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качеств, к которым тому надлежало стремиться или от которых, наоборот, следовало
воздерживаться. Тем самым, этот текст формировал социальные ожидания от короля—
не от того, давно скончавшегося, но от нынешнего, правящего сейчас, а также от его
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всегда умеющим отличать доброе от дурного и пользующимся этим умением к общей
пользе. В общем, от него ждали, что он будет добрым правителем в аристотелевском
смысле этого слова— заботящимся о своей стране и своих подданных, к себе же отно-
сящимся со строгостью. Допускалось наличие среди королевских качеств гневливости
и ярости, хотя они и порицались. Однозначно отрицательными считались такие качества,
как неумение контролировать свои телесные желания и позывы, излишнее чревоугодие,
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В многочисленных рассказах о различных монархах, сохранившихся
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влекает внимание практически полное отсутствие описаний внешности
венценосцев. Это заметно даже по прозвищам, дававшимся тем или
иным королям Кастилии и Леона. В отличие от каролингских и герман-
ских соседей, привычно носивших прозвания типа Красивого, Лысого,
Толстого, Рыжебородого и т. д., монархи Леона и Кастилии обыкно-
венно звались Мудрыми, Жестокими, Справедливыми, Добрыми или
Злыми. Когда хронист, все же, обращался к внешности короля, это
имело иную цель, описание каких-то черт, присущих фигуре или лицу
монарха, использовалось для рассказа о свойственных ему добродетелях
или пороках. Наличие какого-либо изъяна во внешности короля свиде-
тельствовало, как правило, о некоем изъяне в его моральном облике,
о его недостатке как правителя. То есть реальная внешность монарха не
играла в кастильской интеллектуальной культуре практически никакой
роли: за очень редкими исключениями ее не описывали, а чаще всего
даже не упоминали ни в хрониках, ни в текстах иных жанров. Описа-
ние же внешней красоты правящей особы коррелировало, как правило,
с упоминанием его или ее морального и политического совершенства.
На основании сказанного можно сделать предположение о норма-

тивной природе встречающихся в кастильских источниках рассмат-
риваемого периода высказываний о добродетелях и пороках королей.
Причем нормативность эта проявлялась двояко, в зависимости от кон-
текста, в котором стояло рассматриваемое высказывание: оно могло
быть нормативным в строгом смысле этого слова, если было вклю-
чено в юридический текст (в качестве примера можно привести со-
ответствующие разделы «Семи Партид») или если оно было частью
морально-дидактических трактатов или зерцал. С другой стороны, вы-
сказывание могло быть и нормативным в косвенном, непрямом смысле,
особенно, если оно содержалось в историографическом тексте. Позволю
себе пояснить эту мысль. Если в какой-нибудь исторический текст, на-
пример, в «Историю Испании», включали описание привычек, пороков
и добродетелей какого-либо короля, пусть даже и давно покойного, это
делалось не для того, чтобы рассказать читателям о том, каким на
самом деле был этот монарх. Целью высказывания в таком случае было
закрепление в сознании читателей и слушателей тех или иных черт,
которые подобало (или, напротив, не подобало) иметь королю, тех или
иных качеств, к которым тому надлежало стремиться или от которых,
наоборот, следовало воздерживаться. Тем самым, этот текст формиро-
вал социальные ожидания от короля— не от того, давно скончавшегося,
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но от нынешнего, правящего сейчас, а также от его наследников, то
есть, косвенно выстраивал этическую и социальную норму.
Эта статья представляет собой попытку проверить гипотезу, описан-

ную выше. В ней анализируется информация о добродетелях и пороках
кастильских (и иных) монархов, описанных или хотя бы упомянутых
в «Истории Испании», составленной по приказу короля Кастилии и Лео-
на Альфонсо Х. Однако для того, чтобы перейти к этому анализу,
необходимо сначала хотя бы кратко охарактеризовать источник, с ко-
торым я буду работать дальше.

1. «ИСТОРИЯ ИСПАНИИ»: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ
Как известно, «История Испании» (Альфонсо X Мудрый и сотрудни-

ки, 2018/2022) была начата по приказу короля Альфонсо Х Мудрого
(1252–1284) и вместе со «Всеобщей историей» (Estoria General), соста-
вила важнейшую часть его историографического проекта. К моменту
ее начала— то есть, к 1270 году—Альфонсо Х уже провел все наиболее
значимые свои завоевания, был силен и относительно здоров, успеш-
но женил старшего сына и наследника, инфанта дона Фернандо, на
дочери французского короля Людовика IX Святого и пока еще оста-
вался одним из наиболее вероятных кандидатов на престол Священной
Римской империи. «История Испании» была призвана легитимировать
господство Кастилии, подчеркнуть претензии Кастильской короны на
безусловное верховенство на Пиренейском полуострове (фактически,
на создание своей, Иберийской, империи) и путем самого факта своего
создания стала одним из главных идеологических столпов монархии
Мудрого короля. Как известно, в последующие 15 лет все пошло не
так, как хотелось королю, его планы обрушились, семья фактически
распалась, сам он потерял сначала старшего сына— тот трагически
погиб в 1275 году,— затем здоровье и практически все королевство.
В 1282 году против него была развязана война, инициатором которой
стал его сын и на тот момент наследник— инфант Санчо, будущий ко-
роль Санчо IV (1284–1295). Тем не менее, начатая Альфонсо Х «История
Испании» осталась одним из наиболее важных исторических сочинений
Кастилии, равно как и всей Европы, второй половины XIII–XIV веков.
Работы над ней были начаты, как уже было сказано, около 1270

