в христианство и стали 
монахами в Белене! И так и е  свирепые поступки соверш ались не 
в порыве страсти, гнева или мести, а с холодной, рассчитанной и 
бесчувственной жестокостью. Они наклады вали  несмываемое 
пятно на облик дона Васко  д а  Гамы, хотя современники в своих 
отчетах не порицали его за  эти действия.

П осле уничтожения арабского  корабля Г ам а отправился в 
Каннапур, с р адж ой  которого он заклю чил договор о д руж б е  во 
время первого плавани я  — р а д ж а  был чрезвычайно обрадо
ван, найдя в португальцах  союзников в борьбе со своим врагом, 
каликутским саморином. Н апомним, что этот правитель помогал 
и К абралу . В К аннануре, говорит автор «К алькуна» , «мы купили 
всякого рода пряностей и ц арь  принял нас с больш ой пышностью 
и привел... двух  слонов и других странных животных, названия 
которых я не знаю ». Р а д ж а  встретил Гаму почетными церемо
ниями. К аш таньеда  рассказы вает , что «царь и адм и рал  обнялись 
н уселись в двух  креслах  с высокими спинками, которые дон 
Васко приказал  принести д л я  этой цели, и ц арь  сел в кресло, что
бы доставить удовольствие Гаме, хотя это было против е го 'о б ы 
чая, а Гама д ал  ему д в а  т а за  с толстыми коралловы м и ветка.ми, 
очень красивыми, и их д р у ж б а  была закреплена».

Из индийских источников мы извлекаем более подробное сооб
щение. « П ар ь  Ч и р ак к ал а  пришел на берег моря с четырьмя ты ся
чами наирских меченосцев, чтобы приветствовать адм и рала ;  их 
встреча произош ла на п лощ адке  у морского берега. Р а д ж е  был 
вручен меч, отделанный золотом и эмалью . Состоялись торговые 
переговоры; через некоторое время флотилия двинулась  в путь и 
бросила якорь напротив К аликута  30 октября 1502 года».

Видя, что Г ам а стоит перед городом с большим флотом, сам о
рин был взволнован и напуган. П равитель наконец понял, что он 
совершил роковую ошибку, третируя адм и рала  во время его пер
вого плавания  и не воспрепятствовав предательскому нападению 
па моряков К аб р ал а .  Оп стал действовать решительно и выслал



С В О И Х  сановников с предложениями д руж бы . Д он  Васко вы
к азал  к послам полное пренебрежение и заяви л  им, что его король 
м ожет сделать правителя, подобного саморину, из ствола пальмы. 
Он заявил , что ценой мира д олж но быть немедленное изгнание 
всех мусульман из К аликута . Ж е л а я  ясно п оказать  саморину, что, 
предъявив ультиматум, он на.мерен сразу  ж е  действовать, адм и 
рал  совершил новое непростительное, бесчеловечное преступление. 
К кораблям  флотилии подплыли индийские ры бачьи лодки — ры 
баки хотели продать португальцам  рыбу. Г ам а  захвати л  тридцать 
восемь несчастных, ни в чем не повинных людей. Хотя они протес
товали  и боролись, их втащили на корабль  и повесили на реях. 
В то ж е  время Гам а при казал  своим судам  бомбардировать  город, 
располагавш ий д л я  ответа очень немногими пуш ками — если 
только они вообще там были.

С наступлением ночи Гам а при казал  снять тела повешенных. 
У них отрезали  руки, ноги и головы, свалили их в лодку, а туло
вищ а бросили за  борт; прилив вынес их к берегу. К  груде рук, ■ 
ног и голов в лодке  было прикреплено письмо на арабском  язы к е ’ 
в котором говорилось, что это только предостережение, пред
вестие судьбы, которая постигнет город, если он будет сопротив
ляться . П о словам Корреа, в письме саморину предлагалось, чтобы 
из отрезанных голов, рук и ног он изготовил себе вкусное блюдо 
керри. Затем  ло дк а  бы ла отвязана, чтобы ее прибило к берегу.

Л опиш  рисует зловещ ими красками картину уж асной  ночи, 
которая последовала за  этим. Ж и тели  К али к ута  толпами соби ра
лись у берега и глядели на страш ное зрелищ е. М ногие стояли у 
самой воды и при свете дымных факелов старались  рассмотреть
вынесенные прибоем на песок человеческие т у л о в и щ а  без
голов, рук и ног: по одеж де  или иным при знакам  они искали среди 
них своих близкггх. К огда кого-нибудь узнавали , родственники 
уносили его домой, и в городе всю ночь, то затихая , то усиливаясь, 
р аздавали сь  погребальные песнопения индусов.

Н а следующий день бомбардировка гюрода возобновилась, 
было ограблено, а затем  сож ж ено т яж ел о  нагруж енное судно, 
захваченное накануне у самого берега.

Совергнив этот новый акт  пиратства. Г ам а  отплыл со своей 
флотилией в Кочин за  пряностями. Чтобы совершенно блокиро
вать город и не дать  подойти к нему каким -либо судам, он оста
вил у К аликута  шесть своих кораблей и одну каравеллу , поручив 
командование ими Висенти Судрё. 7 ноября дон Васко прибыл в 
Кочин и заклю чил здесь торговое соглашение; обменявш ись д а р а 
ми с кочинским радж ой , он начал грузить на свои судна пряности 
и другие товары.

М еж д у  тем каинанурский р а д ж а  прислал  туда  своего гонца и 
сообщил, что у него то ж е  достаточно груза д ля  нескольких пор
тугальских кораблей, и Г ам а  отправил в К аннанур  д в а  корабля.



3 января  в Кочине появился какой-то брамин с сыном и двое 
чпатных ж ителей К ал и к у та  — они привезли письма от саморина, 
который тщетно пытался атак овать  Судрё и прорвать его блокаду, 
li письме саморин просил адм и р ала  вернуться в К аликут  и под
писать договор о мире и торговле. Гам а отплыл на корабле  
«Ф лор-ди-ла-М ар», которым командовал его племянник, отправив 
в то ж е  время своему д яд е  в Каннапур кар авел л у  с р асп о р яж е
нием присоединиться к «Ф лор-ди-ла-М ар» в Каликуте. П р и глаш е
ние саморина было ловушкой; он хотел захватить в плен или 
убить Гаму. Ночью Г ам а увидел, что его корабль  окруж ен а р а б 
скими судами, и он едва и зб еж ал  гибели от их огня. Если бы ему 
па выручку вскорости не подоспел с одним судном и д в у м я  к а р а 
веллами Висенти Судрё, португальцы попали бы в настоящ ую  
беду.

Гама сразу ж е  стал мстить. Он отпустил брамина, но повесил 
мальчика и двух других пленных на рее и проплыл несколько раз 
мимо города; страш ны е украш ения его судна качались по ветру. 
З атем  он вернулся в Кочин и заверш ил погрузку судов. Когда 
дело  у ж е  подходило к концу, он получил известие, что арабы  
собирают большой флот д л я  нападения на португальцев. Гам а 
немедленно вызвал все суда своей арм ады  в Кочин и 10 ф евраля  
1503 года снова отправился в Каликут. 12 ф евраля  он за в я за л  у 
К аликута бой с флотом радж и. Очевидно, столкновение было не 
очень серьезное. П осле короткой стычки арабские суда обрати
лись в бегство, а когда ветер спал, тяж елы е  португальские кораб 
ли у ж е  не могли преследовать  арабов.

Адмирал  считал теперь, что он выполнил порученное ему дело. 
Муссон, благоприятствующ ий обратному плаванию, у ж е  подул, 
и 20 ф евраля  флотилия отправилась из К анн анура  прямо на 
М озамбик. Ф лам андский  автор пишет:

5 м арта, находясь в ста милях от  берета, мы взяли  курс на юго-восток 
(so u th e as t? ) . 29 м арта  мы находились в море, на расстоянии около тысячи двух
сот миль ’ от  П ортугалии, и начали терять из виду Больш ую  М едведицу, а 
солнце было над  наш ими голова.ми, т ак  что 2 апреля мы не могли р азгляд еть  
ИИ призрака, ии тени чего-либо, ни какого-либо созвездия. В этом море мы 
видели кры латы х рыб, пролетавш их такое расстояние, что в них мож но было 
стрелять из арбалета , а величиной они с  м акрель, сельдь или сардинку. Н а 
протяж ении около трехсот м-иль мы видели черных морских чаек с  белой 
грудью , у  них были хвосты, к ак  у лебедей; они крупнее диких голубей. Они 
ЛОВЯТ этих летаю щ их рыб. 11 апреля мы заш ли так  далеко , что в полдень с 
капитанского мостика мы видели солнце с  севера. И в то ж е врем я мы не

’ Трудно установить, в каком  месте они находились в  этот момент и о 
каких милях идет речь, тем более, что в следую ш ем аб зац е  тот ж е  ф лам анд- 
с.кнй автор говорит, что ветер в другой ш ироте отогнал португальские суда 
«на 1000 м иль от прямого курса». —  Прим. ред.



видели каких-либо созвездий, которы е могли бы быть нам  полезны, -  у нас 
ObuiH только -наши компасы  и карты.

г И  ^  ™  [начался] противный
тер, [который] дул пять недель подряд [и] отогнал нас на 1000 миль от пря

мого курса, и поэтому мы 12 дней плыли, не видя ни суш и, ни песка. 22 м ая 
здесь была зима, и день на этой ш ироте продолж ался не больш е восьми ча-

Г б л о ” г Г  гром и молния. Около мыса
i f n n u f i  м ' '"«казался  просвет, но бы ла ш торм овая погода. Когда
мы прибыли к  Мысу, мы взяли  курс на северо-восток ( n o r t h e a s t )  ‘ 1 0  июня

не“ .о'“чем б \ Г “ '  М едведицу и П олярную  звезду, и снова узнали
неоо, че.м были о,чеиь довольны.

П реодолев бури, штили и противные ветры, два  корабля 
посланные с сообш ениями о плавании, прибыли в Лиссабон 
1 сентября 1503 года. Д он  Васко и главная  часть флотилии под
нялись по Т еж у  и бросили якорь  11 октября  1503 года. « И так  мы 
вернулись ж и вы  и здоровы в П ортугалию , — закан чи вает  свой 
>ассказ автор «К алькун а»  («E nde  alsoe q u am en  wy w enderom  
behonden in P o e r te g a e l» ) ,  — благодарение богу».

Т ак  закончилось второе плавание дона  Васко  д а  Гамы в 
Индию. Он привез своему государю ещ е больш е золота и еще 
больше его прославил. Ои подписал р яд  договоров, подчинил пор
тугальской короне новых далеких  вассалов и данников и положил 
начало завоеванию  и эксплуатации португальцами восточноафри
канского п обереж ья  и индийских морей. Но за  ним тянулся широ
ким пламенею ш ий след крови и ненависти -  бессмысленно п ро
л и тая  кровь невинных ж ертв  и ненависть, которая  могла бы и ие

только проявил такт, терпение и благо- 
разумие. Он посеял ветер. Его преемники п о ж али  бурю; всего 

несколько поколений его соотечественники лиш ились 
самых ценных своих завоеваний и владений. Что касается  его 
самого, то дон Васко еш е раз  вы казал  поистиие стальную безж а- 
лостную решимость, бессердечие и холодную жестокость, хотя 
нередко она была совершенно бессмысленна и бесполезна 
Тщетно мы стали бы искать в сообщениях о втором плавании в 
Индию хоть что-нибудь, что могло бы оправдать  его и смягчить

Известны й португальский натуралист X V I  века Г арсиа л а  Опта „я .. „



Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я

П О Р Т У Г А Л И Я , 1 5 0 3 -1 5 2 4  Г О Д Ы

Вот все сведения о кораблях, которы е приходят 
из К али кута  и М алакки  с пряностями... Это 
назы вается  Л узитанией.

Родж ер Б а р ло у , «О сновы  географ ии», 1540.

1

И сторики  немало спорили по вопросу об отношении короля 
М ан уэла  к Васко д а  Гам е после того, как  адм ирал  возвратился  из 
второго плавания  в Индию. В португальских архивах  недостает 
р яда  документов, но те, что имеются, показывают, с одной сто
роны, что адм и ралу  не д ал и  того, что ему обещ али, а с другой 
что он сам предъявлял  произвольные требования и был алчен. 
Столкнулись два  характера :  характер  Гамы и характер  его госу
дар я ,  чья скаредность и непомерная гордость были хорошо из
вестны. Мы не будем цитировать документы полностью, но кос
немся тех их мест, которые освещ аю т отношения м еж ду  доном 
М ануэлом  и адм иралом .

У нас нет никаких определенных известий о действиях Гамы  с 
момента его возвращ ен ия в Лиссабон  из К али кута  в октябре 
1503 года до м арта  1507 года. Н о картину событий м ож но частич
но восстановить по докум ентам , имеющимся в Торри-ду-Томбу — 
хранилищ е португальских архивов.

К а к  у ж е  говорилось, родной город Васко д а  Гам ы  Синиш был 
передан в его владение королевским указом, опубликованным 
4 дек абр я  1499 года, причем корона обещ ала  дать  преж нем у в л а 
дельцу Синиша, ордену С ан  Тиагу, другой город в обмен. Р а з р е 
шение папы на обмен было получено. О днако орден о тказался  
отдать  город.

Спустя некоторое время после своего вторичного возвращ ения  
из Индии в П ортугалию  нетерпеливый и раздраж ительны й Гама 
реш ил не мириться больш е с отсрочками. Он приехал в Синиш с 
женой и семьей, поселился там  и начал строительство, как  если 
бы он действительно стал владетелем  этого города. Тогда дон 
Ж о р ж и ,  великий магистр ордена Сан Тиагу, обратился к  королю, 
который 21 м арта  1507 года по этому поводу опубликовал  указ  
в Томаре. Адмиралу, его ж ен е  и семье в самых решительных выра-



приказано уехать из С иниш а в течение тридцати 
дней, им было запреш ено когда-либо вступать в пределы города 
без разреш ения великого магистра под угрозой ш траф а  в пятьсот 
крузаду и обычного наказания, <<налагаш^го н“ которые^^^

Z n l l ' T ” “О Р"'” " повелителя»: В т ^ ж е
l o n T J T J ' '  прекратить все строительство, которое
д олж н о  было быть начато в Синише по распоряж ени ю  Гямы

Том 7  н аказание. Т а к и м ’о ^ а -
и з г н а н Т р « ^ р “ ^  унизительным образом
Х н и ю  о бладан и е  которым он по его

s ~ ~ = = = = S . H
ЭЛ . ™ „ “ гГ  Ж орж и] тикла « о р ш е ю в а я  к р о .ь , и дону М ану-

3 « ,a Z  в Г о 'Г Г ” ' ™”“ "»"«• “ “ " в  " > Р О ~ ,застави ть В аско да Г ам у признать, что его д еян и я  и  его услуги отнншь не
королевской крови, которую  в м инуту безумного бла

ж енства дон Ж у а н  И влил в ж илы  сына донны Анны ди  М ендонса.

в ы р ^ я Г ^ .^  Г  ^°Ачинился _^приказу короля и незамедлительно 
выехал из С иниш а со всей семьей, но легко представить, каково 
было его возмушение, особенно если учесть, что указ  был передан 
So собственного дядю  Ж у а н а  д а  Гаму. Вполне очевид
но, что король М ануэл  пытался задобрить  оскорбленного Г а м у  
к ак  свидетельствуют документы, он получил много даров  и приви
легии. П о м е  его возвраш ения из первого путешествия ему дали  
ряд  пенсии общ ая  сумма которых достигала  3500 долларов  в год.

сумма пенсий бы ла увеличена до 5500 дол- 
аров. 13 июня 1513 года он был освобож ден от всех тамож енны х 

и траяспортных обороа яа какяе бы то ни было тоаа™ьГкот"рые 
он привезет из лю бой провинции Индии. 22 августа 1515 года 

‘f °  предоставлено право охотиться в королевских заповед- 
иках в Пизе, и в тот ж е  день были изданы  указы , согласно кото

рым он получал право послать с индийским флотом личного пред
ставителя д л я  соблюдения и защ иты  своих интересов. 29 августа 
1315 года Гаме было предоставлено право  акцизных сборов в 
округе Н иза , которые обеспечивали ему еж егодный доход в 200 

^ адм и ралу  Индии,
fq  о к тябп я ' 'm m  ж ал о ван ье  в шесть тысяч рейшов, а
Ж уан ом  Ш  пг указ, позж е подтвержденный
Ж у ан о м  III, освободил самого откры вателя  «и всех членов его 
семьи» от лю бы х акцизных сборов и налогов на недвижимое иму-

Арагаы а «V asko da G am a е Vidi-



m e cT B O , где бы он ни ж и л  и ни владел собственностью. 17 декабря  
1519 года в Э воре был опубликован королевский указ, согласно 
которому Гам е дари лись  Видигейра и Вила-ди-Ф ради. Выли 
опубликованы патенты, по которым в его пользу шли все ш трафы, 
собранные с браконьеров в Низе. 30 м арта  1521 года был опубли
кован закон, который предоставлял  Гаме некоторые якорны е сто
янки в Индии «в связи с его долж ностью  адм и рала» .  Этот закон 
был подтверж ден указом  Ж у а н а  111. Н а  следую щий день ему 
бы ла  д ан а  дополнительная  якорн ая  стоянка на реке Г о а ”. То 
немногое, что дош ло до нас из старых преданий, дает  нам воз
можность предположить, что из Синиша Г ам а переехал в 
Эвору — город, где он учился в детстве. Там  он прож ил  некото
рое время со своей семьей. П редан ия  указы ваю т т а к ж е  на неко
торые дома, в которых, к ак  полагают, ж и л  Васко  и на ф асад ах  
которых оп будто бы при казал  нарисовать индийцев, деревья  и 
ж ивотны х Индии. Эти изображ ени я  еще можно было видеть в 
середине XIX века. Улица, иа которой стоят упомянутые дома, 
известна под названием  «Улицы раскраш енны х домов» («R ua das  
C a s a s  P in ta d a s » ) .  Здесь  Г ам а  ж и л  д вен адц ать  лет, м ож ет  быть, 
о ж и дая ,  что король опять позовет его на службу.

Ж е л а н и е  а дм и р ала  (если он только действительно ж е л а л  слу
ж ить  своей родине) не было осуществлено при ж и зни  М ануэла. 
В 1518 году Гама, решив, что он осужден остаток своей жизни 
провести в безвестности, попросил короля разреш и ть  ему оставить 
I ортугалию и предлож ить  свои услуги какой-лйбо иностранной 
д ерж аве . Он был отнюдь не первым португальцем, предлагавш им 
свои услуги другой стране. Ведь ещ е до этого М ануэл  отказался  
рассм атривать  план экспедиции М агеллан а, и М агелл ан у  приш
лось в октябре 1517 года покинуть П ортугалию  и предложить 
свои услуги испанскому королю К арлу  ”.

Ответ М ануэла  Гам е был следующий;

Д р у г  адм ирал! М ы получили прошение, представленное вам и, причем вы  
пользуетесь титулом «граф», который, как  вы говорите, мы обеш али вам , но 
(Который вы присвоили себе, к ак  если бы он был действительно вам дан. 
Вследствие услуг, котс^рые вы нам  оказали , мы (не соглаш аем ся  удовлетворить 
ваш у просьбу покинуть пределы  нашего королевства, но этим наш им письмом 
мы приказы ваем  вам  остаться  в наш ем  королевстве до  конца декаб р я  этого 
года, и мы надеем ся, что к этому времени вы увидите ош ибку, которую вы

’ К а ’Ме(Ссер, венецианец, живший в то время в Л иссабоне, заметил в 
одном из писем, что Гама «не очень благодарен [королю], потому что он [Гама] 
человек дур(Ного характера и неразумный».

” Счедует заметить, что такой ж е прием встретил и Колумб, когда он 
представил свой проект Ж уану II Португальскому. Колумба выставили с 
пусты-ми руками, и Португалия упустила возможность стать покровителем 
человека, открывшего Новый Свет,



совершаете, и что вы захотите служить нам, как подобает, и не будете пред
принимать того крайнего шага, который вы предполагаете сделать. Но если 
и по истечении этого срока вы будете настаивать на своем намерении оставить 
наше королевство, мы, хотя это причинило бы нам очень большое огорчение, 
не будем мешать вашему отъезду вместе с вашей женой, вашими детьми и 
вашим движимым имушеством. Д ано в Л иссабоне 17 августа 1518 года, рукой 
секретаря.

Король.

Возможно, что такой приказ был издан под влиянием отъезда 
М агеллан а  Е

Время, которое выиграл таким образом  М ануэл, он исполь
зовал  на то, чтобы попытаться найти соответствующее во зн а гр а ж 
дение д ля  Гамы. Ои нам еревался передать ад м и ралу  город Вила- 
Ф ран ка-да -Ш и ра  в долине Гежу, в двадц ати  милях от Л иссабона, 
но переговоры так  и не были доведены до конца. Н аконец  дон 
Ж ай м и , герцог Брагансский, племянник короля, заявил , что он 
готов уступить город Видигейру и титул граф а , иа который имел 
право феодальный владетель этого города, и 24 октября  король 
дал  свое согласие на обмен. Соглашение было подписано 4 ноября 
1519 года. Герцог передал  города Видигейра и В ила-ди-Ф ради, 
а Гама уступил ему наследственную королевскую пенсию в т ы 
сячу крузаду  (четыреста тысяч рейшов) и уплатил  наличными 
четыре тысячи крузаду  золотом. Этот акт  был заф иксирован  в 
Эворе 7 ноября 1519 года Е а после этого, 17 дек абря ,  король под
твердил передачу имущ ества и сделал ее безвозвратной иа все 
времена «вследствие многих важ н ы х услуг, которые мы получили 
от указанного  адм и р ала ,  особенчо в деле  откры тия Индии, и ко
торые принесли и приносят славу короне наш его государства, а 
т а к ж е  его ж и телям  и ж и телям  всего христианского мира». Так, 
немногим больш е чем через год после того, как- М ануэл  в письме 
к Гаме запретил  ему оставлять королевство, адм и рал  получил 
долгож данн ое  феодальное владение, хотя это и не был его лю б и 
мый Синиш.

29 д екабр я  1519 года представитель м ореплавателя  принял в 
свое владение Видигейру, и в тот ж е  самый день король в Эворе 
д ал  Васко д а  Гаме «титул граф а го'рода Видигейра; и мы делаем  
его графом [этого города] со всеми прерогативами и вольностями, 
которые имеются у графов королевства, в силу очень важ ной и 
отменной услуги, которую оказал  Васко д а  Г ам а , открыв Индию».

 ̂ Вряд ли в 1518 году король мог осознать опасность предприятия М агел
лана, скорее всего он понял эту опасность для португальской торговли пряно
стями не ранее 1523 года, после получения тревожных известий из Индонезии 
о появлении у островов Банда и Молуккских островов кастильских кораб
лей. — Прим. ред.

“ В этом документе впервые полностью приведено имя жены Гамы.
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Это произошло через двад ц ать  лет после того, к ак  Г ам а вернулся 
1 1 3  своего великого плавани я. Такова благодарность королей .

