


Жорж  Блон
Пираты, корсары, флибустьеры
Серия «Азбука-Классика. Non-Fiction»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162165

Пираты, корсары, флибустьерыY/ Жорж Блон: Славянка; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-389-09885-5

 

Аннотация
Французский писатель Жорж Блон (1906–989), автор популярнейшей серии книг

о морских путешествиях и открытиях «Великие тайны океанов» («Великий час океанов»),
давно стал культовой фигурой для всех, кто интересуется историей пиратства. Одна
из самых ярких страниц этой истории – рассказ о пиратах Карибского моря, легендарных
флибустьерах. Какими они были в действительности, чем отличаются они от корсаров,
каперов, буканьеров и других джентльменов удачи? Обо всем этом и о трех веках пиратского
промысла в Западной Атлантике рассказывает Блон в своей прославленной книге «Пираты,
корсары, флибустьеры» («Флибустьерское море»).
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Первая эпоха

Сыновья Тортуги
 
 

Первое знакомство
 

По весне южный берег Кубы, обласканный солнцем, облачается в роскошный наряд.
Вершины Сьерра-Маэстры четко вырисовываются на фоне пронзительно-голубого неба,
а лесистые склоны сбегают к белопесчаным пляжам.

Но пассажиры небольшого парусника «Дельфин», скользившего утром 16 мая
1668 года вдоль этого берега курсом норд-ост, не обращали на сушу ни малейшего вни-
мания. Им было наплевать как на красоты пейзажа, так и вообще на любые диковины
природы; осмелимся утверждать, что эстетические чувства вообще были чужды большин-
ству этих примитивных натур, чьи души успели покрыться грубой коростой. Единствен-
ное, что занимало их, – это вожделенная добыча, находившаяся сейчас в тысяче саженей1

мористее2 «Дельфина» и стремившаяся прочь на всех парусах. Вот уже несколько часов эти
люди жадно смотрели на далекое судно, ощущая сладостное жжение в груди и покалывание
в брюхе, словно при виде богато уставленного стола.

Галион был замечен накануне под вечер примерно в пятнадцати морских лье3 к юго-
западу от оконечности Санто-Доминго; он медленно двигался на север. Подвижный «Дель-
фин» мог бы догнать его, но, учитывая, что темнота в тропиках падает очень быстро, капи-
тан смекнул, что есть риск потерять добычу. Поэтому он заявил Мигелю Баску, командовав-
шему походом:

– Возьмем его завтра утром.
– Как бы не случилось, что мы обгоним его за ночь. Он ведь не зажжет огней, – согла-

сился предводитель.
Но капитан знал свое дело. Чтобы остаться позади галиона, он велел сбросить за корму

плавучий якорь из бревен: таким образом, не управляя парусами, он мог держаться поодаль,
не возбуждая подозрений у преследуемого.

Поняв, что ей предстоит набраться терпения до завтрашнего утра, команда «Дельфина»
зароптала, пожирая глазами галион, таявший в лучах заходящего солнца. Одежда этой пуб-
лики являла живописное зрелище – грязные отрепья и рванье. Большинство было облачено
лишь в рубаху и обрезанные у колен штаны. Здесь были люди всех возрастов, но, если бы
вам довелось заглянуть в их метрику, вы бы с удивлением узнали, что самым изможденным
на вид старикам не больше сорока.

Настала ночь, и люди улеглись вповалку прямо на верхней палубе, под звездами.
Им было не привыкать к неудобствам, по сути, вся их жизнь состояла из неуюта. На заре
они пробудились и принялись справлять нужду в море.

В одной из трех крохотных кают, устроенных на корме, плыл судовой хирург, моло-
дой человек двадцати двух лет от роду. Минувшей ночью при свете фонаря, укрепленного
на переборке своего убежища, он в течение часа делал записи. Покинув Францию два года
назад, молодой врач начал вести дневник, делая пометы для себя, нисколько не помышляя

1 1 морская сажень – 1,83 м.
2 Мористее (мор.) – дальше от берега.
3 1 морское лье – 5,56 км.
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о том, что он когда-нибудь опубликует их. И конечно же, он не мог знать, что этому доку-
менту суждено будет пережить века.

В то утро он поднялся на палубу, где суетились матросы, и тотчас заметил, что пла-
вучий якорь уже выбран. Тем не менее «Дельфин» застыл на морской глади с бессильно
обвисшими парусами.

Густой туман заволок море, судно дрейфовало, словно дохлая рыбина в пруду. Капитан
о чем-то беседовал на корме с Мигелем Баском. Остальные, пробегая по палубе, бросали
на них угрюмые взгляды, в которых сквозила затаенная угроза.

Густейший ватный туман был непрогляден. Хирург подошел к корме и услыхал слова
капитана, обращенные к собеседнику, Мигелю Баску. «Когда встанет солнце, – говорил он, –
туман рассеется. Одновременно начнет тянуть ветер». В словах старого морского волка зву-
чала полнейшая уверенность.

Мигель Баск, коренастый мужчина средних лет, слушал его с непроницаемым выра-
жением лица. Он стоял, расправив плечи, широко расставив ноги и заложив руки за пояс,
куда были задвинуты два пистолета, слегка изогнутая сабля и два кинжала.

Молодой врач спустился в каюту, открыл продолговатую деревянную шкатулку
и в который раз осмотрел свои инструменты. Они напоминали скорее столярный инвентарь,
нежели хитроумное оборудование современного хирурга. Но это на наш взгляд. А Александр
Оливье Эксмелин – так звали нашего героя – полагал, что имеет в своем распоряжении самое
лучшее из того, что знала наука его времени. Единственное, что удручало его, – так это то
обстоятельство, что за свою недолгую практику ему редко доводилось пускать в ход лекар-
ский инструментарий – разве лишь на трупах. Врачевать живых ему пришлось мало. Место
на судне досталось ему с большим трудом, пришлось даже умолять губернатора Тортуги 4

господина д’Ожерона хлопотать за него перед Мигелем Баском. И теперь его снедало бес-
покойство, как воспримет этот безжалостный человек неопытность новичка.

С палубы донеслись гомон и выкрики. Эксмелин чуть было не решил, что начался
бунт. Нет, возгласы были незлобные, кричали дружно и радостно. Да и волны теперь бились
о корпус бойчее. «Дельфин» явно набирал скорость. Поднявшись по трапу, молодой человек
убедился, что капитан был прав: туман рассеивался, светило солнце и дул бриз. А вопли
экипажа возвестили о том, что галион вновь оказался на виду. Позади чужого судна высоко
над горизонтом высилась Сьерра-Маэстра.

«Испанец», повернув на северо-восток, теперь шел прямо к порту Сантьяго-де‑Куба.
«Дельфин» был быстроходным судном с треугольным бермудским парусом на высокой

мачте и кливером на бушприте, примерно тридцати метров в длину и шести-семи метров
в ширину, то есть размером он более или менее напоминал современное промысловое судно
для ловли тунца. Но на борту его теснилось семьдесят человек. Так диктовала тактика. Ведь
речь шла не о прогулочном рейсе, а о походе, где добычу предполагалось брать на абордаж,
и тут требовался максимум народа, каждая пара рук была на счету. «Дельфин» нес пять
маленьких пушек, одна из которых была установлена прямо на носу. Люди были вооружены
длинными ружьями, пистолетами, саблями и кинжалами.

Хирург, присев на ступеньке трапа, ведшего в его убежище, наполовину высунулся
из люка и смотрел попеременно то на галион, то на капитана, стоявшего на корме рядом
с Мигелем Баском. Все остальные неотрывно следили за галионом. Расстояние между ним
и «Дельфином» заметно сокращалось.

Неожиданно Мигель Баск скороговоркой произнес что-то, чего Эксмелин не сумел
разобрать. Капитан в свою очередь отдал приказ рулевому, и тот переложил штурвал круче
на ветер. Преследуемый галион изменил курс, взяв вправо. По палубе «Дельфина», забитой

4 Совр. название острова – Тортю.
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людьми, прошел шелест, словно по трибунам ипподрома, следящим за перипетиями скачек.
Что случилось? Хирург был еще новичком в деле, чтобы уловить суть происходящего.

Меж тем галион, заметив угрозу, развернулся бортом, чтобы встретить нападающих
бортовым залпом. Капитан «Дельфина» тотчас произвел маневр, дабы вновь оказаться
за кормой галиона, где ему угрожало лишь кормовое орудие. Конечно, маневр отнял неко-
торое время: судну пришлось сделать полукруг, чтобы встать по ветру, но флибустьерские
корабли были очень подвижны, а их парусное вооружение позволяло круто идти бейдевинд.

Забившие палубу люди прекрасно понимали мельчайшие детали маневра. Теперь,
когда добыча была видна отчетливо, их снедало нетерпение. Все надежды были связаны
с будущей поживой, ни у кого за душой не было и мелкой монеты: все награбленное в преды-
дущих экспедициях было спущено в буйном загуле на берегу, пропито и проиграно.

Все знали, что должно произойти. Дистанция между кораблями уменьшится, потом
сократится до минимума, будут брошены «кошки», вражеский борт подтянут абордажными
крючьями, и яростный вал атакующих неудержимо накатится на галион.

Конечно, можно было биться об заклад, что прежде громыхнет кормовое орудие
«испанца» и картечь найдет своих жертв в толпе на палубе «Дельфина». Флибустьеры пре-
красно понимали это, но перспектива ранения заботила их не больше, чем погода: дождь
иль солнце, им было все едино. Смерть стояла за спиной каждого джентльмена удачи, и они
сжились с ней. Куда больше их сознание занимали вожделенные картины кутежа, ожидав-
шего их на Тортуге в самое ближайшее время, часа через два от силы, если только они оста-
нутся в живых, а трюмы и каюты галиона не окажутся пусты. Впрочем, вероятность послед-
него они отметали. Райские кущи в мечтаниях этих людей были наполнены тоннами пищи,
которые предстояло поглотить, бездонными бочками спиртного и доступной живой плотью
портовых женщин.

Среди этих искателей приключений были выходцы из многих стран, представи-
тели двух религий, католической и протестантской, а также несколько метисов с большей
или меньшей примесью турецкой крови. Накануне отплытия многие из католиков исповеда-
лись и причастились. А перед тем как выбрать якорь, все они – католики, протестанты и про-
чие, – собравшись на палубе и повернувшись лицом к корме, выслушали молитву, вознесен-
ную Мигелем Баском, и дружно, как один, откликнулись на нее громогласным «аминь!».

Мигель Баск со товарищи просил у Бога «ниспослать победу в самой справедливей-
шей из войн и вознаградить деньгами от щедрот своих». Один лишь Господь смог бы уло-
вить частицу человечности под зверской личиной этих субъектов. Хотя, возможно, их гру-
бые молитвы, подчас граничившие со святотатством, коробили Всевышнего меньше, чем те,
в которых нынешние благочестивые прихожане более благозвучными речами просят его
о том же самом.

Испанский галион назывался «Сан-Яго», он надеялся укрыться от разбойников
в кубинском порту. На борту ежеутренне служили мессу – в тот день особенно торжественно,
поскольку день был воскресный. Алтарь был установлен на юте, двое юнг прислуживали
священнику. Густая толпа до отказа заполнила палубу.

На носу верхней палубы, в противоположном конце от алтаря, особняком держалась
пестрая группа, состоявшая в основном из матросов и посаженных на борт солдат. На сред-
ней палубе, много ниже, ехали пассажиры попроще, тут можно было встретить и чиновни-
ков в темном платье, и низших офицерских чинов, и колонистов, и торговцев, и матерей
семейств с чадами, а также девиц с нарумяненными щеками и густо напудренными воло-
сами; среди них попадались хорошенькие и элегантно одетые, что не мешало, однако, про-
казникам щипать их в толчее, ибо частенько то одной, то другой приходилось оборачиваться
и гневно шлепать приставалу по рукам. Одернув платье, они надменно оглядывали присут-
ствующих, презрительно поджимая губки, но ни одна не смела и помыслить о том, чтобы
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подняться по двум трапам на ют и присоединиться к другой толпе. Там тоже теснились –
но среди своих, отделенные толстым палубным настилом от черни – благородные сеньоры
и богато разодетые офицеры. На мужчинах были подбитые шелком камзолы, мягкие сапоги
со шпорами, шляпы с плюмажами и султанами, на дамах – дивные наряды, мантильи и дра-
гоценные украшения, а манеры их свидетельствовали об истинно высокородном происхож-
дении. Вся знать, забившая «Сан-Яго» от носа до алтаря, была разряжена точно так же,
как если бы мессу служили в Мадриде или Севилье: мысль одеваться сообразно с тропиче-
ским климатом не приходила в голову никому.

Однако, присмотревшись внимательнее к уборам и нарядам великосветской публики,
вы бы наверняка заметили прикрытые мишурой, а то и нет, пятна самого разнообразного
свойства: от жира и вина, соуса и смолы. Что касается шелковых платьев, накидок и плащей,
то они были измяты так, словно владельцы не снимали их на ночь, – что, впрочем, соответ-
ствовало истине. Тем не менее пятна и складки нисколько не смущали благородных особ,
глядевших окрест себя с обычным высокомерием и чванным самодовольством. Заботило их
лишь то, где кто стоит; некоторые норовили приблизиться к алтарю настолько, что почти
касались Святых Даров. На борту галиона теснота превосходила все мыслимые пределы,
но и тут каждый из сеньоров умудрялся следить за тем, чтобы полагающееся его титулу
и званию место не было узурпировано.

И все же, несмотря на надменные взоры и горделивые позы, на палубе «Сан-Яго»
нельзя было не почувствовать тревогу. На лица благородных идальго и прекрасных дам набе-
гала тень, когда их взгляд перебегал с алтаря и молящегося священника на море, где все
четче вырисовывался черный корпус с высоким серым парусом; с каждым часом он прибли-
жался неотвратимо, как грозное знамение. На всем пространстве Карибского моря вот уже
около века всякий корабль, шедший не под испанским флагом, считался пиратским, а значит,
был вне закона. К несчастью, подлинными владыками здешних морей были именно они.
Вот и на мачте черного судна, преследовавшего галион, не было поднято никакого флага.
Зловещий знак!

Капитан «Сан-Яго» надеялся поспеть в порт Сантьяго до того, как его настигнут.
Уже дважды он менял курс, поворачиваясь к преследователю то одним, то другим бортом,
дабы тот как следует рассмотрел торчащие из бортов жерла орудий. Однако неизвестный тот-
час же повторял маневр и вновь заходил галиону в корму. Легкое судно скользило по ветру,
словно толкаемое невидимой рукой. А галион, несмотря на три свои мачты и десять парусов,
тяжело утюжил воду.

В 1892 году в ознаменование четырехсотлетней годовщины открытия Америки
испанское правительство решило построить корабль, максимально похожий на Колумбову
«Санта-Марию». Эта копия каравеллы прошла через Атлантический океан точно по марш-
руту, записанному в судовом журнале первооткрывателя, затратив, как и он, на дорогу ровно
тридцать шесть дней от Лас-Пальмаса на острове Гран-Канария до Сан-Сальвадора на Бага-
мах. Капитан второго ранга Виктор Конкас, командовавший судном, сказал, что корабль
очень хороший, мореходный и способен совершать дальние плавания даже в плохих погод-
ных условиях.

Галионы, пришедшие на смену каравеллам Колумбовой эпохи, были крупнее, имели
водоизмещение в шестьсот – восемьсот тонн, три их мачты несли шесть, восемь или десять
парусов, но они были гораздо менее ходкими в сравнении с каравеллами. С первых лет
XVI века флотилии галионов стали медленно переползать через Атлантику, везя в трю-
мах сокровища Нового Света, без которых Испания уже не могла существовать. Галионы
были одновременно грузовыми и боевыми судами – в те времена подобных различий никто
не делал.
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В Антильском море5 галионам дозволялось плавать в одиночку, именно поэтому утром
13 мая 1668 года «Сан-Яго» оказался без сопровождения. Позволительно будет предполо-
жить, что форма этого судна была лучше, чем у галионов первой постройки, и что он в доста-
точной степени напоминал военный корабль, – кстати, именно так, согласно французскому
лексикону, именовал его молодой хирург, хотя испанцы все суда Золотых флотов называли
галионами.

Как и у остальных его собратьев, бороздивших теплые моря, корпус у «Сан-Яго»
был обшит тонкими свинцовыми пластинами во избежание слишком сильного обрастания
водорослями. При сильном попутном ветре он шел в обычных условиях довольно хорошо.
Но капитан прекрасно знал, по какой причине «Сан-Яго» двигался сейчас лениво, словно
морской слон. Причиной была перегрузка.

Устав Королевской торговой палаты в Севилье категорически запрещал перевозить
на галионах иные грузы, нежели предназначенные для казны его величества короля Испа-
нии. С момента основания (1503) палата росла, расширяя свои полномочия и власть.
Она превратилась в чудовищного монстра, гигантского паука, спрута; ее уставы и наказы
охватывали мельчайшие детали корабельной жизни. В Америке они предписывали все –
от ширины полей шляп, которые надлежало носить находившимся в рабстве у испанских
поселенцев индейцам, до порядка исполнения гимнов на борту галионов в разное время
дня. Однако вся эта масса тщательно разработанных инструкций и маниакальных указов
превращалась в мыльный пузырь, в ничто, ибо чем больше пухла гора распоряжений,
тем меньше их исполняли. В результате палата превратилась в самодовлеющую бюрократи-
ческую систему, потерявшую всякую связь с реальным миром.

Запрет перевозить какие бы то ни было иные грузы, кроме как предназначенные
для государя, соблюдался менее всего; можно смело утверждать, что, наоборот, казенное
имущество занимало в трюмах отнюдь не главное место и куда чаще суда использовались
к вящей выгоде капитанов, офицеров и матросов. Даже адмиралы не чурались взимать
комиссионные с пассажиров и негоциантов. Так, однажды галион, шедший под флагом глав-
нокомандующего испанским флотом, вез на борту семьсот человек, из которых четыреста
пассажиров были нелегальными.

Капитан «Сан-Яго» наверняка затруднился бы ответить, сколько подобных пассажи-
ров находилось у него на борту, зато он твердо знал, сколько полагающихся по штату ору-
дий он снял перед отплытием, чтобы погрузить оплаченную звонкой монетой коммерче-
скую поклажу. Согласно уставу палаты, перед выходом в море каждое судно должны были
освидетельствовать инспекторы, дабы убедиться, что на борту имеется все полагающееся
вооружение. Эти инспекторы действительно поднимались на палубу и видели орудия в пол-
ном комплекте, однако, поскольку и они получали свою мзду, ретивые служащие не желали
знать того, что было известно каждому портовому бродяге от Панамы до Кубы, а именно:
часть пушек была одолжена и, как только подписывался акт, их тут же сгружали на берег…
для установки на следующем готовившемся к отплытию галионе.

Таким образом, половина орудий на «Сан-Яго» была заменена пассажирами и товаром,
причем нелегальный фрахт тянул вдесятеро больше снятой артиллерии. Галион был нагру-
жен до такой степени, что его средняя палуба между носовой и кормовой пристройками едва
поднималась над водой, так что следовало благодарить Бога за то, что море все это время
оставалось спокойным. Не счесть было собратьев, которые, нагрузившись, как и он, сверх
всякой меры, становились жертвами внезапно налетевшего тропического урагана. Вихрь
не знал пощады и в одно мгновение уносил на дно судно со всем его живым и мертвым
грузом.

5 Антильское море – так в эту эпоху именовалось Карибское море.
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Густая толпа замерла, слушая, как священник служил молебен. Но там были не все.
Глубоко в трюмных отсеках при зыбком свете фонарей сидели люди, охранявшие имуще-
ство, свое либо чужое, к которому они были приставлены. Они находились там безвылазно,
лежа на ящиках и мешках, а то и прямо на полу из неструганых досок, отгоняя жадных крыс,
норовивших поживиться их провизией. Эти люди не видели дневного света с самого отплы-
тия, живя, как тараканы, в духоте и зловонии.

Самый глубокий отсек в кормовой части, двумя палубами ниже капитанской каюты,
был обит железными полосами, превращавшими его в подобие сейфа. Проникнуть туда
можно было только через люк в потолке. Этот люк, тоже обитый железом и закрытый
на огромный замок, выходил в другой отсек, где постоянно находилось десять вооруженных
пистолетами и ножами охранников, половину которых меняли каждые два часа. Единствен-
ный фонарь, висевший под потолком этого убежища, светил так слабо, что, входя туда, люди
поначалу ничего не могли рассмотреть во тьме и наталкивались друг на друга. Мрак был
создан с умыслом – дабы легче уберечься от внезапного нападения.

В этом глубоком и надежно защищенном трюме покоилось скрытое от посторонних
глаз в полной тьме тяжелое безгласное божество, которому эти люди поклонялись больше,
чем Христу, – слитки золота.

Ежегодно два флота (так в Испании называли трансатлантические караваны), гружен-
ные европейскими товарами, отплывали из Севильи в Америку. На обратном пути они везли
золото, серебро и экзотические заморские продукты. Один караван шел из Испании на Кубу,
другой, пройдя Атлантику, заходил в Картахену (ныне в Колумбии), а затем останавливался
по меньшей мере на две недели в Пуэрто-Бельо, на атлантическом побережье Панамского
перешейка.

В порт Панама, расположенный на тихоокеанском берегу перешейка, свозили золото
и серебро из рудников Перу и Чили; доставку осуществлял испанский флот на Тихом океане.
Затем слитки перегружали на мулов и переправляли с вьючным караваном через перешеек
в Пуэрто-Бельо, где слитки опускали в трюмы галионов флота номер два. Суда шли на Кубу,
где соединялись с кораблями флота номер один. Часто по пути домой обе флотилии пересе-
кали океан вместе.

«Сан-Яго» вышел из Пуэрто-Бельо 6 мая 1668 года в Гавану. Из всех островов Антиль-
ского моря Куба была единственным надежным владением испанцев. Но путь до нее был
полон опасностей: он шел мимо гнезд французских и английских флибустьеров, осевших
на островке Тортуга, у северного берега Эспаньолы, у самого входа в Багамский пролив,
и в Порт-Ройяле на Ямайке.

Капитан галиона взял сначала курс норд-норд-вест с намерением достичь Гаваны, обо-
гнув западную оконечность Кубы, но ветры и течения отнесли его к востоку. К концу дня
15 мая, заметив впереди по левому борту ямайский берег, он взял резко на север, поняв,
что ему не остается ничего иного, как попробовать пройти между Ямайкой и Эспаньолой.
Тут-то его и засек «Дельфин».

Месса на борту галиона подходила к концу. «Сан-Яго» находился приблизительно
в двух морских лье от порта Сантьяго-де‑Куба; преследователь шел точно в кильватере
на расстоянии около восьмисот морских саженей. И это расстояние неуклонно сокращалось.

