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ВВЕДЕНИЕ

Cоболезновать удрученным — человеческое свойство, и 

хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его 

от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в 

других. Если кто-либо ощущал в нем потребность и оно было 

ему отрадно и приносило удовольствие, я — из числа таковых. 

С моей ранней молодости и до сих пор я был воспламенен че-

рез меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось 

бы, приличествовало моему низменному положению, — если 

я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения 

которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не 

менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от же-

стокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, 

воспитанной неупорядоченным желанием, которое, не удов-

летворяясь возможной целью, нередко приносило мне больше 

горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и по-

сильные утешения друга доставили мне столько пользы, что, 

по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что 

я не умер. Но по благоусмотрению того, который, будучи сам 

бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему 

иметь конец, моя любовь — горячая паче других, которую не в 

состоянии была порвать или поколебать никакая сила намере-

ния, ни совет, ни страх явного стыда, ни могущая последовать 

опасность, — с течением времени сама собою настолько осла-

бела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, 

которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся 

слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она 

была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я 

ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий 
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не удалилась память о благодеяниях, оказанных мне теми, ко-

торые, по своему расположению ко мне, печалились о моих не-

взгодах; и я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так 

как, по моему мнению, благодарность заслуживает, между все-

ми другими добродетелями, особой хвалы, а противоположное 

ей — порицания, я, дабы не показаться неблагодарным, ре-

шился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возврат 

того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое 

облегчение если не тем, кто мне помог (они по своему разуму 

и счастью, может быть, в том и не нуждаются), то по крайней 

мере имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, ска-

зать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем 

не менее мне кажется, что с ним надлежит особенно обращать-

ся туда, где больше чувствуется в нем необходимость, потому 

что там оно и пользы принесет больше, и будет более оцене-

но. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково 

бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, 

чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди лю-

бовное пламя, а что оно сильнее явного, про то знают все, кто 

его испытал; к тому же связанные волею, капризами, прика-

заниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть 

времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя 

почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают 

различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. 

Если эти мысли наведут на них порой грустное расположение 

духа, вызванное страстным желанием, оно, к великому огорче-

нию, останется при них, если не удалят его новые разговоры; 

не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем муж-

чины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, 

как то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удруче-

ние мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо, 

по желанию, они могут гулять, слышать и видеть многое, охо-

титься за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть 

или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе 

душу, всецело или отчасти, устранив от нее грустные мысли, 

по крайней мере на известное время, после чего, так или иначе, 

либо наступает утешение, либо умаляется печаль. Вот почему, 

желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно 

там поскупившейся на поддержку, где меньше было силы, — 

как то мы видим у слабых женщин, — я намерен сообщить на 



помощь и развлечение любящих (ибо остальные удовлетворя-

ются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или, как мы 

их назовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение 

десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей в гу-

бительную пору прошлой чумы, и несколько песенок, спетых 

этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встре-

тятся забавные и печальные случаи любви и другие необычай-

ные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в 

древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получат 

и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, 

и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избе-

гать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется 

не без умаления скуки; если, даст Бог, именно так и случится, 

да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от сво-

их уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.



9

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Начинается первый день Декамерона, в котором, 

после того как автор рассказал, по какому поводу 

собрались и беседовали выступающие впоследствии 

лица, под председательством Пампинеи, рассуждают

о чем кому заблагорассудится

Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, 

насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к 

убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тя-

гостным и грустным, ибо таким именно является начертанное 

на челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смерт-

ности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом 

познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, 

как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: 

ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступ-

ная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, 

тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхож-

дении и спуске. Как за крайнею радостью следует печаль, так 

бедствия кончаются с наступлением веселья, — за краткой гру-

стью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) 

последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед 

обещал и которых, после такого начала, никто бы и не ожидал, 

если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог 

достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным 

путем, а не столь крутою тропой, я охотно так бы сделал; но 

так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить 

причину, почему именно приключились события, о которых 

вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный 

необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения 

сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, пре-

краснейший изо всех итальянских городов, постигла смерто-

носная чума, которая, под влиянием ли небесных светил или 
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по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на 

смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях 

Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, без-

остановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь 

плачевно, и до Запада. Не помогали против нее ни мудрость, 

ни предусмотрительность человека, в силу которых город был 

очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, 

запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о 

сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не 

однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людь-

ми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к на-

чалу весны означенного года болезнь начала проявлять свое 

плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как 

на Востоке, где кровотечение из носа было явным знамением 

неминуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и жен-

щин показывались в пахах или под мышками какие-то опухо-

ли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или 

яйца, одни более, другие менее; народ называл их gavoccioli 

(чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опу-

холь распространялась от указанных частей тела безразлично 

и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в 

черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и 

бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других 

мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее 

оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым 

были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих бо-

лезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни 

сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство 

болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом уче-

ных медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имев-

ших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а 

потому не находило подобающих средств, — только немногие 

выздоравливали и почти все умирали на третий день после по-

явления указанных признаков, одни скорее, другие позже, — 

большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие 

этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение 

со здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как 

огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близ-

ко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не 

только беседа или общение с больными переносило на здоро-
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вых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно при-

косновение к одежде или другой вещи, которой касался или 

пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. 

Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели 

многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, 

не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, за-

служивающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой 

заразы при передаче ее от одного к другому, что она пристава-

ла не только от человека к человеку, но часто видали и нечто 

большее: что вещь, принадлежавшая больному или умерше-

му от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо 

не человеческой породы, не только заражала его недугом, но 

и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано 

выше, я убедился собственными глазами однажды на таком 

примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были 

выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему 

обычаю долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их из 

стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, за-

кружившись немного, точно поев отравы, упали мертвыми на 

злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и бо-

лее ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, кото-

рые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жесто-

кой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и 

их вещами; так поступая, они хотели сохранить себе здоровье. 

Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от 

всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись 

кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и за-

пираясь в домах, где не было больных и им самим было удоб-

нее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую 

пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя 

кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей 

извне — о смерти или больных, — они проводили время сре-

ди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. 

Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, 

что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, 

удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться 

и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее 

лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, 

приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из од-



12

ной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего 

устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там 

есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им 

легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на про-

извол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов 

стала общим достоянием, и посторонний человек, если всту-

пал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. 

И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возмож-

ности, избегали больных. При таком удрученном и бедствен-

ном состоянии нашего города почтенный авторитет как Боже-

ских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому 

что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, 

либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, 

что они не могли исполнять свои обязанности; почему всякому 

позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие держались среднего пути между двумя, указанны-

ми выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выхо-

дя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они 

пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не 

запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие 

травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто 

обоняли, полагая полезным освежать мозг такими аромата-

ми, — ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха 

трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, 

быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз 

нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь 

этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множе-

ство мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и 

жилье, родственников и имущество и направились за город, 

в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший 

неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни 

были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, 

точно они полагали, что никому не остаться там в живых и на-

стал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, 

и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой 

группы заболевали многие и повсюду, и как сами они, пока 

были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они из-

немогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, 

что один горожанин избегал другого, что сосед почти не забо-
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тился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или 

никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах 

мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя 

племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и 

невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и 

ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине 

мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества 

не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосер-

дия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, 

привлеченных большим, не по мере, жалованьем; да и тех ста-

новилось не много, и были то мужчины и женщины грубого 

нрава, не привычные к такого рода уходу, ничего другого не 

умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да 

присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они 

часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что боль-

ные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг 

было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы 

красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами муж-

чины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая 

перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, 

лишь бы того потребовала болезнь — что, быть может, стало 

впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, 

которые исцелялись от недуга. Умирали, кроме того, многие, 

которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была по-

мощь. От всего этого, и от недостаточности ухода за больны-

ми, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью 

было столь велико, что страшно было слышать о том, не только 

что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди 

горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противо-

положные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), 

что родственницы и соседки собирались в дому покойника, и 

здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близ-

ки; с другой стороны, у дома покойника сходились его род-

ственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, 

смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело 

на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пени-

ем, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы 

стала расти, все это было заброшено совсем или по большей 

части, а на место прежних явились новые порядки. Не только 

умирали без присутствия многих жен, но много было и таких, 
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которые отдавали Богу душу без свидетелей, и лишь очень не-

многим доставались в удел умильные сетования и горькие сле-

зы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и 

общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, 

женщинами, отложившими большею частью свойственное им 

чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожа-

ли бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не 

почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из про-

стонародья, называвших себя беккинами и получавших плату 

за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо 

и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в 

ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за 

четырьмя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя 

слишком долгой или торжественной службой, с помощью ука-

занных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую 

могилу. Мелкий люд, а может быть, и большая часть среднего 

сословия представляли гораздо более плачевное зрелище: на-

дежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать сво-

их домов и соседства; заболевая ежедневно тысячами, не по-

лучая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без 

изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице; иные, 

хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе 

как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими уми-

равшими повсюду все было полно. Соседи, движимые столько 

же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к 

умершим, поступали большею частью на один лад: сами либо 

с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вы-

таскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, 

кто прошелся бы, особливо утром, увидел бы их без числа; за-

тем распоряжались доставлением носилок, но были и такие, 

которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на 

одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не 

однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что 

на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо 

отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священни-

ками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся 

двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, 

так что священникам, думавшим хоронить одного, приходи-

лось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. 