Сохранилось м ало  данны х о пребывании Васко д а  Гамы в 
Иидигейре. Согласно одному автору, «он направился  туда из 
Эворы, вероятно, в 1520 году... и в течение четырех лет, с 1520 
по 1523 год, забота  а дм и р ала  о его новых владениях, несом
ненно, зан и м ала  его время». Кроме этого ничем не обоснованного 
измышления, у нас не имеется никаких данны х о том, что делал  
дон Васко, преж де чем он в 1524 году был назначен вице-коро
лем Индии. Но одна короткая  зам етка все ж е  есть. М онах 
Л уиш  ди Соуза (1555— 1632) в своей «Хронике короля Ж у а н а  Ш » 
упоминает, что среди присутствующих при принесении присяги 
королем Ж у ан о м  (декабрь  1521 года) находился «дон Васко да  
Гама, граф Видигейры, адм и рал  Индийских морей».^ Обо всем 
остальном история ум алчивает

Подлинные причины бездеятельности Гамы в 1502 1524 го
дах, вероятно, никогда не будут известны. В число причин, вполне 
возможно, входят недоразумения в отношениях с королем и огор
чения Васко по поводу того, что он не получил Синиша. Здесь  
можно было бы у к азать  т а к ж е  на его упрямый и несговорчивый 
характер, его горячность, раздраж ительность  и алчность. Л егко  
видеть, что он и король не могли питать особых симпатий друг к 
другу.

М ануэл, повидимому, был таким человеком, которому истин
ная благодарность и уваж ен и е  за  оказанны е ему ^услуги, были 
неизвестны®. В отнош ениях короля с Гамой, по всей вероятности, 
сыграли роль и другие черты характера  М ануэла :  зависть  очень

1 Видигейра и Вила-ди-Фради —  два населенных пункта, расположенных 
очень близко друг к другу в южном .предгорье Алентежу, около 200 футов над 
уровнем моря. Название Видигейра, возможно, происходит от «видеира» (ви
ноградник), поскольку в окрестностях производится вино.

2 На колокольне часовни Святого Д уха в Видигейре сохранилась драго
ценная реликвия. Это колокол, которым отбивают часы, он отлит по приказу 
графа-адмирала. Внутренняя высота его — 67, а диаметр — 59 сантиметров. 
На одной стороне рельефно изображен крест ордена Христа, а на другой герб 
пода Гамы- в герб внесены добавления, сделанные королем М ануэлом. Но 
краю колокола снаружи имеется следующая надпись готическими буквами: 
«Этот колокол приказал отлить праф дон Васко, адмирал Индии, в году 1520» 
(«E ste sino mandou fazer о Sr. Conde Dorn V asco Alm irante da India era da 
m illcv vinte»). Вероятно, это был один из первых даров Васко да 1 амы катоп- 
то церкви Видигейры. после того как он в 1519 году получил этот город. Как 
показывает надпись, уж е тогда он был графом.

3 Он допустил, чтобы Дуарти Папщку Пиреира, один та
телей его царствования, автор книги «Esm eraldo de Situ Orbis» ( '6 6 5 ), « т а в  
лен был без внимания и умер в немилости и нищете в госпитале Мизерикор- 
диа после того как в его честь была организована религиозна.я процессия.



посредственного человека, суетность, капризность и боязнь д ать  
слишком много власти кому-либо из его сановников \  Он не был 
ни великим человеком, пи мудрым королем. У персов есть посло
вица: «унция удачи — все равно, что фунт талан та» ,  а М ан у 
элу  сопутствовала удача. Эта удача д ал а  ему в веках имя М ан у 
эла  Счастливого. В ремя его жизни пришлось на самый великий, 
самый славный, самый цветущий период истории Португалии. Он 
fre обладал  какими-либо выдаю щ имися качествами или хотя бы 
просто привлекательностью, но он был верен своей стране, и 
удача ему сопутствовала как во внутренних, так  и во внешних 
делах. Открытие Индии было самым реш аю щ им  событием в исто
рии П ортугалии: оно определило направление и ход ее на столе
тие вперед. М ануэл видел свою страну в зените ее национального 
могущества, но, хотя он и не мог этого знать, семена ее упадка 
были посеяны и на родине и за  границей еще при его ж изни

Д а м и а н  ди Гоиш (1501 — 1574) в своей «Хронике дона М ан у 
эла»  дает  следуюпгее описание короля:

Он был высокого роста, скорее изящный, чем тучный, у него была круг
лая голова, которую он держ ал прямо, и каштановые волосы. Его лицо тож е  
было круглым. Его зеленоватые глаза имели приятное выражение, и вообще он 
казался красивым и оживленным. Его полные руки были так длинны, что 
пальцы доставали ниже колен. Его ноги, длинные и стройные, соответствовали 
пропорциям его тела... Его голос был ясен и богат интонациями.

Он обсуж дал дела за обедом , и с  ним всегда были ученые и иностранцы. 
Он был очень музыкален и собирал музыкантов со -всей Европы. Это был пер
вый европейс.мий монарх, у  которого имелись слоны, привезенные из Индии, а 
однажды он велел провести по городу [Лиссабону] носорога и пантеру, кото
рых ему подарил король Ормуза [в Персии]. Он был целю-м-удренен, чистоплотен 
и хорошо одевался — почти ка-ждый день он надевал что-либо новое. 0,н раз
давал так много одежды, что, когда он умирал, при дворе было мало людей, у 
которых не было бы чего-либо с  его плеча. Он хорошо разбирался -в делах и 
работал быстро. 0-н был умерен в еде и пил только в-оду. Он -не любил олив
кового масла и не ел пищи, изготовленной на нем. На пищу он обращал мало 
-внимания. Это был хороший и строгий католик.

Такое описание, составленное придворным хронистом, не про
ливает  света на характер  человека. Гораздо  красноречивее его 
действия и указы.

‘ Интересно, что по мнению одного английского автора,-между Гамой и его 
государем якобы не было враждебных отн-ошен-ий, а все дело было в том, что 
сем-ейная жизнь, воспитание детей и управление имениями представляли для 
адмирала гораздо больший соблазн, чем тяжелые обязанности командира 
флота.

 ̂ Его постыдное обращ ение с евреями и последовавшее в конце концов 
изгнание -их из королевств-а с целью завоевать благосклонность Испании 
было одной из причин упадка экономики Партуга,лии уж е в его царствование.



В конце 1521 года П ортугалию  стала опустошать какая-то  
эпидемия. Она не п ощ ади ла  и короля, который, по словам хро
ниста, «отдал душ у богу на девяты й день болезни, 13 декабря , в 
своем дворце в Лиссабоне». Его похоронили в монастыре иерони- 
митов в Белене. Н аследником  М ануэла  являлся  его старшин 
сын, девятнадцати  лет, он принял титул Ж у а н а  III. Совершенно 
не чувствуя, что его страна у ж е  м иновала зенит своей мощи и 
процветания, Ж у а н  отпраздновал  восшествце на престол пышно 
и радостно.

Он поехал на коронацию на красивой серой лошади. Одет был в длинную  
парчовую мантию с длинным шлейфом, обшитую куницами. П еред ним шел 
один из., принцев королевской крови, несший в руках ж езл маршала, а коня 
Ж уана держал другой принц. Третий принц, он ж е кардинал, ж дал его у 
церкви, а рядом с ним стояли герцог Браганский и герцог Коимбрскии; с ним 
стояли также и графы . . .  славный граф Видигейры дон Васко да Гама и 

другие.

Хронист Гарсиа ди Ризенди ( 1 4 7 0 - 1 5 3 6 ) ,  ж и вш и й в течение 
трех царствований, говоря о коронации Ж у а н а ,  писал, что «он 
никогда не видел такой  пышности» и что «король мира появился 
во всей своей мощи и совершенстве». Этот-то молодой король, 
Ж у а н  III, и призвал снова Васко  да  Гаму на служ бу  родине и 
послал его вице-королем в Индию.

В 1521 году, когда Ж у а н  III вступил на престол, Л иссабон  
был по всей вероятности, крупнейшим торговым городом Европы. 
Он разросся  значительно ш ире тех пределов, которые ограничи
вали его при Ж у а н е  П. Я корные стоянки на Т еж у  были полны 
судами из Индии, Африки, средиземноморских портов и гаваней 
Северной Европы. Н а  ры нках  города продавалось множество 
азиатских и аф риканских  товаров, привезенных на португальских 
судах  И з А фганистана шел мускус, из Синда и К аш м и р а  тон
кие ш али и ш арфы , из Г у д ж а р а та  — лекарства, индиго, ш елка, 
золото и драгоценные камни. Б а за р ы  изобиловали перцем, им би
рем и всякого рода пряностями. Л е ж а л и  больш ие груды тика, 
'ф ивезен ны е  из Д а л ьн и х  И идий (F a r th e r  Indies)  Г М уж чины  и 
ж енщ ины  торговались, покупая миткаль, парчу и тонкий бен галь
ский муслин. Повсю ду п родавались  драгоценные камни и ю велир
ные изделия. И з К аи р а  и Б а гд а д а  привозили тонкие ткани, из 
11ерсии — ковры, из А равии —  л а д а н  и мирру. С ед ж уя  (Se ju ia )  
поставляла тонкие м еталлические изделия. М олуккские острова 
1 'воздику и мускатный орех, Тимор — сандаловое дерево, а д а л е 
кий Китай — изделия из слоновой кости, ш елка и ценимый зн ато 
ками ф арфор. И з А фрики везли рабов, м арокканскую  кожу,

‘ С траны  Ю го-Восточной Азии. — Прим. ред.



черное дерево и бивни слотов, а т а к ж е  слитки золота  и золотой 
песок. Бы ли тут и бразильские товары  — сахар , китовый ж и р  и 
плащ и из перьев (fea ther  m a n t le s ) .  Все это богатство беспрерыв
но лилось в Л иссабон, новый центр мировой торговли. По его 
улицам р а зъ е зж а л и  вельмож и и рыцари в седлах  с короткими 
стременами и с уздечками, отделанными серебром и золотом. 
В монастыре в Белене  стояла больш ая дарон осица  h сделанная из 
золота, впервые привезенного с Востока ^ К азалось , что весь Л и с 
сабон богат и счастлив, что его будущ ее превзойдет самы е смелые 
мечты человека.

У этой радуж ной  картины была обратная  сторона, далеко  не 
столь светлая, и в конце концов она затм и ла  счастье Л иссабона и 
Португалии. В течение ж изни одного поколения эта м аленькая 
страна сначала  воевала, потом откры вала  новые земли и в конце 
концов стала  торговать. Сельское хозяйство постепенно было пре
д ан о  забвению, и его стали презирать. В стране прочно укорени
л ась  святая  инквизиция, евреи и мавры были изгнаны, рабы зан и 
мали^ место свободных тружеников. П ортугали я  ли ш алась  своих 
людей — их ж ад н о  и безвозвратно поглощ али колонии, а з а м е 
нить уехавших было некем. Один старый историк указы вал , что 
в период 1497— 1527 годов из П ортугалии в Индию уехало 
восемьдесят тысяч португальцев, по большей части мужчин, а 
другой констатировал, что только одна д еся тая  часть из них вер
нулась на родину.

* Дароносица —  сосуд для ношения так называемых «святых даров» —  
хлеба и вина, символизирующих тело и кровь Христа. — Прим. ред.

 ̂ Многие полагают, что ее  сделал знаменитый поэт Ж ил Висенти, который 
был такж е ювелиром.



И Н Д И Я , 1502— 1524 Г О Д Ы

Португальцы вошли в Индию с мечом в одной  
руке и распятием в другой; найдя там много 
золота, они отложили распятие в сторону, чтобы 
набить себе карманы.

Ж у а н  ди К а ш т р у \ ви це-король  И ндии,
■> 1548.

Первые конкистадоры Индии, повидимому, 
были движимы только ж аж дой золота, которая 
почта неизбежно влечет за собой ж аж ду  крови.

А льф онс Р аббе. «История Порт угалии».

Португальцев развратила не Индия. Они не 
были жертвой ее, они сами развратили ее.

Ж илберт у Ф рейри, «Господа и рабы».

1

О ткр ы ти е  Гамой И ндии д ал о  португальскому народу беспре
цедентную возмож ность д л я  расш ирения своих владении и Разв - 
тия К  несчастью, у португальцев были некоторые черты, с самого
,™"ала м еш авш ие L y J n e ’ xy. У них. в а Т е л к и
твердых идеалов, они слиш ком легко были готовы идти на сделки 
с Г ? в С м и  этическими принципами, они обладали  невероятной, 
ледяной жестокостью и вместе с тем проявили тупость и неуме 
кие при обращ ении с другими народами, особенно с тузем цам и  а 
т а к ж е  ф анатизм  и крайню ю  ненависть к лю дям  чуж ой в е р ь . 
Несмотря на блестящ ие успехи вначале, эти черты обрекли их 
империю в Индии на гибель, предопределили ее быстрый упадок.

п  1500— 1504 годах португальский король посы лал  в Индию 
т о р г о в ь Г х о ; я  и вооруженные, флоты, потому что, повидимому,

C . S ™  « . л »
зан и я  года издан ия) в  П орту. — П рим. ред.



португальцы не собирались предпринимать никаких завоеваний. 
С н ачала  они хотели только добиться монопольного контроля над 
экспортной торговлей Индии. В течение первых лет  XVI века 
была сделана попытка создать ф актории (склады  и помещения 
для  ремонта судов) в друж ественных городах  Кочин, Капнанур и 
Куилон. К ороль полагал, что друж ественны е радж и  и мелкие 
князья защ и тят  фактории и португальцев, которые оставались 
там  для  ведения торговли. Постоянные ссоры и борьба с само- 
рином К аликута , самого могущественного государства М ала- 
барского побереж ья, не только сделали почти невозможным 
торговлю с этим портом, но та к ж е  очень неблагоприятно подей
ствовали на отношения меж ду европейцами и их индийскими 
союзниками.

События в Индии, имевшие место после п лавани я  К аб рала ,  из
менили всю политику португальского правительства  по отношению 
к этой стране. П ортугальцы  приобрели ценные сведения об от
дельны х портах, об обычаях и нравах  прибреж ны х индийских 
народов, а т а к ж е  об их боевой мощи. Очень важ н ы м  политиче
ским фактором  было открытие, что индийцы — народ  не христи
анский и поэтому, согласно этике того времени, не могут рассчи
ты вать  ни на одно из основных прав, которые, по мнению христи
анских народов, являли сь  лиш ь их прерогативой. П осле несколь
ких нападений каликутского радж и  на португальцев в Кочине 
король М ануэл  понял, что он не может больш е строить свои р ас 
четы на рассеянных факториях  и ограблении туземных кораблей. 
Если П ортугали я  хотела сохранить свое место в торговле с И н 
дией, она д о л ж н а  бы ла создать какую-то систему, с тем чтобы 
поддерж ивать  закон  и порядок и обеспечить поступление посто
янного потока товаров в Лиссабон. Б ы ло  решено учредить новую 
долж ность —  долж ность вице-короля И ндии — с трехгодичным 
сроком полномочий. П ервым вице-королем был намечен м орепла
ватель Триш тан да  Кунья \  Когда его постигла временная сле
пота, вместо него был назначен дон Ф рансиш ку д ’Алмейда. Этот 
мудрый и опытный воин отплыл из Л иссабон а  в марте 1505 года, 
облеченный полномочиями заклю чать  договоры, регулировать 
торговые отношения и, если нужно, вести войну. Б ы л а  вы работана 
система управления  д л я  любой страны, ка к а я  могла подпасть под 
власть  португальцев. У ж е во время этой экспедиции стало ясно, 
что резервы людей, пригодных к морской служ бе, в Португалии 
начинаю т иссякать. Ф лотилия была крупная , с ней плыло 
1500 солдат. Но ком анда одной из каравелл  почти целиком была

1 Т риш тан да  К унья в 1506 году во главе ф лотилии отплыл в Индию; на 
пути туда  он откры л в южной полосе А тлантического океана необитаемый 
остров, н.^званный его именем. П озднее один из кораб лей  Кунъи достиг С ум ат
ры. Это бы ло первое европейское судно, посетивш ее И ндонезию . — Прим. рео.



н абрана из крестьян. Р ассказы ваю т, что они так  .мало знали  о 
море, что не видели разни цы  м еж ду правы м  и левы м  бортом. П о 
этому капитан кораб ля  п р и вязал  к  одно.му борту связку  чеснока, 
а к другом у связку  л у к а  и д ав а л  рулевы м такие п ри казани я: 
«Р у л ь  на чеснок!» и « Р у л ь  на лук!»

А лм ейда поставил перед собой цель обеспечить д л я  п ортугаль
ского короля монополию  в экспортной торговле с И ндией. П оэто
му он нам еревался  изгнать м усульм анских купцов с м оря, зам е 
нить их португальцам и и нап рави ть всю торговлю  с И ндией, кото
р ая  частично ш ла через П ерсидский зал и в  и К расное море, 
1ЮК|руг мыса Д оброй  Н адеж ды . Н а суше ж е  он н ам еревался  з а 
клю чить союзы с рядом  государей, гарантируя им защ и ту  мощ ью 
португальских кораблей  в обмен на обещ ание поставлять грузы  и 
оберегать ф актории от нападений.

П реж д е всего А лм ейда построил и обеспечил гарнизоном 
ф лот в К илве, на восточноаф риканском  побереж ье, затем  он р а з 
грабил и разруш ил несколько городов поблизости. Он построил 
ф орт в К аннаиуре ^  в этом городе побы вал Гам а во врем я пер
вого плавани я, — а затем  вы садил португальцев, которы е д о л ж 
ны были поселиться в Кочине. М еж ду тем его суда свое
вольно преследовали  м усульм анских купцов, у б и вая  и грабя  их 
без разбора.

П ортугальском у господству на море бросил вы зов египетский 
султан-м ам елю к: в 1508 году его корабли  н ап али  на п ортугаль
ский отряд  и убили сы на А лмейды. В ице-король поклялся 
отомстить и, встретив египетский ф лот у Д и у  (у зап адн ого  берега 
И ндии) \  нанес ему 3 ф евр ал я  1509 года сокруш ительное п ора
ж ение, поскольку арти ллери я  европейцев значительно превосхо
д и л а  примитивное вооруж ен ие египтян и их каликутских сою зни
ков. В скоре после этой победы  истек срок, на которы й А лмейда 
был назначен вице-королем , и он был зам ещ ен А ф фонсу д ’Албу- 
керки, хотя и оставался  на своем посту до 1509 года

Албукерки^ отправился в И ндию  в 1507 году, получив расп оря
ж ение покорить персидский город О рмуз. Хотя м еж ду  М ануэлом  
и малолетним  царем  О рм уза  ие бы ло никаких разд о р о в , А лбукер- 
ки не видел причины, почему бы ему не н ап асть на О рм уз. Он 
безж алостн о  р азгр аби л  и сж ег три города и устроил чудовищ -

 ̂ Д и у  — островок у  ю ж ного берега индийского полуострова К атиавар , 
контролирую щ ий путь от П ерсидского залива  в зал и в  К амбей. В 1536 году о« 
был захвачен португальцам и и вклю чен в группу их колониальны х владений, 
так  назы ваем ую  П ортугальскую  Индию. —  Прим. ред.

“ Н а обратном пути А лм ейда руководил карательной экспедицией против 
одного готтентотского племени в бухте Столовой (у К ейптаун а), где был убит.

“ Здесь мы имеем возм ож ность дать лиш ь краткий  очерк о пребывании 
А лбукерки в Индии, но не м ож ем  касаться его подвигов в А равии. П ерсии и 
М алайе. В книге И. Сансо «Индийское предприятие» и в р яде  других книг 
этот вопрос освещ ен по,птюстью.



ное избиение беспомощ ных тузем цев. Все пленны е были изуродо
ваны  — у ж ен щ и н отрезали  носы и уш и, у м уж чин — носы и п р а
вы е руки. Все это было сделано отню дь не в запальчивости: н ап а
даю щ ей стороной были португальцы  и среди них было очень м ало 
убитых. П осле того как  на персидский ф лот обруш илась порту- 
гальская  артиллери я, О рм уз сдался . П ортугальц ы  налож или на 
город еж егодную  дан ь и построили там  форт. Д л я  того чтобы ещ е 
больш е зап у гать  персов, А лбукерки пригрозил посланникам  ш аха, 
что есши ему будут препятствовать, он «построит стены [форта] из 
костей м агом етан , прибьет их уш и к воротам  и воздвигнет свой 
ф лаг  на их черепах». В конечном счете орм узская  экспедиция про
вал и л ась   ̂ вследствие измены одного из португальских капитанов, 
и А лбукерки отплы л в Индию. П отерпев пораж ен ие от наиров 
К али кута , вице-король начал  осущ ествлять план  установления 
господства н ад  Востоком. Его политика здесь интересует нас 
только в той части, которая касается  И ндии, а именно — превра
щ ение Гоа в колонию  и центр португальских владений на побе
реж ье Индии. П о словам  историка Д ж ейна^ этот акт  «означал 
д л я  П ортугали и последний ш аг от простого господства на море к 
созданию  территориальной империи на Востоке».

Гоа (от индийского «гомант» —  «округ коровьих пастухов») __
древний город в средней части зап адн ого  побереж ья Индии, 
немного севернее 15° северной ш ироты. П осле К али кута  — это 
второй по значению  морской порт на этом участке побереж ья. 
Гоа располож ен  на острове, который о б р азо вал ся  б лагод аря  д ей 
ствию приливов. П очва на острове плодородна, и его легко за щ и 
тить ф лотом . В стратегическом отнош ении это бы ло сам ое удоб 
ное место д ля  основания колонии. А лбукерки  подплы л к городу в 
ян варе 1510 года с флотилией, состоявш ей из д вадц ати  трех 
кораблей . К  его удивлению , город сдался , стоило лиш ь захватить 
один из его м аленьких фортов, и 1 м арта  губернатор, вступив в 
город, уж е владел  всеми его складам и , лош адьм и , слонами и вер 
фями.

Всего через д ва  месяца после окончания военных действий и 
взятия города м усульм ане, численностью  в ш естьдесят тысяч 
человек, н ап али  на форты. К огда А лбукерки  увидел, что ему гро 
зит пораж ение, он отступил с острова, но сн ач ала  п ри казал  пере
бить его ж ителей. Он пощ адил лиш ь несколько человек из самы х 
богаты х, чтобы взять  за  них выкуп, «наиболее красивы х ж енщ ин 
д л я  вы дачи зам у ж , да нескольких детей, которы х он н ам еревался  
обратить в христианство». П осле этого он со своими лю дьм и стал 
пробиваться к  судам . К счастью  д л я  вицe-кqpoля, из П ортугалии 
прибы ло четы рнадцать кораблей, и он ср азу  ж е  заб р ал  их к себе

‘ О рмуз вторично был захвачен португальцам и в 1515 году; выбиты они 
были оттуда лиш ь в 1622 году иранцам и с помош ью  (далеко не бескоры ст

ной) английской О ст-И ндской компании. — П рим . ред.