года и продолжалась примерно четыре года, после чего была надолго
приостановлена. Возобновились они в последние годы правления Аль-
фонсо Х, так что к 1284 году сложились две версии текста «Истории…»,
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одна из которых, известная в историографии как «Изначальная», дово-
дила изложение до гибели в бою короля Леона Бермудо III и начала
правления короля Фернандо I Великого, объединившего под своей ко-
роной Кастилию и Леон (1037), а вторая— т. н. «Критическая»— до
смерти короля Леона Фернандо II (1188 г.)1. При этом, естественно, что
в рукописной традиции более представлена оказалась именно первая,
«Изначальная» версия «Истории Испании», поскольку она писалась
в относительно спокойные для Альфонсо Х годы2, когда непосредствен-
но власти короля ничего не угрожало и скриптории работали с большим
размахом. «Критическая» же версия создавалась в 1282–1284 годах,
когда против короля поднял восстание Economic History of the Iberi-
anего старший сын и наследник, будущий король Санчо IV (1284–1295),
и верность Альфонсо Х сохранили, по сути, лишь два больших города
в его королевстве—Севилья и Мурсия. Естественным следствием этого
стало то, что «Критическая версия» существовала в гораздо меньшем
количестве рукописей, а до наших дней дошла и вовсе, практически
в одной (Фернандес-Ордоньес, Ауров, 2018: 195).
После смерти Альфонсо Х, в правление его сына, короля Санчо IV,

«История Испании» была продолжена и доведена до смерти короля
Кастилии и Леона Фернандо III Святого (1252). Продолжение это, из-
вестное как «Расширенная версия или Хроника 1289 года»3, строилось
на базе «Изначальной версии» «Истории Испании» и создавалось пу-
тем перевода с латыни соответствующих глав «Сочинения о делах
Испании» Родриго Хименеса де Рада и добавления к ним небольших
вкраплений из запиренейских анналов. В идеологическом наполнении
этого варианта «Истории…» Инес Фернандес-Ордоньес отмечает сле-
дующую важную перемену: в тексте, по ее мнению, «превозносятся

1Подробнее о текстуальной и рукописной традиции «Истории Испании» см. исчер-
пывающее исследование И. Фернандес Ордоньес и указанную в нем библиографию:
(Фернандес-Ордоньес, Ауров, 2018); см. также классические работы Диего Каталана:
(Catalán, 1962; 1963; 1997). О значении «Истории Испании» для идеологической поли-
тики Альфонсо Х, а также о контексте создания этого памятника см. в том же издании
подробную главу О.В. Аурова: (Ауров, 2018).

2Понятно, что восстание магнатов 1271–1273 гг. назвать полностью «спокойным»
нельзя, но, в сравнении с последними двумя годами правления Альфонсо Х, это было
именно что спокойное время.

3О рукописной традиции этого текста, а также о его значении для развитии позд-
нейшей хронистики в Кастилии и, особенно, в Галисии и Португалии, (см.: Фернандес-
Ордоньес, Ауров, 2018: 200–207).
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достоинства аристократии и прелатов как элиты, участвующей в управ-
лении королевством и выполняющей роль опоры королевской власти»
(Фернандес-Ордоньес, Ауров, 2018: 201). Это замечание представляет-
ся важным, поскольку позволяет отчасти объяснить и то, что короли
в этих «поздних» главах— от Фернандо I и до Фернандо III включитель-
но— описываются существенно суше, для их описания привлекается
меньше характеристик, в том числе и тех, что относятся к их добро-
детелям и порокам и, разумеется, имеют первостепенное значение для
данной статьи. Около двух третей всех упоминаний разобранных ниже
характеристик, относящихся как к порокам, так и к добродетелям мо-
нархов, приходится на ранние главы «Истории Испании», посвященные
римским императорам и готским королям.