Кортеж, пробивавшийся через тропический лес под звуки музыки, имел совершенно
необычный вид, – казалось, он прибыл с другой планеты. Люди, раскрашенные красной,
желтой и голубой краской, одетые в звериные шкуры и увенчанные разноцветными перьями,
били в гонги, дули в изогнутые трубы, рога и морские раковины, трясли звонкими ожере-
льями. На груди у жрецов великанского роста, облаченных в черные тоги, сверкали массив-
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ные золотые украшения в форме солнца, на других были золотые венцы, с которых ниспа-
дали нитки изумрудов, подчас закрывая лица.

Самые богатые украшения были на тех, кто шагал впереди сделанных из золота носи-
лок, тоже помеченных знаком солнца. А на носилках восседал казавшийся золотым чело-
век – живой идол, Эльдорадо (Золоченый). О том, что это не статуя, можно было догадаться
лишь по тому, что фигура колыхалась в такт шагам несших носилки принца. Все тело этого
человека было сплошь покрыто золотой пылью, смешанной с особым каучуковым составом.
Иногда случалось, что «живой бог» умирал, задохнувшись под этим панцирем, прежде чем
кортеж добирался до озера.

Процессия медленно и торжественно шествовала к озеру в такт музыке, тревожные
басы прерывались пронзительными всплесками рожков. Священная «змея» ползла через
лес, сверкая золотой чешуей в местах, где солнечным лучам удавалось прорезать густую
листву. Невидимая толпа следила за шествием: непосвященные под страхом смерти боялись
показаться на глаза жрецам, ибо ослушнику мгновенно пронзили бы грудь обсидиановым
кинжалом. Но тысячи индейцев, прижавшись обнаженными телами к земле, каждый раз
рисковали жизнью в безумной надежде хоть краешком глаза взглянуть на золоченого касика
(вождя).

Длинная лодка небесно-голубого цвета ждала на озере, уткнувшись носом в берег;
двадцать голубых гребцов в золотых масках застыли на веслах. Носилки ставили наземь,
и Эльдорадо переносили в лодку. Тотчас гребцы сгибались, словно пружина, а когда они
распрямлялись, за лодкой до середины озера тянулся узкий, будто прорезанный ножом, след.
Жрецы и участники процессии, замерев на берегу, неотрывно смотрели на воду, музыка
смолкала. Наконец лодка останавливалась на середине озера. Эльдорадо на корме воздевал
руки к небу – и неожиданно нырял в воду.

Тотчас вопль исторгался из груди оставшихся на берегу, а музыка сотрясала берег и лес.
Эльдорадо медленно делал круг, пока золотой порошок не сходил с его кожи и тысячами
звездочек не оседал на дно. Одновременно присутствующие изо всех сил дружно закиды-
вали в озеро как можно дальше свои сказочные драгоценности. Изумруды, золотые нагруд-
ники, венцы и тяжелые браслеты, сверкнув в последний раз, навеки исчезали в водах озера.
То была дань божеству. Ликование на берегу достигало апогея, когда обнаженный касик,
освободившись от золотой чешуи, очищенный и обновленный, вновь залезал в голубую
лодку, которая доставляла его на землю. В последний миг гребцы тоже бросали свои маски
в озеро.

Описанный обряд совершался посреди тропического леса на высокогорном плато Гуа-
тавита, недалеко от Боготы (Колумбия). В течение долгих веков до прихода европейцев он
устраивался каждый раз по случаю вступления на трон нового касика. Это был обряд при-
ношения и очищения, жертвенная церемония. Поразительно, что никто из европейских при-
шельцев, прослышавших о ней, не понял ее сути. Вернее, жажда золота у конкистадоров
была столь сильна, что значение и смысл обряда они отринули как помеху. То, что им уда-
лось выведать у индейцев во время первых контактов, в результате многократных повторе-
ний превратилось затем в легенду, обросшую целым сонмом преувеличений и россказней.
Идея жертвенности и очищения исчезла. Ярким пламенем в жадно взиравших очах горел
лишь образ сокровищ, которыми полнился этот край и которыми в случае удачи можно было
завладеть. Эльдорадо перестал быть человеком, превратившись в страну, в символ басно-
словного, невиданного в мире богатства, ради которого испанцы были готовы на все…

Между тем «Дельфин», шедший по пятам своей жертвы, изменил обличье. Больше
не видно было людей, толпившихся на палубе и смотревших во все глаза на галион, раз-
махивавших при этом руками и вопивших с искаженными от вожделения лицами. Люди
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исчезли. На самом деле они лежали ничком на палубном настиле, вытянувшись рядами,
словно невольники на борту работоргового судна; рваное тряпье покрывало теперь все про-
странство палубы от носа до кормы. А там, на корме, остались стоять лишь Мигель Баск,
капитан и рулевой. Хирург, высунувшись наполовину из своего убежища, с недоумением
взирал на странное зрелище.

Приказ лечь на палубу и не шевелиться был отдан, как только «Дельфин» приблизился
к галиону: испанцам нельзя было показывать число нападавших. Планшир надежно скрывал
лежащих, и вплоть до последнего момента враг должен был пребывать в тревожном неве-
дении. Тишина стояла на борту флибустьерского судна; слышались лишь дыхание бриза,
шорох бейфутов грота о мачту и шелковистый шелест разрезаемой корпусом воды.

Хирург смотрел на галион – с каждой минутой тот становился все более отчетливым.
Судно, на котором он полтора года назад прибыл из Европы, было приблизительно того же
тоннажа. Молодой человек без всякого удовольствия вспоминал свое девятинедельное путе-
шествие через Атлантику. В XVII веке комфорт и удобства еще не вошли в обиход; в те
времена в Версале на столе у Людовика XIV зимой застывала в кубке вода. Александр Оли-
вье Эксмелин, сын аптекаря из Онфлёра, воспитывался в школе, где о топке и не помыш-
ляли, зимой лишь застилали пол соломой. А помещение, где он осваивал потом премудрости
хирургии, мало чем отличалось от прежних. Но лишь оказавшись в открытом море на судне,
увозившем его в Вест-Индию, он впервые по-настоящему хлебнул горя. Ему довелось изве-
дать на своей шкуре то, о чем умалчивают учебники истории и отчеты путешественников:
пассажиров того времени возили как скот и едва ли лучше кормили. Впрочем, у иного хозя-
ина свиней содержали лучше.

Молодого человека заставил отправиться в изгнание запрет гугенотам, лицам про-
тестантского вероисповедания, заниматься во Франции определенными профессиями –
как нарочно, наиболее интересными. Подобно большинству своих спутников, он отправился
в путь без жалованья, подписав обязательство отработать три года на службе у заморского
колониста. Намеревался же он заняться врачеванием на островах Вест-Индии, где не суще-
ствовало никаких религиозных или политических ограничений.

«Дельфин» подошел к своей добыче еще ближе. Мигель Баск приказал Эксмелину спу-
ститься в каюту и не вылезать оттуда до конца абордажной схватки: было бы глупо потерять
хирурга в первом же бою. Молодой человек, насупившись, уселся на постель. В голове его
засвербела мысль: «Доведется ли мне вновь увидеть Тортугу?» Увидеть Онфлёр Эксмелин
и не помышлял: Онфлёр был за тридевять земель; да и вообще Эксмелин поставил крест
на своем прошлом: коль скоро Франция отвергла его, он должен забыть ее.

После девяти недель океанского перехода, иными словами, после девяти недель тес-
ноты и скученности, тухлой пищи, мерзкой вони и мук от жажды, остров Тортуга показался
Эксмелину и его спутникам подлинным раем. Контраст с жизнью на борту был столь велик,
что покосившиеся темные таверны и грубо сколоченные жилища колонистов-плантаторов
и флибустьеров на берегу показались им царскими дворцами.

Новоприбывшие купались в море, ели фрукты и жаренное на вертеле мясо, бродили
как хмельные по острову. Счастье длилось ровно два дня – такой срок компания предостав-
ляла вербованным для того, чтобы те могли прийти в себя, после чего – за работу.

В Париже служащие Французской Вест-Индской компании клятвенно заверяли Экс-
мелина, что жизнь на островах слаще меда: «В новых землях не хватает хирургов и аптека-
рей, посему вас примут там с распростертыми объятиями». И правда, встречавший вновь
прибывших губернатор острова д’Ожерон расцеловал Александра Оливье как сына, когда
ознакомился с теплыми рекомендациями, представленными молодым хирургом из Франции.

Первый удар ожидал гугенота по прошествии двух дней блаженного отдыха, когда его
под усиленным конвоем повели на рынок. Рынок этот был не совсем обычным: там про-
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давали не скот и не овощи, а людей. Здесь на аукционе торговали неграми, привезенными
из Африки, и белыми европейцами, прибывшими на судах компании.

Нет, колонисты Вест-Индии не обращали в рабство своих братьев во Христе, поскольку
покупали их не пожизненно. Формально они нанимали их у компании на три года, выпла-
чивая вербованным жалованье, приблизительно равное солдатскому содержанию. Компа-
ния же получала по тридцати реалов с головы – стоимость провоза через океан.

«Оказаться проданным в наше время в рабство, словно ты сенегальский негр!» Экс-
мелину еще повезло: его принудительная служба продлилась лишь год, но он вспоминал
о ней как о настоящей каторге. Валка леса, прополка табака, кормежка свиней. На рассвете
подъем по свистку, отбой в полночь. Свинина, картошка и бобы – тропических фруктов
не было и в помине. «Прогулки лишь по праздникам и воскресеньям. Многие из слуг компа-
нии умирают от дурного обращения, тоски и цинги». Из-за всех этих невзгод тяжко захво-
рал и Эксмелин. Хозяин, «самая отменная шельма на всем острове», опасаясь, что он умрет,
продал француза за семьдесят реалов местному хирургу. Тот взял Александра Оливье себе
в помощники. «Новое мое положение наконец-то вернуло мне честь и достоинство свобод-
ного человека. Поистине нет более приятного существования, нежели быть хирургом на ост-
ровах. Лечение тут оплачивается куда щедрее, чем в Париже». По прошествии пяти месяцев
хозяин предложил помощнику выкупиться за сто пятьдесят реалов, причем был готов повре-
менить с уплатой. Самым верным способом накопить их было пойти в пираты. Так Эксмелин
оказался на борту «Дельфина», находившегося сейчас на расстоянии пушечного выстрела
от галиона. Позволительно предположить, что новое амплуа нашего хирурга было продик-
товано не только перспективой обрести полную свободу. В случае удачи он мог рассчиты-
вать на большее.

Все, что должно было последовать за взятием галиона, было в малейших деталях запи-
сано в тщательно составленном документе. Первоначально он назывался, по канцелярской
терминологии, фрахтовой грамотой, но очень скоро стал именоваться в живописном лекси-
коне флибустьеров фартовой грамотой.

Приз надлежало доставить на Тортугу. Захваченное судно становилось собственно-
стью предводителя морского похода, он волен был оставить его себе или продать. В соот-
ветствии с законом Флибустьерского моря оценщики на острове должны были произве-
сти опись добычи, после чего она делилась на несколько частей: определенная доля шла
Вест-Индской компании, губернатору и прочим властям. Была обозначена и доля судового
хирурга. Эксмелин, разумеется, не был столь глуп, чтобы записывать в дневник причитаю-
щуюся ему мзду, но из контекста можно понять, что суммы были весьма круглыми. Из общей
добычи непременно забиралась часть, предназначенная для выплаты компенсации получив-
шим ранения или увечья. За потерю одного глаза причиталось сто реалов, за оба глаза –
шестьсот, за правую руку – двести, за одну ногу – тоже двести реалов и так далее. Получа-
тель мог взять вместо денег рабов, если таковые оказывались на призовом судне.

На случай если в опьянении битвой в момент взятия вражеского корабля кому-то слу-
чалось «по недоразумению» сунуть в карман пригоршню дукатов или драгоценностей, эки-
пажу торжественно предлагалось перед дележкой вернуть эти предметы в общую казну, при-
чем раскаявшегося ничуть не упрекали, ибо кто из смертных без греха…

Галион «Сан-Яго» изо всех сил тянул к Сантьяго. Гавань была уже близко, но ее закры-
вал высокий мыс. По левому борту кубинский берег вырисовывался отчетливо – можно было
сосчитать деревья на кромке песчаного пляжа, даже подать знак, но поблизости не было
видно ни одного человека. Лишь дальше, в глубине острова, маячили крыши имений и дво-
ровых построек.
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На борту галиона царила полная тишина, какая-то заторможенность сквозила в движе-
ниях и жестах. Месса закончилась, прошло уже порядком времени, но пассажиры и солдаты
так и не расходились с палубы, неотрывно глядя на черное судно за кормой. Оно подходило
все ближе и ближе. Благородные пассажиры, столпившись на юте, время от времени погля-
дывали на дверь капитанской каюты. После молебна у капитана собрались на совет офицеры
галиона и командиры роты охраны. Пока еще никто из них не вышел оттуда.

Судовая артиллерия на галионах того времени насчитывала по штату от двадцати пяти
до сорока орудий, стрелявших зарядами весом от восьмидесяти до ста двадцати фунтов.
С учетом произведенной накануне отплытия операции по облегчению судна на «Сан-Яго»
должно было находиться не меньше дюжины пушек, по шесть с каждого борта. Подобного
вооружения было вполне достаточно для того, чтобы разнести вдребезги любую флибустьер-
скую посудину.

Испанские солдаты XVII века были храбры в бою. Об испанской пехоте писали, неиз-
менно сопровождая описание эпитетом «грозная». Немалому числу галионов удалось выхо-
дить победителями из жестоких сражений в Карибском море, а испанские эскадры неодно-
кратно успешно нападали на хорошо защищенные опорные пункты флибустьеров, в том
числе и на Тортугу. Но не раз и не два могучие галионы сдавались в открытом море без боя,
завороженные страхом перед пиратами.

На борту «Сан-Яго» наметилось легкое движение: из капитанской каюты вышли
командиры. Горделивым жестом капитан подозвал лоцмана, стоявшего до того рядом с руле-
вым; лоцман приблизился, сняв шляпу. Капитан и офицеры быстро заговорили с ним, пока-
зывая рукой то на мыс, то на берег по левому борту. Затем капитан, раздвинув офицеров,
поднялся на мостик и положил руки на поручень, словно собираясь отдать приказание эки-
пажу и солдатам либо обратиться с речью к толпе разодетых пассажиров. Но нет, он молча
в который раз пристально всмотрелся в берег. На средней палубе начали рыдать женщины,
закрыв лицо ладонями.

Орудийная обслуга застыла возле пушек правого борта и у кормового орудия, сверля
глазами капитана. «Сан-Яго» уже вполне мог дать залп по преследовавшему его против-
нику, развернувшись правым бортом, но этот маневр отдалил бы галион от берега – бухты
Сантьяго, земли обетованной. Разворачиваться же левым бортом означало рисковать наско-
чить на мель.

«Сан-Яго» мог также без всякого маневра открыть огонь из кормового орудия: главный
бомбардир стоял возле него с горящим фитилем на длинном шесте. Но капитан не отдавал
никаких распоряжений.

«Взят без боя» – такую лаконичную и исчерпывающую фразу занес Эксмелин в свой
дневник. Его свидетельства бывают порой неточными или спорными, когда он дает описа-
ния из вторых рук или приводит экзотические подробности, но они поражают своей досто-
верностью и правдоподобием всякий раз, когда хирург лично участвует в деле. Впрочем,
сведений из других источников у нас нет.

Капитан «Сан-Яго» погиб, не успев ничего рассказать. Весьма вероятно, он до послед-
ней минуты надеялся достичь Сантьяго раньше, чем его нагонит пират, или оказаться в виду
порта, где разбойник не посмел бы атаковать.

При всех обстоятельствах выстрел из кормового орудия мог бы повредить флибустьер-
ское судно или заставить его замедлить ход; он мог быть услышан в Сантьяго, откуда по тре-
воге выслали бы подмогу. Но капитан «Сан-Яго» в конце концов решил не завязывать боя.
Слишком много женщин с детьми было на борту. И, глядя на эту толпу, странно смотрев-
шуюся на палубе боевого корабля, он продолжал стоять на мостике как статуя, вцепившись
в поручень, с каменным выражением лица. Он неспешно обернулся только тогда, когда
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от приглушенного пушечного удара пронзительно завизжали женщины и дети. То сделал
свой первый выстрел пират.

В кромешной тьме трюмов галиона бдевшие над сокровищами люди-тараканы тоже
услышали эхо орудийного выстрела. Затем спустя короткое время по палубе застучали каб-
луки, хлопнуло несколько пистолетных выстрелов, сразу потонувших в воплях женщин
и детей. Раскаты мужских басов прорывались сквозь эти истерические крики. Топот продол-
жался, словно одна армия гналась за другой.

Неожиданно трюмные люки отворились, и человеческие тела посыпались вниз,
в чрево галиона. Мужчины, женщины и дети, без разбора сброшенные в трюмы, кричали
от ужаса и стонали от боли, когда сверху на них падали новые тела. К счастью для них,
трюмы были забиты так, что лететь было невысоко, иначе при падении они неминуемо раз-
бились бы насмерть или покалечились.

В течение нескольких минут тела сыпались вниз, как горох, тяжело ударяясь друг
о друга; на этом расправа была закончена, люки захлопнуты, послышался скрежет вдевае-
мых в пазы деревянных засовов. Несколько гулких ударов деревянными молотками, и все.

Галион накренился и двинулся в обратном направлении. Если среди затворников
в трюме оказались бы люди, пережившие в прошлом подобные треволнения, они навер-
няка рассказали бы остальным, что флибустьеры всегда первым делом заталкивают пасса-
жиров и экипаж в трюм: подобный простейший метод избавляет их от неразберихи на палубе
и лишних хлопот. Захваченное судно со всем своим содержимым направлялось в порт,
где по прибытии на берег вперемешку вытаскивали товар и живой груз.

Но несчастные, очутившись в темноте и духоте трюма «Сан-Яго», вряд ли бы стали
слушать какие-либо разъяснения. Это было невозможно при всем желании; трюмы оглашали
крики и стенания, плач и проклятия. Одни провалились в щели между ящиками и тюками,
других придавило сверху; первые, пытаясь выбраться, кому-то защемили конечности, кому-
то наступили на лицо… Вопли, ругательства, мольбы о помощи. Разлученные супруги и ото-
рванные от родителей дети звали близких, нескончаемые стоны и богохульства неслись ото-
всюду. Рухнули классовые барьеры, не было больше каст; знатные дамы и уличные девицы,
рекруты и идальго – все смешались в кучу, всех уравнял позорный плен, и всеми одинаково
владели страх и отчаяние.

Нескончаемо текло время, час сменялся часом – сколько их прошло? Бог весть. Плен-
ники оказались в неведомом бытии; то была не совсем жизнь и не совсем смерть, а какое-
то полуобморочное состояние. Полный мрак, казалось, стал чуть светлее… Нет, это, видно,
просто глаза пообвыкли во тьме. Безостановочно плакали дети, раненые и лихорадочные
больные просили пить, и ни капли воды нельзя было выдавить из золотых слитков, ящиков
и мешков с колониальными товарами.

Молодой хирург смотрел теперь на Мигеля Баска. Предводитель флибустьеров сидел
в золоченом капитанском кресле на корме неподвижного галиона и громко хохотал. Между
«Сан-Яго» и окаймленным пальмами берегом курсировал «Дельфин», выгружая испанцев:
чтобы развязать себе руки, Мигель Баск решил высадить их на одном пустынном островке
Багамского архипелага. Тортуга и так уже была переполнена пленниками, выкуп за кото-
рых никак не приходил; слишком много нерадивых работников и лишних ртов скопилось
в логове пиратов.

Испанцы – мужчины, женщины и дети – были извлечены из трюмов, обысканы и ощу-
паны. Ни единого реала, ни одной драгоценности, ни одной пары сапог не осталось у них.
Не важно, главное – им сохранили жизнь, а остальное уже не имело значения: потерянного
все равно не вернешь. Кроме того, у пленников появилось больше шансов на спасение: Куба
недалеко, наверняка вскоре мимо пройдет какой-нибудь галион.
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Эксмелин видел, как флибустьерское судно утыкалось носом в песчаный берег, тот-
час же испанцы, поторопленные могучими тычками, гроздьями сыпались с борта в воду,
а затем, охая и стеная, тащились по пояс в воде к берегу, словно неуклюжие жалкие
крабы. «Дельфин» пятился назад, поднимал фок, разворачивался на месте и шел к галиону,
где ждали своей очереди последние испанцы, те, кого Мигель Баск приберег «на закуску».
Офицеры и знатные идальго с посеревшими от позора лицами стояли босиком, в выпущен-
ных наружу рубахах.

Все они старательно отворачивались от того места, где с внутренней стороны план-
шира торчали три предмета. Эксмелин глядел на них в задумчивости, без страха или отвра-
щения, ибо в бытность свою студентом-медиком не раз видел подобное. То были три свеже-
отрубленные человеческие головы.

Застывшие лужи крови пятнали в этом месте палубу; засохшая кровь была и на сабле,
которую, осклабясь, поглаживал сидевший в золоченом капитанском кресле Мигель Баск.
Галион сдался без боя, но эти трое, видимо, пытались возражать, когда флибустьеры рину-
лись на ют, либо просто слишком бросались в глаза своими увенчанными перьями шляпами,
забыв о том, что в момент, когда пираты лезут на борт, надо быть как можно незаметнее.

Тела были сброшены за борт, а головы Мигель Баск велел насадить на крюки и дер-
жать на виду, чтобы никому не вздумалось проявлять строптивость. Три головы с широко
раскрытыми глазами казались живыми. Одна из них принадлежала капитану «Сан-Яго»;
быть может, смерть оказалась для него наилучшим выходом, ибо куда достойнее погибнуть
от руки разбойника, нежели кончить свои дни в бесчестье. Три красивые головы с остроко-
нечными бородками, три благородных лица, с которых не сошло еще горделивое выраже-
ние, свидетельствовали, что благородство и гордость, не будучи подкреплены силой и храб-
ростью, мало чего стоят.

Мигель Баск не скрывает радости. Он громко смеется при виде того, как испанцы пач-
ками сваливаются с борта в воду, поднимая тучи брызг.

Небо голубое, море тихое, дует легкий бриз. Еще чуть-чуть, еще одна ездка «Дель-
фина», и галион выберет якорь, поставит паруса, и оба судна лягут на обратный курс зюйд-
зюйд-ост – прямиком на Тортугу.
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«Береговые братья»

 
Тортуга была крохотным клочком суши, безвестным островком среди тысяч других.

Колумб, проплыв мимо, не обратил на него внимания. Великий мореплаватель сошел на дру-
гом острове, расположенном по соседству с Тортугой, но несравнимо большем по размеру.
Индейцы, кстати, так и называли его – Большая Земля. Колумб, воткнув в него флаг сво-
его короля и установив там крест, нарек его Эспаньолой. Позже флибустьеры окрестили его
Санто-Доминго. Ныне это остров Гаити.