па служ бу. 20 ноября он атаковал  город, пробился внутрь и вновь 
захвати л  остров. П осле торж ественной благодарственной мессы он 
распорядился р азгр аби ть  город и уничтож ить всех м усульм ан — 
муж чин, ж енщ ин и детей, — оставш ихся в нем. Н аступили три 
уж асны х дн я  резни, насилий и пыток. А лбукерки послал  своему 
1чэсударю сообщ ение, что убито бы ло ш есть тысяч муж чин, ж ен 
щ ин и детей. В ф евр ал е  1512 года, когда А лбукерки  находился 
далеко , у М алакки  \  город Гоа был снова осаж ден  ш ахом  Бид- 
ж ап у р а , под властью  которого он находился до зах в ата  его пор
тугальц ам и . Н о попав под перекрестны й огонь флотилии гу
берн атора и орудий со стен укреплений, м усульм ане отошли. 
Они вы дали д евятн ад ц ать  дезертиров-португальцев. А лбукерки 

• обещ ал  им сохранить ж изнь. Он сдерж ал  свое слово, но вот что 
он написал  в письме к  королю : «Я д ар о вал  им ж и з н ь . . .  но при
к азал  отрезать  им носы, уш и, правы е руки и больш ие пальцы  
на левой ноге, к а к  предупреж дение и напом инание об измене и 
о том злодеянии, которое они содеяли . . . »  П оловина несчастных 
ум ерла под пы ткам и, други е ж е  остались влачи ть ж ал к о е  сущ е
ствование.

А лбукерки посвятил нем ало времени, чтобы н алади ть  у п р ав
ление португальским и ф акториям и в И ндии. Его ж естокость, а 
т а к ж е  успех, сопутствовавш ий ему в делах , внуш али такой страх, 
что д аж е  прави тель К али кута  уступил п ортугальцам  и разреш ил 
им строить ф орт в своем городе.

В 1515 году, ведя военные действия в П ерсидском  заливе, 
А лбукерки получил сообщ ение, что срок его полномочий истек 
(он пробыл вице-королем  ш есть лет) и что его преемником  н азн а
чен Л ону С уариш  ди А лбиргария.

А лбукерки , ж естокий и крутой человек, д олж ен  быть, тем не 
менее, признан настоящ им  основателем  португальского господ
ства в Индии. В своем последнем письме к  королю  он в несколь
ких словах ск азал  ему всю правду:

Государь, я пишу ваш ем у высочеству не собственной рукой, потому что 
она очень дрож ит, а это предвеш ает с м е р т ь . . .  Что к асается  индийских дел 
. . .  в.се у л а ж е н о . . .  И так , я сделал то, что вы мне п о р у ч и л и . . .  Я советую  
®ам . . .  если вы  хотите прочно владеть И ндией, попреж нем у действуйте так. 
чтобы она могла сам а  себя поддерж ивать.

‘ А лбукерки вы слал  ранее, в  1509 году, в город М ал ак к а , с  флотилией из 
пяти кораблей , Д и огу  Л опиш а С нкейру (того сам ого, которы й позднее обессла
вил себя на посту вице-короля И ндии). П редлогом бы ло заклю чение торгового 
договора с местным м алайским  правителем, целью  — р азвед ка  морских путей 
к  «Прямым» островам . С помошью лоцм анов из Кочина С икейра 11 сентября 
того ж е 1509 года появился перед городом М алакка . А через год с лиш ним за  
ним последовал и сам  А лбукерки с большим флотом и 10 августа 1511 года 
взял  ш турмом М алакку , заним авш ую  тогда важ ную  позицию  на морском пути 
о т  Индии к «П ряны м » островам . — П рим. ред.



Письмо бы ло подписано А лбукерки собственноручно. О тп ра
вив письмо, он, см ертельно больной, поплы л от О рм уза в Гоа. 
К огда корабль проходил отмель у Гоа, он облачился, как  бы ло 
полож ено ком андору ордена С ан Тиагу, надел  ш поры и опоясался 
мечом. П рислонивш ись к двери своей каю ты , он последний раз 
поглядел на город, который он д важ д ы  завоевы вал  для  своего ко
роля. Ч ерез несколько часов, на восходе солнца, когда корабль 
бросил якорь, он умер. «К ом м ентарии» \  с их своеобразны м  сти
лем , говорят по этом у поводу:

Т ак  велик был плач и ж алобы , что казалось, будто бы сам а река Гоа 
выходит из берегов . . .  К огда они [индусы] увидети  его т е л о . . .  его длинную  бо
роду, доходивш ую  до пояса  его полузакры ты е глаза , они сказали  . . .  что 
он не ум ер, а что боги нуж дались в нем для  какой -то  другой войны и послали 
за  ним

С небольш им ф лотом , с почти не обученны ми и плохо воору
ж енны ми лю дьм и А лбукерки установил и поддерж и вал  контроль 
над тцрговы ми путями в И ндийском океане. Он основал колони
альную  империю , и он понимал политические и экономические 
цели, проблем ы  и обязанности по управлению  империей. Он был 
тверды м  руководителем , и лю ди шли за  ним. Гго век был жесток, 
дик, ф анатичен  и безж алостен , и он не судил сурово А лбукерки. 
В конечном счете его следует признать одним из величайш их 
европейцев, правивш их в Индии.

Зд есь  следует упом януть об одном из колониальны х проектов 
А лбукерки, связанном  с заселением  Индии, потому что этот про
ект имел резко отрицательное значение д л я  португальцев, когда 
они в позднейш ий период пы тались у д ер ж ать  свои владения. Этот 
план состоял в том, чтобы колонизовать И ндию , привозя туда 
муж чин и за с тав л я я  их ж ениться на тузем ны х ж енщ инах. А лбу
керки и его соотечественники не видели в этом ничего особенного. 
А ф риканских рабов привозили в П ортугалию  со времен принца 
Генриха М ореп лавателя , и они растворялись в местно.м населении. 
В И ндии тузем ны е ж енщ ины  ном инально приним али христиан
ство, но сохраняли  преж ню ю  связь со своим народом . П ортугаль

* Речь идет о ю ш ге Б р аш а ди А лбукерки «Записки о  великом Аффонсу 
д ’Албукерки». Полны й аиглийский перевод в четырех том ах  с  обш ирным1И ввод
ными статьям и  вышел в свет в 1875— 1883 годы в серии I изданий О бщ ества 
Х аклю йта (№  53, 55, 62, 69). — П рим. ред.

“ К огда Гоа был отбит мусульманами, А лбукерки дал  обет никогда не 
стричь бороды, пока он не -возьмет город « азад . П авидим ому, он никогда боль
ше у ж е  н е  стриг себе бороды. «Комментарии» были написаны  иезако-нным 
сыном А лбукерки от тузем ной женщ ины, они чрезвы чайно интересны.

“ Таким образом , первые два  португальские правителя Индии умерли 
д ал ек о  от родины  и н е  дож дались почестей, .которых они заслуж или  у короля 
М ануэла.



цы ж е  в расслабляю щ ем  кли м ате И ндии бы стро теряли  свою 
энергию. С имптомы у п ад ка  стали сказы ваться  очень рано. «Эти 
лю ди см еш анной крови, родивш иеся от таки х  браков, не стан ови
лись крепче в результате  контакта с более суровой расой, кровь 
которой частично текла  в их ж и лах , а все больш е и больш е при
бли ж али сь к типу страны , откуда они произош ли»’.

Л опу  С уариш  ди А лби ргари я, преемник А лбукерки , был пол
ной противополож ностью  последнему, и его слабость после силы 
А лбукерки быстро о к а за л а  влияние на отнош ения португальцев 
с их сою зниками и подданны м и. Если А лбукерки не хотел р а зр е 
ш ать португальцам  вести торговлю  по их ж елани ю . С уариш  
ш ироко раскры л двери  д ля  всякого рода злоупотреблений и поз
волял разны м  м ош енникам  подры вать оф ициальную  индийскую 
торговлю ; скоро стало  р азр астаться  д аж е  пиратство. С уариш  
всю ду совал свой нос и всю ду м еш ал; наконец, многие из лучш их 
оф ицеров А лбукерки , оскорбленны е таким и действиям и , к ак  про
д а ж а  с аукциона им ущ ества А лбукерки с целью  пополнения л и ч 
ных средств С уариш а, покинули И н д и ю ’’. В 1518 году Л опу  С у а 
риш  уехал, оставив по себе недобрую  пам ять, ненавидим ы й всеми, 
и его отъезд  не вы звал  ни в ком сож аления.

П осле Л опу С уари ш а губернатором  стал Д иогу  Л опиш  ди 
С икейра. Его правлени е с 1518 по 1522 год ие ознам еновалось 
каким и-либо больш им и собы тиями (в И ндии) ”, сам  он зан и м ался  
тем , что повсю ду вы м огал деньги.

П яты м  губернатором  И ндии был дон Д у ар ти  ди М инезиш , 
страш ны й мош енник, развратны й и алчный д а ж е  по нравам  того 
времени. Он прибы л в И ндию  ровно за  три м есяца до смерти 
короля М ануэла. М инезиш  некоторое врем я вел войну с О рмузом , 
ставш ую , к ак  могло п оказаться , непрерывной, а затем  обратился 
к индийским делам .

П ортугальские историки хранят странное м олчание по поводу 
многих событий, имевш их место во врем я управлени я М инезиш а.

’I W hitew ay, The R ise of P o rtu g u e se  Pow er in In d ia , p. i78. 
[П ортугало-индийские метисы, кроме португальских владени й  в Индии, 

значительны ми группами сохранились и в других местностях ю ж ной И ндии и 
главны м образом  в .приморских городах. Там  они играли роль посредников 
-между «белыми» -колонизаторами и корен-ны-ми ж ителям и. —  Прим. ред.]

” Па деятельности С уариш а в Персии, в А дене и других м естах мы не 
■можем здесь о ста н а в л и в а тм я .

[При Л опу С уариш е А лбиргарии, в i5 i5 — 1518 годы, португальцы  вре- 
-меино за-х-ватилиз (кроме О рм уза, которым завл адел  еш е А лбукерки) или под
чинили -своему влиянию  Бах|рей,н-ские острова в П ерсидском заливе и некото
рые береговые пункты О м ана (А равия). — П рим. ред.]

3* Автор этим зам ечанием  в  скобках хочет), вероятно, отметить, что зт 
пределами Индии (а  именно — в Индонезии, особенно па М олукках) дей

ствия Сикейры привели к  очень важ ны м  для  португальцев результатам . — 
П рим . ред.



Н аиболее громким делом  было, повидимому, «откры тие» могилы 
апостола Ф омы около М адраса.

П ортугальское правительство к этом у времени наконец осо
знало , в каком  стесненном полож ении находится португальская 
адм инистрация в Индии, и увидело, что нуж но провести больш ую  
чистку. Б ы ло бы соверш енно невозм ож но поверить, если бы в 
наш ем распоряж ени и  не было многих докум ентов того времени, 
что за  д ва  десятилетия полож ение могло т а к  ухудш иться. В неко
торых р ассказах  даю тся очень ж ивы е описания того, что там  про
исходило. Ч асто  португальские, капитаны , получавш ие деньги от 
короля на заку п ку  провианта, половину крали , застав л яя  эк и 
паж и ж и ть на полупайке в течение всего п лаван и я. О дин и тал ья 
нец, посетивш ий И ндию , писал: «К аж д ы й  год из П ортугалии
при езж аю т д ве  с половиной или три ты сячи муж чин и молодых 
лю дей сам ого низкого пош иба. П о больш ей части они кончаю т 
плохо». С тары й португальский солдат описы вает у ж асы  плавания 
в Индию , которое нередко дли лось до семи месяцев; он пиш ет о 
том, как  м оряков и солдат, выходивш их на берег полумертвы ми, 
встречали крики возмуш енной толпы , состоящ ей не только  из 
ребятиш ек и взрослы х туземцев, но и своих соотечественников — 
они улю лю кали и н агр аж д ал и  приехавш их непристойными эп и 
тетам и. «Тот, у кого нет денег или письм а к  д ругу  или род 
ственникам , спит на церковной паперти или ж е  на берегу под 
л о д к о й . . . второй и третий день они тр атят  на то, чтобы 
зал о ж и ть  или продать свой плащ  или м е ч . . .  И они, соб
равш ись по четы ре или по шесть человек вместе, бродят по 

дом ам , отупевш ие и голодные, т ак  что м н о г и е . . .  умираю т». 
Д о  нас дош ли почти невероятны е рассказы  о том, как  воро
вали и подделы вали  документы  сборщ ики налогов и другие 
чиновники, как  они с помощ ью  взяток тайком  р азу зн авал и , где бы 
ещ е мож но пож ивиться, как  бесстыдно п ри карм ан и вали  они госу
дарственны е деньги и вы м огали все, что только  могли, у несчаст
ных тузем цев. Эти лю ди ж или, как  п ередает один хронист, «в 
роскош и, достойной какого-нибудь султан а, но были скаредны , 
как  старьевщ ики . . .  О дин из первы х вице-королей [граф В иди
гейра, внук Гамы] после трех л ет  служ бы  . .  едва  смог погрузить 
на корабли  [с которы ми он возвращ ался  в П ортугалию ] весь свой 
б агаж  и ящ ики, а т а к ж е  б агаж  своих близких; корабли  были 
переполнены  драгоценностям и , а вместе с тем и позором».

Вош едш ее в обы чай награж дение таки х  лю дей, как  Г ам а, и 
тех, кто зан и м ал  высокие посты после него, правом  вести частную 
торговлю , вы дача им денеж ны х сумм и прочее привели в конце 
концов к тому, что государственны й долж ности  означали  лиш ь ко
ролевскую  милость и королевские подарки , — такую  утечку 
средств не могли долго  вы держ ать ни м етрополия, ни колонии. 
А лмейда, первый вице-король, вы ступал против разреш ения



долж ностны м  лицам  вести частную  торговлю , но д ля  действитель
ного проведения в ж и зн ь  распоряж ений, которы е долж ны  были 
полож ить конец злоупотреблениям , не предприним алось никаких 
ш агов. Ж ал о в ан ье  чиновников было невелико, но в качестве 
дополнительной компенсации они получали долж ности  кап и
танов, ком андование крепостям и, места аудиторов, право  на тор 
говлю  и т. д.

С олдаты , которы х посы лали в индийские гарнизоны , по боль
шей части были беднякам и , и их судьба в И ндии бы ла траги че
ской. И х набирали  из деревен ь и из городских труш об. С собой в 
И ндию  они не привозили ничего, и там  их презрительно звали  
« descam isad o s»  (буквально: «люди без р у б аш ек » ). М ногие из 

. них становились разбойни кам и  и ворами, потому что у д ер ж ать  
их от этого и справиться  с ними, как  это делалось в П ортугалии, 
в Индии было некому. Н ар яд у  с ними действовали  отъявленны е 
авантю ристы  и закорен елы е преступники, завербован н ы е на м ор
скую  служ бу. П лутовство, азартн ы е игры, пьяный разгул  та к о 
вы были обычные развлечени я португальцев в И ндии при короле 
М ануэле. О дин путеш ественник, писавш ий немного позж е, с го
речью  зам ечал , что «главной характерной чертой первы х пяти
десяти- л ет  (пребы вания португальцев на В остоке) бы ла ж есто
кость». К  этому нуж но прибавить ещ е рост рабства  в колонии. 
Р аб о в  покупали и продавали , к ак  скот, и обращ али сь  с ними, как  
оо скотом. В квартале , где происходил аукцион, на улице Д ирейта 
в Гоа, муж чин и ж енщ ин, чтобы продем онстрировать их достоин
ства, раздевали  дон ага . Д евуш ек, продаваем ы х в качестве девст
венниц, преж де чем португальцы  покупали их в налож н ицы , во 
избеж ан и е обм ана обследовали  ж енщ ины . П ри этом аф рикан ок 
предпочитали ази аткам . У некоторых португальцев бы ло до пяти 
шести налож н иц Р аб о в  привозили в Гоа из всех областей  Индии, 
а т ак ж е  из А фрики. К ром е невольниц в Гоа бы ло очень много 
тузем ны х ж енщ ин, общ авш ихся с солдатам и, переполнявш их 
таверн ы  и деш евы е ж и ли щ а. Этих ж енщ ин лю бопы тно описывает 
знам ениты й ботаник того времени Г арсиа д а  О рта, прож ивш ий 
много л ет  в Индии. Он говорит о них: «П лам енны е м алабарски е  
суки, многие из них миловидны , с тропическим темпераментом^, 
они надуш ены  сан далом , алоэ, кам ф орой, мускусом . . .  и розовой 
водой. Они объясн яли сь на плохом португальском  язы ке, с боль
шой грацией тан ц евали , играли и пели».

‘ Н евольниц покупали т а к ж е  метиски и туземные ж енщ ины  ж ены  пор
тугальских аванткхристов. Они посы лали их на улицу для  зам ан иван ия м уж 
чин, а потом, по праву хозяек, с  бесстыдством и ж адностью  отним али у них 
заработанны е деньги. Эти ж ены  авантю ристов нередко опаивали  своих мужей 
дурм аном , когда им хотелось завести  ш аш ни с другими. Т ак ая  практика была 
ш ироко распространена, о ней писйли многие путеш ественники.



П олное отсутствие португальских ж енщ ин представляло  собой 
одну из важ н ы х причин, вследствие которы х ж и зн ь  д ля  порту
гальцев в И ндии бы ла сурова и тяж ел а . М уж чины  по больш ей 
части брали себе в ж ены  тузем ок или метисок. Эти ж енщ ины  вели 
праздную , сидячую  ж изнь, обслуж ивали  их рабы . Что такое 
настоящ ая ж ен а  — об этом у них не бы ло и представления.

П омимо всех этих зол, португальцы  были очень восприимчивы 
к тропическим болезням . Н ередко, ослабевш ие от продолж итель
ного п лавани я, плохого питания, цынги, они становились легкой 
добы чей холеры , дизентерии и м алярии, н аравн е  с сифилисом и 
другим и болезням и, которы е они ж е  сами и привезли  в Индию. 
О дин голландский автор указы вает, что «неумеренное общ ение 
с ж енщ инам и (а  такж е  пьянство и болезни) могло измолоть 
человека в порощ ок и сдуть его, как  пылинку, если бы он был 
д аж е  из ж ел еза  и стали . Эти бедствия уносят много человече
ских ж изней». Он рассказы вает  далее, что из пятисот человек, 
поступаю щ их еж егодно в госпитали, только немногие выходят 
ж ивыми.

Н о всем этим причинам португальское влады чество  в Индии 
стало  быстро клониться к упадку, хотя ещ е бы ло в ж и вы х поколе
ние, на гл азах  которого был откры т морской путь вокруг мыса 
Д оброй  Н адеж ды . К олония находилась в очень тяж елом  п олож е
нии. П ороки ф еодального  общ ественного строя в П ортугалии 
наш ли свое отраж ен и е и в Индии. Д о  общ его б лага  никому не 
было д ел а . Все — от губернатора до низш его чиновника — стояли 

только сами за  себя, кругом  царила ж адность, грубая похоть, об 
умеренности и эф ф ективном  управлении нечего бы ло и гово
рить

И ндия н уж далась , и н уж далась  очень сильно, если только не 
бы ло уж е поздно, в мудром правителе и в эф ф ективном , честном 
управленйи. Н овый король Ж у ан  III, конечно, отню дь не был 
человеком больш их дарован ий , и он часто ош и бался  в государст
венных делах , однако  нельзя целиком п ереклады вать на его 
плечи вину за  крах  португальского влады чества в Индии. Н ачи 
нания М ануэла оказал и сь  слишко.м обш ирны ми д л я  того, чтобы 
их могла осущ ествить т а к ая  м ален ькая  стран а, к ак  П ортугалия. 
С лиш ком велики были д ля  нее усилия, и крах  был неизбеж ен. 
О собенно тяж елы й  х арактер  приняло разл агаю щ ее  воздействие 
И ндии на самую  П ортугалию . Ведь в данном  случае  происходила 
не обы чная колонизация необитаемой зем ли или страны , н аселен
ной низшим по развитию  народом . В Индии бы ла т а к а я  ж е  вы со

* Ради  справедливости  необходимо добавить, что, несмотря на все вы ш е
указанны е дурны е стороны  их управления, португальцы  в значительной сте
пени способствовали улучш ению  качества пряностей и фруктов М алабарского 
берега. Они такж е  расш ирили вобделывание кокосовой пальм ы  и первыми 
стали продавать кокосовое волокно на мировых рынках.



к ая  цивилизация, к ак  и в П ортугали и  XVI века, но цивилизация 
эта резко отли чалась от португальской. К онтакт этих двух  циви
л и зац и й  обрекал усилия П ортугалии на неудачу. И ндий ская 
цивилизация сочетала сказочную  роскош ь с ш ироко р асп р о стр а
ненной нищетой, здесь бы ло немного богаты х и множ ество голо
даю щ их, клянчивш их горстку риса. То бы ла стран а с а м о д е р ж ^ -  
ных правителей, где головы отрубались по кивку государя. П о 
обркзном у вы раж ению  португальского рассказчика, «это бы ла 
см есь благоухаю щ их духов и за п а х а  крови, смесь двуличности и 
ж естокости с позорной трусостью , и все это соответствовало низ
ким страстям  завоевателей».

В от что п редставляла собой португальская  И ндия, когда 
В аско  д а  Г ам а прибыл ту да  в качестве вице-короля в 1524 году.



ТРЕТЬЕ ПЛАВАНИЕ ВАСКО ДА EAMbF. 
ВАСКО ДА ГАМА -  ВИЦЕ-КОРОЛЬ. ЕГО СМЕРТЬ

И именно дону В аско д а  Гам е . . .  он  [Ж уан III] 
вручил управление И ндией с титулом вице-короля.

Каштаньеда, «История И ндии», книга VI. г л а 
ва  X X I.

О б стоятельства , приведш ие к назначению  В аско  д а  Гамы 
вице-королем  И ндии, неизвестны, и не найдено никаких докум ен
тов об этом назначении.

В национальном  архиве П ортугалии имеется присяга, которую  
адм и рал  принес перед  свидетелями в Э воре, дати р у ем ая  28 ф ев
раля  1524 года, хотя в 0 |Дном докум енте от 5 ф евр ал я  того ж е  
года он у ж е н азван  вице-королем . Этим последним документом  
Ж у ан  III гаран ти ровал , что в случае смерти ад м и р ал а  его титул 
и владен ия будут унаследованы  его старш им  сыном без каких бы 
то ни было ф орм альностей и зад ерж ек . О сторож ны й Г ам а, пони
м ая, что за  врем я его служ бы  м ож ет многое произойти, очевидно, 
хотел гаран ти ровать  себя от всяких случайностей. Д в а  его сы на, 
дон И ш теван  (со звани ем  кап итан-ком андора И ндийского моря) 
и дон П аулу , сопровож дали  отца в п лавани и . А дм ирал был 
все тем ж е  суровы м м оряком  с крепкими кулакам и , каким  он был 
во врем я первой экспедиции в 1497 году. Ж и зн ь  в П ортугалии, 
повидимому, сдел ал а  его ещ е более надм енны м  и ещ е более уси
л и ла его лю бовь к пышности и церем ониям . Ф лот В аско д а  Гамы 
состоял из четы рнадцати  судов  ̂ с эки п аж ем  в три тысячи чело
век, в том числе много ф идалгу, кавал ьей р у  и придворны х короля. 
Н екоторы е из них получили хорош ее воспитание и образование. 
К роме ком анды , им елся резерв д л я  уком п лектован ия судов, уж е 
находивш ихся в И ндийском  океане.