2. ПОРОКИ
Составители «Истории Испании», по всей видимости, были гораздо

более склонны хвалить властителей, чем ругать их, и потому о пороках
королей говорили меньше и реже, чем о добродетелях. Несмотря на это,
опираясь на текст хроники, можно построить своеобразный рейтинг
отрицательных качеств монарших особ.
Первое место в нем, безусловно, принадлежит весьма любопытному

качеству, которое на испанском называли braueza, а людей (или, отмечу,
зверей), обладавших им, описывали прилагательным brauo. Это слово
в «Истории Испании» употреблялось для описания королей и иных
властителей более 25 раз. Из всех пороков, о которых далее пойдет речь,
этот был, пожалуй, самым амбивалентным— как похвала в строгом
смысле эта характеристика, конечно, не использовалась, но, в сочетании
с другими положительными качествами (например, с великодушием)
она могла выглядеть не совсем страшно. Однако как правило это слово
использовалось для указания на порок, а именно, на излишнюю же-
стокость (особенно, в сочетании с прилагательными cruel и esquivo)4
или лихость, готовность легко проливать чужую кровь то ли врагов,
то ли подданных. Король, к которому относилась эта характеристика,
мог быть неудержим в бою и даже жаден до боя— так, например, об

4EE. cap. 592: «Commo quier que en las otras cosas fuesse el brauo et esquiuo, por esto
que el fizo contra los clerigos enderesço Dios su fazienda, ca se demostro en aquello por su
amigo et diol poder et auantaia contra sus enemigos».
EE. cap. 733: «Seyendo ell aun ninno de poca edad et de poco sentido, començo a assannar

los cuendes de Gallizia por sus palabras non cuerdas et sus fechos desaguisados et de serles
brauo et esquiuo».
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Альфонсо VI хроника сообщает, что он считал зря прожитым каждый
день, когда ему не удавалось обнажить меч для битвы5. Однако все-таки
чаще этой характеристикой пользовались, чтобы обозначить человека,
неспособного свой гнев и припадки ярости, подобного своей злобой
и дикостью диким зверям.
Любопытно, что в отечественной историографической традиции это

качество обычно определяют как хорошее, и королей, носящих это
прозвище (Альфонсо VI и Санчо IV) переводят на русский с эпонимом
«Храбрый». Однако это толкование закрепилось в языке как основное
достаточно поздно, примерно в XVI веке, как свидетельствует наиболее
влиятельный этимологический словарь кастильского языка (Corominas
& Pascual, 1984: 655). И, если уж подбирать перевод этого слова из
характеристик правителей, доступных в русском языке, я бы предложил
остановиться на прилагательном «лихой» или, как вариант, «буйный».
Следующую позицию в списке пороков правителя за жестокостью

и с большим отрывом от нее занимает характеристика malo, т. е. «злой»,
«плохой», «дурной». Таким эпитетом в «Истории Испании» награжда-
ли правителей 9 раз. Эта характеристика могла стоять в одиночестве
и иметь, тем самым, исчерпывающий характер, как в случае с королем
Фруэлой II6, могла же сопровождаться уточнениями, среди которых
чаще всего встречались уже упомянутая жестокость7 или трусость
и малодушие8. Примыкает к понятию malo еще одно, упоминавшееся
гораздо реже и только в первой части «Истории Испании», но по смыслу
весьма к нему близкое— vicioso, т. е. «порочный». Под этой характе-
ристикой, как правило, не имели в виду никакого конкретного изъяна
человеческой природы конкретного властителя, но, скорее, общую ее
дурность и испорченность.

5EE. cap. 846: «Et este fue el rey don Alffonsso el sesto, et dizienle por connoscencia de
sobrenombre “el rey don Alffonso el Brauo” […] Este rey don Alffonso tenie por mal de tenerse
ell omne uicioso en traerse a solaz de si, mas preciauasse por lidiar et auie sabor en ello; et
quando non lidiaua, tenie que perdie su tiempo. Rey fue de grand coraçon».

6EE. cap. 678: «Este rey don Fruela fue malo…»
7EE. cap. 866: «Este rey Yahia fue mal rey et auol, et muy alongado de las mannas et de

las costumbres de su auuelo el rey Almemon et de su padre el rey Yssem; et començo de ser
muy esquiuo et muy brauo contra los meiores de sus moros et desi contra todo su pueblo, et
fazieles muchos pesares et muchas fuerças…»

8EE. cap. 708: «Mas don Ordonno el Malo, como era omne medroso et de flaco coraçon,
quanto lo sopo, tan grand ouo el miedo, que fuxo de noche et fuesse pora Asturias…»
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Третье место в этом перечне делят между собой жадность и похотли-
вость9, часто упоминавшиеся вместе и считавшиеся плохо совместимыми
с обликом настоящего правителя. Близким к ним кажутся еще два ка-
чества, одно из которых упоминалось дважды, второе же— всего один
раз: невоздержанность в еде и излишняя любовь к развлечениям, в дан-
ном случае, к охоте10. Наличие у правителя хотя бы одного качества
из этого сомнительного букета подчеркивало его слабость, стремле-
ние к собственным наслаждениям в ущерб общей пользе и общему же
благу. Наконец, замыкают этот перечень пороков склонность прави-
теля к лести11, упоминавшаяся трижды, его легкомыслие (4 раза)12
и забывчивость (1 раз), малодушие и трусость (по 2 раза)13.
Про забывчивость стоит сказать чуть подробнее. Ее появление в спис-