С борта каравелл Эспаньола показалась первооткрывателям сплошным гористым мас-
сивом. Однако потом испанцы обнаружили там и долины, и низменности, и плодородные
плато. Около трехсот тысяч индейцев населяли Большую Землю. Их племена периодически
враждовали друг с другом, а религия, которую они исповедовали, требовала человеческих
жертвоприношений. Туземцы встретили высадившихся европейцев доброжелательно, при-
няв их за полубогов. Дело в том, что испанцы ездили на лошадях – животных, неведомых
индейцам, так что они приняли всадника и лошадь за одно существо, подобие кентавра.
А их предания гласили, что рано или поздно на остров вернутся подобные божества, неко-
гда покинувшие их край. Они охотно приняли крещение, поскольку не усматривали в этой
процедуре ничего дурного, и радостно обменяли на европейские безделушки и тряпье свои
золотые украшения. Индейцы не ведали, что тусклый блеск золота предрешит их судьбу.

Лас Касас, испанский монах, крестивший индейцев, оставил подробнейший рассказ
о том, как его соотечественники обращались с туземцами, в частности с обитателями Эспа-
ньолы. Рабский труд в рудниках и на плантациях, к которому их понуждали с неистовым
рвением, вскоре привел к тому, что добрую часть индейцев пришлось ежедневно отряжать
на захоронение умерших собратьев; недостаток рабочей силы восполняли за счет ввоза
с других островов и с континента, но расход намного превышал приток. Согласно Лас
Касасу, население Эспаньолы сократилось с трехсот тысяч к моменту прихода испанцев
до трехсот человек сорока годами позже. «Святой отец, разумеется, преувеличил смерт-
ность», – писали впоследствии умудренные историки. Увы, факт остается фактом: за пол-
века колонизации индейцев на острове практически не осталось.

Теперь представьте, что произойдет, если вы вдруг уберете почти все население с пло-
дородного острова, лежащего в тропическом климате. Естественно, природа вступит в свои
права, флора и фауна начнут буйно развиваться. К прежним представителям животного мира
Эспаньолы теперь добавились завезенные испанцами лошади, коровы и собаки; все расте-
ния и звери плодились и размножались в этом гигантском естественном заповеднике.

После того как золотые рудники оскудели, а индейцы вымерли, почти все испанцы
покинули Эспаньолу, двинувшись на поиски очередных эльдорадо. Осталась лишь горстка
колонистов, разбивших плантации в центре и в южной части острова. Уцелевшие индейцы
прятались в расселинах прибрежных скал, боясь показаться на глаза, боясь даже разводить
огонь.

Год шел за годом, изредка на горизонте мимо острова проплывали паруса далеких
судов. Старики-индейцы, помнившие о страшном времени массовых избиений, рассказы-
вали своим немногочисленным внукам о том, что им довелось пережить.

Потом настало время, когда парусов на горизонте становилось все больше и больше,
и наконец пришел день – это случилось в начале двадцатых годов XVII века, – когда
несколько судов пристали к берегу. Индейцы – мужчины, женщины, дети – в ужасе броси-
лись в чащу леса.

Вторая людская волна из Европы была куда многолюднее первой, накатившейся
на американский берег вскоре после Колумба. Но, как и в первой волне, большинство
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прибывших составляли авантюристы и откровенные преступники, дезертиры, спасавши-
еся от рекрутских наборов, неудачники, твердо положившие себе выбиться в люди, слабо-
душные мечтатели, готовые пойти за кем угодно, – словом, человеческое отребье. Однако,
кроме подонков, тут было и немало людей способных, честных и благородных, в основном
из числа гонимых у себя на родине за религиозные убеждения, – католики из Англии, гуге-
ноты из Франции, разорившиеся валлийцы6, согнанные с земель ирландцы, безработные
и младшие сыновья владельцев земельных наделов. Среди этих иммигрантов встречались
люди, сведущие в морском деле, матросы и даже капитаны, ходившие в далекие навигации.
Но все-таки большинство прибывших впервые узрели море в порту перед отплытием.

По прибытии в Новый Свет людской поток разделялся: экипажи подтягивали паруса
на гитовы и бросали якорь возле зеленеющих островов, переселенцы сходили на берег и,
если находили там источники пресной воды, а также если остров был безлюден или населен
малым числом индейцев, устраивались и оседали на нем.

На месте на скорую руку строили временное жилье, а самые нетерпеливые, не желав-
шие откладывать идею обогащения в долгий ящик, тут же принимались латать и чинить
суда, сильно потрепанные за время перехода через Атлантику, либо же строить барки того
типа, на борту которой мы видели Эксмелина и его коллег по вольному промыслу. Едва
залатав дыры, они грузились на эти утлые посудины и выходили бороздить Карибское море
в надежде встретить испанский галион с золотым грузом. Другие переселенцы, более мир-
ного нрава, разбивали плантации и принимались за ремесленное дело, которым владели
в Европе, – плотничали, сапожничали, врачевали, ставили каменные кладки – словом, зани-
мались всеми полезными и необходимыми в любой человеческой общине ремеслами.

Пионеры, высадившиеся на Эспаньоле, поначалу не поверили собственным глазам.
Количество живого мяса там показалось им совершенно невообразимым – такое могло при-
видиться лишь во сне. Еще вчера они болтались в океане, затянув пояса до последней
дырочки, а тут – такое изобилие! Некоторым вообще за всю предыдущую жизнь ни разу
не доводилось съесть добрый кусок мяса, поэтому они навалили себе в миски такие порции,
от которых впору было отдать богу душу. Но, по счастью, зажаренные на углях куски свежа-
тины хорошо перевариваются желудком. Насытившись, они принялись думать о своей буду-
щей стезе. И тут оказалось, что у доброй части поселенцев, осевших на Эспаньоле, вопреки
первоначальному намерению, склонность к разбойному пиратству не так уж сильна.

Охота за талионами не была новинкой. Она началась сразу же, как только по Европе
разнесся слух: «Испанцы везут из Нового Света сказочные сокровища!» Испанские доку-
менты свидетельствуют, что уже в 1497 году корсар-француз заставил Колумба, возвращав-
шегося из третьего заморского плавания, укрыться на Мадейре. Имя этого пионера оста-
лось неизвестным. Зато достоверно известно, что в 1522 году корсары адмирала Жана Анго
из Дьеппа захватили на траверзе мыса Сан-Висенти три каравеллы, шедшие из Америки
в Севилью. В следующем году капитан Жан Флёри, имевший под началом девять кораб-
лей из эскадры того же Анго, взял в плен еще три испанские каравеллы. Экипаж одной
из них сдался без боя, поскольку оказался совершенно небоеспособным в результате пре-
странного инцидента: во время плавания на палубе неизвестно как открылась клетка с ягу-
арами, которых везли из Мексики в Мадрид, и, прежде чем с ними справились, звери успели
перекусать чуть ли не всех матросов. Кроме ягуаров, на каравеллах обнаружили сокровища
из казны мексиканского правителя Монтесумы, отправленные завоевателем Мексики Корте-
сом испанскому королю. Стряпчие Анго занесли в реестр следующие вещи: изумруд в форме

6 Валлийцы – коренное население Уэльса, одной из четырех главных административно-политических частей Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Старое русское название Уэльса – Валлис, отсюда – валлийцы.
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пирамиды, основание которой было величиной с ладонь; столько-то браслетов, столько-то
ожерелий, столько-то серег (все из золота), столько-то золотых блюд, столько-то серебря-
ных и золотых идолов, усыпанных драгоценными каменьями, и так далее и так далее. После
этого эпизода король Испании издал эдикт, согласно которому его суда обязаны были дви-
гаться через Атлантику только караваном (флотом).

Испанские и португальские корабли первыми проложили пути в Америку и Индию,
поэтому папа Александр VI специальной буллой (1493) поделил между испанской и пор-
тугальской коронами все новооткрытые и еще не открытые земли в обоих полушариях.
Это решение святейшего отца было сразу же отвергнуто королем Франции Франциском I,
желавшим получить свою долю заморского пирога. Судовладельцы Дьеппа и Ла-Рошели
начали снаряжать корабли для нападений на испанские флоты, у них были свои лазут-
чики в Испании, сообщавшие через верных людей нужные сведения. Испанские королев-
ские эскадры крейсировали у побережья Иберийского полуострова возле мысов Финистерре
и Сан-Висенти, чтобы прикрыть прибывающие золотые караваны, но корсары выходили
на перехват все дальше – они атаковывали их возле Азорских островов и, сбившись в стаи,
бороздили открытый океан, словом, использовали ту же тактику, что и немецкие подвод-
ные лодки, действовавшие против союзных конвоев во время Второй мировой войны. Кор-
сары расширяли зону военных действий все дальше и дальше на запад, добираясь до ост-
ровов Карибского моря, где они начали высаживаться и грабить испанские поселения. Так,
в 1543 году «экспедиционный корпус» из трехсот французов и англичан осуществил первое
нападение на Картахену, а в 1555 году команда под началом ларошельского гугенота Жака
де Сора, к которому присоединился нормандец Франсуа Леклерк, по прозвищу Деревянная
Нога, совершила отчаянно смелый рейд на Гавану; пираты ограбили и сожгли церкви, выта-
щив оттуда несметную добычу.

Традиции викингов, промышлявших пиратством у британских берегов, расцвели пыш-
ным цветом в царствование королевы-еретички Елизаветы I. Как только ее верноподданные
прослышали о том, что охота за талионами приносит невиданный доход (Анго, ставший
богатейшим человеком во Франции, строил замки и задавал пиры, слухи о которых рас-
ходились по всей Европе), моряки портов английского побережья Ла-Манша, чьим основ-
ным занятием были грабительские набеги на нормандские порты (на что моряки Норман-
дии отвечали тем же), бросились в Америку по стопам дьеппцев и ларошельцев. Самым
знаменитым английским пиратом первой эпохи был Фрэнсис Дрейк, который в 1572 году
при содействии французского географа-корсара Гийома Летестю (погибшего в экспедиции)
высадился на Панамском перешейке и захватил там караван, перевозивший на мулах золо-
тые и серебряные слитки, добытые в перуанских рудниках. Фрэнсис Дрейк стал националь-
ным героем Англии, и сегодня любой британский школьник расскажет вам о знаменитом
эпизоде встречи Елизаветы I и Дрейка по возвращении его из второго кругосветного пла-
вания. Пират опустился на колени перед повелительницей и протянул ей свою шпагу; она
взмахнула ею, словно собираясь казнить преступника, и изрекла:

– Дрейк, король Испании требует твоей головы. Я должна отрубить ее! – А затем вос-
кликнула: – Поднимитесь с колен, сэр Фрэнсис!

Так лихому грабителю было пожаловано звание баронета и адмирала. Другой англий-
ский пират, Джордж Клиффорд, стал графом Камберлендским и кавалером ордена Подвязки.

Голландия. «Нищий сброд, шумный, но безвредный» – так отозвалась супруга прави-
теля Нидерландов герцогиня Маргарита Пармская о гёзах, восставших против испанской
оккупации. Партизанская война в этой безлесной стране развернулась на реках, каналах
и на море, поэтому бойцы-повстанцы с гордостью именовали себя морскими гёзами. Сбра-
сывая гнет испанской короны, они вместе с тем отчетливо слышали звон полновесных дука-
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тов в трюмах талионов своих поработителей и очень скоро вышли в море на вольный про-
мысел.

Похождения первых потрошителей испанских флотов и заморских владений изоби-
луют интереснейшими подробностями. Мы не рассказываем о них, во-первых, поскольку
их походы, в особенности набеги Дрейка, широко известны. Во-вторых, данное повествова-
ние ограничено географическими рамками, поэтому главное внимание мы сосредоточили
на деяниях искателей приключений в Карибском море и на островах Вест-Индии, в частно-
сти на Тортуге и Ямайке, где осели эти странные люди. Они вошли в Историю под именем
флибустьеров, а посему в годы расцвета их промысла воды, омывающие Центральную Аме-
рику, по праву называли Флибустьерским морем.

Французское слово флибустьер происходит от староанглийского флибьютор, или фри-
бьютор, или фрибутер, в свою очередь перешедшего из голландского фрисбутер или фрий-
бейтер – «вольный добытчик», иначе говоря – пират. Я не отдам голову на отсечение
за точность этимологии, но источники сходятся на таком толковании. Какая же разница
между пиратом, корсаром и флибустьером? Вновь обратимся к этимологии. Пират, от латин-
ского пирата, в свою очередь, идет от древнегреческого пейратес (корень пейран означает
«пробовать», «пытаться», в значении «пытать свою судьбу на море»). Греки были отмен-
ными мореходами, знавшими все тонкости этого ремесла и связанной с ним деятельности.
Пират – это морской разбойник, человек вне закона, грабивший, кого ему заблагорассу-
дится. И. Л. Клюбер, автор «Истории права европейских народов», дает такое определение:
«Пираты – это люди, занимающиеся воровством на море без всякого разрешения на то со сто-
роны властей», а П. Фошиль в «Трактате о международном государственном праве» пишет:
«Пиратство – это разбой на море».

Что касается корсара, то этот человек не стоял вне закона. Он получал от своего госу-
даря жалованную грамоту, или поручительство, разрешавшее ему «добывать» торговые
суда противника. Одни корсары были капитанами королевского флота – Жан Барт, Дюге-
Труэн, Форбен; другие, как Сюркуф, были капитанами торговых компаний.

Я полагаю, читатель уже понял, что понятие флибустьер – географическое. Оно отно-
сится к пиратам, промышлявшим в Карибском море и Мексиканском заливе, причем они
числились то пиратами, то корсарами, в зависимости от того, имелось ли у них поручитель-
ство от властей или нет. Кстати, по поводу этих жалованных грамот можно было бы рас-
сказать немало. Нередко они выдавались от имени короля Франции или королевы Англии,
хотя в большинстве случаев монархи не ведали об этом либо, как мы видели, прикрывали
лицемерными запретами собственные тайные приказы. Большинство флибустьеров обзаво-
дилось поручительством для престижа, а также для того, чтобы в случае неудачи их не спу-
тали с пиратами и не повесили без долгих рассуждений на рее. Самое забавное заключалось
в том, что многие из держателей этих королевских грамот не разумели никакой грамоты;
так, историк Губер Дешан рассказывает об одном разбойнике, именовавшем себя корсаром,
а в качестве поручительства гордо предъявлявшем бумагу, подписанную безвестным дат-
ским чиновником и гласившую, что «подателю сего разрешено охотиться на диких коз».

В 1623 году некто Белен д’Эснамбюк, нормандский дворянин, промышлявший
в Карибском море незатейливым пиратством на бригантине с сорока разбойниками, натолк-
нулся на неожиданно сильное сопротивление со стороны капитана крупного галиона; «испа-
нец», словно укушенный шавкой бык, погнался за обидчиком и заставил его выброситься
на берег зеленого островка.

Прибежавшие индейцы оказались мирными; от них д’Эснамбюк узнал, что накануне
туда уже прибыли другие белые, их корабли стоят в соседней бухте. Этими белыми ока-
зались четыреста британцев, еще не успевших прийти в себя после треволнений перехода
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через Атлантику и смотревших с нескрываемым беспокойством на физиономии флибустье-
ров. Вид последних явно не предвещал совместной молитвы во славу Господа.

Вперед выступил человек, бывший, по-видимому, главой англичан.
– Меня зовут Томас Уорнер. Мы хотим основать здесь колонию. Но вы, пожалуйста,

не обращайте на нас внимания. Остров достаточно велик, места хватит для всех.
Бригантина нуждалась в починке, а у д’Эснамбюка не было порта приписки. Значит,

на острове так или иначе пришлось бы прожить несколько дней. Остров – тридцать километ-
ров в длину, десять в ширину – был поделен по-дружески: флибустьеры сделали его своей
базой, меж тем как колонисты занялись обработкой земли.

Подобное мирное сосуществование длилось несколько лет; за это время д’Эснамбюк
съездил во Францию, сумел добиться приема у кардинала Ришелье и, более того, смог убе-
дить всесильного министра принять пакет акций Компании Сент-Кристофера – таким хри-
стианским именем был наречен остров. Согласно проспекту, выпущенному нормандским
дворянином, цель компании состояла в «распространении среди жителей островов Сент-
Кристофер, Барбуда и других римско-католической апостольской веры, а также в негоции
продуктами и товарами, которые окажется возможным собрать и добыть на названных ост-
ровах». Автор проспекта рассчитывал главным образом на последнюю часть фразы в видах
привлечения будущих акционеров.

Д’Эснамбюк вернулся на Сент-Кристофер с тремя судами, на которых из Франции
отплыли 600 переселенцев; добрая треть их, увы, отдала богу душу в дороге, ибо путь ока-
зался более долог, чем предполагал глава экспедиции, закупивший провизию, что называ-
ется, впритык.

Оставшиеся в живых – те, что выглядели наиболее способными и энергичными, – тот-
час были отданы на выучку опытным морским волкам, преподавшим им основы пиратского
мастерства. Между колонистами по-прежнему царили мир и согласие; французы и англи-
чане под командованием д’Эснамбюка даже совместно отразили нападение индейцев, кото-
рых довели до отчаяния методы «сбора и добычи» колониальных товаров на их острове.

К несчастью для флибустьеров, франко-британский кондоминиум на Сент-Кристофере
начал действовать испанцам на нервы, и весной 1630 года перед островом появилась мощ-
ная эскадра из 49 кораблей, в том числе 35 галионов. Командующий адмирал Фадрике де
Толедо велел передать, что у французов и англичан есть неделя, чтобы убраться с острова,
в противном случае они будут уничтожены огнем корабельной артиллерии. Сопротивляться
такой армаде – об этом не могло быть и речи.

Ультиматум подорвал моральный дух колонистов. Перспектива переезжать и осваивать
новые земли, заново строить жилища и распахивать плантации показалась многим англича-
нам и французам столь тяжкой, что они предпочли вернуться в Европу. Однако восемьде-
сят человек из числа самых отчаянных, которых никак не манил добрый старый континент,
где у них были счеты с правосудием, сплотились вокруг д’Эснамбюка. Тот повернул паруса
на остров Тортуга, на котором в прошлом им не раз случалось бывать.

Вздымаясь над пронзительно-голубым морем, Тортуга казалась спящей под солн-
цем черепахой. Колумб окрестил этот остров Черепахой из-за его формы, напоминавшей
издали гигантскую черепаху, повернутую головой на запад, маленьким хвостиком на восток.
Если бы великому открывателю довелось подойти ближе, он был бы наверняка очарован
нежной прелестью этой земли и вполне мог бы назвать остров Изумрудом или Парадисом
(Раем).

Да, глядя на его южный берег, вы бы согласились, что природа немало постаралась
над этим созданием: террасы поднимались к вершине уступами, и на них сменяли друг друга
купы пальм, манценилл, фиговых и банановых деревьев; здесь росли, несмотря на относи-
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тельную узость острова (восемь лье7 в длину и лишь два в ширину), крупные деревья, целые
леса, напоминающие красотой Корсику.

Правда, там не было ни одной настоящей речки, а лишь многочисленные ключи,
но деревья возникали повсюду, словно по мановению волшебной палочки. Так, северная
часть Тортуги представляла собой сплошное нагромождение скальных круч, а между тем
именно там высились самые большие деревья, чьи густые кроны прикрывали от жгучего
солнца панцирь Черепахи. В листве свистели и щебетали пестрые птахи.

Никто не упоминает, был ли этот остров обитаем во времена, когда его заметил Колумб;
вполне возможно, какие-то индейцы жили там, без особых трудов добывая себе пропи-
тание благодаря поразительно плодородной почве и обильным дарам океана. Туземцам
не надо было даже выходить в море: достаточно было собирать лангустов, коими кишели
в отлив отмели, либо просто ждать, растянувшись на песке, когда на берег выползут крупные
крабы, – жаренные на углях, они не имеют равных себе по вкусу в целом свете.

Итак, изгнанные с Сент-Кристофера флибустьеры сколотили на Тортуге хижины, куда
возвращались на отдых после морских походов. Строить настоящие дома разбойникам было
лень, да это и не входило в их привычки, хотя при случае они не отказывались от удобств
и комфорта. Один такой случай представился им через год.

Возле южного берега бросил якорь крупный парусник. Капитан его, француз по имени
Барадель, представившись, заявил, что имеет на борту партию негров, от которых желал бы
избавиться.

– Как они к вам попали? – осведомился д’Эснамбюк.
Барадель замялся с ответом, предводитель флибустьеров нахмурился, и капитан при-

знался, что снял этих людей с британского работоргового судна.
– После чего отправил «англичанина» на дно, – уточнил он.
В принципе, французы и англичане в это время не враждовали друг с другом. Д’Эс-

намбюк ответил, что он, конечно, не станет пускать дальше слух об этом досадном проис-
шествии, при условии, разумеется, что негров ему уступят по сходной цене. Он сразу же
обратил внимание коллеги на то, что многие из них, проделав долгий путь из родимой
Африки в не лучших условиях, потеряли товарный вид. Действительно, часть рабов, извле-
ченных из трюмов, умерла. Остальные, правда, быстро поправились от обильной свежей
пищи и были приставлены флибустьерами к делу.

Северный берег Тортуги, состоявший из нагромождения скал, был обращен к откры-
тому морю, а на юге, где берег устилал мягкий песок, через кишевший акулами про-
лив шириной пять-шесть морских миль8 лежала Эспаньола, Большая Земля. Соседство
порой обусловливает судьбы страны или провинции. Вот и Эспаньола оказалась связанной
на целых два века со своим крохотным спутником Тортугой, причем спутник подчас блистал
более ярким светом, чем планета, пока окончательно не впал в безвестность и ничтожество.

Поначалу Эспаньола служила флибустьерам с Тортуги продовольственной базой:
оттуда доставляли отличную говядину. Свежее мясо пираты закупали самым честным обра-
зом у буканьеров, осевших в северной части Большой Земли. То были как раз те самые имми-
гранты, о которых мы упомянули в начале главы. Это они, дорвавшись после многоднев-
ного пути из Европы до мяса, начали с ненасытного обжорства. Скот на Эспаньоле водился
в избытке, и флибустьеры часто приставали к берегу, чтобы обменять мясо на оружие
и патроны. Оседлые жители быстро смекнули, что могут выручить от торговли куда больше,
если сумеют предложить товар длительного хранения. Индейцы, оставшиеся на Эспаньоле,
обучили их древнему способу консервирования. Они разрезали мясо на длинные ремни,

7 1 сухопутное лье – около 4,5 км.
8 1 морская миля – 1852 м.
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солили его и укладывали на решетке на угли, называемые ими барбако. Мясо медленно
коптилось там, обретая одновременно нежный вкус. Такое мясо индейцы называли букан,
отсюда и слово буканьер – термин, который затем совершенно ошибочно стал употребляться
как синоним флибустьера.