В виду часты х случаев смерти высш их долж ностны х ли ц  при 
исполнении ими служ ебны х обязанностей  вдали  от родины 
король установил на врем я этого путеш ествия процедуру, которая 
впоследствии стала  обычной. А дмирал вез с собой три зап еч атан 
ных докум ента. В первом содерж алось им я человека, который 
доллген был наследовать вице-королю , если тот умрет, вы полняя 
свои служ ебны е обязанности; во втором  н азн ачал ся  преемник

* Семь кораблей, три галеона и четыре каравеллы .



преемнику вице-короля, если бы умер и этот, а третий обес'’ _
вал  преемника и д л я  второго преемника на случай нужды- __
докум енты  долж ны  были находиться у контролера И ндии в ‘ 
второго высш его сановника в колониальной империи — и в'' Р 
вались только по смерти вице-короля. Т акая  практика 
неразбериху, которая  до тех пор обычно возн и кала в сЛУ
смерти правителя. ппеля

С уда отплы ли из Л и ссабон а и миновали отм ель Т еж у 9 
1524 года. В аско д а  Г ам а плы л впереди на ф лагм анском  

«С вятая  К атерина горы С инай». Н епосредственно перед ' 
тием  из Б елена адм и рал , зн ая  по опыту, какие трудности 
кали , когда на корабли  украдкой  брали ж енщ ин,

как  ради  спасения их душ , т а к  и во  избеж ание ссор и интриг, приказа^ 
целью  объявить па берегу и вы весить на м ачтах объявления о том, что ® 
ж енщ ина, иайдепн ая на к о раб лях  после отплытия от Б елена , будет 
высечена плетьми, д а ж е  если она  будет с муж ем, и [в этом последнем 
ее  м уж  будет отправлен о братн о  в П ортугалию  в к ан далах , а  если о» 
н ая  или рабы ия, то  будет продана д л я  вы купа пленного. Кроме 
кап итан , который найдет на своем  корабле ж енщ ину и не вы даст  ее, ^  
свою  долж ность.

Тем не менее, когда ф лот достиг М озам бика и стал 
р ем о н т ,.Г ам е  были переданы  три ж енщ ины , которы е 
пробрались на корабли , или были спрятаны  командами- 
зап ер  их до прибы тия ф лотилии в Гоа. труд-

П осле отплы тия из М озам би ка ф лотилия встретилась  ̂
ностями. Н а нее обруш ились сильны е ш тормы, и три судна 
ли  со всем тем, что бы ло на борту. К ом анда каравеллы  .j-jjpg.
М альорки м а взбун товалась, убила своего кап и тан а, от
вал а  из флотилии и с тал а  зан и м аться  пиратством  непода-а 
пролива Б аб -эль-М ан деб  у входа в К расное море Г Средй 
ком ан д  р азр ази л ась  цы нга и другие болезни, и многие У 
не достигнув м еста н азн ачени я. пкрест-

Н акон ец  корабли  подош ли к индийскому побереж ью  в „дчале 
ности Д а б у л а  ”, где они попали в ш тиль. В незапно в — 
утренней вахты  8 сентября ” «на судах н ач алась  т а к а я  ^  ^ 
и бортовая качка, как  если бы они находились на мели . • •

>• В 1525 году эта  к ар а в ел л а  бы ла захвачена Антоииу да  М иранД ^^^^да^я 
веду около мыса Г вардаф уй . С удно было отведено в Индию , где зна _  р^д_ 
часть ком анды  (по словам  К орреа —  все) бы ла повеш ена, а  остаЛ
ж алованы . привозят

” Н а Д аб у л  (Д абхол) к ак  на «весьм а великую  пристань», куда  J  
коней из Египта, А равии, И р ан а  и других стран, указы вает  и АфанаС” 
тин. Эта гавань располож ена у 17°40' северной ш ироты; в иастояч’' 
она не имеет никакого значения. —  П рим. ред.

” Д ругие соврем енники указы ваю т дату  6 или 7 сентября.



спустили лодки в море с громкими крикам и, плачем  и стрельбой 
из пуш ек. П ри пром ере лотом не удалось достать  дна, и все п л а
кали, моля бога смилостивиться, потому что суда ш вы ряло так 
свирепо, что лю ди не могли удерж аться  на ногах, а ящ ики пере
летали  от одного конца судна к другому». Это бы ло подводное 
зем летрясение и очень сильное; толчки и моменты  покоя чере
довали сь Б течение часа, а воды моря вокруг флотилии страш но 
бурлили. Д октор  на борту ф лагм анского  ко р аб л я  понял, в чем 
дело, и объяснил это Гаме. О дин из авторов передает что Гам а 
отнюдь не испугался зем летрясения. Н апротив, он без всякого 
страха собрал  ком анду и сказал : « Д рузья , радуйтесь и будьте
счастливы , потому что д а ж е  море трепещ ет перед нами» Г Вскоре 
после этого суда стали на якорь в Ч ауле  где вице-король н азн а 
чил нового н ачальника крепости, повелев ему не слуш ать никаких 
приказов, которы е могли бы быть даны  уходящ им  в отставку 
губернатором  М инезиш ем. О тсю да Гам а н ап рави лся  в Гоа и при
был туда через несколько дней ^

Гам у с неподдельной радостью  приветствовали  лучш ие из пор
тугальц ев и тузем цев, чувствовавш ие, что его прибы тие будет 
означать перемену к добру. Н ад  ним распростерли  изящ ны й б а л 
дахин, и после торж ества и речей он во главе  больш ой процессии 
был проведен сн ач ала  в собор, а потом в крепость. С овет города 
нап рави л  королю  Ж у ан у  письмо, ирвещ ая о прибытии адм и рала
и радуясь, что наконец-то прибыл честный и деятельны й п р а
витель. ^

К орреа, наиболее важ ны й хронист третьего плаван и я  Гамы  
ж ил в И ндии много л ет  и был свидетелем  многих собы тий’ 
последовавш их за  вы садкой  граф а в Индии. Он ярко  описы вает’ 
к ак  адм и рал  ж и л  в Индии:

У казанны й дон В аско ввел большую пы ш ность и  великолепие, ему при
служ ивали лю ди с серебряны м и булавам и, м аж ордом  и два паж а с золотыми 
цепями, миогие конюхи и лакеи , выхоленные и превосходно одетые. У него был 
роскошный столовый сервиз из серебра, прекрасны е ф ландрские ковры, а 
стол, за  которым он обедал, покры вался парчовой скатертью . Ему подавали за 
столом блю да такой ж е величины, к аки е  подаю т королям , его слуга подносил 
ему кувшин и все остальное, что принято подавать королям . У тварь для  его

‘ По этому случаю  К ам оэнс во второй песне «Л узиад», стих 87, пишет:

К ак  д а ж е  в ш тиль, дрож а, вскипает влага!
Но укрощ ает дикие стихии
М ужей могучих доблесть и отвага!

так ж е  побы вал А ф анасий Никитин, располож ен к югу от  Бом- 
бцискои бухты, у 18 40 северной ш ироты. В настоящ ее врем я, к ак  и Д аб у л  
(Д абх о л ), потерял значение. — Прим. ред. « а и у л
собой даваем ы е хронистами, невозм ож но примирить м еж ду



гардероба, постели и часовни бы ла в полном к о м п л екте . . .  У него им елась 
стр аж а  в двести человек, вооруж енн ая позолоченными копьям и и одетая в 
особы е ливреи. Он д ер ж ал  великолепны й стол, и с ним обедали все дворяне 
и лица, пользовавш иеся почетом.

Хотя некоторые авторы  назы ваю т это «показной роскош ью ». 
Г ам а  знал , что д ля  привлечения на свою сторону лю дей, кото
рыми предстояло ему уп равлять , нуж но было подавить их своей 
мощ ью  и великолепием , т а к  к ак  они привы кли судить о собствен
ных правителях  именно по этим признакам .

В ице-королю  были даны  исполнительные, судебны е и закон о
дательны е полномочия. Е го  сл ава  обогн ала его корабли , его б о я
лись и у важ ал и . Он сразу  ж е  воспользовался своими полном очия
ми, стрем ясь устранить укоренивш иеся злоупотребления, восста
новить уваж ени е к власти  и повиновение ей. П р еж д е  всего он 
обнаруж ил, что королевские офицеры продали здеш ним купцам 
много артиллерийских орудий. Он немедленно и здал  р асп о р яж е
ние, п ри казы вая вернуть все подобное имущ ество в течение трид
цати дней под страхом  потерять к ак  собственность, т а к  и ж изнь. 
Б о л ьш ая  часть артиллери и бы ла быстро возвращ ена! Говоря сло
вами упом инавш егося выш е письм а совета города Гоа к королю , 
когда «многие ли ц а  приш ли к Г ам е с дарам и , которы е обычно д е 
л аю т вновь назначенны м  губернаторам », он о тказал ся  «взять  что- 
либо  у христиан или м авров и ещ е меньш е у города, на что все мы 
с.мотрим как  на странность, потому что, согласно обы чаю , все эти 
подарки следует приним ать». Гам а наш ел, что госпиталь зап о л 
нен лю дьми, использовавш им и его в качестве ж и ли щ а, и прогнал 
их оттуда. Он запретил  приним ать в больницу раненны х в драке, 
« сказав , что они дерутся из-за  женщ ин». К ом анды  кораблей  д о л ж 
ны были оставаться  на ко р аб л ях  в гавани и получать там  свои 
пайки.

Затем  Г ам а н ак азал  трех ж енщ ин, пробравш ихся на корабли  
в Л иссабоне, которы е с того момента, к а к  они были переданы  ему 
в М озам бике, находились взаперти. Он распоряди лся публично 
вы пороть их. П равительственны й глаш атай  кри чал  на улицах: 
«С праведливость короля, господина наш его. О на требует вы пороть 
этих ж енщ ин, ибо они не побоялись его справедливого  суда и 
прибыли в И ндию  вопреки его запрещ ению ». П осле того как  было 
сообщ ено о предстоящ ем  наказании , население всех классов, 
«дворяне», епископы, монахи и братья  милосердия вступились за  
ж енщ ин и тщ етно п редлагали  больш ую  сумму денег д л я  их вы 
купа. В день исполнения приговора В аско о тказал ся  вы слуш ать 
д аж е  свящ енников, которы е несли распятие из ф ранцисканской  
церкви. П ри каз о порке был вы полнен; и хотя про Гам у говорили, 
что ои жесток, н ак азан и е  имело очень благотворное воздействие 
на потенциальны х греш ников.



Н езадолго  до своей смерти Г ам а сделал  все, что мог, чтобы 
смягчить участь этих трех ж енщ ин. Он послал  каж дой  из них по 
триста тысяч рейш ов, «которые были дан ы  им под больш им секре
том, а если они не захотели  бы принять эту сумму, ее следовало 
удвоить и передать С вятому дом у сострадан и я (S a n ta  C asa  de 
M ise r ic o rd ia ) . Р асп о л агая  таким и деньгам и, они наш ли хороших 
муж ей и стали честными ж енщ инам и». Т ак  рассказы вает  К орреа.

В ице-король был уж е болен, но упорно проводил в ж и знь свой 
план реорганизац ии управлени я португальской И ндией. П отратив 
некоторое врем я на восстановление порядка и законности в Гоа, 
Г ам а отправился на юг, чтобы посовещ аться с португальским  
губернатором  в Кочине. Он работал  беспреры вно и, несмотря на 
ж а р  и обострявш ую ся болезнь, не прибегал к обы чному послеобе
денному сну, а работал  весь день.

М еледу тем отставленны й правитель дон Д у ар ти  ди М ине- 
зиш , крейсировавш ий в персидских и индийских водах, стремясь 
перед отплы тием  собрать всеми правдам и  и н еп равдам и  побольш е 
добычи, прибыл в Кочин, чтобы приветствовать вице-короля. Гама 
не позволил М ииезиш у вы садиться и арестовал  его за  служ ебны е 
злоупотребления. О днако до соответствую щ его д о к л ад а  королю  в 
Л иссабон  Г ам а разреш и л ему под честное слово остаться на 
его (М инезиш а) корабле. Тем не менее дон Д у ар ти  перебрался на 
другой из своих кораблей , т ак  как  узнал , что вице-король болен, 
и надеялся , что тот умрет, а он, Д уарти , снова станет губерн ато
ром . У слы ш ав об этом. Г ам а послал за  доном Д у ар ти , но тот б л а 
горазум но отплы л в П ортугалию . В д оказательство  того, что суро
вость Гам ы  по отнош ению к М инезиш у бы ла оправданной , стоит 
прочесть р ассказ К орреа о том, к ак  М инезиш  б еж ал  с деньгами, 
украденны м и или полученными путем вы м огательств во время 
своего правления. К огда он прибыл в Кочин, чтобы приветство
вать  Гам у, у него был ящ ик, «полный золоты х вещ ей, бриллиантов 
и ю велирных изделий, которые стоили много». Д в о е  из его людей 
подплыли к берегу на лодке

и вдвоем сняли ящ ик; ж елезной лопатой... они вы копали в песке яму и в эту 
ям у полож или ящ ик, а сверху поместили череп бы ка, и сделали  приметы... но 
не очень точно, т ак  как  бы ла ночь... Вероятно, кто-то из проходивш их столкнул 
череп... ибо когда свящ енник [один из двух лю дей, закопавш их ящик] пришел 
ночью  и воткнул ш ест в то  место, где был череп, он не обнаруж ил ящ ика... И 
они потратили много труда, разы скивая его еженощ но... Спустя немного дней 
они напали « а  него, когда у ж е  отчаялись в поисках, потому что бог ие допу
стил, чтобы такое больш ое сокровищ е было потеряно.

А м еж ду тем болезнь великого вице-короля становилась все 
более и более тяж елой , ее усиливала ж а р а  и переутомление 
вследствие непосильной работы , нап ряж енной борьбы  с М инези-



т е м  и другими бесчестными или неумелыми чиновниками. Здесь 
м ы .снова обратим ся к  К орреа:

Н есколько дией вице-король с тр ад ал  от ж естокой боли в шее, которая пе
рекосилась, и  н аруж у  у  заты лка  вы ш ло несколько н а р ы в о в ’ . Эти нары вы  были 
очень тверды , и  их н ельзя  было смягчить, несмотря на  все примененные ср ед 
ства Эти -средства -никак не помо-гли ему и лиш ь причинили такие  мучения, 
что он не мог поворачивать -голову н-и в какую  -сторону.. Он лег в п о - с ^ ь  и 
л еж а  да-вал все необходим ы е ра-споряжения, -очень утруж дая свои дух. В след
ствие этого -е-го пораз-ила см ертельн ая болезнь, сопровож даем ая такой болью, 

что он лиш ился речи.

П они м ая серьезность своей болезни, вице-король перебрался  
из крепости К очина, где он ж и л, в дом Д иогу  П иреиры . 1 а м  он 
вы звал  своего секретаря и других ответственных чиновников и 
сделал  последние деловы е распоряж ени я, вклю чая вопрос 
ставлении м ем орандум а правителю , который мог ему н асл ед о в ать  
П осле того как  оф ици альн ы е д ел а  были закончены  и отлож ены  в 
сторону, «он исповедался и причастился святы х тайн, к ак  подобает 
христианину-католику». З атем  он вы звал  своих сыновей, сделал 
завещ ан и е  и

привел -свои дела в  порядок к а к  добрый х р н с т и а » н , причастивш ийся всех 
таинств  церкви, и п р и казал , чтобы его -останки были перевезены  в королевство 
[Португалию ], к ак  это и бы ло сделано  впоследствии. П роявляя  в  разговоре 
полное созна-ние, он  закончил счет -своих дней, отдав душ у в сочельник р о ж д е
ства христова, в три часа пополуночи, в день двадцать четвертого декабря 

сего 1524 -года. Х вала богу.

С огласно надеж ны м  источникам, ему было в то врем я около
ш естидесяти четы рех лет.

С м ерть вице-короля сохран ялась  в тайне,

не бы л о Л л ач а  и жало-б, и двери  бы ли закры ты  весь день до часа  чтения «Ave 
M aria» , когда все было- готово. Тогда его сы-новья и -слуги объявили о его 
смерти -с великим плачем , -и много дворян, род-ств0 нн«к-ов -и друзей  вош ли, что
бы пр-и-соедйииться к ним. В скоре после этого все население города приш ло во 
двор церкви и каж ды й  вы казы вал  свою скорбь.

Тело, облаченное в ш елковы е одеж ды  и -с наброш енной сверху маитиеи 
ордена Христа, с мечом с золоченым эф есом, с  золотыми ш порам и на черных 
ботф ортах и с темным -круглым беретом -на голове, было помешено 
-н-епокрытым в зал е  на к ат а ф ал к е  Б р атства  М илосердия. Б р атья  несли его на 
плечах, одетые в мантии своего ордена, горело много свечей, и весь народ со- 

аро во ж дал  его.

’ Болезнь, которая унесла адм ирала, определяется как  карбункул. 

19 Г . Х а р т



В аско д а  Г ам а был похоронен с больш ой пыш ностью  в м она
стырской часовне С вятого Антония пока его останки не были 
перевезены  в П ортугалию  в соответствии с последним волеи зъяв
лением адм и рала .

Ыа следую щ ий день там  была соверш ена тарж ествен.ная церковная служ 
ба, на которой присутствовали вое братья ордена и среди ишх сы новья [адми
рала], а ночью  они отправились в монастырь, где о плакали  покойника, к ак  и 
подобало при утр ате  столь высокочтимого отца и человека, пользовавш егося 
такой заслуж енной  славой  в королевстве П ортугалии.

ковь.
* .Этот м онасты рь больш е не сущ ествует. Н а его месте стоит другая  цер-



МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ ВАСКО ДА ГАМЫ

И бо вся земля есть место погребения знамени
тых людей.

Ф укидид, кн и га  I I ,  гла ва  43.

О стан ки  В аско д а  Гам ы , первого граф а Видигейры , были при
везены  в 1539 году в П ортугали ю  из Кочина, где они находились 
с момента погребения в 1524 году. Хотя определенно не известно, 
кто их перевез, это, вероятно, сделал  один из его сыновей, кото
ры е неоднократно п л авал и  на Восток. О станки были погребены 
в старой церкви Б огом атери  Реликвий в В идигейре, в соот
ветствии с договором, заклю ченны м  с м онахам и этой церкви 
и подтверж денны м  указом  короля Ж у а н а  III от 24 м ая 1524 года. 
О б этом погребении не сохранилось никаких записей. В 1533 году, 
до  того, как  останки были привезены  из Индии, сын В аско да 
Гам ы , Ф рансиш ку, наследовавш ий ему в качестве второго граф а 
Видигейры , основал вечный фонд д ля  служ ени я еж едневной 
обедни за  душ и м ореп лавателя  и его жены.

Н ы неш няя церковь Б огом атери  Реликвий бы ла закон чен а по
стройкой в 1593 году. О станки  великого м ореп лавателя , которые 
у ж е р аз были извлечены  в Кочине в 1539 году, снова взяты  с места 
погребения в старой  церкви и перенесены в новую. Хотя нет ни ка
ких данны х о перенесении, считаю т, что останки В аско  д а  Гамы 
и других членов семьи перенес дон М игел д а  Г ам а, внук адм и 
р а л а , сделавш ий ш едры е д ары  на строительство церкви. П о л а га 
ли, что останки В аско  д а  Г ам ы  были помеш ены в склеп у ал тар я  
на правой стороне (если встать  лицом к ал тар ю ). К ры ш ка бы ла 
сооруж ена из четы рех кам енны х плит, лиш ь слабо  отполирован
ных на поверхности; на ней бы ла вы гравирована следую ш ая эп и
таф и я:

A Q U I J A Z  О G R A N D E  A R G O N A  
VTA  D O M  V A S C O  DA G AM A PR.
C O N D E  D A  V ID IG V E R A  A L  
M IR A N T E  D A S  IN D IA S  O RI 
E N T A E S  E  S E V  F A M O SO  D E S  
C O B R ID O R K

 ̂ «Здесь покоится великий аргонавт д о н  В а с к о  д а  Г ам а, первый граф  Види
гейры,, адм ирал  Восточной И ндии и ее знаменитый откры ватель».



В ЭТОЙ могиле остатгки адмирала покоились около двух с поло 
виной столетий.

28 м ая 1834 года м онасты рь, церковь и двор  м онасты ря Б о го 
матери Р еликвий  в Видигейре подпали под действие строгого п р а 
вительственного декрета , который предписы вал ликвидировать 
ряд  португальских церковны х учреж дений Г П оследн яя обедня 
бы.да отслуж ена настоятелем  м онасты ря в 7 часов утра 28 июня. 
П осле этого вся утварь  и серебро были упакованы  и в тот  ж е 
вечер здание бы ло освобож дено. В покинутую  церковь пробра
лись воры, отвали ли плиты могил и унесли с собой все, что им 
п оказалось  ценным, причем много костей бы ло разбросан о, а 
много могильны х кам ней разбито. Н а эти дикие разруш ен ия никто 
не обращ ал  вним ания до 21 сентября 1841 года, когда церковь 
бы ла продана правительством  с аукциона как  собственность 
запрещ енного м онаш еского ордена. П равительство  не подум ало о 
том, что в здании находились останки одного из знам енитейш их 
сынов П ортугалии, человека, который в р езультате  своего п л ав а 
ния д ал  стране колониальную  империю и возвы сил П ортугалию  
до полож ения великой мировой держ авы . К счастью , дон Ж у зе  
Ж и л , купивш ий церковь, восстановил ее и возобновил в ней 
церковную  служ бу. Таким  образом  месТо последнего упокоения 
членов рода Гам ы  бы ло предохранено от дальн ейш его  ущ ерба и 
осквернения.

А ббат А нтониу Д а м а з у  ди K aujTpy, повидимому, первый за д у 
м ался над  тем, что великом у м ореплавателю  подобает быть 
погребенным в м онасты ре иеронимитов в Белене. Там  его останки 
покоились бы на месте м аленькой церкви в Р иш теллу , где он про
водил бдение в давн ий  вечер 7 июля 1497 года, перед отплытием 
в Индию. К аш тру  произнес в 1844 году речь в португальской п а л а 
те депутатов. Б ы ло  проведено расследовани е, и губернатор 
города Б е ж а  выступил с отчетом, р ассказав  о плачевном  состоя
нии церкви и об ее осквернении. П равительство  опечатало  могилы, 
запретив откры вать их иначе, как  по при казу  короля. Н а этом и 
остановилось дело, и никаких мер больш е принято не было. В то
р ая  петиция К аш тру  в 1846 году то ж е  не при вела ни к каком у 
результату

В 1871 году историк А. Тейш ейра ди А раган  сумел заин тересо
вать  этим вопросом председателя государственного совета, и 
24 ф евраля  1871 года король назначил комиссию, которая полу

 ̂ П осле граж даиской  войны 1831— 1834 годов, закончивш ейся отречением 
и изгнанием реакционного ко|роля М игела и поддерж ивавш их его иезуитов, 
приш едш ие к власти  конституционалисты  закры ли  м уж ские м онасты ри и при
ступили к р асп род аж е м онасты рских земель и другого м онасты рского и цер
ковного имущ ества. — П рим . ред.

