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Авдеев А.Г.

Vir in Pace et Bello magnus эпохи барокко: 
эпитафия Франциску Лефорту

Русская эпитафия конца XVII в. дает исключительный по важ-
ности, но слабо востребованный историками материал для харак-
теристики менталитета и системы ценностей людей эпохи петров-
ских перемен. Как показывают эпитафии дьяка Д.М. Башмакова и 
воеводы А.С. Шеина, а также строительная надпись с элогием Не-
ониле Чириковой из московской церкви Троицы в Хохлах, в основе 
личностных характеристик в русских надписях этого времени лежал 
идеал, основанный на единстве житийных топосов, так или иначе 
соответствующих основным принципам средневекового художе-
ственного канона. Следуя определению Д.К. Уо, данные эпиграфи-
ческие памятники характеризуют тип «не-современного» человека 
эпохи петровских перемен, который обладал умением органично со-
четать старомосковские идеалы с «новыми нормами общественной 
жизни и мышления». Родившийся, выросший и сделавший карьеру 
при первых Романовых, он был воспитан в традиционных ценно-
стях, сформировавшихся в XVI—XVII вв. и остававшихся основой 
его мировосприятия, переданных детям. Идеал его жизни — «быти 
во всяком християнском законе, и во всякой чистой совести и прав-
де, с верою творяще волю Божию и хранящи заповеди Его» — был 
сформулирован в Домострое, но не исключал принятия новых куль-
турных норм, а естественным итогом земного существования счита-
лась благочестивая кончина «с исповеданием и покаянием сердеч-
ным и причащением тела и крове Христа Бога нашего».

Европейские традиции, насаждавшиеся царем-реформатором, в 
большей степени заметны в эпитафиях, написанных на латинском 
языке. Первоначальным «очагом» их распространения были клад-
бища московских иноземцев, и одним из первых звеньев, форми-
ровавших облик новой культуры, стала эпитафия Франциску Якобу 
(Францу Яковлевичу) Лефорту, одному из ближайших сподвижни-
ков Петра I. В России она издавалась неоднократно, но привлекала 
слабое внимание историков. В основу ее публикаций был положен 
текст, изданный голландцем Х. де Бассвилем в 1784 г. с многочис-
ленными ошибками и пропусками, а ее перевод на русский язык, 
напечатанный И.И. Голиковым в 1791 г., скорее, является вольным 
пересказом и далек от оригинала. В настоящей статье в основу ре-
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конструкции текста эпитафии положено немецкое издание 1735 г. 
как наиболее исправное и имеющее деление на строки.

|1 Siste, viator gradum: |2 Hic jacet |3 Franciscus Jacobus Le Fort, 
|4 Genevensis, |5 Qui |6 in aulae culminae lubrico |7 fortiter stetit, |8 et cui 
|9 Novitas Familiae, |10 Peregrinatas Patriae, |11 Diversitas Religionis, |12 haud 
obstitit |13 quo minus |14 Virtute Duce, |15 Prudentia Comite, |16 ad multiplices 
eniteretur in |17 Russia Honores, |18 ac evaderet |19 Sacrae Tzareae |20 Majesta-
tis |21 Archithalassus; |22 Praefectus Militiae Generalis, |23 Gubernator Novo-
gardiae, |24 omniumque Conciliorum |25 Arbiter, ut toga sic sago |26 inclutus, 
|27 in Pace et Bello magnus, |28 Domo Zopyrus, |29 Foris Cynaeas, |30 ubique 
Maecenatis gloriam |31 adeptus est; |32 Dum |33 omnia feliciter gesta |34 ad 
Dominum |35 ut Minister |36 retulit, |37 extra Invidiam |38 nec extra gloriam 
|39 fuit, |40 quam |41 simplici virtuti meruit, |42 dissimilatione auxit; |43 Principi 
|44 fuit |45 Familiares et assiduus, |46 non gravis tamen, |47 neque ullo assiduita-
tis fastidio; |48 Huic enim uni ille maxime indulsit, |49 neque eum secus dilex-
it |50 ac Alexander Aephaestionem. |51 Quicquid |52 Russos |53 recte, comiter, 
fortiter |54 facere |55 faciendo docuit, |56 non est obscurum |57 neque oblivioni 
traditum, |58 sed manet |59 in animis Hominum, |60 in Aeternitate Temporum, 
|61 in fama rerum: |62 Itaque |63 Hujus Viri |64 Honos, nomen et laudes |65 sem-
per manebunt. |66 obiit D(ie). II. Martii A(nno). R(eincarnationis). S(alva-
toris). |67 MDC XCIX. |68 Tu vero cave, |69 Viator, |70 ne calces hoc Saxum: 
|71 Lacrymis enim |72 Maximi Principis |73 Est |74 irrigatum… |75 Abi.