ке недостатков королей довольно любопытно сопрягается с фразой,
открывающей пролог к «Седьмой Партиде», то есть к собранию уго-
ловных законов. Согласно этому источнику,
забывчивость и дерзость — вот те две вещи, которые заставляют людей
совершать многие проступки: так как забывчивость приводит их к тому, что
они не помнят о том зле, которое может их постигнуть за тот проступок,
который они совершили, а дерзость дает им смелость совершить то, чего
они не должны делать14.
То есть этот по сути небольшой и незначительный изъян челове-

ческой природы также оказывается связан с достаточно большими
и неприятными последствиями, особенно, если его обладатель— король.
Отдельной строкой упомяну еще один порок, отмеченный в тексте

«Истории Испании» лишь единожды, но сам по себе весьма любопытный.

9EE. 321: «E fue este Licinio omne much escasso & muy cobdicioso & muy duro & much
aspero & brauo y esquiuo & no soffrido en ninguna cosa. E era muy luxurioso».

10EE. 579: «Este rrey don Ffruela fue liuiano de seso et amaua mucho la caça mas que non
deuie».

11EE. 745: «Maguer que el era assaz cuerdo et entendudo, non dexaua de escuchar mucho
losengeros et omnes maldizientes…»
EE. 986: «Este rey don Fernando de Leon, […] como cuenta el arçobispo don Rodrigo, oye

de ligero dichos de losenias et de meçclas et a los quel andauan murmuriando destas cosas
tales et de tuertos et de nemigas».

12EE. 682: «…uenol mandado como so hermano don Alfonso era salido de la orden. Ca en
uerdad assi commo se el metiera con liuiandad en ella, assi se salio otrossi della con poco
seso…»

13EE. 708: «Mas don Ordonno el Malo, como era omne medroso et de flaco coraçon, quanto
lo sopo, tan grand ouo el miedo, que fuxo de noche et fuesse pora Asturias…»

14Part. 7. pr.: «Oluidança e atreuimiento son dos cosas que fazen a los omes errar mucho.
Ca el oluido los aduze, que non se acuerden, del mal que les puede venir por el yerro, que
fizieren».
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Говоря о короле Маурегате, хронист отмечает, что он был «льстивым
и сладкоречивым» и, благодаря этому, продержался у власти на протя-
жении пяти лет. Однако поскольку он хотел быть хорошим со всеми,
включая мавров, его «возненавидел и Бог, и люди»15.
Подводя промежуточные итоги под описанием пороков властителей,

отмечу, что, во-первых, о них писали немного, и это, скорее всего,
умышленно— правителей стремились писать добрыми, что, в целом, со-
ответствовало и теологии власти, построенной на новозаветных текстах.
Из всех пороков наиболее частым качеством правителя, если макси-
мально обобщать, считалась неумеренность в широком смысле этого
слова. От неумеренности в еде и в удовольствиях до неспособности
контролировать свой гнев, неумеренности в эмоциях и страстях. Из
остальных пороков стоит отметить злобу, которая не имела ничего
общего с пороками первой группы, но означала общую испорченность
природы монарха, к которому применялось прилагательное «злой». До-
полнить же картину облика идеального монарха призвано описание
королевских добродетелей, к которому я сейчас и перейду.

3. ДОБРОДЕТЕЛИ
В отличие от пороков, о добродетелях монархов в «Истории Испа-

нии» писали много и достаточно охотно. Можно условно разделить
все положительные качества, приписываемые монархам, на несколько
групп, в первую из которых войдут добродетели, характеризовавшие
правителей в их отношениях со своими подданными, вторую составят
качества, описывавшие королей в их взаимосвязи с Богом и, наконец,
третью— качества, положительные безотносительно объекта их приме-
нения, ценные сами по себе. Разумеется, это деление сугубо условно,
но оно, как представляется, дает возможность более полно описать,
каким должен был быть идеальный король с точки зрения авторов
«Истории Испании».
Первая группа открывается самыми незначительными из положи-

тельных качеств (если судить по частоте их упоминаний), то есть,
великодушием, благородством и веселостью характера16. Эти качества
упоминались реже остальных— всего 16 случаев употребления на весь

15EE. cap. 606: «…como era omne de buena palabra, acabo con ellos lo que querie… […]
E por que Mauregato era omne falaguero e de buena palabra contra todos, mantouo el regno
cinco annos. Et el por auer siempre ell amor de los moros, fizo muchas cosas que eran contra
Dios et contra su ley […] por esto que el fazie fue aborrescido de Dios et de los omnes».