“ Гробницы рода Гам ы  были в 1843 году отремонггированы усилиями 
Ж узе-С илвеш три Рибейру.



чила ПОЛНОМОЧИЯ переправи ть останки в монасты рь иеронимитов. 
Р а ф а э л у  ди К аш тру был поручен архитектурны й проект гробни
цы. П рош ло девять лет. 13 ап реля  1880 года в королевской ак ад е 
мии наук был зачи тан  докум ент, призы ваю щ ий правительство 
принять оф ициальное участие в церемонии переноса останков 
В аско д а  Гам ы  и Л уи ш а К ам оэнса (трехсотлетие со дня смерти 
которого долж но бы ло праздн оваться  10 июня 1880 го д а ). П р ав и 
тельство согласилось и назн ачи ло  комитет для  организации пере
носа останков Гамы . Тейш ейра ди А раган, один из членов ком и
тета, написал об этом подробны й отчет.

П олучив разреш ен ие от дона Т ом аш а, гр аф а  В идигейры  и 
потом ка В аско д а  Гам ы , комитет, за  которым следовала  толпа 
горож ан , отправился в часовню . П ечати были сломаны  и кам ен н ая  
плита поднята. К  несчастью , когда останки были помещ ены в ящ ик 
из сандалового  д ерева , специально изготовленны й в ар сен але 
м орского ф лота, не бы ло проведено медицинского освидетельство
вани я костей. Они п редставляли  собой беспорядочную  массу: 
осквернители могил все перем еш али. «У нас бы ло очень м ало  
времени, но, скл ад ы вая  кости в ящ ик, мы зам етили, —  писал 
А раган , — что там  были черепа, берцовы е и голенны е кости, кото
рые-, повидимому, п ри н адлеж али  четырем скелетам ». Я щ ик пом е
стили на к атаф ал к ; с каж дой  стороны его бы ло поставлено в 
кар ау л  по ветерану королевской морской пехоты. К а т а ф а л к  про
в о ж ал  торж ественны й военный и граж дански й  кортеж , в церкви 
состоялась служ ба, и ящ и к был оф ициально передан прави тель
ству. Ч еты ре ветеран а ф лота  'подняли ящ ик, который был з а д р а 
пирован португальским  ф лагом . К огда ящ и к несли к п огреб аль
ной колеснице, зазвони ли  колокола, сверкал ф ейерверк, играл 
городской оркестр и вторил ему военный оркестр. Вместе с ящ иком  
несли деревянную  статую  святого Г аф аэл а  с ф лагм анского  ко р аб 
л я  В аско д а  Гамы  во врем я его первого п лавани я. З а  этим после
д о в ал а  зак л ад к а  краеугольного  кам ня новой ш колы в Видигейре, 
которая д олж н а бы ла бы носить имя В аско да Гам ы . О тсю да кор
теж  проследовал дальш е, сопровож даем ы й звукам и  н ац и он аль
ного гимна и возгласам и  толпы . Н а каж дой  остановке кортеж  
встречали овациям и. В Б ар р ей р у  ’ ящ ик и статуя были помещ ены 
на королевскую  барку, а оттуда на корвет «М инделлу», матросы  
которого взяли на руки ящ ик, а офицеры стали в почетный караул . 
К ораб ль  прош ел по Т еж у до  Л иссабонского ар сен ал а , где по бере
гам  реки стояли гром адн ы е толпы  зрителей. У ар сен ала ящ и к и 
статую  перенесли на королевскую  бригантину, на которой нахо
ди лась  семья гр аф а  В идигейры  и почетный кар ау л  морской 
пехоты. И з ар сен ала кораб ль  отправился в Белен , где берег был

’ Б аррей ру  — город на ю ж ном  берегу лим ана Т еж у; к северо-зап аду  от 
него, на противополож ном берегу лим ана, находится Л иссабон. —  П рим . ред.



ПО этому случаю  украш ен, а португальские и иностранны е суда, 
стоявш ие в гавани , д ал и  артиллерийский салю т. Я ш ик был 
вынесен на берег и поставлен на морской артиллерийский лаф ет, 
за  которым ш ли арм ейские и ф лотские оф ицеры  и потомки ад м и 
рала . В этот момент к процессии присоединилась д р у гая  процес
сия с останкам и Л уи ш а К ам оэнса, которы е предстояло похоро
нить в церкви в то ж е  время.

П роцессия прош ла м еж ду длинными рядам и  солдат, ставш их 
на караул  и сдерж ивавш их толпу, под вы стрелы  пуш ек, звон коло
колов и звуки военных марш ей и гимнов, исполняем ы х оркестрами. 
Король дон Л уиш  с королевой встретили кортеж  у входа в цер
ковь иеронимитов. П ридворны е костюмы, п ар ад н ая  ф орм а гене
ралов, золоты е, красны е, белы е и алы е мундиры , мантии духовен
ства — все это представляло  собой красочны й фон больш ого 
национального события. К оролевская чета с придворны ми вош ла 
в церковь, там  состоялась служ ба, и яш и к с остан кам и  Гамы  был 
поставлен в апостольском  приделе алтаря . Т ам  ящ и к был открыт, 
его содерж им ое проверено, и докум ент о его приеме был подпи
сан королем , королевой и присутствовавш ими знатны м и лицами. 
Затем  король и королева возлож или на яш и к прекрасны й сереб
ряный венок, и на этом  церемония бы ла закон чен а Г

Т ак 8 июня 1880 года, через 382 года и 11 м есяцев после того 
как  великий адм и р ал  тронулся в путь от церкви в Риш теллу, 
он наш ел наконец, к ак  дум али , место своего последнего успокое
ния. О днако рассказ ещ е не окончен. И м еется шце одна глава, 
которую следует прибавить к истории странствований останков 
дона В аско  да Гамы , гр аф а  Видигейры, адм и р ала  Индии.

Н уж но напомнить, что комитет, которому бы ло поручено пере
нести останки, вскры л могилу у правой стороны ал тар я  и что на 
каменной плите могилы  действительно бы ло начертано имя адм и 
рала . Н о указы вал о сь  такж е, что в преж нем  склепе находились 
четыре неполных скелета, из которых один, как  предцолагали , 
при н адлеж ал  В аско  д а  Гаме.

Ч ерез некоторое врем я после перевозки костей в монасты рь 
иеронимитов 8 июня 1880 года, Тейш ейра ди А раган  наш ел р у ко 
пись, п ри надлеж авш ую  ранее монасты рю  Б огом атери  Реликвий 
Видигейры и посвяш еииую  первому м арки зу  П изе. Рукопись о за 
главлена; «С оздание монасты ря Б огом атери  Реликвий ордена 
карм елитов  ̂ и о том, как  эта богом атерь яви лась, и о могилах

‘ О ста н к и  В а с к о  д а  Г а м ы  и Л у и ш а  К а м о э н с а  б ы л и  п о м еш ен ы  в ц еркви  
о д н о в р ем ен н о , о б щ ей  б ы л а  и ц ер ем о н и я .

 ̂ ^ К а р м е л и т ы  —  м о н аш е ск и й  о р д ен , о р га н и зо в а н н ы й  в  1156 год у  в с е в е р 
ной  П ал ест и н е , у го р ы  К а р м е л ь , о т к у д а  и н а зв а н и е . В X I II  век е , в  св я зи  с  р а з 
гр о м о м  И е р у с а л и м с к о го  к о р о л ев ств а  (о сн о ван н о го  к р е с т о н о с ц а м и ), к ар м ел и ты  
пер еш л и  в З а п а д н у ю  Е вро п у . В 1247^ год у  о р д ен  б ы л  р е о р г а н и зо в а н  в н и щ е н 
ству ю щ и й  (п о д о б н о  ф р а н ц и с к а н с к о м у ). —  Прим. ред.



синьоров дом а В идигейры , которы е находятся в церкви». В д оп ол
нении прилагаем ом  к рукописи, отм ечалось, что рукопись п р и ка
за л  составить в 1646 году настоятель монасты ря брат  Ж у ан  даш  
Ш агаш , поручив эту зад ач у  брату  А лвару д а  Ф онсеке. П осле 
этого идет очень важ н о е  заявлен ие:

П ер в ы й  си н ьор  д о м а  В и д и гей р ы , кото р о го  м ы  д о л ж н ы  о тм ети ть  ореди  тех, 
к то  п охорон ен  в  это м  м о н а с т ы р е  Б о г о м а т е р и  Р е л и к в и й , —  это  в е л и к и и  дон  
В а с к о  д а  Г а м а , о с н о в а т е л ь  д о м а  г р а ф о в  В и д игей ры  и п ервы й  его  гр а ф , к о то 
р ы й  бы л ж е н а т  на г р а ф и н е  д о н н е  К а т а р и н е  д и  А тай д и . М о н а с т ы р ь  пом ести л  

эти  кости  п а  евангельской  с то р о н е  [левой , если  с тат ь  л и ц о м  к а л т а р ю ] о к о л о  
г л а в н о г о  а л т а р я ; это  б ы л  в ел и к и й  ;^он В а ск о  д а  Г а м а , п ер вы й  о тк р ы в а т е л ь  
В осточн ой  И н ди и  и ее  к о р о л е в с к и й  а д м и р а л  и первы й  гр а ф  В и д и геи р ы . а 

его  могиле нет никакой надписи.

В рукописи у казы вается  д ал ее , что напротив могилы В аско да  
Гам ы  с правой стороны были похоронены «в могиле, устланной 
черным бархатом  и покры той покры валом  из черного бархата» , 
други е члены рода Г ам ы  и что на этой могиле бы ла врем енная
эп итаф ия на дереве.

Б р ат  Ж у зе  П ирей ра ди С ант-А нна в своей книге «Хроника 
карм елитов в П ортугалии», написанной в середине X V i l l  века, 
т а к ж е  заявляет , что м огила ад м и р ала  находилась на еван гел ь
ской стороне. Если бы это заявлен и е  было сделано только одним 
из двух авторов, которы е писали об этом событии в периоды, 
отделенны е .расстоянием  в сто лет, то мож но было бы допустить, 
что он соверш ил ош ибку, но, им ея утверж дения двух  авторов при
том свяш енников, м ож но считать, что ош ибка исклю чена. Кроме 
того С ант-А нна у казы вает , что на могиле В аско  д а  I амы  бы ла 
эп итаф ия на кам не, т а к  ж е  как  и на могиле других членов рода 
Гам ы   ̂ Более того, поскольку евангельская сторона —  эта  гл а в 
н ая  сторона ал тар я , соверш енно естественно предполож ить, что 
именно там  и д олж ен  был быть погребен адм и рал , основатель 
рода. Тот ф акт, что ком итет наш ел части нескольких скелетов, 
когда он вскры л могилу на правой стороне, д ел ает  ещ е более со
мнительной идентиф икацию  1880 года.

И зучив рукопись б р ата  Ф онсеки и книгу б р ата  С ант-А нна, 1еи- 
ш ейра ди А раган  реш ил провести дальнейш ее исследование этого 
вопроса. Вот что он пиш ет об этом:

. 11 и ю ля 1884 го д а  в 11 ч а с о в  у т р а  в а л т а р е  ц ер к в и  Б о г о м а т е р и  ^Р еликвии  
м ы  п о д н ял и  м о ги л ьн ы й  к а м е н ь , п р и к р ы в ав ш и й  с к л е п  .на евнН гельскои  сторон е, 
и и а ш л и  сред и  о б л о м к о в  я щ и к а , о т д е л а н н о г о  черны м  б а р х а т о м  с  п о зо л о ч е н 
н ы м и  гв о зд ям и , ко сти , п р и н а д л е ж а щ и е  од н о м у  скелету . Э то  и есть  п о д л и н н о е  
д о к а з а т е л ь с т в о , п о д т в е р ж д а ю щ е е  то , что бы ло  с к а з а н о  к а к  в  р у к о п и си  б р а т а

 ̂ О б а  м о ги л ьн ы х  к а м н я  —  одн ой  и той  ж е  вели чи н ы .



А л в а р у  д а  Ф он секи , т а к  и в к арм ел 'и тскон  х р о н и к е , и п оэтом у , в с в я зи  с этим  
р а с с л е д о в а н и е м  и на о сн о ван и и  причин, к о то р ы е  м ы  у ж е  у к а зы в а л и , м ы  п о л а 
гаем  с  п олн ой  у в ер ен н о стью , что  п р а х  В а с к о  д а  Г ам ы  д о  сих  пор л е ж и т  в 
с к л еп е  н а  е в ан гел ь ск о й  сторон е, к у д а  о и  бы л п о м ещ ен  по око н чан и и  с тр о и 
тел ь ств а  ц ер к в и  в  1593 году.

А раган  заяв л яет , что надписи на обеих м огилах характерны  
д л я  конца X V II и н ач ала  X V III века. Он вы сказы вает  предполо
ж ение, что надписи сн ач ала  были вы резаны  ие на этих кам нях, но 
ещ е более возм ож но, что грабители переменили камни. П осколь
ку в м огиле адм и р ала , после переноса его п раха, вероятно, не было 
ценных предметов, т а к  как  сначала в 1539 году его перевезли из 
И ндии в часовню , а затем  в 1593 году снова перенесли в церковь, 
разбойники бы стро зам етили бы это и не стали  бы трогать кости. 
О днако м ало вероятно, что они стали бы д ви гать  тяж ел ы е м огиль
ные плиты и потом переменили бы их м естам и на склепах. И сти
на, по всей вероятности, никогда ие станет известна. М ож но 
утверж дать с достаточной уверенностью  лиш ь то, что кости, пере
несенные во врем я больш ого торж ества 1880 года в монасты рь 
иеронимитов, не были останкам и В аско  д а  Г ам ы  и что в 1884 го 
ду, когда А раган  посетил церковь, п рах  Гам ы  находился все 
ещ е там , а кости в м огиле в Б елене были остан кам и  дона Ф ран 
сиш ку д а  Гам ы , четвертого вице-короля И ндии, и других членов 
рода.

О публикование м атери алов о находках  Гейш ейры  ди А раган а в 
«Ж урн але  географ ического общ ества в Л иссабоне»  в 1889 году 
не застави ло  правительство  предпринять какие-либо ш аги для 
исправления вопию щ ей ош ибки 1880 года. Р ечь знам енитого исто
ри ка  Л уси ан у  К ордейру (опубликованная в том ж е  ж урн але  в 
1896 году) такж е  не возы м ела никакого действия. П осле этого 

А раган  сообщ ил о своих находках в особой книге, где он собрал 
все м атериалы  из « Ж у р н ала»  и где при зы вал  правительство 
исправить ош ибку.

О ш ибка в конечном счете бы ла исп равлена, хотя единствен
ная  инф орм ация, которую  автору данного сочинения удалось полу- 

Т  страница в весьма странной книге, написанной 
Л4арией Геллиш  д а  Гам ой в 1902 году \  Ф акты  были под
тверж дены  в личном  письме полковника Ж у а н а  А. Л . Г алвана, 
секретаря Географ ического общ ества в Л иссабоне.

В 1898 году, по случаю  п раздновани я 400-летия откры тия 
морского пути в И ндию , останки В аско д а  Гам ы  были извлечены 
и перевезены  почти таким  ж е образом , как  и раньш е, на этот 
р аз вечером на пароходе «Д онна А м елия»— и были приняты мини

* М а р и я  Т ел ли ш  д а  Г а м а  —  ав то р  ф р а н ц у зс к о й  кн и ги  « Г р а ф -а д м и р а л  
дон  В а с к о  д а  Г а м а » , П а р и ж , 1902. —  Прим. ред.



стром морского ф лота и другим и чиновниками ”. О станки были 
помещ ены в могилу утром 9 м ая 1898 года после неслож ной цере
монии. Гробница, которую  создал  С иман Ж у зё  д а  Л уш  С у р м -  
ну, _  м рам орная, ее поддерж иваю т шесть леж ащ и х  львов. Н а 
ней рельефны е украш ения — герб Гамы , корабли  и т. п., а Г ам а 
и зображ ен  таким , каким  он был, по описанию  К орреа, перед по
гребением в Кочине: обе его руки слож ены  в молитве. Н адпись 
под самой кры ш кой — стих из четвертой песни «Л узи ад »  К ам о
энса:

P a rtim o s n os a ss i do san c to  tem plo  
Q ue n as pra ias d o  m ar esta  assentado^.

Таким образом  В аско  д а  Г ам а, после многих скитаний, поко
ится на том самом месте, где он стоял коленопреклоненны й и 
м олился в м аленькой церкви Р иш теллу ”.

’ Т ей ш е й р а  д и  А р а г а н  и Л у с и а н у  К о р д ей р у  н ах о д и л и сь  в  ч и сл е  п р и гл а 
ш ен н ы х  гостей  и, п о в и д и м о м у , д л я  Т ей ш ейры  бы ло  и сточ н ик ом  п ат р и о т и ч е 
ск о го  у д о в л е т в о р е н и я  в и д ет ь , что  его  тр у д ы  не п р о п а л и  д а р о м .

“ И  мы о тп л ы л и  о т  с в я т о го  х р а м а , о сн о ван н о го  н а  б е р е гу  м о р ск о м .
3 И н тер ес н о  о тм ети ть  ч то  о стан к и  м ногих  вел и ки х  и с с л е д о в а те л е й , н а п р и 

м ер  М а р к о  П о л о , Х ристо.ф ора К о л у м б а  и Э р н а н а  К о р т е с а , т а к ж е  п р етер п ел и  
у д и в и тел ь н ы е  с т р а н с т в о в а н и я  и п р ев р атн о с ти .



ВАСКО ДА ГАМА КАК ЧЕЛОВЕК

О  тех, к то  б л а г о р о д н ы м и  д е л а м и  
С еб я  бессм ертной  с л а в о ю  п окры ли ,
Я и золью  потоки  п еснопений .
П о к у д а  с л у ж а т  м н е  п ер о  и гений.

К амоэнс, «Л узиады », I, 2.

С у д я  ПО скудны м зам ечан иям  современников, В аско  д а  Гама 
был человеком  среднего роста и склонным, по крайней мере в 
конце ж изни, к тучности. Один хронист н азы вает  его манеры 
«благородны м и». Ф ария-и -С оуза, который писал через д ва  поко
ления после смерти Гамы , описывал его как  человека «цветущ его 
слож ения, с немного еврейскими чертами, больиш ми глазам и , 
густыми бровями, крю чковаты м  носом и с бородой, которая в 
конце его ж изни бы ла белой».

С ущ ествует несколько портретов адм и рала, но нет доказательств  
того, что какой-либо из них был паписап при его ж изни. В доме 
прави тельства в Гоа есть больш ой портрет, написанны й Гаш па- 
ром К орреа. Э тот портрет так  много раз переписы вался и восста- 
иавли вался , что оригинал различить уж е невозм ож но. И мею тся 
д ва  портрета, написанны е м аслом , в, здании собора Богом атери 
С алаш ской. Н аилучш ий известны й портрет находится в галерее 
изящ ны х искусств в Л иссабоне; считается по традиц ии , что он 
был написан непосредственно с Гамы. В старом  м онасты ре иеро
нимитов в Б елене хранится каменный м едальон , на котором, как 
говорят, и зображ ен  В аско  да Гам а.

С татуя исследователя стоит в старом Гоа, в ниш е П орта-да- 
Р ибейра, которая так ж е  н азы вается  А ркой вице-короля. С татуя 
бы ла воздвигнута, чтобы отметить подвиги деда, в 1597 году 
вице-королем  Ф рансиш ку д а  Гамой. Н енависть к его деспотиче
ском у правлению  послуж и ла причиной того, что его враги св а 
лили  ночью эту статую  и, разбив ее на четы ре части, вы ставили 
их в разны х частях  города. С татуя, н аход ящ аяся  теперь в нише, 
бы ла устан овлен а по реш ению  м униципальной п алаты  в Гоа в 
1609 году. Р я д  статуй Г ам ы  находится в Л иссабон е и в других 
местах.

Биограф ы  определяю т характер  Г ам ы  с помощ ью  эпите
тов, из которых наиболее обычными являю тся  следую щ ие:



«отваж ны й, строгий ком андир, страш но яростный в гневе, суро
вый, но справедливы й, храбры й, смелый духом, никогда не б о яв
ш ийся ответственности, несгибаем о тверды й, бесстраш ны й, стой
кий, страстны й, абсолю тно честный, безж алостны й, грозный, 
упорный, вспыльчивый, доблестны й, гордый, деспотичный, гнев
ный, резкий, вы сокомерны й, властны й, искусный».

М ож ет быть, стоило бы остановиться здесь и рассм отреть, 
какие лю ди ж или в эпоху Ж у а н а  II и М ануэла — не д л я  того, 
чтобы оп равдать  действия В аско д а  Гамы  в индийских водах, но 
д ля  того, чтобы бросить на них свет. Это был период, который н а 
зы вали  периодом «ненормальны м  и неуравновеш енны м »; в 
подобном полож ении бы ла вся Е вропа. Континент м учился в р о д о 
вых м уках раннего В озрож дени я, и умы и душ и лю дей были 
взбудораж ен ы  так  сильно, что под воздействием мош иого ф ер 
мента эпохи лю дские достоинства и пороки выступали очень резко. 
М ы сли и действия лю дей были чрезмерны  — чрезмерны  к ак  в 
хорош ем, так  и в плохом. К огда мы с уж асом  читаем  о подлых 
д еян и ях  португальцев на В остоке, мы долж ны  вспомнить о том, 
что происходило в то ж е  сам ое врем я в Европе. К огда мы содро
гаем ся и сож алеем  о беспримерной дикости Гамы, сж егш его а р а б 
ский корабль и уничтож ивш его своих несчастных и невинных 
пленников, мы не долж ны  заб ы вать , что читаем повесть, относя
щ ую ся к началу  XVI века. -В И талии, где созд авали сь  за м е ч а 
тельны е худож ественны е произведения, где возрож дали сь  л и т е р а 
тура и наука, где они расц ветали  так, как  раньш е и не снилось, 
еж едневно происходили сцены чудовищ ного насилия. Герцог 
В алентино \  наприм ер, веш ал стариков за  руки, а потом под- 
жнга.я им подош вы, пока эти лю ди не ум ирали под пыткой, — и 
все д ля  того только, чтобы вы рвать у них деньги. Тот ж е  герцог з а 
б авл ял  блестящ ую  ком панию  синьоров и синьор, собственноручно 
стреляя из лука  в подвеш енного преступника. В енвенуто Ч елли 
ни один из величайш их худож ников своего времени д а  и лю бого 
другого, открыто убивал  врагов  на улицах при свете дня и всякий 
р аз умел и збеж ать  н ак азан и я , ибо у него был сильный, вы соко
поставленны й «покровитель». М ы читали о том, к ак  Геркулес 
д ’Эсте п ри казал  вы рвать гл аз и отрезать руку у каж дого  из

' Г ер ц о г В а лен ти н о  —  Ч е з а р е  Б о р д ж а  (о ко л о  1476— 1507), сы н п.-'.пы 
А л е к с а н д р а  V I Б о р д ж а , не у с ту п а в ш и й  сво ем у  отц у  в р а з в р а т е  и ж есто к о ст и . —  
Прим. ред.