Перевод. |1 Умерь шаг, путник. |2 Здесь лежит |3 Франциск Якоб 
Ле Форт, |4 женевец, |5 который |7 непоколебимо стоял |6 на опасной 
вершине двора, |8 и которому |9 неименитость рода, |10 чуждость от-
ечества, |11 несхожесть веры |12 отнюдь не воспрепятствовали, |13 что-
бы он, |14 водим доблестью, |15 сопровождаем ученостью, |16 воссиял 
в России |17 великими почестями, |18 достигнув |19 Священного Цар-
ского |20 Величества |21 (чинов) Адмирала, |22 Полного Пехотного Ге-
нерала, |23 Наместника Новгорода |24 и всех собраний |25 Арбитра; 
|26 прославленный |25 как в тоге, так и в (военном) плаще, |27 великий 
в (делах) войны и мира, |28 дома Зопир, |29 за порогом Киней, |30 по-
всюду славы Мецената |31 достигший; |32 одновременно |33 все дела к 
счастью |34 Государя |35 как советник |36 обративший, |37 избежавший 
зависти |38 и не избежавший славы, |40 которую |41 заслужил исключи-
тельно доблестью, |42 подкрепленной нелицемерием; |43 принцепсу 
|44 был |45 близок и, будучи приближен, |46 (был) не в тягость, |47 но и 
(не вызывал) усердием никакой досады |48; тот же ему единственному 
оказывал великие милости |49 и только его одного любил |50 так же, 
как Александр Гефестиона. |51 Он |52 учил Русских |54 делать |55 то, что 
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должно делать, |53 правильно, обходительно, решительно, |56 (что) 
не будет сокрыто |57 и не предастся забвению, |58 но останется |59 в 
душах человеческих |60 во веки веков |61 в славе содеянного: |62 Итак, 
|63 Сего Мужа |64 честь, имя и похвалы |65 вечно да пребудут. |66 Ушел 
дня 2 марта года от Воплощения Спасителя |67 1699. |68 Ты (же) воис-
тину поберегись, |69 Путник, |70 не наступай на сей Камень, |71 ибо он 
слезами |72 Величайшего Принцепса |73—74 орошен… |75 Удались.

Сравнительно недавно надгробный памятник Лефорта стал пред-
метом исследования Д.Ю. Гузеева, который отметил его новаторский 
характер, но с эпиграфической составляющей совладать не смог, до-
верившись публикации Х. де Бассвиля и «переводу» И.И. Голикова.

Эпитафия типична для западноевропейского барокко, несет все 
признаки элогия и может быть сопоставлена с современными ей 
эпитафиями французского дворянства и чиновничества, где в ка-
честве знаковых элементов идентичности выступали личная связь 
с персоной абсолютного монарха, правящей династией и государ-
ством, что придавало службе статус благородства, легитимизировало 
ее и делало общественно значимой. Ее текст насыщен культурными 
кодами и субкодами, усвоенными эпохой барокко, в которых заклю-
чены скрытые смыслы, раскрывающие curriculum vitae Лефорта и 
его роль в истории России.

Структуру эпитафии определяет ряд синтагматических (взаи-
мовстречаемых) оппозиций, не известных отмеченным выше рус-
скоязычным эпитафиях того времени, но характерных для описания 
системы ценностей в римской историографии эпохи ранней Им-
перии. Особенность синтагматической шкалы ценностей (следуя 
С.Л. Утченко) состоит в том, что она строится по схеме «вызов — от-
вет», и ее элементы принадлежат к различным уровням противопо-
ставления, в данном случае — оппозиции «государство (монарх) — 
индивид». Перечисляемые ценности располагаются в определенной 
последовательности и соподчинении, характеризуя начальные усло-
вия деятельности, формируемые обществом, и встречные действия 
человека, основанные на присущих ему ценностях. Они определяют 
его «правила поведения», а государство (монарх) воздает по заслу-
гам, соответствующим проявленным добродетелям.