Хирург Эксмелин в своей книге довольно подробно описывает распорядок дня типич-
ного буканьера. Встав на рассвете, они группами по пять-шесть охотников со сворой (речь
идет о прирученных диких собаках) выходят на промысел. Диких быков на острове так
много, что очень скоро собаки выгоняют одного зверя на опушку. Главарь группы стреляет
в него из мушкета. Если бык не убит на месте, охотники преследуют его, догоняют и пере-
резают на ногах сухожилия. Затем добычу свежуют, и только тут для людей наступает время
завтрака. Едва разделав быка, сотрапезники с наслаждением высасывают из костей мозг;
еда эта сытная и вкусная. Покончив с завтраком, люди продолжают охотиться до полудня,
после чего возвращаются в лагерь на обед; едят они жареное мясо и фрукты, вино куда более
редкий гость на острове, нежели водка. После полудня готовят букан, чистят и вытягивают
шкуры.

Одежда буканьеров приспособлена к нуждам их ремесла: испанское сомбреро с обре-
занными краями (в широкополой шляпе не очень побегаешь по густому лесу), короткие
штаны, грубая рубаха навыпуск, пояс и башмаки из сыромятной кожи. Вся одежда обычно
настолько пропитана кровью и грязью, что стоит колом. На поясе нож и пороховница.

Согласно свидетельствам старинных авторов, буканьеры делились на собственно бука-
ньеров, охотившихся на быков, и охотников, добывавших диких свиней, из которых тоже
готовился букан либо солонина. Но подобная специализация, судя по всему, соблюдалась
не очень строго.

Буканьеры жили группами по четыре, пять, шесть человек в грубых хижинах из бычьих
шкур, натянутых на колья и прикрытых сверху ветвями. В каждой группе все добро (весьма
скудное, за исключением оружия и нескольких котелков) считалось общим владением,
и если один из членов группы погибал или умирал, остальные забирали имущество себе
без лишних проволочек. Крохотные буканьерские общины назывались «матлотажами»,
ибо члены их хотя и не жили на судне, но именовали себя матросами («матлотами») и –
реже – компаньонами. В истории сохранилось другое наименование, пущенное в обиход
буканьерами. С какого-то времени они стали называть себя береговыми братьями, желая
подчеркнуть узы братства не только внутри каждой группы, но и между всеми обитателями
острова. Двери не запирались: замков на Тортуге и Эспаньоле не знали.

Закономерно возникает вопрос об их нравах. Эксмелин на этот счет изъясняется доста-
точно обтекаемо: «Буканьеры живут весьма вольно, свято храня верность друг другу». Судя
по намекам современников, буканьеры брали себе индейских женщин в качестве наложниц,
но в принципе семейная жизнь на Эспаньоле была не в фаворе.

К 1635 году уроженец Дьеппа Пьер Легран находился в Карибском море уже довольно
долго, сколько точно – установить невозможно. Достоверно известно лишь, что в один пре-
красный день января или февраля того года он крейсировал по спокойному морю на тра-
верзе мыса Тибурон, западной оконечности Эспаньолы, на своем четырехпушечном люгере
в компании двадцати восьми вооруженных до зубов молодчиков.

Судно, равно как и люди, находилось в плачевном состоянии: Легран упрямо вот уже
которую неделю бороздил море, не разрешая пристать к берегу. Впустую! Порции были уре-
заны до крайности, воду выдавали чуть ли не по глотку – я имею в виду питьевую, поскольку
в трюме воды было предостаточно, но то была забортная морская вода, которую приходи-
лось безостановочно откачивать. И вот в таких обстоятельствах однажды к полудню были
замечены три галиона, шедшие строем курсом норд, то есть на Кубу. Нападать на эту троицу
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было бы чистым безумием, и Пьер Легран с товарищами лишь с горечью глядели на уплы-
вавшую богатую добычу – близок локоток, да не укусишь!

Три гордых галиона таяли на горизонте, когда рулевой, оглянувшись, вдруг заметил
в противоположной стороне еще один парус. Галион шел один.

– Ну уж этот, – воскликнул Легран, – будет наш!
«Испанец» медленно двигался по левому борту против течения, подойти к нему

не составляло никакого труда – надо было лишь пустить судно по воле ветра и волн.
Экипаж с превеликим восторгом встретил весть о предстоящем сражении. Однако,

по мере того как галион, приближаясь, становился все более отчетливым, восторги уме-
рялись, ибо кусок был, похоже, не по зубам. Четыре мачты, пузатый корпус, а главное,
заметные невооруженным глазом многочисленные порты, сквозь которые торчали дула ору-
дий, действовали отрезвляюще. Самые горячие головы, правда, кричали, что чем крупнее
корабль, тем жирнее добыча, но более опытные морские волки помалкивали.

Пьер Легран знал хорошо свою братию. Он спустился ненадолго в каюту судового
хирурга, преданного ему до мозга костей, и отдал ему приказ, о котором экипаж узнал лишь
гораздо позже:

– Будем брать галион на абордаж. Все поднимутся на борт «испанца». Вы – самым
последним. Но прежде чем покинуть люгер, сделаете пробоину в днище. Пару раз стукнете
топором, этого будет достаточно.

Обо всем случившемся в дальнейшем можно рассказывать, не прибегая к писательской
выдумке, ибо все до мельчайших подробностей описано в старинных книгах. Вахтенные
матросы на палубе «испанца» нисколько не обеспокоились появлением крохотного, некази-
стого люгера; о его приближении было доложено капитану, но тот даже не удосужился выйти
из каюты, где играл в карты.

Все свободные от вахты матросы спали в кубрике или чинили дырявые робы. Лишь
вахтенные, свесившись через борт, смотрели на суденышко, козявкой прилепившееся
к борту галиона. Что им надо, этим оборванцам? Наверное, хотят выклянчить остатки про-
визии, ничего иного просто невозможно было себе вообразить.

– Эй! Чего вы хотите?
Ответы были неразборчивы. Может показаться странным, что вахтенный офицер гали-

она не заподозрил ничего дурного. Из рассказа мы узнаём, что он вторично послал преду-
предить капитана и сейчас ожидал приказаний.

Все последовавшее затем произошло очень быстро, в типичной для флибустьеров
манере. На планшир галиона наброшены «кошки», нападающие мгновенно оказываются
на палубе, вахтенные перебиты, не успев поднять тревогу; флибустьеры кидаются на корму,
и вот уже капитан с изумлением видит наставленный на него пистолет. Три минуты спустя
Пьер Легран громогласно возглашает с юта сбежавшемуся экипажу галиона:

– Пороховой погреб наш. При малейшем сопротивлении взлетите на воздух!
Испанцы были поражены еще больше, чем их капитан, ибо не видели рядом с галионом

никакого судна: люгер, продырявленный хирургом, затонул в считаные минуты. Мгновение
спустя весь экипаж захваченного корабля был загнан в трюм.

Из шикарной каюты в кормовой пристройке показывается, озираясь в недоумении,
почтенный седовласый сеньор – вице-адмирал. Оказалось, что этот галион не обычный
корабль, а капитана (флагман) флота, доверху набитый богатствами и провизией, вооружен-
ный пятьюдесятью четырьмя орудиями. Пираты были вне себя от радости, но Пьер Легран
держал их в железной узде: нельзя было допустить, чтобы они накинулись, как звери, на еду
и вино.

– Готовиться к маневру!



Ж.  Блон.  «Пираты, корсары, флибустьеры»

25

С помощью нескольких испанцев флибустьеры обрасопили реи, и галион взял курс
на Эспаньолу. Легран выбрал для стоянки тихую, уединенную бухточку, где выгрузил плен-
ников: «Катитесь ко всем чертям!» Те немедля двинулись вглубь леса. Несколько доброволь-
цев остались на борту у пиратов марсовыми.

Никаких подробностей не известно о состоявшемся в бухте совете. Известно лишь,
что на нем было принято самое поразительное в истории флибустьерства решение.

Галион подобных размеров и с таким мощным вооружением мог бы стать в руках раз-
бойников грозной плавучей крепостью, способной взять любую добычу и навести страх
на все Карибское море. Он один был равен целому флоту. Но нет. Захватившие его пираты
порешили отправиться на нем… в Европу.

Пьер Легран тут же взял курс на Францию и без приключений прибыл в Дьепп. Деньги,
вырученные от продажи груза и самого галиона, были поделены между участниками так,
что никто не остался в обиде. Легран осел в Дьеппе, где зажил как богатый буржуа – заветная
мечта всех прошлых и нынешних уголовников. Что стало с его людьми, источники не ука-
зывают, но позволительно думать, что многие из голосовавших с капитаном за возвращение
в родные пенаты остались на родине.

История эта наделала много шуму. В Дьеппе тысячи зевак собрались поглазеть
на захваченный галион, и зрелище его побудило немалое число рыцарей фортуны отпра-
виться во Флибустьерское море. Испанские власти в обеих Америках попытались было
скрыть позорную сдачу капитаны, но высаженному экипажу незадачливого судна нельзя
было заткнуть рот, к тому же вести об этом подвиге французов текли из Европы. Флибу-
стьеры, даже самые никудышные, чувствовали себя в ореоле славы. Подвиг собратьев при-
бавил им отваги, и они, словно оводы, кинулись жалить галионы.

«Выгнать пиратов с Эспаньолы» было первой реакцией испанцев, для которых это
гнездилище ворогов в самом сердце их владений стало подлинным бельмом на глазу. Плохо
информированные, они не видели разницы между буканьерами и флибустьерами и накину-
лись поначалу на мирных охотников. Высадив несколько десантов, они перебили несколько
сот буканьеров ночью, когда те спали.

Карательная операция вызвала буйную ярость среди специалистов по заготовке мяса,
которые были еще и отменными стрелками. На острове развернулась подлинная война
на уничтожение, но буканьеры, действовавшие мелкими мобильными группами и применяв-
шие партизанскую тактику, быстро взяли верх. Испанские плантации были сожжены, фермы
разрушены, жители небольших поселков в глубине острова истреблены все до последнего.
Гарнизоны и наспех вооруженные испанские ополченцы оказались бессильны против уме-
лых охотников, мгновенно исчезавших в лесу, откуда их ружья били без промаха.

Тогда власти приняли другое решение: «Систематически уничтожать весь скот на ост-
рове, чтобы задушить пиратов голодом». Эта тактика поначалу оказалась более эффектив-
ной, поскольку буканьерам было куда труднее защищать одичавших животных, нежели
испанцам свои плантации. Несмотря на чувствительные контратаки, испанцы упорно про-
должали уничтожать все живое, не щадя даже диких собак; за два года живность на острове
была выбита настолько, что большое число буканьеров было вынуждено сменить профес-
сию. Цифр, хоть как-то характеризующих эту бойню, мне обнаружить не удалось, однако
примерно половине буканьеров пришлось покинуть остров. Испанцам в конечном счете это
не принесло никакой выгоды, поскольку буканьеры влились в ряды своих постоянных заказ-
чиков – флибустьеров.

Между тем в ходе кампании испанские власти начали понимать, что в разбойном про-
мысле маленький островок Тортуга играл куда более важную роль, чем огромная Эспаньола.



Ж.  Блон.  «Пираты, корсары, флибустьеры»

26

Сегодня вы можете посетить Тортугу, сев на прогулочное судно в Порт-о‑Пренсе
на Гаити; эта экскурсия входит в классический туристский маршрут. Боюсь только, что вас
ожидает разочарование, как и при посещении прочих старинных пиратских гнезд в Кариб-
ском море. Ничего не сохранилось от тех героических времен, кроме разбросанных пушеч-
ных стволов, на которые гиды усердно обращают ваше внимание за неимением ничего луч-
шего.

Вполне вероятно, что, когда в 1638 году испанцы, подогнав к Тортуге с десяток галио-
нов, высадили на остров мощный десант, орудий там было совсем немного, возможно даже
ни одного. Зная о распорядке жизни на Черепахе от бежавших пленников, испанцы выждали,
покуда все флибустьеры не отбыли на охоту и мясозаготовки на северный берег Эспаньолы.
Оставшиеся на Тортуге поселенцы были практически безоружны. Пытавшихся сопротив-
ляться испанцы перестреляли, сдавшихся на милость победителя перевешали, лишь горстке
уцелевших удалось скрыться в лесу. Затем испанцы с наслаждением принялись разрушать
дома, портить продуктовые запасы и предавать остров огню, не подумав даже о том, что дома
и провизия понадобятся небольшому гарнизону, который они решили оставить в пиратском
логове.

Действительно, солдаты, бродя среди руин и пепелищ, начали роптать уже в первый
день, а вскоре ропот сменился яростью:

– За каким чертом нас здесь оставили!
Ясно, что душа их никак не лежала к службе, заключавшейся в том, чтобы патрулиро-

вать остров из конца в конец, выискивая уцелевших жителей, и присматривать за морем.
Особенно внимательно они должны были следить за проливом, отделявшим Черепаху
от Эспаньолы. Ничего удивительного, что в начале 1639 года сотня высадившихся англи-
чан, захватив испанцев врасплох, выгнала их с Тортуги. Французские флибустьеры, прослы-
шав об этом происшествии, быстренько возвратились на «родную» землю, где их радостно
встретили вылезшие из укрытий поселенцы.

– Что вам угодно? – холодно спросил французов предводитель англичан. – Меня зовут
капитан Виллис. А этот остров – моя собственность.

Вооруженные до зубов британцы готовы были подкрепить заявление своего капитана
решительными действиями. Белен д’Эснамбюк давно осел в Европе, и французы согласи-
лись встать под начало Виллиса.

Понемногу Тортуга вновь начала заселяться, в основном французами. Но Виллис –
это не д’Эснамбюк. За несколько месяцев он поставил дело так, что стал единовластным
хозяином острова. Французы не смели поднять голоса, ибо чуть что – Виллис раздевал их
до нитки и высаживал на северном берегу Эспаньолы.

С этого времени начались перевоплощения Тортуги из захудалого островка в Кариб-
ском море в стратегический форпост, вызывавший интерес у деятелей все более круп-
ного масштаба. Мы внимательно проследим за этими превращениями, дабы поглядеть,
как менялся лик французского флибустьерства.

Весна 1640 года. Французский дворянин-гугенот по имени Левассер, человек с бур-
ным прошлым, бывший капитан королевского флота, затем соратник д’Эснамбюка по кариб-
ским походам, а сейчас временно безработный, бродит по причалу – не на Тортуге, а в бухте
Сент-Кристофера. Напомним, что речь идет о том самом франко-английском кондоминиуме,
откуда испанцы в 1630 году прогнали д’Эснамбюка со товарищи. Несколько месяцев спустя
испанцы с типичной для них непоследовательностью в стратегии «умиротворения» Вест-
Индии оставили Сент-Кристофер, тотчас же вновь занятый французами.

Переходя от группы к группе, Левассер услыхал оброненную кем-то фразу, которую
немедля намотал на ус:

– Ребята на Тортуге воют волком. Все готовы хоть сейчас скинуть Виллиса.
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Левассер расспросил о кое-каких подробностях и в тот же день предстал перед губер-
натором Сент-Кристофера Филиппом де Лонвилье де Пуанси, которому объявил о том,
что готов отнять Тортугу у англичан.

– Следует провести все очень быстро, – ответил губернатор. – У нас сейчас мир
с Англией, и я не хочу, чтобы дело дошло до Парижа.

– Я все подготовлю и ударю как молния.
– Да будет так. Я дам вам корабль.
– Мне нужна еще одна вещь. Поручительство.
Иначе говоря, жалованная грамота. Пуанси дал ее. Несмотря на замечание о мире

с Англией, он от имени короля поручает провести боевую операцию против англичан,
лишь бы она прошла шито-крыто. Подобная тактика не однажды уже служила и еще много-
кратно сослужит свою службу. Кстати, для Левассера, если он выполнит поставленное усло-
вие, предусмотрена награда – место губернатора Тортуги.

Левассер хорошо знал все подходы к острову, и в голове у него созрел хитрый план.
Мы видим его, вернее, мы не видим его, потому что он затаился, как змея, на крохотном
островке Марго, таком крохотном, что и не на каждой карте его отыщешь. Зато Марго рас-
положен всего в пяти морских лье от Тортуги и совсем рядом с Эспаньолой: оттуда бук-
вально рукой подать до потаенных бухточек, узко врезающихся в обрывистый берег Боль-
шой Земли. Короче, это идеальное место для флибустьеров, избегающих людных мест.
Там Левассер просидел три месяца. Можно вообразить, чего ему это стоило и сколь часто
видел он во сне губернаторское кресло. Левассер тянул время, чтобы подготовить отборный
отряд – людей, на которых он мог положиться с закрытыми глазами. Число надежных сорат-
ников, вошедших в ударную группу, известно: сорок девять. Все гугеноты. «Экспедицион-
ный корпус» не превышал ста человек.

Казалось, после столь тщательной подготовки Левассер должен был бы действовать
внезапно – «ударить как молния». Ан нет. Он шлет гонца к Виллису с требованием «дать
ответ, по какому праву французы на острове были преданы позору и разору». Сейчас нам ста-
нет ясно, какими гарантиями Левассер хотел обставить захват власти на Тортуге. Как многие
французы, этот человек был знаком с основами права. А посему ему был нужен легальный
предлог для нападения на англичан. Ответ Виллиса по поводу притеснений французов был,
как и ожидалось, донельзя заносчивым: «Я вас не боюсь, хотя бы под началом у вас было
и три тысячи войска». Августа месяца тридцать первого дня Левассер высаживается на заня-
тый врагом берег во главе сорока девяти «морских пехотинцев». По поводу того, как про-
шла атака, сказать совершенно нечего по той простой причине, что, как и обещал Левассер,
она была молниеносной. Безусловно, что враждебность населения к Виллису немало спо-
собствовала успеху операции.

Не теряя времени, губернатор Пуанси отписал кардиналу Ришелье: «Тортуга, цита-
дель Санто-Доминго, в наших руках». Статья 1 договора, заключенного между Левассером
и Пуанси, гласила, что католическая и протестантская религии будут одинаково признаны
на Тортуге и будут пользоваться там равными правами. Другая статья предоставляла Левас-
серу единоличную концессию на торговлю одеждой и прочими необходимыми жителям
предметами, для чего на острове учреждалась фактория. Прибыль от этой торговли была
обозначена черным по белому: 100 % плюс 25 % на содержание фактории и «разные деяния,
к общественному благу направленные».

– Одновременно с факторией будет построен форт, – решил Левассер.
Гавань Бас-Тер на юге острова, обращенная к проливу, отделяющему Тортугу от Эспа-

ньолы, была единственным местом, куда могли приставать крупные суда. Над гаванью воз-
вышался могучий утес, называемый в те времена просто Горой. Лучшего места для форта
нельзя было придумать.
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От этого сооружения сейчас не сохранилось и следа. Судя по описаниям некоторых
современников, оно выглядело довольно забавно. Однако, принимая во внимание обычные
размеры построек XVII века, мы должны согласиться, что эта маленькая фортеция была
поставлена с куда большим умом, нежели бетонные укрепления линии Мажино в XX веке.

Гору венчал десятиметровый отвесный уступ, на вершине которого соорудили камен-
ную площадку – квадрат со стороной двадцать метров. На ней установили орудия: две
железные и две бронзовые пушки. Кроме того, сколотили казарму, а в пещере устроили два
склада – для продовольствия и боеприпасов. Хотя по вине строителей, неправильно поняв-
ших чертеж, казарма вышла похожей скорее на голубятню, она могла зато вместить четыре-
ста человек – огромный гарнизон по масштабам того времени. По соседству с площадкой
из Горы бил ключ, что было весьма существенно.

Вырубленные в скале ступеньки вели к подножию уступа, но на площадку можно было
забраться лишь по железной лестнице, втягиваемой в случае опасности наверх. Левассер
продублировал ее широким, обитым железом коробом, внутри которого была пропущена
веревочная лестница. Стволы пушек были повернуты дулом к порту. Считалось, что напа-
дение с тыла невозможно: крутые обрывы надежно защищали подходы со стороны суши.

Скальный форт полностью отвечал своему наименованию. Идея его постройки была
заимствована у феодальных замков, где в случае опасности могла укрыться добрая часть
населения средневекового города. В 1645 году испанцы, не ведавшие об этом оборонитель-
ном сооружении, попытались отбить Тортугу, подойдя к острову на пяти галионах с 600 сол-
датами на борту. Им пришлось ретироваться с большими потерями.

Поскольку безопасность равнозначна процветанию, то с 1641 по 1645 год Тортуга
богатела на торговле. На островке в нескольких местах выросли городки (небольшие посе-
ления): Кайон, Ла-Монтань, Ле-Мильплантаж, Ле-Ринго, Ла-Пуан-о‑Масон. В последнюю
треть века численность населения Черепахи достигла 10 000 душ, из которых три тысячи
были флибустьерами, три – профессиональными или полупрофессиональными буканьерами
(охота все еще продолжалась на Эспаньоле), а три-четыре тысячи – обывателями и вербо-
ванными. Обывателями называли колонистов, занимавшихся сельским хозяйством, а вербо-
ванными – иммигрантов, подписавших обязательство отработать три года на службе у план-
татора в уплату за свой переезд из Европы. Как мы помним, Эксмелин был одним из них,
прежде чем начал свою карьеру судового хирурга.

Флибустьеры Тортуги все чаще стали получать право на почетное звание корсаров.
Они выходили в море, имея поручительство, подписанное от имени его величества короля
Людовика XIV губернатором Сент-Кристофера или Левассером. Добыча свозилась в Бас-
Тер, где осели наехавшие из Европы негоцианты и ростовщики, скупавшие захваченные тро-
феи, а также торговцы «всяким полезным для людей товаром» (часто одни и те же лица зани-
мались всей куплей-продажей); среди деревянных домишек появились церкви и часовни
католиков и протестантов; словом, остров зажил полнокровной жизнью, экономическую
основу которой составлял морской разбой.

В базарные дни берег возле Бас-Тера являл живописнейшее зрелище. То была шумная
ярмарка, где продавали грудами рыбу, черепах, ламантинов, лангустов, вяленое мясо, бычьи
шкуры, овощи и птицу, а рядом – серебряную и золотую посуду, инкрустированную мебель,
парчу и богатую церковную утварь. Здесь толпились колонисты в шляпах с широкими
полями, оборванные пираты, почти голые черные рабы и индейцы, а также люди, одетые
на европейский манер, иногда даже по последней парижской моде – так подчас выряжались
флибустьеры. По возвращении из удачного похода они швыряли деньгами направо и налево,
спускали все за несколько дней, после чего вновь облачались в дырявое тряпье. Кроме рос-
кошных нарядов и украшений, деньги тратились на главное удовольствие – карточную игру,
где за одну ночь им случалось проиграть последнюю рубашку, а также на обжорные пиры
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с обильным возлиянием, пиры заканчивались тем, что гости – те, кто не рухнул наземь
и не захрапел, – орали во все горло песни и танцевали на берегу друг с другом.