- Б е н в ен у то  Ч ел л и н и  (1500— 1571) —  зн ам ен и ты й  ю вел и р , вы д а ю щ и й ся  
с к у л ь п то р , ав то р  за м е ч а т е л ь н е й ш е й  ав то б и о гр а ф и и  « Ж и зн ь  Б е н в е н у то , сы на 
м а эс тр о  Д ж о в а н н и  Ч е л л и н и , ф л о р е н ти й ц а , н а п и с а н н а я  им с ам и м  во  Ф л о р е н 
ции». П ер в ы й  р у сски й  п ер ев о д  вы п у щ ен  в 1931 году. —  Прим. ред.

Э стс —  м о гу щ ествен н ы й  ф е о д а л ь н ы й  ро д  в сев ер о -во сто ч н о й  И та л и и , от 
к о то р о го  п р о и сх о д я т  п р а в и т е л и  (ти р а н ы ) Ф ер р ар ы , н а ч и н а я  с  X I II  в ек а . 
В 1470 год у  один из Э с те  д о б и л с я  от п ап ы  ти ту л а  ге р ц о га . Г е р к у л ес  I Э с те  п р а 
ви л  гер ц о гство м  Ф ер р а р с к и м  с 1471 но 1505 год . —  Прим. ред.



двухсот восьмидесяти пленных, преж де чем продать  их в качестве 
рабов.

Эти отврати тельны е деян ия имели место в цивилизованны х 
стран ах  Европы , которы е высоко несли ф акел  культуры  и про
гресса. Это происходило (как  и в некоторы х стран ах  в наш и дни) 
вследствие заб лу ж ден и я  человеческих умов \  не руководим ы х и 
ие ограничиваем ы х благоразум ием  и чувством сдерж анности. Это 
был век героев и святы х, век зл а  и р азв р ата , когда в родовых 
м уках ро ж д ал ся  современны й мир. Говоря словам и блестящ его 
зн атока того времени, «человек в тот период д р о ж ал , как  натян у
т а я  струна, приведенная в движ ени е смычком, —■ он проявлял  
исклю чительную  энергию , гениальную  изобретательность и ум о
пом рачаю щ ую  ф антазию ; с громадной бы стротой достигал он 
вы сот чистейш его героизм а и вместе с тем оп ускался  до лю бого 
распутства или ж естокости диких зверей»

Если таки е  вещи могли столь легко  происходить в Европе, то 
нам стан овятся  более понятными действия португальцев в Индии. 
В течение многих л ет  они бились с м аврам и  на полях сраж ений 
у А рсилы и А зем м ура ® и в течение многих л ет  соверш али зав о е
вания, грабили и насильничали вдоль берегов А ф рики. Они ста
рались захвати ть  как  мож но больш е зем ли и как  мож но больш е 
богатств. С ердце нации билось с беш еной бы стротой, и этот лихо
радочны й пульс отдавался  и на далеких  м орях и берегах, откры 
тых Д иаш ом , Гамой, К абралом . П ортугальц ы , неся в себе лихо
радочное возбуж дение и сумятицу, которы е охватили Европу, о ка 
зались на В остоке, за  тысячи миль от родины, изолированны м и, 
окруж енны м и враж дебн ы м и народам и; и если они хотели н ав я 
зать  им свое господство, то они считали необходимы м —  другого 
пути они не знали  —  застави ть их при знать свою волю  посред-

‘ Ж е с т о к о с т и , со в ер ш ен н ы е  в м ассовом  м а с ш т а б е  в н аш  в е к  ге р м ан ск и м и  
н а ц и с та м и  в к о н ц ен тр ац и о н н ы х  л а г е р я х  и а м е р и к а н с к и м и  и м п е р и а л и с там и  
н и д  во ен н оп лен н ы м и  и м и рны м  н асел ен и ем  в К о р е е , н е  есть  р е з у л ь т а т  « з а б л у ж 
д ен и я »  о тд е л ь н ы х  «ум ов» , э т о  р е зу л ь т а т  д е й с т в и я  о сн о вн о го  з а к о н а  с о в р е м е н 
н ого  к а п и т а л и зм а .

П о го н я  з а  св ер х п р и б ы л ь ю  со сто р о н ы  кучки  м о н о п о л и сто в  к р уп н ей ш и х  
и м п е р и а л и с ти ч еск и х  с т р а н  и стр ем л ен и е  их л ю б ы м и  ср е д с т в а м и  . со х р ан и ть  
п р о гн и вш и й  ст р о й  к а п и т а л и з м а , о б ес п е ч и в аю щ и й  им  эту  св е р х п р и б ы л ь  в р е 
з у л ь т а т е  эк с п л у а т а ц и и  и о гр а б л е н и я  н ар о д о в  к а к  сво и х  стр ан , т а к  и ко л о н и 
ал ьн ы х , —  в о т  что т о л к а е т  и м п е р и а л и с то в  н а  са м ы е  стр а ш н ы е  п реступ лен и я .

Н е в о л ь н о  в сп о м и н аю т ся  п рор о чески е  сл о в а  К . М а р к с а , что  н ет  т а к и х  п р е 
сту п л ен и й , на к о то р ы е  не п ош ел  бы  к а п и т а л  в  п р ед в к у ш ен и и  б ольш и х  д о х о 
д о в . —  Прим. ред.

2 C o n d e  F i c a l h o ,  G a rc ia  d a  O r ta  e  S e u  T em po .
3 А р си л а  —  п р и м о р с к и й  п о сел о к  на а т л а н ти ч е с к о м  п о б е р е ж ь е  С еверо- 

З а п а д н о й  А ф р и к и . П о с л е  у д ач н о й  д л я  п о р ту г а л ьц е в  б и твы  п ри  А р си л е  к о 
р о л ь  Л ф ф о н с у  V  « А ф р и к ан ск и й »  п р и со ед и н и л  в 1471 го д у  к  П о р т у г а л и и  « З а 
м о рскую  А л га р в и » . ^  о

А зе м м у р  —  п р и м о р с к и й  го р о д  н а  а тл ан ти ч еск о м  п о б е р е ж ь е  С е в е р о -З а 
п ад н о й  А ф р и к и . В 1513 го д у  б ы л  за х в а ч е н  П о р т у га л и е й . —  Прим. ред.



ством ж естоких насилий и страха ”. Они, по крайней мере, м ог
ли — или считали, что могли, —  ссы латься на неумолимы е обстоя
тельства: им приходилось или пустить в ход для  борьбы  с врагом  
все свои наличны е ресурсы , или погибнуть под тяж естью  огром 
ного численного превосходства противника. Т ак  были написаны  
короткие, но кровавы е главы  истории, р ассказы вавш и е о зав о ев а 
нии В остока португальцам и и об их господстве там  — они, эти 
главы , вклю чаю т и экспедиции Гамы.

М еж ду тем к ак  слава  П ортугалии б лагод аря  деян иям  ее сынов 
распространилась по всей Е вропе, в сцране, глубоко под спу
дом , происходили серьезны е сдвиги к  худш ему; в вены н ац и он аль
ной ж изни м едленно п росачивался тонкий яд. С ейчас мы видим 
это ясно, но в те  врем ена многие лю ди этого не поним али и не 
оценивали. Л иссабон  бы стро становился наиболее важ н ы м  пор
том Европы. Его склады  лом ились от м нож ества индийских т о в а 
ров, а сокровищ ницы  королевства были полны аф рикан ским  зо л о 
то м 'и  драгоценны м и кам н ям и В остока. С ам ы й воздух был пропи
тан  тяж елы м  зап ахом  сандалового  д ерева  и гвоздики, мускатного 
ореха и корицы. К а к  ни велики были эти богатства, м олва, р а с 
простран явш аяся  о них в столицах и городах Европы , р асп и сы ва
л а  их ещ е пышнее. П з мал-еньких городов и деревень П ортугалии 
народ  собирался в столицу. М естная ж и знь провинции зати.хла, 
а затем  и вовсе остан овилась. «О т зап ах а  корицы  обезлю 
дело  королевство» —  ибо все больш е и больш е муж чин и ж енщ ин 
стало  искать бы строго обогащ ения во вновь откры ты х странах. 
З ер н а  стало меньш е, и оно подорож ало. С трану охватил голод, и 
бедняки в своих л ачу гах  м ассам и ум ирали, хотя рядом  были 
склады , наполненны е всеми богатствам и Индии. К ак  всегда б ы ва
ет, за  голодом п оследовала чума, и двор М ан уэла, убегая  от 
зар азы , переезж ал  из города в город — из М онтем ора в Эвору, 
из Эворы  в Ш ам уш ку. Х ронисты  по больш ей части не касаю тся 
этих: неприглядны х ф актов, ибо они были поглощ ены  ли ш ь опи са
нием придворной ж и зни; на страдани я и нуж ды  населения о б р а 
щ алось очень м ало  вним ания. О пышности и блеске королей и 
дворов, ры царей и д ам  говорят все письменные источники. О н а 
роде ие говорится ничего или почти ничего.

’ В своем «О черке о Тите Л ивии» Тэн ” попы тался определить, 
к а к  д олж ен  относиться биограф  к описы ваем ом у им человеку. Его 
слова мож но применить и при суж дении о В аско  д а  Гаме:

« И с т о р и к  не д у м а е т  о  то м , ч т о б ы  х в а л и т ь  или п о р и ц а ть . О н  н е  стр ем и тся  
т а к ж е  и к  то м у , чтобы  п р и зв а т ь  свои х  чи т ател ей  к д о б р о д е т е л и  или  к  том у,

. ’ В н а с то я щ е е  в р е м я  е щ е  б о л ее  ж есто к и м и  м ето д ам и  п о д а в л я е т с я  а м е р и 
к а н с к и м и  и за п а д н о е в р о п е й с к и м и  и м п е р и а л и с там и  « а ц и о н а л ь н о -о с в о б о д и т е л ь -  
н о е  д в и ж е в н е  в  к о л о н и а л ь н ы х  с т р а н а х . —  Прим. ред.

1 И п п о л и т  Т эн  (1828— 1893) —  ф р ан ц у зск и й  б у р ж у а зн ы й  и скусствовед , 
к р и т и к  и реакцио .нны й  и стори к . —  Прим. ред.



чтобы  н ау ч и ть  их п о л и ти к е . В его  ц ел ь  не -входит в о з б у ж д а т ь  н ен ав и сть  или
л ю б о в ь , у к р е п л я т ь  д у х  или  м у ж ес тво . Е го  ед и н ствен н ы й  д о л г  и ж е л а н и е  __
это  у стр ан и ть  р а с с т о я н и е  во  врем ен и , п о став и т ь  сво и х  ч и тател ей  ли ц ом  к 
л и ц у  со  своим  п р ед м ето м » .

Те немногие и скудны е зам етки о личности Гам ы , которые 
мож но найти в современны х ему хрониках, свидетельствую т, что он 
не был, по всей вероятности, привлекательны м  человеком  и обладал  
не слиш ком приятны м характером . В нем мы не находим теплоты , 
не находим черт, которы е могли бы сделать  его дорогим  для тех, 
кто его окруж ал , мы не видим у него лю бви к природе, черт меч
тателя  или эн тузи аста . Его великое плавани е не являлось ре
зультатом  непреодолимого внутреннего стрем ления, к ак  это бы ло 
с Колумбом. Ои сделал  свое открытие, вы полняя задачу , постав
ленную  перед ним королем . Д л я  того чтобы осуш ествить эту з а д а 
чу, он применил талан ты , которыми о б лад ал : искусство м оряка и 
руководителя; ои безж алостн о  уничтож ал всех, кто стоял на его 
пути, и проявил холодный, жестокий, не знаю щ ий пощ ады  религи
озный ф анати зм , свойственный его стране и его времени.

И зучение ж изни Гам ы  заставляет , к сож алению , прийти к вы 
воду, что в его характере  было очень м ало гум анны х черт, если 
они вообщ е у него имелись. М ы абсолю тно ничего не знаем  о его 
семейной ж изни. И з хроник видно, что он лю бил своего брата 
П аулу, но вместе со смертью  этого б рата  на А зорских островах в 
психологическом портрете Гамы для  нас исчезает последняя свет
л а я  черта, говорящ ая о каком -либо чувстве. Он внуш ал больш е 
страха, чем лю бви, и это его свойство заслонило в гл азах  писав
ших о нем современников все остальны е — если они были.

Ж адн ость  Гамы  и его стремление к ден ьгам  и почестям оче
видны. Н е что иное, как  чрезм ерн ая ж ад н ость  к золоту и 
стрем ление к высоким долж ностям  изгоняли , повидимому, в его 
век более топкие и более благородны е чувства. Во всех докум ен
тах  и р ассказах  о его отнош ениях с королем  М ануэло.м прогля
ды вает  черствость и эгоистическая заинтересованность. Мы м о
ж ем  добавить следую щ ее: наш е д в ад ц ато е  столетие показало , что 
эти темны е черты Гамы  и темные стороны его века попреж нем у 
сущ ествую т и у нас, они лиш ь чуть-чуть более скры ты  — чело
веку нуж но iiporiTH ещ е очень и очень много, преж де чем он см о
ж ет  н азвать  себя действительно цивилизованны м  \

А втор  и н о гд а  п ри чи н ы  тех  или  и н ы х  п о сту п к о в  о п и с ы в а е м ы х  им  ге р о ев  
п ы та е т с я  о б ъ я с н и т ь  л и ш ь  х а р а к т е р о м  п ослед н и х , не п о н и м а я  того , что  и сам и  
х а р а к т е р ы  гер о ев , если  они типичны  д л я  св о его  в е к а , и их  п оступ ки  и м ею т 
со ц и ал ьн о -и ст о р и ч еск и е  корн и . —  Прим. ред.



РОЛЬ ВАСКО ДА ГАМЫ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ОТКРЫТИЯ 
МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ

Н и о д и н  вел и к и й  челов ек  на св ет е  « е  ж и в е т  н а 
п расн о . И сто р и я  м и р а  есть  то л ь к о  б и о г р а ф и я  в е 
л и к и х  лю д ей .

Карлейль'-, «Герои и героическое в  истории».

В аско  д а  Г ам а, в отличие от К олум ба, имел предш ёственни- 
ков, и в результате  их трудов проблем а, стоявш ая  перед ним, 
бы ла ясна. Реш ение ее основы валось на результатах  плаваний 
Б артолом еу  Д и аш а  и тех, по стопам которых Д и аш  ш ел. Тем не 
менее подвиг Гамы  к а к  м ореплавателя был не меньш е подвига 
К олум ба, хотя М агеллан  превзош ел того и другого. Д л я  реш ения 
задачи , стоявш ей перед Гамой, нуж но было быть вы даю ш им ся 
м оряком , о б лад ать  личной храбростью , муж еством  и способно
стью  увлекать  за  собой лю дей, быть человеком, которы й мог бы 
побороть лю бы е неблагоп риятн ы е обстоятельства и не отступать 
пи на ш аг.

Если говорить о Гам е к а к  о моряке, то он больш е всего засл у 
ж и л  славу, вероятно, б лаго д ар я  своему м уж ественном у реш ению 
о тказаться  от боязли вого  продвиж ения на юг вдоль аф риканского  
берега, как  это неизменно д елали  его предш ественники, и вместо 
этого смело плы ть на зап ад -ю го-зап ад , прямо в центр н ер азвед ан 
ного А тлантического океан а. О твага Гам ы  п роявилась в том, что 
он повел свои суда в эту часть А тлантического океан а, когда она 
бы ла еш е не исследована и когда бы ла еш е очень несоверш енна 
техника кораблевож ден ия — ведь не сущ ествовало никаких 
средств, позволяю щ их определять долготу. Б олее  того, им евш иеся 
кФрты аф риканского  побереж ья были в высш ей степени нен а
деж ны .

Гам а проплыл ты сячи миль, не видя зем ли, посещ ая о б л а 
сти, в которых ветры и течения были или соверш енно неизвестны, 
или ж е являли сь предметом  одних гаданий. Это привело его поч
ти к самой Ю ж ной А мерике, которая позж е бы ла случайно (?) 
откры та К абралом  во врем я его плавани я в И ндию .
   /-

* Т о м ас  К а р л е й л ь  —  а н гл и й ск и й  р еак ц и о н н ы й  б у р ж у а зн ы й  п и сател ь , 
п у б л и ц и ст , ф и л о с о ф -и д е а л и с т  п р о п о в ед ы в а в ш и й  « к у л ь т  гер о ев» . —  Прим. ред.



П уть, ПО которому следовал  таким  образом  В аско  да Гам а, со
верш ая поиски и ош ибаясь, до сих пор остается верны м путем из 
Европы  к мысу Д оброй  Н адеж ды  д ля  парусников — и пока они 
бороздили ю ж ноатлантические воды, они д ер ж ал и сь  именно этого 
направления. Г ам а три м есяца не видел зем ли, и ему не могли 
помочь д аж е  звезды  и созвездия — они были неизвестны  ему, — 
тогда как  К олум бу помогали звезды  северного полуш ария. Если 
мы примем во вним ание тип и разм еры  его судов, долгие чере
дую щ иеся периоды ш торма и ш тиля, его абсолю тное незн аком 
ство с тем, что его окруж ало , то выбор м арш рута, по словам  
адм и рала  Б а л л а р д а , бывш его директора оперативного ш таба 
британского адм и ралтейства , «вполне м ож ет п ри тязать  иа то, 
чтобы быть самы м зам ечательны м  подвигом чистого ко р аб л ево ж 
дения, который когда-либо был соверш ен».

С лучайны й читатель книги о В аско д а  Гам е, по всей вероят
ности, обратит вним ание главны м образом  иа страш ны е истории 
убийств и насилий, которы е заполняю т ее страницы . О днако это 
одно не обеспечило бы В аско да Гам е того места, которое он зан и 
м ает в истории. Он бы л не только мореходом, он соверш ил и 
много других подвигов. Его власть над  лю дьм и, пусть она бы ла 
ж естокой и неумолимой, приводила к нуж ны м ему результатам . 
О и всегда д ер ж ал ся  курса, который он нам ечал  д ля  себя, и никто 
из его подчиненных не осм еливался сворачи вать с указан ного  ему 
пути, «ибо этого не ж ел ал  главноком андую щ ий». П ри всей его 
ж естокости и других пороках. Гам а был воплощ ением  заво евател ь
ного духа П ортугалии — этот дух позволил м аленьком у народу 
осущ ествить удивительны е завоеван и я; с сож алени ем  следует 
добавить, что тот ж е  ж естокий и ф анатичны й дух  вы звал  по отно
шению к человеку З а п а д а  в сердцах  тузем цев А ф рики и Азии 
ненависть, не утихш ую  до сегодняш него дн я  ”.

П одобно К олум бу и М агеллан у, Г ам а — один из героев того 
периода мировой истории, который имел место однаж ды  и кото
рый не м ож ет никогда больш е повториться, эпохи, отмеченной у 
западны х народов внезапны м  расш ирением  знан ий  о мире, достиг
нутом посредством см елы х и небы вало д ал ек и х  морских пу
теш ествий. Эти откры тия переместили центр тяж ести  европей
ской цивилизации с берегов С редизем ного м оря, где р азы гр а
лись величайш ие собы тия древности и средн евековья, на берега 
А тлантики; и вследствие этого передвинулись на З а п а д  центры 
торговли и политической деятельности. О дин историк п рави ль
но н азвал  эту эпоху исследований «одной из наиболее важ ны х и

’ С л и ш ко м  у ж  н а и в н о  р а с с м а т р и в а т ь  с о в р ем ен н о е  н а ц и о н а л ь н о -о с в о б о д и 
т ел ьн о е  д в и ж е н и е  в  к о л о н и я х  к а к  п о сл ед стви е  н ен ав и сти  н а р о д о в  колон и й  к 
е в р о п е й ц а м , а  ж е с т о к и е  д е й с т в и я  Г а м ы — к а к  « п ервы й  грех» , п о р о д и вш и й  это  
в ел и к о е  д в и ж е н и е . —  Прим. ред.



реш аю щ их по своим последствиям  эпох в истории человека на 
Зем ле»  Т

В аско да Гам а п ри н адлеж и т к числу величайш их ф игур этой 
эпохи, и, в отличие от больш инства других, его удачей и счастьем 
бы ло не только то, что он сам  увидел результаты  своего откры тия 
и воспользовался  ими, но и то, что он стал центральны м  персона
ж ем  великой португальской  эпической поэмы Л уи ш а ди К ам оэн 
са «Л узиады ». Н епосредственны е результаты  п лаван и я  Гамы 
в то врем я намного превы сили результаты  экспедиций К олум ба. 
К олум б откры л страну, д л я  разви ти я  которой, преж де чем она 
окупила с лихвой затр аты , нуж ны  были многие поколения. Г ам а 
ж е  своим откры тием привел Е вропу в соприкосновение с высокой 
цивилизацией, причем кап италовлож ен ия в короткие сроки при
носили сказочны е доходы .

П лаван и я  Гам ы  ие только револю ционизировали историю 
Европы, но т ак ж е  откры ли новую  эру в ж изни Азии; в политиче
ской истории И ндии впервы е стало  играть важ н ую  ро л ь  море.

М ы исследовали свидетельства современников В аско  д а  Гамы 
и позднейш их историков, писавш их о нем. Если взвесить все его 
великие подвиги и темны е стороны его хар актер а  и личны х н ам е
рений, Гам а все ж е  окаж ется  одной из великих ф игур в истории. 
То был человек, «способный осущ ествить все, что бы ло поручено 
ему как  капитану, откры вателю  и ви ц е-королю ‘■̂». Он вош ел не 
только в историю своей родины —  м аленькой П ортугали и , но и в 
историю Индии, более того, во всю мировую историю. К орреа, 
современник В аско  д а  Гам ы , сказал :

Г осп оду  б ы л о  у го д н о  д а т ь  это м у  чело в еку  т а к о й  си льн ы й  д у х , что , к а к  
ев и д е тел ь ств у ет  его  ж и зн ь , о н  б ез  в с я к о го  с в о й ств ен н о го  ч е л о в е к у  с т р а х а  п р о 
ш ел  во вр ем я  о тк р ы ти я  им И н д и и  ч е р ез  м н о ж ес тв о  см ер тел ь н ы х  опасн ,остей , 
и в се  это  во  1ИМЯ л ю б в и  к  господ у , р а д и  м о гу щ еств а  к ато л и ч еск о й  в ер ы , ^ради 
вел и ко й  чести , с л а в ы  и в о зв ы ш е н и я  П о р ту гал и и .