В отличие от современных ей русских эпитафий, конфессиональ-
ный элемент в эпитафии Лефорту выражен минимально. В ее нача-
ле назван главный итог его деятельности, позволивший иностранцу 
и иноверцу «непоколебимо стоять на опасной вершине двора» (стк. 
6—7), а также вызов, брошенный ему в России, где он был человеком 
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инородным: за женевцем стояли «неименитость рода, чуждость отече-
ства, несхожесть веры» (стк. 9—11). Добродетели Лефорта, тем не ме-
нее, «не воспрепятствовали» (стк. 12) его карьере, ибо он был «водим 
доблестью (Virtute), сопровождаем ученостью (Prudentia)» (стк. 14—
15), да и закономерный результат — слава (gloria) — была заслужена 
«исключительно доблестью (virtuti), подкрепленной нелицемерием 
(dissimilatione)» (стк. 41—42). При этом термин «virtus», являвший-
ся центральным среди добродетелей Лефорта, явно возводит чита-
теля к системе древнеримских ценностей, где одно из основных мест 
занимала virtus. Дать адекватный перевод этого термина на русский 
язык — ввиду его многозначности — невозможно. Это может означать 
и мужество (в его этимологическом значении), и воинскую доблесть, 
и храбрость в бою. Однако Лефорт — не vir bonus Древнего Рима, хотя 
подвиги он совершал «ut toga sic sago inclutus» (стк. 25—26). Он — vir in 
Pace et Bello magnus (стк. 27) эпохи позднего барокко, которому, поми-
мо virtus присущи рrudentia (образованность), dissimilatio (нелицемер-
ность или, лучше сказать, искренность) и assiduitas (усердие). А gloria и 
honor заключались в высших гражданских должностях и военных чи-
нах, полученных от монарха, которые названы в эпитафии.

В наследство от эстетики эпохи Ренессанса западноевропей-
скому барокко досталась двойственность восприятия личного име-
ни: личному имени, отражавшему характер деятельности человека, 
уподоблялись прославленные имена античности, указывающие на 
непреходящее значение его деятельности. Такой подход есть и эпи-
тафии Лефорту. Первое уподобление — «Domo Zopyrus» (стк. 28) — 
намекает на раба-фракийца Перикла Зопира, назначенного в учи-
теля Алкивиаду, и указывает на роль, которую Лефорт, чужеземец 
незнатного происхождения, сыграл в формировании личности Пе-
тра I. Второе уподобление — «Foris Cyneas» (стк. 29) — в буквальном 
переводе означает «за пределами отечества — Киней», уподобляет 
Лефорта греку Кинею, который, находясь на службе у царя Пирра, 
с таким даром красноречия вел переговоры, что правитель Эпира 
признавался, что тот «своими речами взял больше городов, чем он 
сам с мечом в руках». Третий персонаж античной истории, которо-
му уподоблен Лефорт, — это Меценат, чьей славы он повсюду достиг 
(ubique Mæcenatis gloriam adeptus est) (стк. 30—31). Наконец, друж-
ба Петра I с Лефортом уподобляется привязанности Александра 
Великого к Гефестиону. Как кажется, ситуация, отраженная в эпи-
тафии, ближе всего стоит к версии Диодора, который отмечал, что 
Александр «при жизни … выделял его более всех друзей» и описал 
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глубокую скорбь царя по умершему другу, вылившуюся в небывалые 
посмертные почести, параллель чему можно найти в эпитафии. При 
этом в русской эпитафии уподобление умершего прославленным 
полководцам античности, видимо, впервые встречается в намогиль-
ном памятнике воеводы А.С. Шеина, соратника Лефорта во Втором 
Азовском походе, «не-современного» человека эпохи, который в 
первую очередь «за предвечную честь триипостаснаго Божества ве-
ликодушно подвизался на бранех», но был достоин той же похвалы, 
«яко Енея и Ганнибала, вожди Карта<г>инские, сочисляет век древ-
них». Роднит оба памятника интерес к античной культуре, ставший 
одним из устов преобразовательной политики Петра I.

Мироощущение эпохи западноевропейского барокко форми-
ровали девизы «Carpe diem» и «Memento mori». Ответом на первый 
из них является curriculum vitae Лефорта, отраженное в эпитафии. 
О втором свидетельствуют заключительные строки последней. Та-
ким образом, эпитафия Лефорту является уникальным памятником 
эпохи барокко. Западноевропейский по содержанию, по духу близ-
кий реформаторским начинаниям Петра I, он занимает особое ме-
сто в истории русской эпиграфики конца XVII в.

Аксенов А.И.

А.И. Мусин-Пушкин и Тмутараканский камень: 
общество и наука в XVIII в.

Более двухсот лет со времени открытия Тмутараканский камень не 
исчезает со страниц отечественной историографии. Казалось бы все 
изучено — от прочтения и обстоятельств создания до самого факта 
появления и побудительной причины написания надписи, от степени 
изученности до фактов существования южного русского княжества. 
Написаны сотни, если не тысячи статей, написаны несколько книг, 
вышедших из-под пера крупных ученых — археологов и историков. И, 
пожалуй, вряд ли возможно в это изучение добавить что-либо новое. 
Автор этих строк ставит более скромную задачу. Этот артефакт поя-
вился в свое время и в определенном месте, заставляющем задумать-
ся — а случайно ли это было. Конечно, предыдущие исследователи 
уже верно отметили тот факт, что его появление тесно связано с внеш-
неполитическими мотивами, с активным продвижением России вре-
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Список сокращений
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