Первое судно с женщинами из Европы прибыло лишь в 1665 году. До той поры в гнезде
пиратов практически не было женщин. И этот факт порой облекал живописную жизнь коло-
нии в трагические тона.
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Долгожданные женщины

 
Будучи еще учеником колледжа лангедокский дворянин Монбар жадно глотал книги

крестителя индейцев Лас Касаса; говорят, что чуть ли не после каждой страницы Мон-
бар восклицал: «Проклятые испанцы!» А участвуя в любительском спектакле на школьном
празднике, он едва не задушил своего одноклассника, игравшего идальго.

Чуть позже, когда между Францией и Испанией началась война, он уговорил своего
дядю, капитана корсарского судна, взять его к себе на борт. Вперед, к Антильским остро-
вам! Едва на горизонте появлялся парус, Монбар бросался с вопросом: «Это не „испанец“?»
Когда же корсары действительно заметили «испанца», дядя запер пылкого Монбара в каюте.
«Иначе его прикончат при первом абордаже». Однако, как только борта судов столкнулись,
молодой человек высадил дверь и, словно разъяренный бык, кинулся в самую гущу битвы.
Матросы вспоминали потом: «То был прямо архангел с мечом».

Образ нуждается в корректировке. Архангела обычно представляют розовым и бело-
курым. Эксмелин же описывает Монбара человеком громадного роста, заросшим черным
волосом, с кустистыми бровями. Вскоре этот дворянин появляется на Тортуге, куда дядя при-
был сбывать добычу. Флибустьеры его судна тут же предались гульбе. А Монбар, который
пил одну лишь воду, не интересовался картами, а позже, судя по всему, оставался столь же
равнодушным и к прекрасному полу, повел беседу с буканьерами с эспаньольского побере-
жья.

– Дела стали совсем плохи, – жаловались охотники. – Испанцы то и дело тревожат
набегами. Пока мы на охоте, они жгут дома и забирают букан. Надо бы устроить на них
поход в центр острова.

– Чего же вы ждете?!
Монбару было тогда, должно быть, лет семнадцать-восемнадцать; немудрено, что,

когда он предложил буканьерам возглавить карательную экспедицию против испанцев,
они отнеслись к пылкому юноше скептически. Как бы то ни было, Монбар прибыл на Эспа-
ньолу, стал метко разить испанцев и освобождать захваченных ими в рабство индейцев,
за что те превозносили его до небес. Так осуществилась мечта лангедокского школяра.

Немного погодя мы видим Монбара капитаном судна, экипаж которого состоит цели-
ком из беззаветно преданных ему индейцев. Захватывая испанский корабль, он выкидывает
все и вся за борт – ни пленников, ни добычи не оставалось после его битв. Монбар Губи-
тель – под таким именем он вошел в историю пиратства.

Стоит предупредить читателя, что по мере повествования нам придется описывать
муки и казни, вызывающие у здоровых людей законное отвращение; но их нельзя обойти
молчанием, ибо они соответствуют духу и нравам той эпохи, а историю следует писать
сполна. Так вот, именно Монбару приписывают изобретение наиболее ужасных пыток.

Скажем, испанскому пленнику вспарывали живот, конец кишки прибивали к дереву,
а затем начинали тыкать его горящим факелом под зад, заставляя бежать, разматывая внут-
ренности. Смерть, увы, наступала не очень быстро.

Подробнейшее описание мук, якобы изобретенных Монбаром, непременно встреча-
ется в рассказах испанских хронистов XVII–XVIII веков, откуда они перекочевали в книги
современных историков пиратства.

Тут стоит сделать следующее замечание. Множество книг, старинных и современных,
посвященных религиозным войнам в Европе, снабжены иллюстрацией казни, которой гуге-
ноты подвергали католиков. Это то же выпотрашивание жертвы, разве что палачи делали
процесс еще более нестерпимым: мученика клали наземь, а двое палачей накручивали
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его кишки на палку. Оригинальная гравюра впервые была помещена в издании «Theatrum
crudelitatum haereticorum nostri temporis»9, Антверпен, 1587 год.

Надобно также иметь в виду, что все рассказы и рисунки той эпохи, идет ли речь
о религиозных войнах или борьбе между испанцами и флибустьерами, словом, между двумя
любыми враждующими сторонами, были написаны и нарисованы людьми, принадлежав-
шими к одной из сторон, с целью запечатлеть звериную жестокость противника. Запишем же
здесь слово, не фигурировавшее в словаре того времени, но ныне известное весьма широко:
пропаганда.

Немало черт Монбара, дошедших до нас, безусловно соответствовали истине,
но в целом его облик тонет в море выдумок и легенд, откуда нелегко выудить правду; неиз-
вестна и хронология событий – мы не знаем даже, в каком точно году он отплыл в послед-
ний раз с Тортуги со своим экипажем верных индейцев, чтобы исчезнуть навеки. Старинные
авторы говорят лишь, что Губитель сгинул со своими присными – возможно, на таинствен-
ных Елисейских полях, вымощенных черепами испанцев…

Примерно в те же героические времена на Тортуге появляется другой типичный герой –
Рок по прозвищу Бразилец. Точно личность его не известна; более или менее достоверно
установлено лишь, что родился он в нидерландском городе Гронингене, откуда семья его
отца, негоцианта, переехала в Бразилию, где он и жил до 1641 года, когда страну захватили
португальцы. После этого он появляется в Вест-Индии и от случая к случаю находит при-
станище на Тортуге.

Если его биографию, написанную современниками, подвергнуть минимальной исто-
рической критике, то станет ясно, что она во многом обросла легендами, рожденными
в пропахших ромом портовых тавернах и тесных матросских кубриках. Такой человек,
как Рок Бразилец, должен был нравиться флибустьерам, стать для них своего рода образцом,
и поэтому они, не щадя красок, добавляли к его портрету все новые штрихи.

Эксмелин, судя по всему ни разу не встречавший его, просто аккуратно повторяет
полулегенду о Роке, причем чувствуется, что сам он тоже приложил к ней руку. Рок выгля-
дит идеалом мужчины своего времени – гордый суровый взор, крепко сбитое тело, храбрый
воин и умелый кормчий, одинаково хорошо владеющий всеми видами оружия, в том числе
и индейским луком. Разгуливал он всегда с обнаженной саблей под мышкой, и ежели кто,
к своему несчастью, осмеливался ему перечить по малейшему поводу, «он без затруднения
перерубал его пополам». Короче, это был человек-эпос. Герой «Песни о Роланде». Разуме-
ется, он был беспощаден к испанцам и самым большим удовольствием для него было «жечь
их живьем, как свиней». В отличие от Монбара, он весьма падок до добычи, «неуемен в буй-
стве и разврате» – настоящий флибустьер.

На долю каждого героя непременно должны выпасть невзгоды. Вот и нашего Рока
во время нападения на побережье Кампече взяли в плен испанцы. Хитростью (а ею непре-
менно должен быть наделен всякий флибустьер) ему удается выпутаться из беды. Вместо
того чтобы повесить его, испанцы отправляют Рока в Европу на борту галиона, где этот быв-
ший поджариватель испанцев «завоевывает всеобщую любовь». Он поражает своих спут-
ников по морскому путешествию умением бить из лука летающих рыб; они покупают у него
свежую добычу, так что за время пути ему удается скопить пятьсот реалов, которыми он
оплатил обратную дорогу во Флибустьерское море, где «долго еще продолжал совершать
свои подвиги». Как и Монбар, он исчезает с горизонта в зените славы, и дата этого досто-
славного события остается неведомой.

9 «Театр жестокости еретиков нашего времени» (лат.) – трактат англо-голландского католика Ричарда Роулендса (наст.
фамилия Верстеген; 1550?–1640).
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Последнее обстоятельство не должно заставлять нас сомневаться в историчности двух
упомянутых героев: нам еще встретится немало знаменитых флибустьеров, чья биография
прослеживается до той самой поры, когда они покидают Черепаший остров, дабы бесследно
раствориться. Эти люди почти беспрерывно подвергали свою жизнь смертельной опасно-
сти, в их руках подчас оказывались несметные сокровища, но они неизменно протекали меж
пальцев за несколько дней, а то и несколько часов. Зато на этом награбленном золоте бога-
тели – иногда на многие поколения – лепившиеся вокруг разбойного бизнеса в пиратских
гнездах или европейских портах негоцианты, ростовщики и работорговцы. Еще больше их
наживались на флибустьерской добыче губернаторы, королевские чиновники и родовитые
аристократы, не рисковавшие ничем, а безмятежно проводившие свои дни в поместьях и зам-
ках.

Отправленная в 1541 году испанским послом в Париже депеша упоминает о некой
компании, акционеры которой вооружают суда морских разбойников, имеющих намерение
«добывать» испанцев. Членами-учредителями этого товарищества были: король Наварр-
ский, адмирал Франции, кардинал де Турнон и благороднейшая Анна де Писслё, светлей-
шая герцогиня Этампская, близкая подруга самого короля Франциска I. Мы уже писали,
что основанная в 1626 году Сент-Кристоферская компания имела среди акционеров всесиль-
ного кардинала Ришелье. В 1635 году эта фирма сделалась Компанией островов Америки,
а 17 апреля 1664 года королевским декретом была наименована Французской Вест-Индской
компанией, получившей монопольную привилегию на торговлю с землями Нового Света.
(Эта созданная Ж.‑Б. Кольбером компания была ликвидирована в 1674 году.)

В принципе, если верить их уставам, эти торговые фирмы ставили своей целью мир-
ную разработку природных и рудных богатств заморских колоний, однако фактически самые
баснословные дивиденды приносил им флибустьерский промысел; вторым по значению
источником прибыли была работорговля: компания обязалась продавать колонистам-план-
таторам негров, приобретенных «у откупщиков по средней цене 200 ливров за голову». Рабо-
торговле суждено было надолго пережить расцвет флибустьерства, так что еще и в наши
дни почтенные господа лучших фамилий в том или ином из крупных французских портов
назовут вам с улыбкой – не без примеси тщеславия – своего предка, которого работорговля
не разорила, о нет, совсем наоборот.

В Англии лорды, министры да и сама королева Елизавета I быстро сообразили,
что глупо оставлять прибыль от морского разбоя проходимцам и бродягам, лишенным ком-
мерческого размаха и неспособным с толком потратить доставшиеся им деньги. Несмотря
на вопли испанского посла, они начали в открытую снаряжать «промысловые» суда. Если тот
или иной капитан оказывался уличен в пиратстве, его препровождали в зал суда, где выно-
сили суровый приговор. Засим морские волки покидали дворцы правосудия и… продолжали
свое дело. О грозном приговоре им никто не напоминал. Первая кампания, проведенная фли-
бустьером-откупщиком Хокинсом, оказалась столь успешной, что на следующий год самые
именитые судовладельцы наперебой предложили ему в пользование шесть готовых кораб-
лей, а королева Елизавета I самолично отпустила из казны деньги на снаряжение адмираль-
ского флагмана этой небольшой армады. Корабль был закуплен в Германии и звался «Иисус
из Любека».

Палач, пригибаясь, вошел в каземат, настоящий каменный мешок, где царила почти
кромешная тьма; в нос ему ударила жуткая вонь. Крики, ругань и стенания понеслись
из железных клеток, стоявших вдоль всей стены, словно в курятнике. Палач со скрипом
повернул в замке тяжелый ключ.

– Выходи. Давай пошевеливайся!
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Пленник ни о чем не спрашивал. Он и рад был бы поторопиться покинуть тесную
клетку, но обездвиженное уже много недель тело плохо повиновалось ему. Губернатор нарек
свою темницу Чистилищем, а ряды клеток вдоль стен – Адом. В них нельзя было ни встать,
ни вытянуться во весь рост. Эта разновидность пытки бередила садистское воображение
немалого числа государей, принцев, господ и вождей во многих странах в различные эпохи.

– Сюда.
Заключенный, все еще не в силах распрямиться, потащился вперед, подталкиваемый

палачом. В конце подземного коридора, делившего каземат пополам, была закрытая на ключ
дверь. Палач отворил ее и запер за собой. Новый коридор, освещенный слабым светом
оконца, и еще одна дверь. Палач снова отворил ее и запер за собой. Тюремный церемониал
почти не изменился за минувшие столетия, эта жуткая традиция оказалась едва ли не самой
стойкой.

Войдя в помещение за второй дверью, заключенный сразу же увидел машину,
и из груди его вырвался стон.

Эта сцена с незначительными изменениями повторялась не раз и не два в течение 1650–
1651 годов, и происходила она не в тюремном замке где-то в Европе, а на Тортуге, в Скальном
форте. Тюрьма и клетки были построены по приказу губернатора Левассера – того самого,
что изгнал англичан с Черепашьего острова в 1641 году. Первую метаморфозу, случившуюся
со вчерашним флибустьером, можно объяснить лишь овладевшей им манией величия: он
стал одеваться как в Версале, есть на золотом сервизе, а обращаться к нему отныне следовало
чуть ли не падая на колени. Второй метаморфозой была жестокость.

Машина, один вид которой исторгал стоны и страшные вопли из груди пленников,
была личным изобретением Левассера; она представляла собой систему подъемных блоков.
Несчастному продевали голову, руки и ноги в деревянные захваты, после чего прицепляли
блоки к конечностям и начинали их выворачивать. Те, кому доводилось остаться в живых,
становились калеками на всю жизнь.

Левассер посылал в машину строптивцев. Чаще всего это были обыватели Черепахи,
пытавшиеся увильнуть от уплаты налогов, – за два года бесчисленные поборы возросли
до невозможности, как в современных государствах, – или же католики, пытавшиеся проте-
стовать против изгнания с острова их священников и предания огню (по приказу губерна-
тора) их церквей. Даже протестантский пастор Бас-Тера по имени Рошфор, возмутившийся
подобными мерами, едва-едва избежал знакомства с машиной. Левассер велел посадить его
на первое же судно и наказал никогда не появляться больше на Черепашьем острове.

Флибустьеры с Тортуги теперь плевались при одном упоминании имени мини-тирана,
хотя в профессиональном отношении они не могли на него пожаловаться. Как и было заве-
дено, губернатор клал себе в карман значительную часть привезенной добычи, но зато
раздавал сколько угодно поручительств от имени французского короля. Тем не менее его
деспотизм не мог прийтись по нраву пиратской вольнице, а описания клеток и машины,
передававшиеся из уст в уста и обраставшие всякий раз новыми чудовищными подробно-
стями, вызывали законное возмущение.

Летом 1652 года до испанских властей на Кубе дошли вести о том, что Левассер, пре-
вратившийся в невыносимого тирана, был убит двумя помощниками губернатора – Марте-
ном и Тибо, которые захватили власть на Черепахе. Немного времени спустя оба владетель-
ных князька сдали без сопротивления свои полномочия новому губернатору господину Анри
де Фонтенэ, назначенному в должность кавалером де Пуанси. Этот Фонтенэ был «француз-
ским идальго», потомком старинного дворянского рода и рыцарем Мальтийского ордена.
Он долго воевал с турками, обретя в этих сражениях, как будет явствовать из дальнейшего,
много полезных навыков.
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В последующие месяцы испанскому губернатору на Кубе пришлось по нескольку
часов в день читать ошеломительные депеши и выслушивать гонцов, которые с вытянутыми
физиономиями излагали тягостные вести:

– Два галиона, вышедшие из Пуэрто-Бельо в Гавану, подверглись нападению француз-
ских пиратов и были разграблены… Октябрьский флот перехвачен на выходе из пролива
Гайя-де‑ла‑Плата – три галиона захвачены, один подожжен… Город Ла-Вега на Эспаньоле
разорен отрядом, высадившимся на мысе Исабела, на северном побережье острова. Другой
отряд пиратов захватил все товары, доставленные на рынок в Барранкилью, возле Карта-
хены… Еще один галион разграблен на пути между Картахеной и Пуэрто-Бельо; на обоих
разбойничьих судах экипаж состоял из негров под командованием белых… Новое нападе-
ние на суше: ограблен Пуэрто-де‑Грасиас…

Забрав бразды правления в свои руки, кавалер де Фонтенэ уверенно направлял удары
французских флибустьеров. Этот потомок сиятельных аристократов стал кумиром оборван-
ной пиратской братии. Из Мадрида, куда шли реляции о беспрерывных потерях, грозно отчи-
тывали наместников. Куба пыталась оправдываться: «Мы вооружаем галионы до крайней
возможности». Это была ложь. Будь на галионах меньше нелегальных грузов и платных пас-
сажиров, они могли бы взять на борт больше орудий и солдат. Но привычка к жульничеству
и обману уже вошла в плоть и кровь управителей испанских заморских владений, золото
отравило их души. Мадрид запросил однажды, почему ничего не сделано для искоренения
зла на месте – почему не уничтожены базы пиратов?

– Мы обдумываем это.
Действительно, на столе у губернатора Кубы лежал план Бас-Тера, куда заносили све-

дения, полученные от лазутчиков и бежавших пленных. Кавалер де Фонтенэ, словно уга-
дывая намерения испанцев, еще больше укрепил Гору: рабы и вербованные построили два
бастиона по обе стороны площадки Скального форта, где установили дополнительные бата-
реи.

– Сие ни в коей мере не обескураживает нас, – доложил губернатор Кубы в Мадрид.
Окончательное решение он принял летом или осенью 1653 года.
Испанская эскадра была составлена из пяти крупных талионов и десятка галиотов –

мелких, но очень крепких вертких суденышек. Выйдя из Гаваны, соединение обогнуло Кубу
с северо-запада, а затем прошло мимо южного берега Ямайки и Эспаньолы, держась далеко
от островов, дабы остаться незамеченным. Ночью флотилия втянулась в узкий пролив между
Эспаньолой и Тортугой и ранним утром 10 января 1654 года подошла к Бас-Теру.

Прежде чем развернуться строем в виду вражеской гавани, эскадра разбилась надвое:
четыре галиона и несколько галиотов двинулись прямо к порту, а остальные замерли
на рейде. Загрохотали пушки Скального форта. Им ответили залпы испанских судов.

Огонь береговых батарей всегда более прицелен, а в описываемую эпоху разница была
особенно чувствительной. Тем не менее, несмотря на сильный заградительный огонь, испан-
ские корабли продолжали движение.

Плотные клубы черного дыма окутали Бас-Тер. Когда порывы ветра разгоняли его,
испанцы могли видеть, как группы вооруженных людей спускались из форта к причалу,
да и в самой гавани наблюдалось движение. Несколько флибустьерских судов отвалили
от пирса, таща на буксире весельные шлюпки.

Испанские капитаны приняли меры, чтобы не дать пиратам пойти на абордаж. Однако,
к своему удивлению, они узрели, что флибустьерские суда, не выходя из гавани… начали
тонуть. Кавалер де Фонтенэ распорядился затопить их, чтобы не дать врагу подойти к берегу.
Орудия форта изрыгали огонь. Казалось, предпринимать высадку десанта в таких условиях
невозможно.
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Но никто и не собирался этого делать: нападение на Бас-Тер в лоб было лишь отвле-
кающим маневром.

Пока грохотали пушки и все внимание было сосредоточено на гавани, оставшийся
галион с несколькими галиотами тихонько исчезли с театра военных действий и приблизи-
лись к берегу в точке, отстоявшей примерно в одном лье к востоку от Бас-Тера. Берег там
не был укреплен. С галиотов высадился штурмовой отряд с мулами, орудиями и ящиками
с боеприпасами. Пушки и ящики были тотчас погружены на мулов, и отряд двинулся вглубь
острова. Все было проделано так быстро и слаженно, что не оставалось никаких сомнений:
операция была тщательнейшим образом подготовлена, а возможно, и отрепетирована.

В точности не известно, каким способом испанцам удалось втащить пушки на кру-
тые склоны южного побережья. Узенькие осыпающиеся тропки не позволяли подниматься
там даже по двое в ряд, и французы жили в уверенности, что нападения с тыла не после-
дует. Тем не менее факт остается фактом: испанцы установили на вершине соседней гряды
батарею из десяти орудий и открыли с тыла огонь по Скальному форту. Они рассчитывали,
что внезапное и массированное нападение сломит сопротивление французов за несколько
минут.

Но Фонтенэ громовым голосом приказал строить под огнем дополнительный бруствер.
Пленные и рабы вряд ли могли считать удачей, что именно им досталась эта работа. Кстати,
подобные сооружения и в современной войне возводят под орудийным огнем при бомбар-
дировке с воздуха, так что участь саперов никогда не была завидной. В XVII веке бруствер
клали из двух рядов бревен, а пространство между рядами, шириной около метра, запол-
няли землей. Техника эта была испытана к тому времени многократно, да и в сущности мало
изменилась за последующие века. В период Первой мировой войны пехоте приходилось пря-
таться за куда менее солидными заграждениями, так что нас не должно удивлять, что защит-
никам форта на Горе удалось продержаться несколько дней.

Испанские корабли били в упор изо всех орудий. Порт и селение Бас-Тер всю светлую
часть дня находились под разрушительным огнем. Чтобы спасти остатки судов, губернатор
распорядился вывести их из гавани и поставить между полузатонувшими собратьями. Коло-
нисты и негоцианты Черепахи без малейшего удовольствия лицезрели картину уничтоже-
ния своего имущества: ярким пламенем пылали их дома и набитые товаром склады. Вполне
резонно предположить, что немалое число этих пацифистов страстно желало найти общий
язык с испанцами.

Фонтенэ держал защитников форта в железной узде, проявляя личную отвагу. Когда
ему сообщили, что на редут снизу явилась депутация жителей, которые хотят обратиться
к нему, он поначалу решил, что горожане Бас-Тера пришли предложить свою помощь.
Однако услышал он совсем другое:

– Мы полагаем, господин губернатор, что у нас нет иного выхода, кроме как капиту-
лировать…

Глава депутации едва успел закончить фразу, как рухнул, сраженный пистолетным
выстрелом в лицо. Остальные представители общественности бросились наутек.

К моменту нападения цейхгауз10 на Горе был битком набит порохом и ядрами.
Но в трюмах испанских судов суммарный боезапас был в пять-шесть раз больше. Испанский
адмирал, приказавший вначале считать ядра и меры пороха, облегченно вздохнул, когда убе-
дился, что огонь французских батарей начал стихать. А затем вражеские орудия замолчали.
Немного погодя ему доложили, что губернатор Тортуги готов вести переговоры о сдаче.

Фонтенэ добился почетных условий: побежденные сохранили знамена и личное ору-
жие, никаких пленных – губернатору было разрешено покинуть остров с тремя сотнями сол-

10 Цейхгауз – военная кладовая для оружия или амуниции.
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дат и негров. Испанцы даже позволили ему остаться на острове столько времени, сколько
потребуется для подъема затопленных кораблей.