При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни 
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сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших 

людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. 

Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает 

и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то 

великие бедствия делают даже недалеких людей рассудитель-

ными и равнодушными. Так как для большого количества тел, 

которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свози-

лись к каждой церкви, не хватало освященной для погребения 

земли, особенно если бы по старому обычаю всякому захотели 

отводить особое место, то на кладбищах при церквах, где все 

было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями 

клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар 

на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до кра-

ев могилы.

Не передавая далее во всех подробностях бедствия, при-

ключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была 

тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. 

Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном 

виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бед-

ные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода 

прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью без-

различно, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у 

них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали за-

ботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый 

наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготов-

лять себе будущие плоды от скота и земель и своих собствен-

ных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было 

добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже пре-

даннейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без 

запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только 

что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, 

покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались 

сытые, без понукания пастуха, в свои жилища.

Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к го-

роду, можно ли сказать что-либо больше того, что по сурово-

сти неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между 

мартом и июлем, — частью от силы чумного недуга, частью 

потому, что вследствие страха, обуявшего здоровых, уход за 

больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, — в сте-

нах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч 
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человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не пред-

полагали, что в городе было столько жителей. Сколько боль-

ших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, 

когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего 

служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых 

наследий и славных состояний осталось без законного наслед-

ника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрас-

ных юношей, которых, не то что кто-либо другой, но Гален, 

Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром 

обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий 

вечер ужинали со своими предками на том свете!

Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих 

бедствиях; поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, 

скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах 

почти опустел, случилось однажды (как я потом слышал от 

верного человека), что во вторник утром в досточтимом храме 

Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь 

молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печаль-

ные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; 

все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, 

либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего 

возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все 

разумные и родовитые, красивые, доброго нрава и сдержанно-

приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если б у 

меня не было достаточного повода воздержаться от этого: я не 

желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за 

следующие повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо 

границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем 

в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободней-

шими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо 

более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда го-

товые укорить человека похвальной жизни, получили повод 

умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин 

своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было 

понять, не смешивая, что каждая из них будет говорить впо-

следствии, я намерен назвать их именами, отвечающими все-

цело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по 

летам назовем Пампинеей, вторую — Фьямметтой, третью — 

Филоменой, четвертую — Эмилией, затем Лауреттой — пятую, 

шестую — Нейфилой, последнюю, не без причины, Элизой. 
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Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, 

а случайно, сели как бы кружком и, после нескольких вздохов 

оставив чтение «Отче наш», вступили во многие и разнообраз-

ные беседы о злобе дня. По некотором времени, когда осталь-

ные замолчали, Пампинея так начала говорить:

— Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как 

и я, что пристойное пользование своим правом никому не при-

носит вреда. Естественное право каждого рожденного — под-

держивать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою 

жизнь; это так верно, что иногда, случалось, убивали без вины 

людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают за-

коны, пекущиеся о благоустроении всех смертных, то не по-

добает ли тем более нам и всякому другому принимать, не во 

вред никому, доступные нам меры к сохранению нашей жиз-

ни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во 

многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, 

я убеждаюсь, да и вы подобно мне, что каждая из нас боится 

за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской 

впечатлительности мы не ищем никакого противодействия 

тому, чего каждая из нас страшится по праву. Кажется мне, мы 

живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть 

свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище; 

либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти 

свелось в ничто, свою службу в положенные часы; доказывать 

своей одеждой всякому приходящему качество и количество 

наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников 

или больных; видим людей, когда-то осужденных властью 

общественных законов на изгнание за их проступки, неистово 

мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они 

знают, что их исполнители умерли либо больны; видим, как 

подонки нашего города, под названием беккинов, упивающи-

еся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам, в 

бесстыдных песнях укоряя нас в нашей беде. И ничего друго-

го мы не слышим, как только: такие-то умерли, те умирают; 