16Каст. de grand corazón, noble и alegre.
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текст «Истории Испании» и чаще всего сопровождали другие харак-
теристики, такие, как воинское мастерство (esforzado)17 или щедрость
и открытость характера (franque, liberal)18.
Следующие добродетели по частоте упоминания в тексте источника

(по 20 раз)— это как раз щедрость и открытость характера. Король,
как добрый сеньор, был обязан быть щедрым и заботиться— в мате-
риальном плане— о благополучии своих вассалов и рыцарей. В этом
плане весьма показательна характеристика, данная хронистом королю
Арагона Педро II (1196–1213). О нем говорится, что он был «весьма
великодушен и щедр в раздаче своего добра»19. Впрочем, была у этого
качества и своя оборотная сторона: чересчур щедрый король рисковал
прослыть в глазах своих подданных расточительным, а это уже счи-
талось его серьезной слабостью как правителя. Классический пример
такой двойственной характеристики сохранился в латинской биографии
Альфонсо Х, составленной францисканцем Хуаном Хилем де Самора
для своего воспитанника, будущего короля Санчо IV. Король дон Аль-
фонсо, по выражению своего биографа, «был до того щедр, что сама
его щедрость смотрелась расточительностью»20.
С щедростью по частоте упоминаний в источнике соседствует спра-

ведливость короля. Для того, чтобы обозначить монарха как справед-
ливого, его называли либо derechero, либо iustiçiero, причем первое из
прилагательных использовалось гораздо чаще второго. Велик соблазн
истолковать их как взаимозаменяемые синонимы, однако, по всей види-
мости, они ими не были, хотя, без сомнения, имели близкое значение.
При сопоставлении фрагментов «Истории Испании», в которых королей
называют derechero, с аналогичными местами в сочинении «Об испан-
ских делах» Родриго Хименеса де Рада, можно увидеть, что везде на том
месте, где в кастильском тексте встречается искомое прилагательное,
в латинском стоит прилагательное iustus, т. е. «справедливый», в смысле

17EE. cap. 609: «E pues, como quier que el fuesse omne mucho esforzado et de grand
coraçon por que uio que sin peccado non podrie mantener el regno, dexol de su grado, e enuio
por su sobrino don Alfonso…»

18EE. cap. 992: «Fue este rey don Fernando varon piadoso et alegre, liberal et libre en las
cosas que eran de fazer…»

19EE. cap. 797: «Regno empos el su fijo don Pedro, que fue omne de gran coraçon et
franque en partir et dar su auer, et con muy grand sabor que auie de dar dond quier que el
pudiesse sacar auer emprestado o en qual guisa quier que lo el auer podie, partielo luego de
buena miente por todos».

20Biografías. 319: «Adeo nihilominus extitit liberalis, quod ipsius liberalitas prodigalitatis
speciem induebat».
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описания моральной добродетели монарха21. Упоминание же эпитета
iustiçiero применительно к королю Альфонсо VII Императору имеет
своим латинским источником соответствующую главу «Всемирного
хроникона» Луки Туйского, где тот рассказывает о любви Альфонсо VII
к отправлению правосудия22. Таким образом, речь в этих фрагментах
идет не о законотворческих талантах короля или его тяге к правосудию,
а именно о его справедливости, в аристотелевском смысле этого слова.
Косвенным подтверждением этому служит, как представляется, ряд си-
нонимов, в который встраивали прилагательное derechero: как правило,
оно соседствовало с такими характеристиками как «разумный» (sesudo),
«правдивый в словах» (verdadero en palabras), «скромный» (manso) или
«богобоязненный» (temient a Dios)23.
Помимо того, что в королях ценили щедрость по отношению к своим

друзьям и справедливость в общении и в суде, от них также достаточно
часто ждали скромности и смирения в поведении (manso y sofrido)24,
умеренности в быту (mesurado)25 и приверженности к повседневному

21Cfr. e. g.: EE. 670: «Et pues que el rrey don Ordonno ouo el regno, semeio bien al so
buen padre en mannas, ca era muy entendudo, cuerdo et derechero, et muy fazedor de elmosna
a pobres et a los que lo auien mester, et mantenie bien el regno».
DRH. IV, 22: «Hic autem Ordonius paterna facta felici emulatione capescens, prudens et

sollers, iustus et pius et in necessitatibus pauperum consolator, regnum prouide gubernabat».
22e. g., ChrM. IV, 76: «Tantus inuasit terror omnes magnates tocius imperii ex hoc facto,

uidentes zelum et animositatem imperatoris in iusticia facienda… etc.»
23EE. 670: «Et pues que ell ouo el regno, semeio bien al so buen padre en mannas, ca era

muy entendudo, cuerdo et derechero, et muy fazedor de elmosna a pobres et a los que lo auien
mester, et mantenie bien el regno».
EE. 684: «Ell era muy uerdadero en su palabra, et derechero en juyzio, et buen cauallero en

armas, et mui esforçado, et gano mucha tierra de moros, et ensancho Castiella quanto el mas
pudo…»
EE. 764: «Fue este conde don Sancho piadoso, sesudo et derechero, et muy hardit et atreuudo,

et muy enderençado…»
EE. 790: «Fue prinçep muy manso et derechero et sofrido et atemprado en sus fechos contra

todos, de guisa que de todos era muy bien amado».
EE. 802: «Este rey don Fernando el Magno, de como cuentan las estorias, fue omne derechero

et temient a Dios et temient de su alma, et muy ardit en lit. […] Et el mantouo su regno muy
en paz grand tiempo, que se le non leuanto y bollicio ninguno».