Солнце нещадно слепило глаза, когда кавалер де Фонтенэ во главе своего войска мар-
шировал к порту сквозь строй испанских солдат, выстроенных в два ряда с оружием на изго-
товку. Над Горой гордо развевался кастильский флаг. Большинство жителей Бас-Тера высы-
пали проводить своих прежних хозяев. Все проходило в полном молчании; лишь когда
шлюпки отвалили от берега, кто-то в толпе крикнул:

– До скорого!
Весть о потере Тортуги дошла до Парижа весной 1654 года, не вызвав там никакого

волнения. Францию все еще терзали раздоры Фронды, страна с любопытством пригляды-
валась к юному королю, которого только что венчали на царство в Реймсе. Единственными
заинтересованными лицами были акционеры Компании островов Америки11, горстка банки-
ров и негоциантов плюс несколько личностей из самых различных социальных слоев, объ-
единенных лишь тем, что они побывали в свое время в Америке, а посему охотно искали
общества друг друга. Среди них был и некто Жереми Дешан, обитатель перигорского имения
Россе, младший отпрыск старинного дворянского рода. В этом качестве он не мог рассчиты-
вать вступить во владение имением и жить на доходы с родовых земель. Поэтому в 1641 году
он отправился в Вест-Индию и жил на Тортуге при печальной памяти губернаторства Левас-
сера до 1651 или 1652 года. Чтобы быть совсем точным, Жереми не просто жил, а плавал
на одном из флибустьерских судов, возможно, даже командовал им. Вернувшись во Фран-
цию с тугой мошной, он зажил тихо, – во всяком случае, на родине он не заставлял говорить
о себе.

В 1654 году он узнал о потере Тортуги. Вскоре до него донеслись известия о неудач-
ной попытке кавалера де Фонтенэ отбить остров (силы были слишком малы), после чего
незадачливый губернатор возвратился во Францию, где спустя очень короткое время умер.
Судя по всему, Жереми внимательно следил за всеми событиями в далеких краях. В ноябре
1656 года мы видим Жереми дю Россе в приемной государственного секретаря по вопросам
коммерции, куда он явился с просьбой об аудиенции. Диалог, состоявшийся в кабинете сек-
ретаря, был предельно лапидарен:

– Кавалер де Фонтенэ скончался больше года назад, и его никто не заменил. Я покор-
нейше прошу назначить губернатором Тортуги меня.

– Но позвольте, месье, ведь остров не в наших руках.
– Знаю. Но я завладею им.
– Мы не имеем возможности ничем посодействовать вам.
– Мне ничего и не требуется.
– Тогда извольте.
Рескрипт о назначении господина дю Россе покоится в архивах, он датирован 26 ноября

1656 года. Известно и сколько времени новоиспеченный наместник короля в заморских
владениях провел в Париже в тщетных попытках найти финансовую поддержку: два года.
Это доказывает, что, во-первых, у младшего сына сохранилось кое-что на черный день, а во-
вторых, что энтузиазм во Франции к освоению далекого края значительно поостыл. В конце
концов дю Россе решил обойтись без помощи и ехать в одиночку. Он отправился из Парижа
в Ла-Рошель.

Тогда это был самый крупный и самый оживленный французский порт на океане.
Дю Россе повел в тавернах беседы со всякого рода искателями удачи. Человек он был, как все
перигорцы, предприимчивый, а сверх того – умный и речистый, умеющий договориться

11 Французская торговая компания, созданная в 1627 г. по распоряжению кардинала Ришелье (другое название – Ком-
пания Новой Франции).
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с любым собеседником. В результате ему удалось склонить к отъезду человек тридцать
молодцов, готовых следовать за ним хоть к чертям в пекло, и зафрахтовать судно, шедшее
с грузом кож на Ямайку.

Жереми дю Россе был разговорчив, но он умел и молчать, когда требовалось, поэтому
никто не узнал о демаршах, предпринятых им в Порт-Ройяле на Ямайке. Историки, однако,
отыскали в британских архивах переписку между Лондоном и колониями, из коей явствует,
что, когда корабль прибыл к месту назначения, французу удалось получить от губерна-
тора Ямайки поручительство на вступление в должность губернатора Тортуги. Дю Россе,
конечно же, ни словом не упомянул о том, что у него уже был подобный документ от короля
Франции.

Учитывая моральные нормы XVII века, подобный образ действий не следует считать
двуличием. Так, в ту же эпоху и в тех же местах кавалер де Пуанси, освобожденный декретом
от своих губернаторских обязанностей на Сент-Кристофере, не пожелал считаться с коро-
левской волей, а преспокойно отправил назад во Францию своего новоназначенного преем-
ника и продолжал править островом как ни в чем не бывало. Добавим к этому, что, пока
Тортуга находилась в руках испанцев, оба полученных Жереми дю Россе губернаторских
поручительства стоили ровно столько, сколько бумага, на которой они были начертаны.
Младший отпрыск перигорского рода тем не менее имел все основания считать, что в случае
успеха – захвата Тортуги – остров станет его безраздельной вотчиной.

Покинув Порт-Ройял, он отправляется со своим тридцатисильным воинством
на Марго, островок у западного побережья Эспаньолы – Санто-Доминго.

Дело в том, что рыцари удачи, вынужденные оставить Тортугу после нападения
испанцев (1654), осели на западном побережье Санто-Доминго и на Марго, построив там
несколько причалов и деревень; эти поселения образовали вкупе подобие независимой рес-
публики без верховной власти и писаного закона. Одну из гаваней они иронически назвали
Пор-де‑Пэ (Мирный порт), а всю вотчину – Кю-де‑Сак (Тупик). Иными словами, конец
авантюры.

Между тем их авантюра продолжалась. Множились лихие атаки на испанские галионы
и пиратские вылазки малыми группами. Сплавлять добычу флибустьеры ездили на Сент-
Кристофер или к англичанам на Ямайку.

Прибытие на Марго Жереми дю Россе с тридцатью сорвиголовами было встречено
радостными кликами. В свою очередь профессионалы грабежа и виртуозы разбоя из Европы
с большой готовностью и легким сердцем примкнули к флибустьерской республике Кю-
де‑Сак: вольный промысел всегда мыслился ими как наиболее достойное занятие для сво-
бодного человека.

Жереми не откладывая в долгий ящик принялся за психологическую обработку пират-
ской общины. Вот, говорил он, показывая на выступающий на горизонте горбатый силуэт
Тортуги, колыбель флибустьерства. Честь корпорации и виды на будущее властно дик-
туют нам: необходимо отвоевать этот остров, начало всех начал, отправную точку дальней-
ших грандиозных походов. Да, за этим подвигом последуют новые набеги, которые всех их
осыплют золотом. Он, месье дю Россе, уже познал в полной мере эту радость и хочет познать
ее вновь. «Наша судьба связана с Тортугой!»

Магия слова, покорившая тридцать кабацких завсегдатаев в Ла-Рошели, понемногу
взяла за душу пятьсот или шестьсот местных флибустьеров. Жереми сумел зажечь их напо-
минанием о славном прошлом, рассказами о легендарных подвигах, которым эти головорезы
внимали, открыв от напряжения рты и проникаясь восхищением к самим себе. Неужели мы
были когда-то могучими богатырями? Право слово, эпопея «береговых братьев» не должна
завершиться в Тупике. Тортуга вновь станет нашей!
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Проповедники Крестовых походов лишь ратовали за поход в Святую землю. Жереми
дю Россе действовал иначе: ведя активную пропаганду, он в то же время обдумывал тактику
борьбы и изыскивал средства для ее осуществления. Ему было ясно, что застать испанцев
врасплох можно, лишь действуя абсолютно оригинальным образом, идя непроторенной сте-
зей.

Нападение на Тортугу произошло в декабре 1659 года при спокойной погоде; был
полный штиль, а луна вступила в первую четверть. Все эти обстоятельства были учтены
Жереми, когда он назначал день и час выступления.

Тот день казался обвыкшим на Тортуге испанцам обычным, ничем не примечательным.
Солнце торжественно садилось в море, «казавшееся раскаленным металлом». Сторожевые
Скального форта доложили дежурному офицеру: «Никаких происшествий». Патрули, про-
изведя обход, возвратились в казармы на Горе. Еще чуть-чуть, и стало совсем темно. Шесть-
сот человек под началом Жереми дю Россе уже были на острове.

«Не раздалось ни единого орудийного выстрела, лишь несколько ружейных хлоп-
ков», – сообщил впоследствии предводитель. Военная хитрость дала блестящий результат.
Посадив по четыре человека в пирогу, дю Россе выпустил в море сто пятьдесят легких
скорлупок. Рассредоточенная армада, никем не замеченная, обогнула Тортугу и подошла
не к южному побережью, находившемуся под усиленным присмотром, а к скалистому обры-
вистому северному берегу. Эта часть острова считалась недоступной – она и в самом деле
была недоступна для крупных судов. Но не для крохотных пирог, хотя несколько лодок было
выброшено прибоем на скалы. Люди, с грехом пополам цепляясь за выступы, просидели
целый день по шею в воде, дожидаясь темноты.

Ночью, едва выглянула луна, они начали карабкаться наверх. Жереми предусмотрел,
что эта часть пути будет долгой и трудной, однако луна еще будет светить, когда его люди
доберутся до вершины берегового откоса. Расчет оказался верен. Флибустьеры, жадно ловя
ртом воздух, собрались на круче; перед ними в белесом отсвете маячила темная масса Скаль-
ного форта, а в прогалине между деревьями на полпути к форту легко угадывалась орудий-
ная площадка – та самая, откуда за шесть лет до этого испанской батарее удалось заставить
замолчать флибустьерский форт, а самих флибустьеров сдаться.

Но времени предаваться грезам и воспоминаниям не было, надо было воспользоваться
лунным светом для важных действий.

Часть войска, наиболее многочисленная, спустилась с откоса и, обогнув форт, раство-
рилась в долине. Другая приблизилась на двадцать шагов к батарее. Ни шороха, ни звука.
Луна зашла. Потянулись долгие часы ожидания. Отряду, застывшему перед батареей,
был дан приказ захватить ее, едва только начнет светать.

Часовые увидали флибустьеров первыми. Они успели сделать несколько выстрелов;
расчеты, выскочив по тревоге, бросились к орудиям, но так и остались стоять с поднятыми
руками: нападающие держали их под прицелом мушкетов.

На бастионе Скального форта услыхали выстрелы, и офицеры подняли гарнизон
в ружье. Не успели еще солдаты выбежать из казарм, как первые ядра, посланные с захва-
ченной батареи, обрушились на Гору. Часть испанского гарнизона спустилась в долину,
чтобы отразить вторжение. И тут основная часть флибустьерского отряда под командова-
нием Жереми дю Россе встретила их залпом в упор из засады. Залп скосил сорок кастильцев.
Оказаться меж двух огней – ситуация незавидная, особенно на войне. Захваченные врасплох
испанцы заметались во все стороны и полчаса спустя капитулировали.

Месье дю Россе, имея в кармане поручительство от двух государей, без колебаний
решил объявить третий суверенитет – свой собственный. Французский флаг сменил кастиль-
ский штандарт на флагштоке Скального форта, но младший отпрыск перигорского рода объ-
явил жителям Тортуги, что они обязаны присягнуть на верность лично ему.
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Почему бы и нет? – подумали обыватели Черепахи, нисколько не удивившись.
За шесть лет испанской оккупации они привыкли иметь дело с чиновниками Королев-

ской торговой палаты, скупавшими урожай их плантаций по более или менее справедливым
ценам. Возвращение губернатора-француза их не обеспокоило, чего нельзя было сказать
о шумных флибустьерах. Лишь содержатели портовых таверн были обрадованы появлением
физиономий знакомых забулдыг, их вернейших клиентов.

Жереми дю Россе быстро понял, что его положение не столь прочно, как казалось пона-
чалу. С одной стороны, не могло быть и речи об отсылке назад флибустьеров, возбужден-
ных до крайности лихим покорением острова; с другой стороны, надо было как-то рассеять
растущее беспокойство жителей. Править людьми – нелегкое дело. А на Тортуге особенно.
Франция только что подписала с Испанией Пиренейский мир12, тем самым дезавуировав
поручительство короля. Отныне флибустьерское занятие превращалось в простое пиратство.

После долгого размышления Жереми дю Россе решил избрать компромисс: разрешить
флибустьерам вольный промысел, поставив его под строгий контроль, то есть позволять им
редкие вылазки и одновременно побуждать пиратов к занятию сельским хозяйством. Подоб-
ные намерения, как и следует, вызывали буйный смех у молодцов, которых он еще вчера
призывал победить либо сложить голову на поле брани.

Нелегкое губернаторство Жереми продлилось три года, после чего он заболел. «Климат
островов подорвал его здоровье». Пустячная отговорка! К тому же последующие события
докажут, что означенный субъект прекрасно переносил здешний климат, да и кому вообще
может повредить райская погода? Перигорца угнетало другое – сложившийся моральный
климат, неразрешимая альтернатива: обуржуазить ли Тортугу или поощрять флибустьер-
ство? Все позволяет предположить, что у Жереми дю Россе развилось классическое забо-
левание ответственного руководителя – язва желудка. В октябре 1662 года, временно пере-
дав полномочия своему племяннику Фредерику Дешану де ла Пласу, приехавшему под его
крыло на Тортугу, он отправился в Европу, в Лондон.

Дю Россе, должно быть, не раз с горечью вспоминал те два года, что он провел
в Париже в тщетных попытках найти поддержку своим замыслам покорения Тортуги.

– На сей раз я поеду в Лондон.
Лондон, насчитывавший в 1662 году пятьсот тысяч жителей, был крупнейшим горо-

дом мира, важнейшим банковским центром, местом, где можно было купить и продать что
угодно, в том числе и остров. Именно об этом думал Жереми, в голове которого созрел план
пустить Тортугу с молотка. Деньги, разумеется, он собирался забрать себе, поскольку поко-
рял он Тортугу на свои собственные средства и с той поры никто во Франции не поинтере-
совался судьбой острова.

И все же щепетильность, побудившая его после сдачи испанцев поднять на Тортуге
французский королевский флаг, заставила его и в Лондоне первым делом нанести визит
в посольство Франции. Он просит аудиенции у посла и принят им. Жереми не знал лаби-
ринтов чиновной администрации.

– Как вы сказали, месье, – Тортуга?
Жереми объясняет, рассказывает об истории острова: французское владение, экспеди-

ция испанцев, новое покорение – им лично. Посол, граф д’Эстрад, вежливо слушает, ничего
не отвечая. В конце он просит гостя прийти еще раз. Когда тот является вторично, его при-
нимает уже один из секретарей.

– Как вы сказали, месье, – Тортуга?

12 Пиренейский мир, подписанный в 1659 г., завершил войну Франции с Испанией, которая началась в 1635 г. (как часть
Тридцатилетней войны 1618–1648 гг.) и продолжалась после заключения Вестфальского мира 1648 г.
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Жереми дю Россе вновь начинает долгие объяснения, но ему дают понять, что по всем
вопросам, касающимся Вест-Индии, из Парижа получены строгие инструкции: «Никаких
действий, которые могут вызвать недовольство Испании».

– Кстати, – добавляет секретарь, – Французская Вест-Индская компания имеет свою
контору в Лондоне. Вы можете повидать их агентов.

Жереми вздыхает с облегчением. Наконец-то перед ним люди, знающие, что такое Тор-
туга. Конторские служащие компании внимательнейшим образом выслушивают его рассказ
об острове и его нынешнем состоянии. Их нисколько не удивляет, что сеньор дю Россе наме-
ревается продать свое владение. А когда он осведомляется, какую они могут предложить
цену, агенты, посовещавшись, произносят цифру:

– Десять тысяч.
– Английских фунтов?
– Нет, французских ливров.
Иными словами, четыреста английских фунтов. Предложение настолько смехотворно,

что Россе даже не обсуждает его. На следующее утро он является на прием к британскому
министру торговли. Он преисполнен надежд, уверен в себе, ибо стоило ему назвать себя
и место, откуда он прибыл, как его тотчас препровождают в кабинет. В сравнении с кон-
торой Вест-Индской компании и даже приемной французского посольства кабинет британ-
ского министра производит грандиозное впечатление. Вновь – уже в который раз – Жереми
рассказывает о Тортуге, его выслушивают. Англичанин, как и служащие Французской Вест-
Индской компании, прекрасно понимает, к чему он клонит.

– Вы правы, остров Тортуга – весьма привлекательная и процветающая колония.
Жереми называет цифры, англичанин делает кое-какие пометы.
– Я готов уступить Тортугу за шесть тысяч английских фунтов.
– Мы не представляем себе в точности, какую пользу сможем извлечь из этого ост-

рова, – роняет министр.
Жереми дю Россе ошарашен. «Мы не представляем себе в точности…» Англичане!

Англичане, у которых вся политика в Карибском бассейне заключена в обеспечении надеж-
ных баз, в создании своего рода паутинной сети, где должны запутываться, как жирные мухи,
испанские галионы.

– Цена представляется вам чрезмерной, господин министр?
Жереми прекрасно знает, что нет. Шесть тысяч английских фунтов – это крупная сумма

для него, но это пустяк для британского казначейства.
– Суть не в цене.
Министр встает, аудиенция закончена. Жереми удаляется по-прежнему в полном недо-

умении. Что происходит? Он не мог, конечно, знать, что ступил на поле, усеянное ковар-
ными дипломатическими ловушками. Это он осознал лишь тремя неделями позже в Париже,
буквально на пороге кабинета французского министра иностранных дел, к которому явился
в отчаянии от безнадежности найти покупателя на Тортугу.

– Ваше появление как нельзя более кстати, месье дю Россе, – сказал министр. –
Вы пытались продать Черепаший остров английскому правительству, что есть акт измены.
Весьма сожалею, но моя обязанность – препроводить вас в Бастилию.

Молва той эпохи не слишком хватала через край, утверждая, что заточение в Басти-
лию (или «бастиление», как говорили тогда) следовало рассматривать как путь в высшее
общество, учитывая происхождение и фамилии обитателей огромной тюрьмы-крепости.
Там было сорок два номера люкс, сказали бы мы, пользуясь нынешней гостиничной терми-
нологией, и жили в них исключительно титулованные особы. С собственной мебелью (если
они изъявляли желание) и собственными слугами. Завтраки, обеды и ужины заказывались
в изысканных ресторациях, откуда блюда доставляли прямо в камеру. Словом, заточение
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в Бастилию не имело ничего общего с пребыванием в современных тюремных заведениях,
за исключением самого главного и всегда самого тяжкого – лишения свободы. При этом
«обастиленные» никогда не знали, сколько времени они проведут в золотой клетке.

Исключая особые случаи, они имели возможность общаться с внешним миром, при-
нимать визитеров. Жереми дю Россе провел в Бастилии около двух лет, последние месяцы –
почти исключительно в деловых переговорах о… продаже Тортуги.

Агенты Французской Вест-Индской компании, которые, по всей видимости, и состря-
пали на него донос, усугубленный аудиенцией у британского министра, просто выжидали,
пока клиент «созреет». Они не воспользовались бесправным положением узника и добились
его освобождения, едва он принял их последнее предложение: пятнадцать тысяч француз-
ских ливров плюс вознаграждение в размере ста пистолей его племяннику, временно испол-
нявшему на острове губернаторские обязанности в ожидании назначения нового главы коло-
нии.

Пятнадцать тысяч ливров были смехотворной ценой за Черепаший остров, но фан-
тастической суммой для вчерашнего узника, только что покинувшего тюремный чертог.
Несколько недель кутежей и безумств, в течение которых месье дю Россе промотал эти
деньги, не занесены ни в какие исторические анналы; лишь добрая дюжина записных гуляк
и красавиц французской столицы сохранила до конца своих дней нежные воспоминания
об этом времени. Облегчив таким способом кошелек, Жереми объявил, что два года Басти-
лии окончательно восстановили его здоровье и он возвращается в тропики. Свои дни он
мирно закончил на далеком острове.

В последние месяцы 1665 года в тавернах Тортуги участились ссоры и драки; обычно
это случалось во время загулов после возвращений рыцарей удачи из походов. В целом в воз-
духе колонии чувствовалось грозовое напряжение, какое появляется в земной атмосфере
после образования пятен на солнце.

Все начиналось с кем-то брошенного намека, встреченного буйным смехом, за которым
следовали шутки неописуемой скабрезности. Задетый флибустьер отвечал в том же духе
и на том же наречии. Напряжение нарастало и в какой-то момент с грохотом прорывалось
наружу, как вода из лопнувшей трубы, затопляя все вокруг. Вспыхнувшая ссора переходила
в драку, причем первопричина ее тут же забывалась, а свирепость нарастала, по мере того
как в потасовку включались все новые участники.

Грозовая атмосфера была вызвана тем, что долгожданный корабль никак не отходил
от Ла-Рошели. А на этом корабле должны были приплыть женщины.

– Он придет, – клятвенно обещал месье д’Ожерон.
Бертран д’Ожерон, отпрыск анжуйского рода де ла Буэр (еще один младший сын бла-

городного семейства), только что приступил к губернаторским обязанностям на Черепахе.
На сей раз он представлял здесь не короля Франции, а правление Вест-Индской компании.

Как и Жереми дю Россе, Бертран д’Ожерон причастился к флибустьерскому про-
мыслу, прежде чем начать официальную карьеру. Потерпев крушение у восточного побе-
режья Санто-Доминго и попав вместе с еще несколькими спасшимися в плен к испанцам,
он был поставлен ими на фортификационные работы. Когда они были закончены, начальник
строительства, во избежание возможной утечки военных секретов, распорядился перебить
всех работавших. Нескольким в суматохе резни удалось скрыться. Среди них был и Бертран
д’Ожерон, сумевший в конце концов добраться до Тортуги.

– Это – свой, – говорили о нем флибустьеры. – Из «береговых братьев».
Без всякого сомнения, Бертран д’Ожерон способствовал оживлению флибустьерских

набегов еще до 1667 года, когда между Францией и Испанией вновь вспыхнула война. Одно-
временно он поставил себе целью привязать население колонии к земле.
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– Я доставлю вам из Франции надежные цепи!
Этими цепями по его замыслу должны были стать женщины, для перевозки которых

он зафрахтовал целое судно. Посланный им в Европу доверенный помощник возвратился
с твердыми заверениями:

– Они прибудут через месяц-другой.
За это время служащие компании собирались найти и отобрать самых достойных кан-

дидаток.
Дамы согласились на переезд на двух условиях: бесплатное путешествие и гаранти-

рованный кров по прибытии. Они знали, что им суждено стать супругами флибустьеров
и колонистов. Мужчины, с нетерпением ожидавшие их прибытия на Черепаху, не рассчиты-
вали увидеть застенчивых, невинных особ: сами они тоже не были мальчиками из церков-
ного хора. Полицейский отчет, касавшийся ста пятидесяти женщин из первой партии имми-
гранток, не оставлял никаких сомнений насчет их общественного положения: дамы были
представительницами самой древнейшей профессии, а некоторые отбывали срок за кражу.