всюду мы услышали бы жалобный плач — если бы были на то 

люди. Вернувшись домой (не знаю, бывает ли с вами то же, что 

со мною), я, не находя там из большой семьи никого, кроме 

моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на 

голове поднимаются волосы; куда бы я ни пошла и где бы ни 

остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, ка-
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ковыми я привыкла их видеть, и пугающие меня страшным ви-

дом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, 

и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо, тем более 

что, мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого, у кого, 

как у нас, есть и кровь в жилах и готовое место убежища. Ча-

сто я слышала о людях (если таковые еще остались), которые, 

не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь 

лишь вожделением, одни или в обществе, днем и ночью совер-

шают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не толь-

ко свободные люди, но и монастырские отшельники, убедив 

себя, что им прилично и пристало делать то же, что и другим, 

нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольстви-

ям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь 

таким образом избежать смерти. Если так (а это очевидно), то 

что же мы здесь делаем? Чего дожидаемся? О чем грезим? По-

чему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем 

остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, 

либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, 

чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, что 

бы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем 

себя; каково же наше неразумие, если мы так именно думаем! 

Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей 

и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому 

явное доказательство. И вот для того, чтобы, по малодушию 

или беспечности, нам не попасться в то, чего мы могли бы при 

желании избегнуть тем или другим способом, я считала бы за 

лучшее (не знаю, разделите ли вы мое мнение), чтобы мы, как 

есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают 

многие другие, и, избегая паче смерти недостойных примеров, 

отправились честным образом в загородные поместья, каких 

у каждой из нас множество, и там, не переходя ни одним по-

ступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, 

утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пе-

ние птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на 

которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и 

небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не 

менее не скрывает от нас своей вечной красы; все это гораздо 

прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же 

там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого 

для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и 
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там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впе-

чатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, 

чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы 

никого не покидаем, скорее, поистине, мы сами можем почи-

тать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смер-

тью или избегая ее, оставили нас в таком бедствии одних, как 

будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, 

если мы последуем этому намерению; горе и неприятность, а 

может быть, и смерть могут приключиться, коли не последуем. 

Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо 

и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев 

им следовать за нами с необходимыми вещами, будем прово-

дить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удо-

вольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пре-

бывая таким образом до тех пор, пока не увидим (если только 

смерть не постигнет нас ранее), какой исход готовит небо это-

му делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало уда-

литься отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться 

здесь, недостойным образом проводя время.

Выслушав Пампинею, другие дамы не только похвалили ее 

совет, но, желая последовать ему, начали было частным обра-

зом между собой толковать о способах, как будто, выйдя отсю-

да, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, 

как женщина рассудительная, сказала:

— Хотя все, что говорила Пампинея, очень хорошо, не сле-

дует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все 

мы — женщины, и нет между нами такой юной, которая не 

знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они 

устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварли-

вы, подозрительны, малодушны и пугливы; вот почему я силь-

но опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, 

кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро 

и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желатель-

но. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать 

дело.

Тогда сказала Элиза:

— Справедливо, что мужчина — глава женщины и что без 

мужского руководства наши начинания редко приходят к по-

хвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? Каждая 

из нас знает, что большая часть ее ближних умерла, другие, 
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оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, 

кто туда, мы не знаем, где они; бегут от того же, чего желаем 

избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично; 

потому, если мы хотим себе благоуспеяния, надо найти способ 

так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда 

там, где мы ищем веселья и покоя.

Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли 

трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, 

не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, 

ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не толь-

ко не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них 

одного звали Панфило, второго — Филострато, третьего — Ди-

онео; все они были веселые и образованные люди, а теперь ис-

кали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать 

своих дам, которые, случайно, нашлись в числе упомянутых 

семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с не-

которыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те за-

метили их, почему Пампинея заговорила, улыбаясь:

— Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, 

послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые 

будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся 

принять их на эту должность.

Нейфила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была 

любима одним из юношей, сказала:

— Боже мой, Пампинея, подумай, что ты говоришь! Я знаю 

наверно, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ни-

чего сказать, кроме хорошего, считаю их годными на гораздо 

большее дело, чем это, и думаю, что не только нам, но и более 

красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно 

и почетно. Но, так как хорошо известно, что они влюблены в 

некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало, без нашей 

или их вины, злой славы или нареканий, если мы возьмем их 

с собою.

Сказала тогда Филомена:

— Все это ничего не значит: лишь бы жить честно и не было 

у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное, Го-

сподь и правда возьмут за меня оружие. Если только они рас-

положены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Пампинея, 

что судьба благоприятствует нашему путешествию.