‘ А ртур  П е р с и в а л  Н ью то н  (и зд а т е л ь )  в кн и ге  « Э п оха вел и к и х  откры ти й » , 
Л о н д о н , 1932.

2 T h o m a s  A s t l e y ,  C o lle c tio n  of V o y ag es .



Д О П О Л Н Е Н И Е  

ПОТОМКИ ВАСКО ДА ГАМЫ

П отом ство от б р ака  В аско д а  Гамы  и донны К атарины  ди 
А тайди состояло из семи человек. С тарш им  был дон Ф рансиш ку 
д а  Г ам а, второй граф  Видигейры, адм и рал  И ндийского моря, при
дворны й короля Ж у ан а  III . Вторым был дои И ш теван  д а  Гам а, 
который соп ровож дал  отца в его третьем  плавани и  в Индию  и 
служ ил губернатором  И ндии в 1540— 1542 годах. И м ена этих 
двух старш их сыновей имею тся в списке п аж ей  короля М ануэла. 
Третий сын, дон^ П едру  да С илва, много р аз  плавал  в 
Индию. Ч етверты й сын, дон П аулу  д а  Г ам а, был губернатором 
М алакки  в 1538 году и умер в Индии. П яты й сын,-дон К риш тован 
д а  Г ам а, отправился в Индию, а оттуда в Эфиопию , где был убит. 
Ш естой сын, дон А лвару  ди А тайди, н аследовал  своему брату  
доиу К риш товану в долж ности губернатора М алакки . К роме того, 
у Гамы  бы ла дочь, донна И заб ел л а  ди А тайди. О на вы ш ла зам у ж  
за  И насиу ди Н уронью , ио он так  с ней плохо об р аш ал ся , что она 
уш ла от него в м онасты рь С вятой К лары  в Л иссабоне. Там она 
ум ерла, зав еш ав  свое наследство брату, дону  Ипттеваиу. Ге мо
гила находится в часовне Богом атери З ач ати я  в м онасты ре, и на 
могильном кам н е вы сечена надпись:

З д е с ь  л е ж и т  д о н н а  И з а б е л л а  ди  А тай д и , д о ч ь  г р а ф а -а д м и р а л а , о т к р ы в 
ш его  И н ди ю , у д а л и в ш а я с я  всл ед с тв и е  своей  н а б о ж н о с т и  в  э т о т  м он асты рь . 
О н а  с к о н ч а л а с ь  17 м а р т а  1568 го д а .

Н икаких  дан ны х о семейной ж изни Гамы  не сохранилось.
Л ин ия рода Гам ы  не прервана, многие из его потомков еш е 

ж ивы , и глава  их все еш е гордо носит титул гр аф а  Видигейры.
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У К А З А Т Е Л Ь  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  Н А З В А Н И Й

А биссиния 84, 108 
Авейру 137 
А встралия 22, 60 
А гульяш  (И гольны й) 166, 167 
Аден 92—96, 99, 101, 105, 279 
Аден, пик 93 
Аденский залив 94 
Аземмур 300
Азия 36, 37, 45 , 64, 81, 82, 86, 87, 91, 

100, 105, 169, 174, 175, 195, 197, 
204, 232, 234, 304, 305 

Восточная Азия 27 
П ередняя А зия 37, 39, 99 
С еверная Азия 27 
Ц е т р а л ь н а я  А зия 53 
Ю го-Восточная А зия 18, 98, 173 
Ю ж ная Азия 21, 195 

А зорокие острова 4, 8, 13, 15, 16, 42, 
44, 114, 227, 302 

А лгарви 7, 39, 115, 121, 128, 130,135, 
137, 235 

А лгоа 6, 70, 71
А лександрия 51, 86— 89, 96, 98, 118, 

173, 204, 224 
А лентеж у 113, 130, 269 
Алеппо 106, 204 
Алж ир 80 
А лж ирия 80 
А лж убаррота 8, 58 
А лкасир 117 
Алманоор 150 
А лькасовас 12, 13 
А мерика 5, 59, 233

Ю ж ная А мерика 74, 303 
Англия 8, 38, 105, fto, 248 
Ангола 63 
Ангра 227 
А ш гра-ду-Салту 69 
А нгра-душ -В олташ  69 
А нгра-душ -И льоиш  69 
А нгра-душ -И льоиш -ди-С анта К руж  69 
А нгра-П екена 69 
А ндалузия 79 
А ндж идива 258
А ндж идивские острова 222, 223, 243, 

253, 258 
Аннам 193 
Авнобон 9

Антверпен 252 
Антильские острова 22, 122 
Апроби 66
А равийское море 40, 98, 221, 225 
Аравия 87, 91, 92, 94 , 99, 100, 106, 

172— 176, 192, 203, 204, 235, 258,271, 
275, 279, 285 

Ц ентральная А равия 187 
Ю ж ная А равия 99, 174 

Арагон 7, 15, 17, 113, 147 
Аргин 45, 52 
Аризона 128 
Арсила 300
А тлантика 4, 8, 32, 37, 82, 118, 128,

242, 304
Атлантический океан 4, 6, 8, И , 13, 

15— 18, 30, 40, 59, 61, 128, 162, 165, 
166, 168, 189, 233, 274, 303 

Атлас 51 
А ф ганистан 271
Африка 4—6, 8, 9, 11 — 14, 17. 19— 21, 

33, 36—40, 43—45, 49— 51, 53, 57, 
59, 61—66, 73, 74. 76, 80, 82, 87, 
101, 113, 116, 143, 147, 148, 151, 
158, 160, 161, 165, 167— 169, 171— 
173, 175, 182, 187, 188, 192, 193,204, 
214, 221, 223, 234, 235, 239, 242,
243, 248, 255, 257, 271, 281, 300, 304 

Б ританская  В осточная А ф рика
174

Восточная А ф рика I I ,  36, 76, 82, 
100, 172— 175, 180, 187, 188,
247

З ап ад н ая  А ф рика 3, 4, 6, 9, 11, 
20, 32, 36, 52. 53, 57, 59, 62, 64, 
116, 130, 175 

С еверная А ф рика 30, 31, 52, 92, 
174

С еверо-В осточная А ф рика 37 
С еверо-Западная  А ф рика 8, 40, 

80, 300
Э кваториальная А ф рика 4, 140 
Ю го-Зап ад ная  А ф рика 63 
Ю ж ная А ф рика 4, 9, И . 22, 70 

Аютия 95

Б аб-эль-М андеб 93—95, 106, 285 
Б агд ад  102, 271



Б адахос  18, И З  
Б аиа-душ -В акейруш  70 
Балтийское море 8 
Б ангкок  95 
Б ан д а  97, 98, 268 
Б аррей ру  293 
Б арселона  85 
Б аср а  102, 106, 203, 204 
Б атал ья  58, 235, 236 
Б ахари м  (Б ахрейи) 105, 279 
Б еж а  102, 292 
Бейра-А лта 81, 102 
Б ей р а-Б ай ш а 79 
Б ейра-Л и торал  137 
Белен (Риш теллу) 226, 229, 236, 242, 

248, 261, 271, 272, 285, 292, 293,296 
Бенгалия 94, 95 
Б енгальский залив  40 
Б енгела 63 
Бенин 64
Б ерберия 32, 80, 85, 90, 94 
Б идж апур 99, 277 
Б ирм а 197 
Бисагуш  9, 57, 227 
Б ланко  (Б ранку) 44, 52, 53 
Больш ой канал  51 
Б ом бейская бухта 286 
Б орба 113 
Б орнео 97, 193
Бохадор (Б ож адор , Б ож иадор , Б оя- 

дор) 12, 13, 36, 40, 42— 44, 50, 65. 
112

Б разилия (Б разил) 9, И , 17, 31, 74, 
126, 161, 242, 246, 247 

Б ританские острова 37 
Брю гге 98, 253

В аленсия 84, 85 
В али-ди-Зебру 122 
Везувий 85 
В еликобритания 72 
Венеция 12. 23, 37, 51, 82, 83, 86, 98, 

104, И З, 146, 151, 207, 233, 242, 253, 
255

В ера-К руш  см. Б разилия 
Вест-И ндия 169 
В ид ж аянагар  96
В идигейра 155, 226, 267— 269, 291— 

293 
Визеу 81
В ила-ди-Ф ради 267, 268 
«В ила-ду-И нф анти» 39 
В ила-Ф ранка-да-Ш ира 268 
В ольта 33 
Восточное море 83 
Восточно-Китайское море 40

Г аага 24
Г авань Островов 69 
Г азипур 196 
Галисия 30 
Галиция 77 
Г алия 43
Г ам бия 33, 50, 55, 56 
Г анг 196 
Гарлем  256 
Г аура 174 
Г вадалкивир 80 
Г вардаф уй  285
Гвинейский залив 9, 59, 61, 64, 73 
Гвинея 9, 11— 14, 36, 49, 5 7 - ^ ,  62, 

64, 66, 68—70, 73, 78, 103, 104, 131, 
141, 160, 227, 235, 240 

Верхняя Гвинея 9, 21 
Н иж няя Гвинея 20 
Ф ранцузская Гвинея 9, 57 

Генуя 37, 82, 86, 151 
Геркулесовы столбы 52 
Г ерм ания 63, 145, 147 
Г ибралтарский пролив 3, 38— 40, 52, 

113, 232, 235, 243 
Гиддингс 26 
Г им алаи 195
Гоа 50, 70, 94, 99, 100, 103, 105, 142, 

170, 199, 223, 258, 267 ,276—278.281, 
285— 288, 298 

Голландия 256 
Г ран ада  7, 15, 147 
Грейт-Берг-ривер см. С антиагу 
Греция 28 
Г у дж ар ат  187, 271

Д абу л  (Д абхол) 285, 286 
Д агом ея 62, 64 
Д а м ас к  106, 204 
Д а х л а к  94 
Д ел аго а  70
Д ели, гора, мыс 96, 191, 245, 358 
Д ели, город 99
Д ж ебель-М уса см. С инай, гора
Д ж езир-эль-К ом р см. М адагаскар
Д ж и д да  95, 106, 204
Д ж о л о  22
Д ж ульф ар  187
Д и у 275
Д оброй Н адеж ды  мыс 4, 17, 59, 63, 

65, 69, 72— 74, 112, 116— 118, 124, 
140, 143, 160, 161, 165, 168, 175, 221, 
226, 233, 242, 245, 264, 275, 282, 304 

Д уэро  79

Европа 8, 19, 27, 32. 33. 37— 39, 46. 
64, 65, 81, 82, 87, 89, 95 ,96 , 103, 122, 
135, 144, 145, 151, 152, 158, 161, 173,



175, 193, 195, 204, 209, 232, 233, 248, 
249, 255, 270, 271, 299— 301, 304 , 305 

З ап ад н ая  Е вропа 234 , 294 
С еверная Е вропа 271 
Ю ж ная Е вропа 68 

Египет 8, 64, 79, 86— 90, 92, 93, 95, 
102, 117, 118, 174, 203, 285

З аи р е  см. Конго, река 
З ам бези  168
« З ам орская  А лгарви» 8, 40 
З ан зи бар  87, 226 
Зезери  102 
З ейла  94, 101, 106 
Зелены й мыс 15— 17, 20, 49— 51, 53, 

56, 115, 160, 227, 241, 243, 255 
Золотой Б ерег 20, 60—62, 64, 66, 73, 

160, 255 
Золотой Рог 86 
«Золотой Херсоиес» 61 
Зондские острова 193

И елала 63
И ерусалим  79, 85, 152, 294 
И лья-ду-А соутаду 181 
Инд 76
Индийокий океан 6, И , 17, 21, 37, 

40, 71, 95, 103, 116, 144, 173, 184, 
185, 187— 189, 204, 251, 258, 278,284 

«Индийское море» 61 
Индия

З ап ад н ая  И ндия 169, 203 
Восточная И ндия 169, 295 
П ортугальская И ндия 21 
Северная И ндия 100 
Ю ж ная И ндия 189, 191, 194, 208 

И ндокитай 97, 98, 105, 203, 244, 301 
И ндонезия 97, 98, 192, 195, 203, 244, 

268, 274, 279 
И ндостан 94, 96, 99, 191, 194 
И р ак  203
И ран 76, 194, 203, 285 
И спания 15, 18, 30, 39, 43, 50, 55— 57, 

59, 60, 79, 80, 84, 85, 113, 114, 123, 
128, 147, 211, 230, 256, 270 

И стай бул 86
И талия 81, 84, 85, Q8, 145, 151, 233, 

253, 298

Йемен 92

К аир 88, 90, 92—96, 100— 104, 106, 
203, 204, 271 

К алат  (К алаат) 99 
К аликут 25, 26, 80, 96— 99, 103— 105, 

114 141, 142, 153, 187, 189— 195, 
197, 198, 200, 201, 203— 207, 209,210, 
212— 215, 218—224, 232, 240, 241,

243 244 , 247, 252, 253, 259, 2 6 1 -  
263, 265, 274, 276, 277 

К алифорния 128 
К амбей, город 94, 96, 98, 258 
Камбей, зал и в  275 
К ам брэ 73 
К амерун 57, 61
К анарские острова 8, 12, 13, 20, 36, 

42, 44, 51, 52, 79, 160, 232, 255 
К аидия 51
К анпанур 96, 103, 245, 255, 258,

261—263, 274, 275 
Капу а 210 
К арм ель 294 
К артахена 15
Кастилия 7, 8, 12— 17, 44, 45, 51, 58, 

61, 79— 81, 113, 130, 147, 207 
К а т а к и ф а р а т  236 
К атиавар  275 
К аф рари я  257 
Каш каиш  227, 229 
Каш мир 271
К аш м ирская долина 195 
К аш телу-Б рапку  79 
Кейптаун 275 
Келимане, река 168, 171 
К елимане, форт 168 
Кенигсберг 147 
К ерман 76
К илва (К илоа) 243, 252, 256— 258, 

275 
Кипр 85
Китай 53, 87, 94, 173, 192, 194, 195. 271 
К итовая бухта 63 
К оаво 256
Ковильян 79, 81, 96, 102, 111, 240 
К оимбра 30, МО, 152 
Коморин 191 „ .
Конго (З а и р е ), река 6, 20, 63, 69, 140 
Конго (М аникоиго), государство 21, 

66, 140, 142, 167 
Константинополь 86—88, 233 
Корея 300

С еверная К орея 22 
Коросмандельский берёг 97 
Кохинхина 193
Кочин 2 2 ^  244, 255, 262. 263, 274, 

275, 277, 288, 289, 291, 297 
Кош алии 77
К расное море 87, 88, 92—95, 98. 101, 

105, 106, 108, 118, 188.192,204. 243, 
275, 285 

Крит 51 
Кросс 63 
Куилон 274 
Кусейр 87



Л агуш  Э9, 46, 49, 121 
Ла-Ма-:;ш 8 
Л ам егу  102— 104 
Л ан сароте  12
Л евант  37, 38, 85, 86, 90, 111 
Л ейрия 117 
Л ен ьям е см. М адейра 
Л еон 30
Либерия см. Перечный берег 
Л иссабон 7. 14, 39, 42, 53, 58, 60, 63, 

66, 68, 71, 73, 77, 83, 84, 101, 102, 
104 105, 111— 113, 117, 126, 130,
134, 136, 143, 144, 149— 152, 154,
157 158, 169, 185, 212, 221, 224,
227— 230, 235, 236, 239, 245— 249,
25U 253, 255, 257, 264, 265, 267, 268, 
270— 272, 274, 285, 287, 293, 296, 298, 
301, 306 

Л ом бардия 77 
Л узитания 255, 265 

■Лукка 84 
Л у м и ар а  72
Л уны  остров см. М адагаскар

М агелланов пролив 18 
М атриб-аль-А кса 80 
М агриб-эль-А нсет 80 
М адагаскар  (остров Л уны , Д ж еэир- 

эль-К ом р) 101, 104, 172, 243 
М адейра 4, 9, 13, 44, 52 
М адрас 198, 280 
М акао  126
М алабар  94, 190, 191, 198, 202 
М алабарский  берег 96, 98, 100, 191, 

193, 198, 200, 2 0 2 -2 0 5 , 239, 244, 
274, 282 

М алайя 98, 173, 192, 275 
М алакка 18, 61, 94, 97, 98, 105, 193, 

204, 244, 265, 277, 306 
М ал ая  А рм ен и я‘87 
М али 53 
М алибар 191
М алинди 6, 185-— 189, 192, 206, 225, 

226, 243, 258 
М альорка 10, 36, 51, 59 
М альта 85
М арокко 8, 45, 60, 61, 80, 113, 130, 

204
М аскат 99, 105 
М ассауа ПО 
М едина 106, 258 
М едная река 168
М екка 92, 95, 97, 106, 188, 193, 213, 

258, 259 
М ексика 19, 128 
М евам  95

М ина (С ан-Ж орж и-да-М ина, Эльми- 
на) 14, 61, 66, 73, 136, 160, 255 

М огадиш о (М агадош у) 225 
М озам бик 6, 142, 143, 172, 175— 179, 

181, 183, 185, 214, 226, 243, 245.253, 
256, 257, 263, 285, 287 

М озамбикский пролив 168, 171 
М олуккские острова («П ряные») 18, 

19, 75. 97, 268, 271, 279 
М ом баса 6, 181— 185, 214, 226 
М аномотапа 255 
М онтемор 301
М онтемор-у-Нову 117, 149, 150, 167 
М оншики 128
М оссел-Бей (С ан-Б раш , С ент-Б лез) 

69, 165

«Н ан» 13, 20
Н атал  167
Н еаполь 85
Н едж д 187
Нейпир Брум  60
Н епал  105
Н игер 33
Н игерия 33, 64
Н идерланды  130, 248, 252
Н и за  266, 267
Н ил 64, 86, 87, 204
Н о вая  Гвинея 60
Н овая М ексика 128
Н орм андия 38
Н убия 87

«О бласть Ю жных рек» 9, 57 
О ксфорд 144 
О ловянный остров 128 
О ман 99, 105, 174, 279 
Оманский залив 187 
Опорто см. Порту 
О ран 33, 80
О рм уз 87, 89, 94, 96, 99, 100, 102, 103, 

105, 106, 204, 270, 275, 276, 278, 279 
О ст-И ндия 23, 87, 169, 191, 252, 256 
О ттом анская империя 233

Н адран, мыс см. П ун та-да-П ад ран  
П алестина 75, 203, 2 2 i,  294 
П алм аш  (П ал ьм ), мыс 57 
П ам ир 53
П андарани  209, 216, 218 
Н егу 97, 98
«Перечный берег» 9, 57, 61 
П ерсидский залив 99, 105, 118, 275, 

277, 279
П ерсия 99, 105, 172— 176, 192, 203,

235, 253, 270, 271, 275, 279



Пессигейру 128 ай 7 Я
Пиренейскии полуостров 16, ЬЪ,

113, 182 
П ознань 224 
П ольш а 224
П ом орская Ш вейцария 77 
Поморье 77 
П онда 142 
П оннани 209
П опелау (П оплов) 77, 151
Порденоне 4 ч 7  яп
П орту {Опорто, П ортус-К але) 7, 30,

М , 130, 134, 137, 273 
П ортугалия 7, 8, 11— 13, 15 17, 19,

20 28 , 30—33, 36, 37, 39, 40, 4 4 -  
46 49, 50, 55, 57—64, 66, 68, 69 ,71 , 
73 74 76— 78, 80— 84, 89, 101— 103, 
106, 106— 111, И З, 114, 116— 118, 
126 128, 129, 133, 135, 137, 144, 146, 
147, 150, 152, 158, 160, 168, 171,
180— 182, 207, 210— 212, 216, 218—
221, 224— 229, 231, 233— 235, 239,
240 242, 243, 245, 253— 256, 259,
263— 265, 267, 270— 274 , 276, 278, 
280, 281—283, 285, 288—292, 295, 
ЗОО! 301, 304, 305 

П орту-Д ала  255 
П орту-да-П рая 160 
П оргу-С анта 9 
П рая-ду-Н орти 128 
Принсипи 9, 59, 73 
П ун та-да-П алран  63

Рим 15, 16, 27, 88, 210, 230, 234 
Рио-де-О ро (З олотая  река) 44, 160 
Ришузера 51 
Риу-Граяди  56
Риу-ди-И нф анти (Б ольш ая  Ры бная 

река) 71 
Риу-ду-П адран  63 
Риу-ДУ-Рижгати 73 
Риш теллу (Б елен) 73, 154, 159, 229, 

236, 248, 292, 294 , 297 
Родезия 53 
Родос 85, 86, 89 
Роза 229

Сабу 185 
С агриш  39 
С ал 160
С алам ан ка  39, 147 
С ан-Б раш  ом. М оссел-Бей 
Сан-Висенти 39, 51, 126, 128 
С ан-В исенти-ду-Габа 47 
Сан-Домиш -уш  128 
С ан-Ж орж и, остров 179, 181, 226 
С ан-Ж орж и-да-М ина см. М ина

С ан -Р аф аэл , М ель 226 
С анта-К руш  см. Б р азилия  
С аи та-Л ^р и я  63, 222, 258 
С антарен 81, 84
С антиагу (Берг-ривер) 160, 162, 227 
С ан-Томе 9 
С арагоса 19
С ахара, пустыня 33, 51, 53 

З ап ад н ая  С ах ар а  20 
Св. Е лена, залив 162 
Св. Е лена, остров 247 
С еверное море 8 
С евилья 79, 207 
С едж уйя 271 
С енегал 33, 49, 50, 57 
Сенегамбия 58 
С ент-Блез см. М оссел-Бей 
С епт-Катерин 20, 60, 63 
С еркал  128 
С ерра-ла-Э ш трела 102 
С етубал 77, 115, 136, 137, 139 
С еута 8, 33, 36, 38, 45 
Сиам 95, 98 
Сидней 60 
Силвиш 130, 235 
Синай (Д ж еб ел ь-М у са), гора 93 
Синай, полуостров 87, 106 
Синд 271
Синиш 124, 126, 128-— 132, 135, 136, 
237, 238, 265— 269
Синтра (С ерра-ди-С иитра) 154 , 229
Сирия 87, 105, 203
С ицилия 43
С окотра 94, 100, 195
Соломоновы острова 40
С омали 101, 243
С оф ала 87, 100, 101, 103, 104, 175,243, 

245, 255— 257 
Сохар 99
С редиземноморье 85, 86 
С редиземное море 8, 31, .36, 85, 130, 

233, 304 
С толовая бухта 275 
С толовая гора 72 
С уакин 93 
Судан 87 
С ум атра 98, 274 
Суэц 92, 204, 232 
Суэцкий к ан ал  232 
СШ А 22, 47, 128, 147, 161 
С ьерра-Л еоне 9, 51, 57, 59, 160

Т аиланд 203 
Т анганьика 188, 256 
Т анж ер 36, 45, 56, 83, 115, 136 
Теж у (Тахо) 14, 42, 68, 73, 112, 114, 