Описание данного переезда через океан нигде не встречается, мы ничего не знаем
об условиях жизни на борту. О них можно лишь догадываться, основываясь на других источ-
никах – скажем, на рассказах о том, как происходила несколько позже доставка в Австра-
лию жен отбывшим наказание каторжникам. Капитан, безусловно, пытался поддерживать
на борту железную дисциплину, но путь был долгий, теснота – невыносимой. Приставания
экипажа к женщинам не прекращались ни на минуту; поблажки, оказываемые одной, мгно-
венно вызывали взрыв ярости у остальных, а против натиска береговых фурий матросы были
бессильны. Можно не сомневаться, что капитан мечтал об экипаже, состоявшем целиком
из женщин. И с каким облегчением он вздохнул, когда на горизонте показались Наветренные
острова, за которыми начиналось Карибское море.

Пассажирки, как утверждали отдельные очевидцы, были преисполнены огромного
любопытства и надежд. Изменить свою жизнь, вновь стать почтенной дамой – какая, даже
погрязшая во всех смертных грехах, душа не мечтает об этом?! И вот им подвернулся слу-
чай, хотя и сопряженный с риском. То, что они ухватились за него, доказывает, что эти особы
не были уж столь плохи, – да и кто на свете бывает слишком плох?

Мы уже имели случай упомянуть, что с моря Тортуга являла собой дивное зрелище.
Она похожа на Ямайку, только меньше размерами. Изумрудный берег вставал из окаймлен-
ного пеной бирюзового моря. При виде такой красы многие из прибывших завизжали от вос-
торга. Немного позже вид селения Бас-Тер, затерянного на краю света и весьма непрезента-
бельного на взгляд людей, покинувших Францию, несколько охладил восторги; не у одной
сжалось сердце от мысли, что здесь придется провести всю жизнь. Но эти дамы немало
повидали на своем веку, и им было ведомо, что жизненные обстоятельства нельзя мерить
поверхностными впечатлениями.

Судно, подтянув паруса, медленно вошло в маленький порт. Не успело оно еще бро-
сить якорь, как его окружил рой суденышек – шлюпки, лодочки и даже пироги. Скорлупки
были битком набиты мужчинами. В подавляющем большинстве они были одеты в тряпье
или полуголы, лишь головы повязаны платком или увенчаны шляпой с причудливо обрезан-
ными полями.

Все смотрели на женщин, тесной толпой сбившихся на палубе. Они смотрели на них,
не произнося ни слова. Большинство ждало этого момента с волчьей алчностью. Нетерпе-
ние было причиной жестокой грызни. Многие клялись, что, когда корабль с женщинами вой-
дет в порт, они не смогут сдержать себя и кинутся на абордаж – настолько жгла их мысль,
что за добыча достанется им на сей раз. Но вот корабль пришел, а они молчали. Да, они
безмолвно стояли в лодках, застыв словно статуи.



Ж.  Блон.  «Пираты, корсары, флибустьеры»

43

А женщины, едва взглянув на этих мужчин, сразу поняли, что им ничего не грозит.
Более того, в целом флибустьеры выглядели даже пристойнее, чем те молодчики, с которыми
им приходилось сталкиваться в прошлой бурной жизни. Им не было страшно от сотен устав-
ленных на них глаз, – напротив, подобная встреча делала им честь. Они были женщинами,
прибывшими в мир, живший дотоле без женщин; каждой из них суждено было стать Евой
для какого-нибудь Адама. И они начали высматривать в лодках своих будущих суженых,
переговариваться, хихикать, восклицать.

Тогда и мужчины, осмелев, принялись окликать их. Нет-нет, это вовсе не были скабрез-
ности из портового лексикона. Они осведомлялись, как прошло путешествие и довольны ли
дамы, что прибыли наконец на Тортугу. Как они находят Бас-Тер? Те отвечали со смешком.
С борта посыпались шуточки, тон оживлялся с каждой секундой. Но в этот момент к кораблю
подошло с полдюжины баркасов, в которых сидели шестьдесят солдат гарнизона, отряжен-
ных обеспечить порядок во время высадки. Губернатор д’Ожерон тщательно подготовил
процедуру прибытия.

Дам препроводили в дома на окраине селения, реквизированные специально для этой
цели. Господин д’Ожерон самолично прибыл поздравить их с благополучным концом путе-
шествия. Он сказал, что они могут отдохнуть два дня, после чего им предложат кров и супру-
гов. Пока же лучше не покидать отведенных покоев. Если им что-либо потребуется, все будет
незамедлительно доставлено. Господин д’Ожерон был само добросердечие, он обращался
к женщинам с такой приветливостью, что разом покорил их. А в сравнении с мрачным кора-
бельным трюмом местные домишки выглядели просто дворцами.

В назначенный день их собрали на широкой площади в центре селения. Обычно там
колонисты покупали на аукционе негров-рабов и вербованных для работы на плантациях.
Увидев стоявших вокруг площади мужчин, встречавших их в порту, женщины сразу поняли,
что их ожидает. Кое-кто зароптал. Но, как гласит пословица, «коли вино на столе, его надо
пить». Кстати, все прошло очень быстро и без каких-либо обид для заинтересованных сто-
рон.

Женщины были товаром – многим, кстати, и не доводилось никогда выступать в иной
роли, – за который сейчас платили золотом. Командир гарнизона по очереди выводил
дам в центр площади, беря каждую за руку, словно приглашая ее к менуэту. Едва ока-
завшись на виду, дама тотчас становилась предметом аукциона, причем столь мгновен-
ного и лестного, что первые «партии» не могли поверить своим ушам. Цену не надо даже
было назначать: желающие сами выкрикивали цифру – поначалу огромную, ибо тут играло
роль желание не только получить жену, но и показать себя (типичное поведение флибу-
стьера). Именно они, а не колонисты набивали цену. Предыдущие недели выдались удач-
ными для рыцарей вольного промысла, многие не успели еще спустить в кабаке добычу
от охоты на галионы, а кое-кто приберег деньги в ожидании объявленного прибытия жен-
щин.

Некоторых дам никак нельзя было считать юными и красивыми, однако – и сей факт
был зафиксирован всеми современниками – каждая, даже самая непривлекательная, нашла
себе партнера, уплатившего за нее немалую сумму. Рассчитавшись на месте, покупатель
уводил свое приобретение домой. Толпа молча расступалась, глядя на удалявшуюся пару.
Все молчали, ибо знали, что новоиспеченные мужья не потерпели бы и малейшей насмешки.

Кстати, каждый союз закреплялся законной записью в регистрационной книге коло-
нии. Что касается церковного обряда, то некоторые пары затем венчались, а некоторые нет.
Флибустьеров нельзя было назвать полными безбожниками: католики и гугеноты сообща
молились перед выходом в море на промысел, при этом католики исповедовались и прича-
щались, но церковный брак не представлял для этих людей той значимости, какую он при-
обрел в дальнейшем в Европе.
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Покупка жен – факт вовсе не исключительный в истории человеческих обществ.
Исключение составляло скорее качество новых супругов, их прошлое. Так вот,
все без исключения историки эпохи свидетельствуют, что в подавляющем большинстве эти
браки оказались удачными, по крайней мере долговечными. Жены проявили себя верными
подругами (это, кстати, было спокойнее и безопаснее для них), рожали детей и воспитывали
их в послушании.

Губернатор Тортуги заплатил из собранных на аукционе денег за переезд иммигран-
ток, после чего у него еще осталась круглая сумма. Операция оказалась столь рентабельной,
что короткое время спустя Вест-Индская компания13 осуществила ее уже самостоятельно.

На Черепаший остров прибыло несколько подобных партий, а затем женщины стали
приезжать за собственный счет. Они уже не продавались на супружеском аукционе. Это были
предприимчивые особы, прослышавшие о том, что женщинам на Тортуге живется воль-
готно, их там не обижают, а недостаток представительниц прекрасного пола они смогут
обратить к своей выгоде.

Подобный контингент появлялся из Европы и с других, уже колонизованных островов;
среди них были и индианки, и метиски. Но история сохранила нам рассказ лишь о прибытии
первых жен флибустьерского гнезда; купленные на аукционе за наличные, они сумели стать
образцовыми супругами, и с той поры в их адрес никто не мог сказать дурного слова.

Если учесть их происхождение и среду, в которую они попали, то эти женщины
вели себя под стать мужьям. Некая бретонка Анна по прозвищу Божья Воля, нареченная
так потому, что она постоянно повторяла эти редкие среди пиратов слова, была замужем
за флибустьером Пьером Длинным. Пока ее муж бороздил море в погоне за испанцами,
она кормила семейство охотой на кабанов и диких быков. Овдовев – случай весьма частый
среди флибустьерских жен, – она тут же получила множество предложений руки и сердца,
поскольку дефицит жен на Тортуге не снижался. Но она отвергла всех претендентов, решив
воспитывать детей одна.

Ее ближайшим соседом был «береговой брат», пользовавшийся репутацией отчаян-
ного головореза, некто по имени Де Граф. Однажды этот человек в пустячном споре позво-
лил себе высказаться весьма неучтиво по адресу Анны. Когда ей донесли об этом, она яви-
лась к соседу в дом с пистолетом в руке:

– Де Граф, выходи. Будем драться на дуэли.
Она была прекрасна в гневе. Де Граф, отодвинув наставленный на него ствол, обнял ее.

Сыграли свадьбу, они зажили вместе и народили детей, достойных родителей.
Их старшей дочери стал навязываться в мужья парень, который ей не нравился.

Она ему отказала. Тот продолжал настаивать, она опять отказала. Но парень не унимался.
Тогда, как и ее мать двадцать лет назад, она явилась к нему с пистолетом:

– Вы меня оскорбили. Будем драться.
Парень отказался от дуэли и от надежд на женитьбу. Как бы там ни было, появление

на Тортуге женщин знаменует решительный поворот в истории острова, а именно начало
того процесса, который принято именовать цивилизацией. Местные нравы утихомирились,
стало гораздо меньше ссор и драк, меньше стало и убийств. Женщины внесли некото-
рый комфорт в островной быт, увеличился торговый обмен с Европой, откуда стала посту-
пать мебель и кухонная утварь, а назад – табак и другая сельскохозяйственная продукция.
И конечно же, добыча вольного промысла, ибо флибустьерство продолжало процветать. Бер-
тран д’Ожерон, в целях стабилизации населения, потребовал, чтобы каждый коммерсант,
ведущий торговлю на его острове, заимел бы там жилье; он обязал колонистов завести скот

13 Французская Вест-Индская компания была основана в 1664 г. всесильным министром Людовика XIV Ж.‑Б. Кольбе-
ром и прекратила существование в 1674 г.
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и домашнюю птицу. Коровы, свиньи, овцы, индейские куры и куры обыкновенные – вся
живность подробнейшим образом перечислялась в его распоряжениях.

Справедливости ради следует сказать, что флибустьеры, хотя и оцивилизованные
немного своими супругами, у кого они были, составляли особую касту и нарекания жен – тех,
которые осмеливались высказываться по данному поводу, – не могли их удержать от кутежа
по возвращении из похода, где они рисковали головой. Возможно, правда, они проматывали
и проигрывали теперь в карты меньшие суммы, чем раньше, – все до нитки уже не спус-
кал никто, – но им требовалась подобная разрядка (или, если хотите, встряска) после напря-
жения, сопутствующего их профессии. Поэтому обыватели Черепашьего острова смиренно
слушали дикие выкрики, всю ночь доносившиеся из таверн и злачных заведений в порту,
принимая их как неизбежность.
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Факел и клинок

 
Устойчивый ост держится почти весь год в Наветренном проливе – морском рукаве

шириной восемьдесят километров между Кубой и Санто-Доминго. Море здесь всегда бес-
покойно, ходит крутая волна, а поперечные течения добавляют трудностей капитану судна,
вошедшего в пролив.

Однажды декабрьским утром 1665 года там скрестились пути двух судов; они двига-
лись навстречу друг другу примерно в десятке кабельтовых. Один был тяжелый испанский
галион, шедший с востока и направлявшийся, по всей видимости, в Сантьяго-де‑Куба, дру-
гой – простая парусная посудина, с трудом шедшая против ветра курсом вест.

Люди, плывшие на этой посудине, внимательно наблюдали за галионом. Особенно
сидевший на руле человек с осунувшимся лицом, заросшим густой бородой. Хотя парус был
поставлен, шестеро гребцов, все негры, налегали на весла. Их черные лица были серыми
от изнурения.

Галион ходко шел по ветру, и его капитан не удосужился изменить курс, чтобы оста-
новить посудину. В дальнейшем он горько сожалел об этом, ибо в то утро он мог без труда
поймать злейшего врага испанцев в Карибском море.

Полицейская карточка в досье этого человека могла бы выглядеть следующим обра-
зом: Но, Жан-Франсуа, по прозвищу Олоне, родился в 1630 году во Франции в местечке
Сабль д’Олоне, провинция Пуату. Глаза – голубые, волосы – каштановые, рост – средний,
особых примет нет. Завербовался в возрасте двадцати лет в Лa‑Рошели на три года в Вест-
Индию. Точное местонахождение и характер работы в означенный период не установлены.
Затем буканьер на Санто-Доминго, где неоднократно участвует в стычках с лансеро (испан-
скими кавалеристами). В 1665 году перебирается на Тортугу, выходит на морской промы-
сел, где зарекомендовал себя положительно. В 1662 году получает от губернатора Жереми
Дешана дю Россе жалованную грамоту и судно. Неоднократно возвращается на Черепаху
с богатой добычей, но затем вынужден поставить свой истрепанный корабль на прикол.
В 1664 году получает еще одно судно – от временно исполняющего обязанности губернатора
Дешана де ла Пласа. В августе того же года выходит на этом судне в море. В последний
раз был замечен три недели спустя в двухстах пятидесяти морских лье к западу от Тортуги
при входе в Юкатанский пролив, где шел курсом вест. С тех пор от него не поступало ника-
ких вестей.

Через сутки после встречи с испанским галионом в Наветренном проливе Жан-Фран-
суа Но со своим негритянским экипажем прибыл в Бас-Тер и поведал о пережитом приклю-
чении.

Его корабль потерпел крушение у побережья полуострова Юкатан. Уцелевшие моряки,
едва добравшись до суши, были взяты в плен испанскими лансеро, которые повели их
в соседний город Кампече.

– По дороге нам удалось напасть врасплох на стражу, нескольких убить, забрать у них
оружие и вступить в жестокий бой с остальными. Все мои люди были перебиты. Я был
ранен, однако притворился мертвым, и лансеро ушли, бросив нас в лесу. Немного погодя я
встал, разделся, взял одежду одного из убитых испанцев и побрел к Кампече. Люди в городе
плясали у костров, празднуя нашу гибель, и я пел и плясал с ними. В Кампече я пробыл
несколько дней, пока не уговорил этих негров, бывших в рабстве у владельца рыбачьего бар-
каса, украсть хозяйскую лодку. Они раздобыли провизию, и ночью мы покинули Кампече.

Тысяча двести морских миль отделяют Кампече от Тортуги. Вначале предстояло обо-
гнуть Юкатанский полуостров, затем пересечь одноименный пролив шириной двести кило-
метров, суметь попасть в Наветренный пролив и одолеть его коварные течения. Даже сегодня
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рыбаки, плавающие на сейнерах-тунцеловах с мощными двигателями, предпочитают избе-
гать этого места. Но капитану Олоне на крохотной посудине с единственным парусом уда-
лось пройти не только его, но и тысячу двести километров вдоль кишащего испанцами побе-
режья Кубы.

Люди, внимавшие рассказу Олоне в таверне Бас-Тера, где он подкреплялся за столом
вместе со своим чернокожим экипажем, обратили внимание, что на капитане все еще были
лохмотья испанского мундира – доказательство истинности хотя бы части его рассказа.

– Вы свободны, как я обещал вам, – сказал Олоне беглецам-неграм.
На Тортуге к этому времени стали появляться бывшие рабы, освобожденные флибу-

стьерами либо заплатившие за себя выкуп после участия в удачных пиратских набегах.
Но вернемся к Олоне. Несмотря на совершенный им беспримерный морской переход

и прочие подвиги, репутация Жан-Франсуа Но как капитана в глазах властей Черепашьего
острова была подорвана: два корабля за два года – это уж слишком! Олоне не стал проклинать
судьбу (от него вообще никто никогда не слышал жалоб). Он понимал, что придется вновь
начинать с нуля, как после прибытия из Европы в Вест-Индию на поиски счастья. Несколько
верных приятелей раздобыли баркас попрочнее. Кстати, среди рядовых флибустьеров мне-
ния об Олоне разделились. Часть бывших соратников после двух крушений кряду засомнева-
лась в его навигационном умении, другие с восхищением пересказывали его фантастическое
плавание на лодке через море. Олоне удалось найти два десятка сподвижников и даже судо-
вого хирурга. Присутствие последнего придавало предприятию особую солидность. Жан-
Франсуа поднял парус и вышел в море, где незамедлительно захватил испанскую барку.
А два судна лучше одного.

«Добывать испанца» было классическим официальным выражением, но смысл оно
обретало лишь на несколько часов – когда удавалось засечь в море этого «испанца». Осталь-
ное время приходилось крейсировать, то есть болтаться в море, затянув потуже пояс и полу-
чая строго по норме даже воду. Жизнь на пиратских суденышках была далека от описаний
романтических авторов. Конечно, на кубинском берегу хватало и колодцев, и дичи, но капи-
таны-флибустьеры старались как можно реже приставать туда. Ведь берег только издали
кажется пустынным. Вы ничего не видите, зато за вами следит всевидящее око, и когда вы
снова выходите в море, оно оказывается еще более пустынным, чем раньше.

И все же своего первого «клиента» Олоне встретил в устье реки, куда направился
за пресной водой. Вначале он заметил у реки индейцев – добрый знак, говорящий, что врага
поблизости нет. От них же Олоне узнал, что скоро ожидается прибытие большого испанского
фрегата. Откуда индейцы могли это знать – неведомо. И правда ли, как они утверждают,
что фрегат имеет команду в девяносто человек при десяти орудиях? Неважно. Олоне решил
устроить засаду.

Отведя обе барки за мыс, флибустьеры стали наблюдать за устьем. Действительно,
по прошествии нескольких часов появился фрегат. Медленно и величаво он вошел в реку
и бросил якорь. Устье было совсем узким, деревья едва не смыкались кронами над водой,
и фрегат оказался как бы под зеленым сводом, закрывавшим обзор. Дождавшись темноты,
флибустьеры бесшумно выгрузились на берег.

Скупые строки Эксмелина о разыгравшемся на рассвете сражении не дают полной
картины. Флибустьеры, спрятавшись за деревьями и в густой растительности, а возможно,
и в вытащенных на берег шлюпках, взяли фрегат под прицельный огонь разом со всех сто-
рон – таким же способом действовали японцы против американских канонерок в джунглях
Гвадалканала во время Второй мировой войны. Испанцы ответили мушкетным огнем всле-
пую по кустам, хотя им следовало тут же сняться с якоря и выйти в море, где фрегат был бы
неуязвим. Когда же они наконец начали выбирать якорь, потери в живой силе были столь
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велики, что оставшийся экипаж был деморализован и не смог оказать сопротивление фли-
бустьерам, бросившимся на абордаж с двух подошедших барок.

– Пусть не надеются, что я забыл, как их лансеро перебили моих людей возле Кам-
пече, – сказал Олоне. – Прикончить всех раненых и бросить их за борт! Остальных – в трюм.

Один из испанских рабов упал на колени:
– Господин капитан, не убивайте меня, я скажу всю правду!
– Какую?
– То, что мне было приказано совершить. Пощадите!
– Говори и останешься жить. Выкладывай!
Человек сказал, что был взят на фрегат в качестве палача, ибо испанцы намеревались

казнить всех без исключения попавших в плен флибустьеров-французов; он должен был их
вешать. Губернатор Гаваны принял такое решение, дабы повергнуть в страх пиратов Чере-
пашьего острова, чинивших разбой в его владениях.

– Что ж, прекрасно, – сказал Олоне, вытаскивая из ножен саблю. – Выводите пленных
на палубу. По одному.

Узников стали по одному выталкивать снизу, и едва голова несчастного показывалась
из люка, предводитель пиратов ударом сабли сносил ее с плеч. Один очевидец утверждал,
что после каждого удара Олоне слизывал кровь с клинка, комментируя разницу во вкусе.
Оставляю эту деталь на его совести.

С этого дня за Олоне закрепилась репутация кровавого зверя. С единственным остав-
ленным в живых пленником – тем самым незадачливым палачом – Жан-Франсуа отправил
послание кубинскому губернатору. Это послание полностью выдержано в духе времени:
«Я исполнил ваш приказ и не пощадил пленных, коими оказались ваши люди. В следующий
раз, надеюсь, вы сами попадетесь мне в руки».

Губернатор, брызжа слюной от ярости, подтвердил свой приказ – никакой пощады,
вешать, вешать, вешать! Однако любопытной оказалась реакция на это распоряжение коман-
диров испанских гарнизонов и галионов:

– Не забывайте, ваша милость, что пираты пленяют гораздо больше наших людей,
чем мы их. Подобная война не на живот, а на смерть окажется не к нашей выгоде.

Решение в результате было отменено. Один лишь Олоне по-прежнему остался
вне закона.

Самой живописной достопримечательностью нынешнего Маракайбо, венесуэльского
порта с населением восемьсот тысяч человек, является огромный рынок, где выложены экзо-
тические овощи и фрукты, рыба, гончарные изделия и плетеные корзины. Вокруг кишит
густая толпа индейцев, негров, метисов и мулаток в ярчайших одеждах; изредка мелькают
белые лица, в основном американских туристов, восхищенно щелкающих фотоаппаратами
или приникших к кинокамерам. Город почти целиком выстроен заново, в центре проложены
прямые как стрела авениды, высоко в небо поднимаются билдинги нефтяных компаний –
«Дженерал моторс» и прочих. Нефть – основное богатство страны. Скважины пробурены
вокруг лагуны – морского озера размерами двести семьдесят на сто десять километров, дав-
шего жизнь городу.

Климат здесь теплый и влажный, среднегодовая температура 28 градусов тепла, а мос-
китов вывели американцы.

Испанцы-конкистадоры надеялись отыскать в здешних местах Эльдорадо. Золото
не нашли, к вящему разочарованию благородных идальго. Тем не менее кое-кто из наибо-
лее упорных искателей счастья остался там и зажил довольно хорошо. Выросшая в горах
столица провинции, Мерида, стала перевалочным пунктом для вьючных караванов, пере-
возивших на мулах богатства рудников Перу к атлантическому побережью. В пампе возле
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Маракайбо развели крупный рогатый скот, владельцы ранчо богатели на торговле мясом.
В районе Гибралтара, расположенного по другую сторону лагуны в ста пятидесяти кило-
метрах южнее, испанские плантаторы сажали сахарный тростник, какао и табак. Маракайбо
насчитывал приблизительно тысяч шесть жителей, Гибралтар – около трех тысяч. В ту эпоху
и в той части света это были заметные города. Там были построены церкви, монастыри,
лазареты.