24EE. 636: «Aquel rey don Ordonno, que a esta sazon començo a regnar, cuenta la estoria
que fue rey manso et sofrido, et sabio, et entendudo en todos los fechos del mantenimiento del
regno».

25EE. 814: «El rey don Fernando comendara sus fijas donna Urraca et donna Eluira al rey
don Alffonso su fijo, et hermano dellas, teniendol por mas mansso et mas mesurado que a los
otros».
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монаршьему труду (laborioso). Со смирением, терпением и умеренно-
стью коррелируют и часто воспроизводившиеся упоминания о воинских
умениях тех или иных монархов. Правителей часто описывали как «го-
рячих в битве» (hardid), «сильных» (esforçado) или просто «добрых
рыцарей» (buen cauallero).
Таким образом, в общении с другими людьми идеальный король ви-

делся авторам «Истории Испании» щедрым и справедливым сеньором,
умелым воином, неприхотливым и умеренным в быту, легко перенося-
щим тяготы. В общении же с Богом он должен был быть благочестивым
(piadoso)26 и истинным христианином (ccatólico). Приветствовались так-
же, хотя и отмечались в тексте «Истории Испании» реже, такие качества,
как милосердие (misericorde)27, забота о своей душе и богобоязненность
(temient a Dios)28.
Наконец, правитель, прежде всего, должен был быть добрым (bueno)

и умным (sesudo, cuerdo, entendudo, sabio). На этих качествах стоит оста-
новиться чуть подробнее. Первое из них имеет, скорее, собирательный
характер, нежели описывает какое-то конкретное качество правителя.
Считалось само собой разумеющимся, что «добрый» король скромен
к себе, щедр к своим людям, храбр в битве, благочестив и в целом—
добродетелен. Ярче всего это видно при прочтении панегирика королю
Санчо III Желанному, о котором сказано, что он:

26EE. 764: «Fue este conde don Sancho piadoso, sesudo et derechero, et muy hardit et
atreuudo, et muy enderençado».

27EE. 986: «Este rey don Fernando de Leon, assi como cuentan las estorias, buen rey fue,
piadoso et rey de misericordia et de buen alma; pero assi como cuenta el arçobispo don Rodrigo,
oye de ligero dichos de losenias et de meçclas et a los quel andauan murmuriando destas cosas
tales et de tuertos et de nemigas».

28EE. 670: «Et pues que ell ouo el regno, semeio bien al so buen padre en mannas, ca era
muy entendudo, cuerdo et derechero, et muy fazedor de elmosna a pobres et a los que lo auien
mester, et mantenie bien el regno».
EE. 684: «Ell era muy uerdadero en su palabra, et derechero en juyzio, et buen cauallero en

armas, et mui esforçado, et gano mucha tierra de moros, et ensancho Castiella quanto el mas
pudo…»
EE. 764: «Fue este conde don Sancho piadoso, sesudo et derechero, et muy hardit et atreuudo,

et muy enderençado…»
EE. 790: «Fue prinçep muy manso et derechero et sofrido et atemprado en sus fechos contra

todos, de guisa que de todos era muy bien amado».
EE. 802: «Este rey don Fernando el Magno, de como cuentan las estorias, fue omne derechero

et temient a Dios et temient de su alma, et muy ardit en lit. […] Et el mantouo su regno muy
en paz grand tiempo, que se le non leuanto y bollicio ninguno».
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был столь добродетельным и имел столь добрую душу, […] что блистал своим
поведением в сравнении с другими людьми. Он был щитом для знатных
и отцом для бедных и слабых, другом для духовенства и монахов, защитни-
ком малых сирот, справедливым судьей для всех, для каждого по-своему;
и поскольку со всеми был добродетелен и устраивал всех, то всеми же был
и любим29.