123, 126, 150, 1 5 4 -1 5 7 , 161, 227,



229, 233, 245, 248, 251, 254, 264,268, 
271, 285, 293 

Тенассерим 98 
Т ернате 75
Т ерра-да-Б оа-Ж енти  167
Т ерсейра 227— 229 —
Техас 25, 26
Тидор 19
Тимбукту 33, 51
Тимор 271
Тир 93
Тихий океан 18, 19, 40
Тлемсен 80, 92
Тор 79, 87, 92, 93, 101, 106
Т рапезунд 204
Т ум ар 265
Т унгабадра  96
Тунис 78, 80, 203
Турция 174

У ттар-П радеш  196

(
Ф ернандо-П о 9 
Ф еррара 299 
Фес 80, 92, 151 
Филиппины 19, 22, 185 
Ф ландрия 38, 51, 61, 98, 253 
Ф лоренция 151, 299 
Ф олс-Бей 165 
Ф ормоза 97

Ф ранция 77, 79, 85, 115, 130, 136, 
137, 207, 226

Х адрам аут 99, 105 
Хорив 93

Цейлон 53, 61, 87, 97, 192, 194, 197

Чаул 286 
Ч ерное море 88 
Черный материк 87, 174 
«Чю недар» 96

Ш амуш ка 301

Эвора («Ю лианская крепость», Эбо- 
ра) 113, 115, 116, 1 3 1 -1 3 5 , 149,
238, 251, 267— 269, 284, 301 

Э латур 210 
Элваш  18 
Эльмина см. М ина 
Э стрем адура 113
Эфиопия 13, 72, 84, 94, 95, 101, 107, 

108, ПО, 151, 235, 306 
Эш -Ш ихр 99

Ю ж но-А ф риканский Союз 116 
Ю жню-Китайское море 40 
Ю жный материк 61

Ява 98
Япония 40, 91



У К А З А Т Е Л Ь  Л И Ч Н Ы Х  И МЕ Н

А бд-эр-Р аззак  196 
Августин («святой») 77 
Авиценна (И бн-С ина) 203 
А враам , рабби 102, ЮЗ, 105, 106 
А враам  Закуто  39, 82, 147 
Адорно, И еронимо 98 
А зам буж а, Д иогу д’ 66, 160 _
Азиведу, Антониу да  М иранда д  285 
А зурара  (ди З у р а р а ) , Гомиш И апиш  

3, 5, 36, 44— 48, 73 
Айи, Пьер д’ (А ллиак П етр) 73 
Аксельсон, Э рик 53 
А лбиргария, Л ону С уариш  ди 277, 

279
Албукерки, Аффонсу д ’ 22, 100, 140, 

142, 275— 279 
Албукерки, Б раш  ди 278 
А лвариш , Гонсалу 63, 85, 140, 164 
А лвариш , Ф ерпанду 85 
А лвариш , Ф рансиш ку 80, 84, 88, 100, 

103, 104, 106— 111 
А лександр (царь Эфиопии) 107, 108 
А лександр VI Б о р дж а  (Родриго  Бор- 

х а ) , римский папа 15, 114, 230, 299 
А лександр М акедонский 45, 232,254 
А лександров, В. 96 
Аленкер, П еру д ’ 10, И , 66, 68, 140, 

162, 165 
А ллиак П етр см. Айи 
А лмейда, Ф рансиш ку д ’ 22, 184, 274, 

275, 280 
А лсакова, П еру ди 83 
Альфонс V I 30 
Амда Сион 107 
Амиан М арцеллин 53 
А раган см. Тейш ейра ди А раган 
А ристотель 203

-А тайди, А лвару ди  (сын Гам ы ) 238, 
306

Атайди, А лвару  ди (тесть Г ам ы ) 238 
Атайди, И забел л а  ди (дочь Гамы) 

238, 306
Атайди, К атарина ди (ж ена Гамы) 

238, 295, 306 
А ф файтато, Ф ранческо 253 
Аффоису (сын Ж у ан а  II, короля) 113, 

114
Аффонсу III 130

Аффонсу V  «Африканский» 8, 40, 60, 
61, 76, 80, 130, 131, 138, 235, 300 

Аффонсу М артин 142, 167 
Аффонсу Энрикиш  134

Б алдай я  44 
Б ал лар д  304 
Б ал тазар  243 
Б арбоза , Д у ар ти  185 
Б арлоу, Родж ер 50, 191, 192, 265 
Барруш , Ж у ан  45, 61. 68, 71, 78,144, 

146, 150, 156, 169, 256 
Б аттел, Эндрью  69
Б еж а, герцог см. М ануэл «С частли

вый»
Беньино, М атео ди 253 
Бернар, О. 52 
Берриуш  122
Бертон, Р и чард  Ф ренсис 188 
Бехайм, М артин (Бохем ус) 83, 146 
Б оавпаж ен , М артин И аниш  60 
Б ордж а, Родриго см. А лександр VI 
Б ордж а, Ч езар е  см. В алентино 
Б р ага , А лвару ди 141, 217 
Б раганса, Ж ай м и  (герцог) 268, 271 
Б раганса, Ж у ан  117 
Б раганса, Ф ернан (герцог) 115, 133 
Бриту, Антониу 18
Бриту, Руй М ендиш  ди (Д ж ованни 

Б уонаграция) 253, 258.
Брю с, Д ж ем с  93 
Бугенвиль 40 
Бургундский, герцог 79 
Бути, да 145 
Бэкон, Родж ер  144, 145

Валентино (Б о р д ж а , Ч е за р е ), герцог 
299

В артем а, Л одовико 4 
Василий Великий 27 
Вера, Ж у ан  ди 261 
Веспуччи, А мериго 5 
В идигейра, гр аф  (внук Гам ы ) 280 
В идигейра, граф  Т ом аш  (потомок 

Г амы) 293 
Визеу, Д и огу  (герцог) 115 
Визинью, Ж у зе  (М ойзиш ) 81. 83,

146, 147



Визи.нью, Родригу 146 
Вилозу, Аффонсу 170 
Вилозу, Гаш пар 53 
Внлозу, Ф ернан 163, 164 
В ильягаш , Ортиш ди 153 
Внсеитн, Ж ил 206, 272

Галван, Антониу 75 
Галван, Ж у ан  А. Л . 296 
Гален 203
Гам а, Айриш да (брат Гамы ) 130, 

238
Гам а, А лвару Анниш да  (предок 

Гамы ) 130 
Гам а, В аско да  3— 6, 11, 14, 22—26, 

59, 63, 66, 69, 74, 75, 96, 101, 105, 
106, 111, 123— 126. 129— 147, 149— 
168, 170— 173, 175— 192, 201, 203, 
205— 207, 209— 243, 247, 248, 251, 
252, 254— 270, 273, 275 , 280, 283— 
288, 290— 306 

Гам а, Гаш пар да (Г аш пар д а  И ндиа) 
224, 232, 245, 255 

Гам а, Ж у ан  да  (дядя Г ам ы ) 266 
Гам а, И ш таван да (племянник 

Гамы ) 251, 253, 254, 258, 259 
Гам а, И ш теван да (отец Гам ы ) 130, 

137, 138
Гам а, И ш теван  да  (сын Гам ы ) 238, 

284, 306
Г ам а, К риш тован да (сын Гамы)

238, 306
Г ам а, М игел да  (внук Гам ы ) 291 
Г ам а, П аула  да  (брат Гамы ) 5, 130, 

137, 139, 140, 150, 154, 163, 164, 
170, 171, 179, 181, 183, 210, 216, 
217, 223, 226, 227, 229, 302 

Г ам а, П аулу да  (сын Гамы ) 238, 284, 
306

Гам а, Тереза д а  (сестра Гам ы ) 130, 
238

Г ам а, Ф рансиш ку да (внук Гамы)
296, 298

Гам а, Ф рансиш ку да  (сын Гамы)
238, 290, 306 

1'аррис, Энни 26 
Гарруа, Ж . П. 175 
Гаш пар да И ндиа см. Г ам а, Гаш- 

нар да
Генрих Бургундский (граф  П орту

гальский) 30 
Генрих IV Л анкастерский  33 
Генрих V I11 Тюдор 27 
Генрих М ореплаватель 3, 5, 8, 9, 12, 

33, 36—42, 44, 45, 47— 49, 51, 56, 
58— 61, 76, 82, 97, 116, 118, 152,

154, 156, 157, 189, 212, 236, 239, 
278

Герасимов, Л м итрий 27 
Геркулес 1 д ’Эсте 299 
Геродот 52, 243 
Герра-Ж уш сейру 65 
Гоиш, Л ам и ан  ди 14, 117, 142, 270 
Гольдберг, Н. 96 
Гомиш, Л иогу 58 
Гомиш, Ж у ан  ПО 
Гомиш, Ф ернан 9, 60— 62 
Гонсалвиш , Антан 44 
Гонт, Л ж он  (герцог Л анкастерский) 

33, 76, 256 
Грандини, Том мазо ПО 
Грегу, Ж у аи  68
Гринли, У ильям Брукс 242, 246 
Гюммерих, Ф ранц 23, 161, 176

Д ави д  (Л ебна Д енгель) 109, ПО 
Д анте 144, 145
Д еваки  Гаури (М ари, М ариам м а) 211 
Д ж ейн  276
Д и аш  (Д иаш  ди Н оваиш ), Б ар то л о 

меу 3— 6, 9— 11, 14, 17, 59, 63—66, 
69—75, 112, 116— 119, 123, 124, 135, 
140, 141, 143, 148, 160, 162, 165— 
— 167, 189, 232, 241, 242, 300, 303 

Диаш , Д иниш  49, 65 
Д иаш , Д иогу 68, 74, 141, 217—220, 

243
Д иаш , Ж у ан  65 
Диниш  17, 42, 152 
Д рейк, Ф ренсис 72 
Д уарти  (король) 36, 132

Ж аком е, .мастер см. Креш киш , 
Иегуда 

Ж ил, Ж у зе  292 
Ж и р ал ду  134
Ж орж и  (сын Ж у ан а  II) 114 
Ж у ан  I 33
Ж у ан  II 5, 10— 15, 39, 62— 64, 66, 68, 

72, 74, 76—84, 96, 97, 99, 101— 108, 
111, 112— 118, 133, 136, 137, 139, 
144, 146, 147, 149, 153, 157, 189, 212, 
235— 237, 240, 266, 267, 271, 299 

Ж у а н  III 18, 84, 231, 237, 266, 267, 
269, 271, 282, 284 , 286, 291, .306 

Ж у зе  см. Визинью

Закуто  с.м. А враам  Закуто  
З у р ар а  см. А зурара

И бн-Баттута (А бу-А бдаллах- 
М ухаммед) 56



Ион М аяж ид (Ахмед ибн М адж ид, 
С нхабад-дин Ахмед ибн М адж ид 
бин М ухамед бин Амр бин Ф адл 
бин Д уви к  бин Али ар Р ак аи б  ан 
Н адж и) 187— 189 

Ибн-Ю иус 147 
И брагим 256 
И езекииль («пророк») 93 
И забелла (королева К астилии) 13, 

14, 79, 80, 113, 136 
И забел л а  (дочь королей Ф ердинанда 

и И забеллы ) 113 
И ндиа, Гаш пар да см. Гам а, Гаш пар 
И нфанти, Ж уан  68, 71, 117 
И оанн Иерусалимским 85 
И оанн, свящ енник (легендарны й 

царь) 36, 64, 69, 76, 78, 79, 81— 83, 
92, 95, 103, 106— 110, 152, 178 

И ордан (монах) 4 
Иосиф из Л ам егу  102, 104— 106 
И ш колар, Перу ди 63, 140, 141

Кабот, С ебастиан 149 
К абрал, П едру А лвариш  11, 22, 60, 

74, 140, 141, 143, 185, 221, 224, 226, 
239— 247, 255, 256, 259, 261, 274, 
300, 303 

К авальканти , Гвидо 144 
К адам осто (Альвизе да  Мосто, 

А львизе да  К а ’да М осто) 3, 4, 9, 
51— 58 

Кадамос.то, Антонио 51 
К азим ир IV Ягеллопчик (король 

П ольский, великий князь Л итов- 
. кий) 224 

К аликст III (римский папа) 13 
К алсадилья 83
Ка М ессер, Л упардо  да  224, 267 
К амоэнс, Л уиш  ди 28, 42, 76, 112, 

140, 142, 154, 160, 222 , 232, 236, 
247, 286, 293, 294, 297, 298, 305 

К аи, Д иогу 3, 6, 9, 13, 14, 21, 62, 
63, 68, 74, 146, 148 

К антиио, А льберто 254 
К арл  1 (король И спании) 19, 267 
К арлейль, Т ом ас 303 
К аш таньеда, Ф ернан Л опиш  24, 104, 

106, 121, 137, 247, 257, 259, 261 
К аш тру, Антоииу Д а м азу  ди 292 
К аш тру, Ж уан  ди 273 
К аш тру, Р аф аэл  ди 293 
К лем ент V  (римский папа) 38, 152 
К лем ент V II (римский папа) 27 
К овильян, П едру ди 144 
К овильян, П еру ди 4, 64, 76, 79— 86, 

88—90, 92— 112, 114, 153, 242 
К оим бра, Ж уан  ди 24, 140, 180, 181

Коимбрский герцог 237, 271 
Колумб, Христофор 6, 14, 15, 17, 18, 

28, 39, 59, 65, 72, 73, 83, 114, 122, 
123, 144, 147, 232, 233, 267, 297,
302— 305 

Коиди Ф икалью  см. М еллу 
Константин 1 (римский император) 

86
Конти, Н икколо 4 
Кордейру, Л усиану 296„ 297 
Корреа, Айриш 121 
К орреа, Гаш пар ди 24, 79, 83, 107,

109, ПО, 117, 123, 126, 138, 139,
142— 144, 149, 177, 181, 207, 262,
285, 286, 288, 289 , 297, 298, 305 

Корреа, Д иогу Ф ернандиш  259 
Коррейа, Айриш 241, 244 
Кортес, Эрнан 297 
К ортириал, ГаШпар 4 
К ортириал, М игел 4 
Кош та, Ж орж и  да  210, 224, 230, 235, 

265, 266
Коэлыо, П иколау 140, 163, 164, 172, 

177, 179, 180, 210, 216, 217, 223,
227— 229, 235, 241 

Крачковский, И. Ю. 187 
Кретико, Д ж ован ни  М аттео 245 
Крешкиш И егуда (м астер Ж аком ё) 

39, 59 
Криш на 211 
Куат-бей 90 
Куласу, Ф ернан 72 
Кунья, Триш тап да  274

Л ансароти 45, 47, 49, 50 
Л атш ш , Брунетто 144 
Л ейтан 66 
Лем уш  136
Л енкаш три, Ж о р ж и  ди 237 
Л еоие, П иколо Б иаика 108 
Л еонора (королева португальская) 

1 1 4 -1 1 6 , 132 
Л и 27
Л им а, Родригу ди 84, 110, 111 
Липсхотен, Яи Хейген ван 191, 256 
Л оайса, Гарсиа 19 
Лопиш , Томе 253, 258 , 260, 262 
Лоуренсу, Ф ернан 122 
Луиш  (сын короля М ануэла) 150, 

29.4
Л ука М арк 144
Л уш  С уриану, Симан Ж у зё  да 297 
Л ю довик XI 79, 115

М агеллан 72, 185, 264, 267, 268, 303, 
304

М агомет («пророк») 88, 180, 258, 260



М акиавелли  115
М акробий 43
М алипьеро, Дом енико 60
Малоче.чло, Л анчелот 12
М альорким , Гаш пар 285
М ануэл  «Счастливый» 5, 14. 21, 23,

25 53, 81, 98, 105, 112, 114, 116— 
- 118  122— 124, 135— 144, 148— 151, 
157 158, 181, 189, 209, 210, 212,
214, 221, 224, 229— 232, 235— 337,
239 240, 242, 247, 248, 253, 255,
25б’ 258, 265— 271, 274, 275, 278,
279, 281, 282, 299, 301, 302, 306 

М ариньолли, Д ж ованни  4 
М ария В иф леемская («святая») 154 
М аркиони, Бартолом о 84, 85, 242 
А4аркс, К. 248, 300 
М арло 191
М артин V (римский папа) 13, 156 
М артипш , А лвару 68 
М артинш , Аффоису 182 
М артипш , Ф ернан 142, 176, 209, 214 
М ахм уд Б альм ахи  И 99 
М аш аду, Ж уаи  142, 143, 181 
М едичи (дом) 85, 248 
М едичи, К озимо 85, 88 
М еллу, Ф рансиш ку М ануэл К арлуш  

(Коиди Ф икалью ) 96 
М енданья де Н ейра 40 
•Мендонса, Анна ди 266 
М игел (король П ортугалии) 292 
ААинезиш, Д иогу да  С илва ди 229 
ААинезиш, Д уарти  ди 279, 288 
М инезиш, Ж орж и 60 
Моисей («пророк») 75 
М оке, Ж аи  169, 170 
М онсайдн (Алонсо П ерес) 207, 209, 

219, 220—222, 232, 241 
М онтаройю , Ф ернандо ди 255 
М онтекорвино (М онте-К орвино), 

Д ж ован ни  4, 194 
А4онтерегиус (Р еги ом он тан ), Д ж ои 

146
М онтериу 79
М онтерройю , П еру ди 79
Мосто см. Кадамосто
М охам м ед Анкоии 256
М уза, Н иколо ПО
М ухам м ед II 86, 87
М ю ллер, Иоганн см. Региомонтан
А\юнцер, Иероним 78

Н аваррете 98
И аод Н ау  (парь Эфиопии) 108, 109 
Наполеон Б онанарт 92 
Н асирэддин 148
Н еграш , Родригу ди П едраш  «1,

Н екам , Александр 144 
П иза 226, 294
Никитин, А ф анасий 4, 96, 285, 286
Н иколаев, П. 145
Николай из По,пелау 77, 78, 151
Н иколай V  (римский папа) 13, 40
Н ова, Ж уан  да  247
Нуниш, Гонсалу 141
Нувиш , Ж уан  142, 143, 207, 209
Нуронья, Гарсия ди 130
11уронья, И насиу ди 306
Ньютон, Артур П ерсивал 305

Обюссон, Пьер д ’ 85 
О дорико из П орденоие 4 
О м ар I 203
О рта, Гарсиа да 264, 281 
Ортиш, Д иогу 81, 83, 147, 242 
Осипов, А. 96

Павел Иовий 27
П айва, Аффонсу ди 79, 81. 83— 86, 

88, 89, 95, 1 0 1 -1 0 3 , 242 
П аредиш , Бартолом еу ди 86 
П едру (король П ортугалии) 166 '
Перес, Алонсо см. М онсайди 
П ерчас (Сэмю эл) 109, 144 
Пешель, О. 146 
Пий И (римский папа) 73 
Пина, Симон ди 74 
П ирейра, Д иогу 289 
П ирейра, Д уарти  П аш еку 59, 72, 73, 

116, 241, 269 
Пириш, Томе 94
Поло, Л4арко 4, 81, 99, 158, 191, 253, 

297
Понсе де Л еон (род) 79 
П орту Алегри (граф ) 229, 242 
П толемей 34, 35, 37

Раббе, Альфонс 273 
Равенстейн, Эрнст Д ж о р д ж  69 
Рам узио, Д ж ован ни  Баттиста 23, 83, 

100, 109, 253 
Региомонтан (И оганн М ю ллер) 146,—

—  Й 8
Реклю , Э. 189
Рибейру, Ж у зе  Силвеш три 292 
Ризенди, Гарсия ди 66, 104, 113, 115, 

136, 137, 271 
Ризенди, Ж уан  ди 130 
Ричард II 33 
Родригиш , Д ам иан  143 
Родриго Борха см. А лександр VI 

Бордж а 
Родригу («меш три») 147 
Руге, С. 146 ■ '



С ааведра, А льваро 19 
Са Ж у ан  да  141, 211, 227, 228, 235 
С адлн, Ф редерик (Х ереф орд) 130 
С аладин (С алах-ад-дин) 152 
С ан -Р аф аэл  («святой») 171 
Саисб, И. 273, 275 
С аит-А нна, Ж у зе  П ирейра ди 295 
С анта-Ри та , А .Ж .В . 228 
Сантиагу, Ж у аи  ди 63, 68 
Санто-С теф ано, И еронимо ди 98 
С анутр, М арино 253 
Сасетти, Филиппо 170, 205 
С ернидж и, Д ж и ролам о  224 
Сиди Али бин Хусейн 188 
С икейра, Д иогу Л опиш  238, 277, -279 
Сикст IV (римский папа) 13 
С илва, Айриш Гомиш да  74 
С илва, М ария да  130, 238 
С илва, П едру да (сын Гамы) 238, 

306
С индбад М ореход 256 
С иитра, Перу ди 9, 57 
Соуза, Гоисалу д а  66, 140 
С оуза, И забелла  да  113 
С оуза, Л уиш  д а  269 
Спик, Д ж он 188
С уариш  см. А лбиргария Л опу С уа

риш ди
Судрё, Висенти (дяд я  Гамы) 251, 

257, 262, 263 
С удрё, И забелла  130

Т алов, М. 28
Тейш ейра ди А раган 155, 161, 266, 

292— 297
Т ереса (дочь короля Альфонса V I) 30
Тит Л ивий 301
Товит 171
Торн, Роберт 27
Торрес, Л уис 60
Т осканелли, П аоло 13
Т ревизан, А ндж ело 60
Триш тан, Иунью 44, 45, 49, 50
Туар, С анш у ди 245
Тэи, Ипполит 301

Узодимаре, Антоньотто 56 
Узориу, Ж ироииму 155, 212

Уиллс, Р ичард 125 
Уиисор, Д ж устин 147 
Улисс (Одиссей) ПО, 112

Ф алконбридж , А лександр 49 
Ф ария-и-С оуза 298 
Фа С янь 53
Ф ердинанд «К атолик» (король И спа

нии) 14, 15, 80, 113, 136 
Ф ернандиш , Аитоииу 257 
Ф еррарский (герцог) 254 
Ф нгейру, Ж у а н  144 
Филипп 11 (король Испании) 19 
Ф илиппа Л ан кастер ск ая  33 
Фиске, Д ж о и  145 
Фитч, Р ал ф  105 
Ф ома («святой») 98, 144, 280 
Ф онсека, А лвару да  295, 296 
Ф онсека, Ж у ан  да  257 
Ф рансиш ку (граф  В идигейра) 226 
Фрейри, Ж и лберту  31, 273 
Ф ридрих 111 Г абсбург 78 
Ф укидид 150

Хаклюйт, Р и чард 27, 149, 196, 235, 
242

Херефорд см. С адли Ф редерик 
Х одж и-К асим 259 
Хуана «Бельтранеха»  79

Челлинн, Бенвенуто 299 
Ч и раккала  261

Ш агаш , Ж уан  данг 295 
Ш агаш , М ануэл П иньейру 266 
Ш ампольон, Ф рансуа 92

Эанниш, Ж и л  9, 44 
Энгельс, Ф. 248
Энрике IV (король И спании) 79 
.Эирики, прииц см. Генрих М орепла

ватель
Эспиноса, Гоисало Гомес 18

Ю лий П езарь 132 
Ю стиниан 87

Яиц 60
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