Таким образом, прилагательное bueno применительно к правителю
описывало его как классического «доброго» правителя в аристотелев-
ском смысле этого слова, то есть, того, таланты и действия которого
обращены на пользу его подданным, а не ему самому. Лишний раз
это наблюдение подтверждается, если посмотреть, какие прилагатель-
ные чаще всего составляли синонимические ряды с bueno: это, прежде
всего, piadoso, т. е. «благочестивый», franque— «щедрый» и atreuudo,
«умелый в сражении»30.
Своеобразным замковым камнем в здании добродетелей правителя

традиционно служило благоразумие31, т. е. prudentia32, считавшаяся

29EE. 985: «Et fue este rey don Sancho tan bueno et de tan buena alma, segund dize ell
arçobispo don Rodrigo, que resplandesçie por buenas costumbres ante los otros omnes, et que
era escudo de los nobles et padre de los pobres et de los flacos, et amigo de las religiones et
de los omnes de las ordenes, et guardador de los huerfanos pequennos, et ell derecho juyz de
todos, de cada unos en la su guisa; et assi como a todos era bueno et prouechoso, assi era muy
amado de todos».

30EE. 785: «Este rey don Garcia era bueno, segund la estoria cuenta, et piadoso et muy
franque et muy atreuudo, et quanto ell auer podie todo lo daua a caualleros».
EE. 796: «…fue este don Alffonso cauallero muy atreuudo et franque et bueno en todo».
EE. 968: «Fue este don Alffonsso, fijo de la reyna donna Urraca, uaron muy bueno et muy

largo, muy dador, muy mansso, sesudo et libre en las cosas que eran de fazer… etc.»
31Наиболее ярко это, разумеется, отражено не в «Истории Испании», а в нормативных

и дидактических памятниках эпохи, прежде всего, во «Второй Партиде»: Part. 2.5.8:
«Cordura es la primera de las otras quatro virtudes que diximos en la tercera ley ante desta
que ha el Rey mucho menester: para biuir en este mundo bien derechamente. Ca esta faze, ver
las cosas, e judgarlas ciertamente: segun son: e pueden ser, e obrar en ellas, como deue, e non
rebatosamente. La segunda virtud, es temperança, que quier tanto dezir, como mesura. Ca
esta es cosa, que faze al ome biuir derechamente, non tomando, nin cambiando, nin vsando, de
las cosas, mas de lo que cumple, a su natura, e pertenesce a su estado. La tercera virtud es
fortaleza de coraçon. Ca esta, faze el ome, amar el bien, e seguirlo e porfiar toda via en leuarlo
adelante e aborrecer el mal puñando siempre, en lo desfazer. La quarta virtud es justicia, e es
madre de todo bien: ca en ella caben todas las otras por ende ayuntando los coraçones de los
omes faze que sean assi como vna cosa para biuir derechamente segund mandamiento de Dios,
e del señor, departiendo e dando, a cada vno su derecho, assi como meresce e le conuiene».

32О prudentia, как королевской добродетели, и о ее восприятии в интеллектуальной
культуре Пиренейского полуострова интересующего меня периода см. ряд работ: (Kleine,
2007; Rodríguez de la Peña, 1997; 2002; 2008; 2014; Rucquoi, 1995; 2006).



Т. 8, №1] АРИСТОТЕЛЕВСКИЙ ЧЕЛОВЕК НА КАСТИЛЬСКОМ ТРОНЕ… 161

одной из четырех основных добродетелей и трактовавшаяся, прежде
всего, как умение отличать добро от зла, что видно, в частности, из при-
веденной цитаты из «Этимологий» Исидора Севильского33. В другом
сочинении того же севильского прелата устанавливается различение
между благоразумием (prudentia) и мудростью (sapientia), в соответ-
ствии с которым благоразумие имеет больше отношения к земным делам,
в то время, как мудрость—к божественным34. В язык Альфонсо Х слово
prudentia не вошло, и его заменили два практически синонимичных
существительных— cordura и seso и, соответственно, образованные от
них прилагательные cuerdo и sesudo. Близким к ним по смыслу было
и еще одно прилагательное, образованное из причастия,— entendudo,
подчеркивавшее у названного им человека наличие умения понимать,
в самом широком смысле этого слова.
В «Истории Испании» эта характеристика служила высшей похва-

лой для правителя35, равно как противоположная ей— con poco sentido,
liviano de seso, т. е. «неразумный»—отмечала короля, совершенно непри-
годного к правлению36. Однако, помимо благоразумия была и еще одна
добродетель умного правителя, а именно sabiduria, то есть, «мудрость»
или «многознание». Эти два слова, на первый взгляд, если и не проти-
воречат друг другу, то уж точно не составляют синонимической пары.
Однако, судя по тексту нашего источника, слово sabio, если использо-
валось как прилагательное, обычно требовало после себя уточнения
с предлогом en, то есть, «знающий в чем-либо», «эрудированный»,
«образованный». Ближе всего оно соприкасалось с характеристикой en-
tendudo, которая тоже могла трактоваться как признак образованности

33Etym. II.24.5–6: «Ethicam Socrates primus ad corrigendos conponendosque mores instituit,
atque omne studium eius ad bene vivendi disputationem perduxit, dividens eam in quattuor
virtutibus animae, id est prudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam. Prudentia est in
rebus, qua discernuntur a bonis mala».

34Diff. II.36.417: «Inter Prudentiam et sapientiam. Prudentia in humanis rebus, sapientia
in divinis distribuitur» (cfr. autem Diff. II. 499).

35EE. 703: «Deste rey don Ordonno cuenta la estoria que era sesudo assaz, et sabie traer
muy bien su fazienda et abenirse otrossi con sus uassallos muy bien».
EE. 764: «…Fue este conde don Sancho piadoso, sesudo et derechero, et muy hardit et

atreuudo, et muy enderençado…»
EE. 968: «Fue este don Alffonsso, fija de la reyna donna Urraca, uaron muy bueno et muy

largo, muy dador, muy mansso, sesudo et libre en las cosas que eran de fazer… etc.»
36Cfr.: EE. 733: «Seyendo ell aun ninno de poca edad et de poco sentido, començo a assannar

los cuendes de Gallizia por sus palabras non cuerdas et sus fechos desaguisados et de serles
brauo et esquiuo…»
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или умения в какой-либо области37. Марина Кляйне в своей статье,
посвященной понятиям знания и власти в текстах эпохи Альфонсо Х,
предлагает считать все четыре слова, т. е. cuerdo, sesudo, entendudo
и sabio синонимами (Kleine, 2007), с чем я склонен не соглашаться. С од-
ной стороны, ее выводы основываются на анализе нескольких текстов
эпохи Альфонсо, причем в их число входят как нарративные («История
Испании», «Всеобщая история»), так и нормативные («Семь Партид»)
и даже философские (Семичастие), что, безусловно, придает ее словам
больший вес. С другой же стороны, анализ текста именно «Истории
Испании» не позволяет подтвердить ее наблюдения, что может быть
объяснено, в частности, работой разных авторских коллективов, или
даже шире— разных скрипториев. Ведь если «Партиды» и «Всеобщая
история» составлялись преимущественно в скриптории Мудрого ко-
роля, «История Испании», как известно, в своей второй части была
составлена позднее, в правление Санчо IV и его мудрой жены, королевы
Марии де Молина.
Переходя к выводам, представляется возможным еще раз отметить

несколько основных моментов, наиболее важных для рассмотренного
в этой статье вопроса. В кастильской традиции достаточно долго не
было принято описывать физическую внешность королей и королев,
отдавая предпочтение разговору об их пороках и добродетелях. В этом
дискурсе внешность если и появлялась, то только как доказательство,
физическое проявление того или иного качества души или характера
короля. Наиболее «королевским» пороком считалась лихость или буй-
ность, передававшаяся кастильским понятием braueza. Это качество
само по себе считалось дурным, но оно могло расцениваться и как
хорошее, особенно в сочетании с великодушием, умением сражаться
и ревностью к католической вере. Остальные пороки, по большей части,
относились к неумению короля контролировать либо свое тело (похот-
ливость, жадность до еды и т. д.), либо свои мысли и слова (нетвердость
в слове, слабость ума, чрезмерное сладкоречие, забывчивость).
В полном сочетании с этим, добродетели короля также выстраивались

в своеобразную иерархию, на нижних ступенях которой стояли коро-
левская щедрость (могущая обернуться расточительством), открытость

37EE. 636: «Aquel rey don Ordonno, que a esta sazon començo a regnar, cuenta la estoria
que fue rey manso et sofrido, et sabio, et entendudo en todos los fechos del mantenimiento del
regno».
EE. 679: «El otro juyz daquellos dos que alçaran los castellanos fue omne muy sesudo,

manso, sabio et entendudo».
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в общении. Выше них встраивались справедливость монарха, трактовав-
шаяся, скорее, как правосудность, его личная скромность, умеренность
в быту, воинское умение и стремление к битвам, наконец, благочестие.
Верхнюю ступень занимала доброта правителя, трактуемая отнюдь не
как личное его моральное качество, но, скорее, как обобщающая харак-
теристика его как правителя— эта характеристика подразумевала, что
король в ходе своего правления думал не о себе, но о своем королевстве
и о благе подданных. Венчало иерархию добродетелей благоразумие,
восходящее к классическому концепту prudentia, — умение отличать
добро от зла и совершать правильные поступки. Его гранью, иногда
выраставшей в отдельную добродетель, следует признать знание, то
есть, эрудицию короля, его владение разными науками.
Таким образом, если представить себе некоего идеального короля,

который объединил бы в себе все положительные качества, которые
кастильские хронисты приписывали монархам, получился бы, пожалуй,
прекрасный образец аристотелевского человека и правителя: разумный,
говорящий немного и по делу, скромный и умеренный в быту, щедрый
по отношению к своим вассалам, прекрасный воин, бьющийся за свое ко-
ролевство и за христианскую веру. Подобный идеал, описанный в одном
из самых известных испанских исторических сочинений, неизбежно ста-
новился своеобразным нормативным лекалом, мерой, с которой жители
Пиренейского полуострова подходили к каждому следующему своему
правителю.
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