То, что в этом районе не нашли золота, оказалось благодеянием для туземного насе-
ления. По берегам озера Маракайбо в домах на сваях обитали миролюбивые индейцы.
Их не коснулись массовые репрессии, как в иных местах, где пришельцы огнем и мечом
выпытывали местонахождение «тайных золотых кладов». Здешние индейцы привозили
на рынок в город рыбу, дичь и дары леса.

Однажды майским утром 1667 года испанцы Маракайбо увидели, что по глади лагуны
скользит множество индейских пирог, гребцы которых бешено работают веслами. Через
минуту по городу разнеслась весть: у входа в лагуну стоит пиратская флотилия, а на Голу-
бином острове высадился десант.

Огромная лагуна, которую пираты именовали бухтой, а местные жители называли озе-
ром, сообщается с морем узкой горловиной; у входа в нее расположены два островка, Вихия
и Паломас – Сторожевой и Голубиный. На Голубином было построено укрепление – форт
Барра с шестнадцатью орудиями крупного калибра. Индейцы рассказали об армаде разбой-
ников: семь кораблей, два из которых походили на галионы; на мачте одного из них поднят
флаг, непохожий на испанский.

Вопреки распространенному мнению, «веселый Роджер» – черный флаг с черепом
и костями – поднимали не все флибустьеры, а лишь англичане, и то в самом конце пиратской
эпопеи. Мы не знаем, под каким флагом ходили французские флибустьеры. Весьма вероятно,
что они поднимали штандарт кого-либо из своих знаменитых предводителей, если только
у них не было в запасе набора флагов, предназначенных для обмана будущих жертв. Самый
большой корабль, описанный озерными индейцами, видимо, шел под личным флагом Жан-
Франсуа Но по прозвищу Олоне. Но для испанцев из Маракайбо это не имело особого зна-
чения: для них было важно, что пираты – французы или англичане – напали на форт Барра.
Укрепление на Голубином острове было единственной защитой. Что станет с городом, если
форт падет?

Новые сведения поступили незадолго до полудня. Комендант форта безуспешно
пытался остановить первую волну высадившихся пиратов. Часть гарнизона была уничто-
жена, и теперь бои шли у редутов.

В порту Маракайбо поднялась обычная суматоха, сопровождающая, с небольшими
вариациями, все попытки эвакуироваться морем при подходе вражеского войска. Люди отча-
янно разрываются между желанием вовремя убежать и стремлением захватить с собой
как можно больше добра. Пункт, куда направлялись беглецы из Маракайбо, мог быть только
один – Гибралтар, укрепленный порт с внушительным гарнизоном.

Хотя рабы (в количестве двух-трех тысяч) являли собой солидную долю имущества,
владельцы не озаботились их судьбой; им просто посоветовали бежать и прятаться в лесу.
Полагаю, что и рабы предпочли этот вариант переправе через лагуну на перегруженных
сверх всякой меры судах.

В конечном счете в Гибралтар было эвакуировано около тысячи семей. Подробности
этой операции нигде не фигурируют, но, по косвенным данным, она прошла более или менее
благополучно. В городе остались лишь прикованные к постели больные, немощные старики
и фаталисты, смирившиеся с судьбой, а также рабы, которым, собственно, нечего было опа-
саться пиратов, поскольку они были неимущими.
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Эти оставшиеся в городе люди и стали свидетелями того, как на следующее утро
в лагуне появились большие паруса: форт сдался. Корабли, несущие смерть и разорение,
медленно и торжественно плыли по глади неглубокого озера, словно завораживая будущие
жертвы, перед тем как кинуться на них, а в действительности просто потому, что в тот день
было полное безветрие.

Не дойдя примерно трети мили до берега, пираты отдали якоря. Чуть погодя грохнули
их пушки, суда заволокло облако черного дыма, а в городе обрушились и загорелись дома.

Негры-рабы и индейцы, не уходившие из любопытства далеко от порта, увидали,
как пираты спустили шлюпки и двинулись к берегу. Но и эти оставшиеся зрители разбе-
жались, когда со шлюпок захлопали выстрелы атакующих. Новый залп бортовых орудий
потряс округу, и в оставленном городе вспыхнули новые пожары. Бомбардировка продол-
жалась до тех пор, пока шлюпки не уткнулись в берег.

Ни одной белой женщины, только черные рабы да горстка индейцев! Насмерть перепу-
ганные туземцы, вобрав головы в плечи, лишь тычут пальцем в направлении лагуны – туда,
на юг, за озеро, ушли все, золото и деньги увезли с собой. Нет-нет, не спрятали – увезли!
Негры упрямо показывали на лагуну. Бесполезно было бить их и замахиваться саблями –
они дружно твердили одно и то же.

Ну а выпить и закусить найдется, тысячу чертей им в душу? Это – пожалуйста. Склады
ломились от товара, в домах было полно пищи, погреба набиты бутылками и бочонками.
Райская перемена после целого месяца голодухи и протухшей воды.

Олоне решился на эту экспедицию, заключив союз с Мигелем Баском, флибустьером
отменной репутации, героем многих лихих набегов. Тщательно подготовленное предпри-
ятие (ему предшествовала глубокая разведка) удачно началось нежданным взятием двух
галионов, один из которых шел с грузом какао – его немедленно отправили губернатору
д’Ожерону для реализации, – а второй был гружен ружьями и порохом – его оставили
в строю. Первый корабль, выгрузив какао, вернулся к флотилии с экипажем из востор-
женных добровольцев. Среди них были обыватели с Тортуги, вдруг охваченные жаждой
приключений; были ветераны, вспомнившие былое; были молодые люди, только что при-
бывшие из Европы и вольные распоряжаться собой, поскольку путешествовали они на соб-
ственный кошт14, – последних, кстати, можно было все чаще и чаще встретить на остро-
вах; были среди них и два племянника господина д’Ожерона, «юноши, подававшие большие
надежды». Короче, вся экспедиция была пронизана духом ожидания славных дел и удачных
свершений. В общей сложности в ней участвовало семьсот человек, разместившихся на семи
судах, – никогда еще столь могучий флот французских флибустьеров не выходил в море.
И вот теперь, изголодавшись за время пути, все эти искатели поживы накинулись на съест-
ное и спиртное. Пиршество растянулось на несколько дней.

Многие, однажды забравшись в погреб, так и не покидали его; другие бродили от дома
к дому, засыпая прямо на улицах; время от времени раздавались жуткие вопли – это кто-то,
припомнив вдруг старые обиды, решал «проучить наглеца». Главари экспедиции, конечно,
не желали ограничиваться снедью и выпивкой. Взявшись основательно за рабов, они сумели
заставить их заговорить. Были организованы поисковые группы для прочесывания соседней
пампы и близлежащей сельвы. Несколько обнаруженных испанцев указали тайники, где они
спрятали деньги, и выдали местонахождение других беглецов.

Нет сомнений, что свирепая натура Олоне проявилась тут в полной мере, летописцы
повествуют, как он собственноручно закалывал кинжалом пленников, чтобы устрашить
остальных. Пираты обстоятельно допытывались (от слова «пытка»), где спрятаны ценности;

14 Расходы на содержание и пропитание, средства на жизнь.
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процесс дознания шел медленно. В хрониках встречаются подробные описания этих пыток,
имевших широкое хождение в тогдашнем мире.

За две недели, что пираты провели в захваченном Маракайбо, их улов, несмотря на при-
лежное дознание, был весьма скуден. Три четверти населения города сумели перебраться
в Гибралтар. И Олоне отдал приказ ставить паруса и двигаться к этому городу.

Нашествие беженцев редко когда вызывает восторг у местных жителей. Обитатели
Гибралтара не составили исключения. У них не было никаких причин бить в литавры прежде
всего потому, что они опасались, как бы пираты, покончив с Маракайбо, не добрались
и до них; другой причиной их недовольства было то, что избыток населения вызовет труд-
ности с продовольствием: гибралтарцы собирали на месте лишь урожай фруктов и овощей,
а мясо и все остальное поступало от владельцев ранчо вокруг Маракайбо.

Губернатор Гибралтара вовремя получил известие о нападении пиратов на форт
Барра, а затем о взятии без боя Маракайбо. Он тотчас отрядил шестерых гонцов-индейцев
в Мериду; до столицы провинции было сто двадцать километров хода через лесную чащобу
и горы. Гонец нес депешу, защемив ее в расщепленный конец палки, и передавал эстафету
на промежуточных курьерских пунктах следующему бегуну.

Пять дней спустя четыреста солдат меридского гарнизона прибыли в Гибралтар
во главе с самим губернатором провинции. Гибралтарский гарнизон таким образом уве-
личился почти до девятисот человек. Начальник гарнизона вывел все мужское население
города на строительство туров, в стратегических местах были воздвигнуты новые укрепле-
ния и выставлены батареи. На одной детали организации обороны стоит остановиться особо.

Со стороны суши к Гибралтару нельзя было подступиться: город был опоясан укреп-
лениями, за которыми тянулись топкие болота. Через них была проложена единственная
дорога, изобретательно «оборудованная» ловушками, волчьими ямами и бревенчатыми зава-
лами. Оригинальная идея заключалась в том, чтобы прорубить в сельве еще одну дорогу –
фальшивую; она вроде бы вела к городу, однако в действительности упиралась в непролаз-
ную трясину.

За те две недели, что флибустьеры предавались в Маракайбо буйным кутежам и выпы-
тывали у жителей местонахождение потайных кладов, оба губернатора лихорадочно укреп-
ляли оборону Гибралтара. Как только на горизонте показалась шедшая через озеро флоти-
лия пиратов, женщин и детей спрятали в самые крепкие дома и погреба. По всему городу
расставили бочки с водой. Командование полагало, что, как и в Маракайбо, нападение нач-
нется с бомбардировки города.

Озеро-лагуна, как мы говорили, неглубокое. Флибустьерская армада двигалась крайне
медленно, повинуясь указаниям двух лоцманов, прибывших с Мигелем Баском и прекрасно
знакомых со здешними местами. Эти люди раньше жили среди испанцев и даже были
женаты на испанках.

Защитники Гибралтара во все глаза следили за маневрами пиратов. Ко второй половине
дня семь их кораблей остановились меньше чем в миле от берега и убрали паруса. Погода
стояла облачная, было душно, начал накрапывать дождь. Орудия пиратов молчали. Батареи
защитников тоже: суда стояли вне досягаемости береговых пушек.

Настала ночь. Жившие в Гибралтаре испанцы входили и выходили из города по един-
ственной дороге, причем только до наступления темноты. Но индейцы и негры-рабы пре-
восходно знали окрестные болота и могли ходить по ним даже ночью. К полуночи губерна-
тор Мериды, принявший на себя командование обороной, получил донесение, что пираты
высадили десант немного западнее города.

– Они стоят на берегу и ждут.
– Вместе с пушками?
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Нет, орудия они не выгрузили. Ну что ж, можно было с уверенностью сказать,
что до рассвета пираты не рискнут идти по болоту.

Дождь кончился. Незадолго до того, как забрезжил рассвет, губернатору доложили,
что десант, обойдя город с суши, вышел на настоящую дорогу. Это свидетельствовало,
что их проводники хорошо знали местность. Однако, обнаружив завалы, пираты заколеба-
лись, не зная, что делать дальше.

Полчаса спустя, когда уже окончательно рассвело, оба губернатора, стоя на гребне
редута, своими глазами увидели то, на что они едва смели надеяться: пираты решительно
двинулись по ложной дороге.

Их было триста восемьдесят человек, вооруженных пистолетами, саблями и корти-
ками.

– Наша сила, – сказал Олоне, – будет в решимости и быстроте действий.
Теперь колонна тащилась медленно, словно больная змея. Справа и слева поднималась

не столь высокая, но очень густая растительность. Прямо в прорезе дороги маячила город-
ская стена, над которой тяжело нависло серое небо.

В голове колонны шли два проводника, за ними Олоне и Мигель Баск. Можно было бы
бранить проводников и даже отсечь им голову, но это ничего бы не дало. Они старались
как могли, да и сам Олоне высказался за то, чтобы двигаться к городу именно этой дорогой.
Вернее, этой тропой, хотя она и была достаточно широка. Еще двести шагов, и люди начали
вязнуть. Пока никто еще не провалился, но при каждом шаге приходилось вытягивать ногу,
по щиколотку уходившую в жижу. Продвижение замедлилось.

– Надо идти дальше, – твердил Олоне. – Ближе к укреплениям почва непременно станет
тверже.

Едва он произнес это, как провалился по колено. Дорога вилась дальше, но было видно
невооруженным глазом, что почва становится все более зыбкой. Олоне обернулся к отряду
и громко скомандовал:

– Рубить ветки и набрасывать гати! Пойдем по настилу.
Приказ был исполнен быстро: каждый знал, что ему делать, – маневр не был в новинку.

Большинству флибустьеров доводилось пробираться по губчатой почве тропических краев
в сезон дождей, когда без гатей из наброшенных ветвей не обойтись. Работа спорилась.
Колонна медленно, но неуклонно продвигалась вперед.

Неожиданно раздался глухой орудийный выстрел, за ним – залп. Редут заволокло чер-
ным дымом, вокруг флибустьеров в грязь зашлепали ядра.

В те времена пушки вели прицельный огонь лишь с очень близкой дистанции, а между
выстрелами следовали довольно долгие паузы. Олоне взмахом сабли распорядился продол-
жать работу, его перекошенное лицо не предвещало ничего хорошего ослушнику. Пираты
лихорадочно накладывали ветви. Ядра падали теперь не в грязь, а на гати; осколки с визгом
летели окрест. Застонали первые раненые, но работа продолжалась.

Люди обрубали саблями ветки обочь дороги и быстро мчались в голову колонны, чтобы
бросить их под ноги. Мучительное продвижение, казалось, не кончится никогда. Люди дей-
ствовали как автоматы. Но по мере приближения к редуту огонь становился все точнее.
А когда пираты оказались в пределах досягаемости испанских мушкетов, движение засто-
порилось. Минуту спустя мушкеты хлопали уже без перерыва, ветки и клочья грязи летели
во все стороны.

– Вперед!
Олоне по колено в болоте шел под огнем, вопя и размахивая саблей. Мигель Баск и про-

водники вплотную следовали за ним, чуть поотстав, мелкими группами двигались флибу-
стьеры. То и дело кто-то валился носом в грязь. Испанцы перебили бы всех нападавших,
если бы не густой черный дым, застилавший местность. Неожиданно Олоне нырнул в облако
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дыма и побежал: как и предвидел главарь флибустьеров, перед самым редутом почва стала
тверже. Однако путь здесь преграждал широкий и глубокий ров, а прямо за ним изрыгали
смертоносный свинец шесть пушек.

Орудия были заряжены картечью, и первый же залп выкосил почти целиком голову
колонны. Потери были бы еще больше, не иди флибустьеры врассыпную.

Олоне был человеком храбрым до безрассудства, но не бездарным командиром. Взма-
хом сабли он приказал поворачивать назад.

Если вы хотите узнать, чего стоит войско, проследите, как оно ведет себя сразу после
кровавого поражения. То, что удалось совершить Олоне в подобных условиях, проливает
новый и довольно неожиданный свет на собственно военные качества флибустьеров. Ведь
многие видят их некой анархической вольницей, способной лишь нападать из засады.

Отряд пиратов в полном боевом порядке отошел в зону, недосягаемую для мушкетного
и орудийного огня испанцев. Маневр был совершен быстро, учитывая сложность местности.
Олоне приказал подобрать раненых и после краткой передышки распорядился:

– Будем прорываться по другой дороге.
Другая, настоящая дорога шла по тверди, но она была перерезана, как мы помним,

препятствиями. Флибустьеры начали быстро растаскивать завалы и забрасывать ямы, если
не было возможности обойти их кругом. Работа была изнурительная, и продвижение шло
столь же медленно, как и по тропе-ловушке. Было ясно, что люди выдохнутся, не успев всту-
пить в бой.

– Остановимся. Будем прорываться по дороге через болото. Испанцы не ждут нас там.
Бегом!

Вряд ли новый приказ был встречен с восторгом – да и какая войсковая часть стала бы
радоваться такому обороту дела? Пираты зачертыхались, но, облегчив душу богохульствами,
последовали, а вернее, побежали за Олоне.

Не станем приукрашивать этих людей. Флибустьеры сражались не за родину, не ради
славы, не за веру или за идею. Они жаждали набить карман. И, чувствуя близкую добычу,
стоившую такой крови, они, как и их предводитель, не допускали мысли о возможности
вернуться домой несолоно хлебавши.

Испанцы, сидя за надежными укреплениями, наблюдали за маневрами своих врагов
внимательнее, чем предполагал Олоне. Возможно, они удивились, что пираты вновь кину-
лись на тропу-ловушку, но пушки их стояли на прежних местах, и нападающие были встре-
чены столь же плотным убийственным огнем, как в первый раз. Губернатору, следившему
с гребня редута за полем боя, казалось, что супостаты будут перебиты за считаные минуты:
картечь хлестала в упор по колонне, бойня была чудовищной.

Да, так и есть – пираты дрогнули и повернули назад. Впрочем, он не был уве-
рен, что угадал их маневр: видимость закрывали плотные клубы порохового дыма… Нет,
вот показался, ковыляя, один флибустьер, за ним еще и еще. Колонна нападавших обрати-
лась в паническое бегство. Бандиты удирали, спасая свою проклятую шкуру, ибо их душам
все равно было суждено вечно вариться в адском котле!

Испанцы на укреплениях завопили от радости, осыпая ругательствами беглецов. Гроз-
ные искатели добычи с трудом тащились теперь по гати, а вслед им летели ядра.

– Открыть ворота! Догнать пиратов и перебить всех мерзавцев до единого!
Недавних осажденных захватило пьянящее чувство мести – прикончить, добить, изни-

чтожить бегущего противника, еще час назад внушавшего сильный страх. И тут уж трудно
было урезонить кого-либо доводом о том, что отсидеться за стенами куда надежнее, раз фли-
бустьеры уносили ноги после второго кровавого урока.
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Испанцы бешено ринулись в атаку. В грязь. Ведь топь никуда не делась, а тела убитых
флибустьеров не могли заполнить болото. Преследователи увязали по колено. Пришлось
двигаться медленно. К счастью, им не надо было идти под огнем. Наконец испанцы добра-
лись до гати. Вперед!

Когда Олоне пришел в голову его план, советовался ли он с Мигелем Баском, в какой
момент отступления отдал он другой приказ – неизвестно. Достоверно следующее: фли-
бустьеры вдруг бросились навстречу испанцам. В таком бою уже было не до мушкетов –
схватка шла врукопашную, а в искусстве владения клинком флибустьеры не знали себе рав-
ных. Две вылазки по болоту стоили им полусотни человек убитыми и такого же количества
раненными. Однако во время рукопашного боя испанцы потеряли двести-триста человек,
включая обоих губернаторов и почти всех офицеров. На плечах откатившихся испанцев фли-
бустьеры ворвались в город, изрубив по дороге пушкарей. Оставшийся без командиров гар-
низон сдался. Испанский флаг принесли Олоне, и тот, швырнув его под ноги, велел поднять
над редутом свой штандарт.

Олоне при всей своей кровожадности был наделен необходимым для руководителя
хладнокровием и чувством ответственности. Поэтому первой заботой победителя стал
не грабеж, а гигиена. Трупы, подобранные на городских улицах и за стенами, снесли на две
старые посудины, которые вывели из озера-лагуны в открытое море и там затопили.

А затем настал черед обычных мероприятий. Грабеж осуществлялся не в индивидуаль-
ном порядке, а по заведенному правилу: всю добычу сносили в общую казну для последую-
щего дележа. Отдельно сложили церковные ценности из нескольких гибралтарских храмов
и монастырей. Согласно данному обету, набожные разбойники порешили изъять эту часть
добычи из общего котла для украшения новой часовни, построенной на Тортуге «во славу
Господа и всех святых».

Жители, за исключением неимущих бедняков, постарались спрятать свое добро.
Поэтому значительная часть их – не все, конечно, иначе это заняло бы слишком много вре-
мени, – была подвергнута дознанию. Многие сразу же указали местонахождения тайни-
ков, однако были и такие, что долго крепились и иногда так и погибали, не сознавшись –
либо потому, что у них действительно ничего не было, либо превозмогши силой духа страх
смерти. Не случайно мы с удивлением читаем в истории флибустьерства, сколь часто раз-
грабленные города после ухода пиратов восстанавливали свой прежний облик; это явно сви-
детельствует о том, что по крайней мере часть сокровищ разбойникам не доставалась.

Кстати, флибустьеры прекрасно сознавали, что до конца выжать лимон им не удастся,
а поэтому они не уходили без того, чтобы не обложить город, помимо индивидуальных экс-
проприаций, еще и общей данью.

– Требуем столько-то, иначе сожжем все дотла.
И они твердо стояли на своем, невзирая на дружный плач и стон, до тех пор, пока

контрибуция не была собрана до последнего пиастра. В Гибралтаре сам Олоне назначил
условия:

– Десять тысяч пиастров. Два дня сроку.
Когда к назначенному часу сумма не была собрана, флибустьеры начали поджигать

дома. Через несколько часов выкуп был готов. В свидетельствах даже испанских хронистов
можно прочесть о такой детали: флибустьеры сами помогли жителям погасить пожары.

– Теперь двинемся на Мериду, – заявил Олоне своим людям. – Сей город не в пример
богаче этого.

Традиция «берегового братства» требовала выяснить мнение участников похода,
как мы бы сейчас сказали – референдума. Ответом было «нет». Предводитель не стал наста-
ивать. Пиратская флотилия вернулась в Маракайбо. Полагаю, читателя не удивит тот факт,
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что при повторном заходе флибустьеры получили, угрожая выжечь город, откуп в размере
30 000 пиастров. Это можно рассматривать как признак того, что пыточные мероприятия
были проведены в первый раз не столь уж тщательно.

Добычу поделили на острове Гопав, западном соседе Санто-Доминго. Доход исчисляли
в 250 000 пиастров наличными плюс на 100 000 пиастров ценностей; кроме того, с молотка
на аукционе пошли захваченное судно с грузом табака и партия рабов. В день возвращения
на Тортугу, а это случилось 1 ноября 1666 года, Олоне, хотя он и не получил никаких суб-
сидий на эту экспедицию, торжественно вручил губернатору д’Ожерону причитающуюся
долю: десять процентов от общей стоимости добытого. Кроме того, правитель острова полу-
чил комиссионные от проданного во Франции за 120 000 ливров груза какао.

«Он заслужил этот барыш сполна, – пишет Эксмелин, – ибо терпел весьма многие
траты на содержание колонии. Он любил людей чести, неустанно пекся об их благополучии
и никогда не оставлял в нужде».

Еще век спустя, вплоть до Великой французской революции, во многих французских
портах атлантического побережья и в городах на юго-западе страны можно было услышать
рассказы стариков, унаследовавших от своих родителей или прародителей воспоминания
о трех неделях, последовавших за возвращением на Черепаху экспедиции Олоне из Мара-
кайбо. Содержатели портовых таверн, обосновавшиеся на Тортуге без году неделя, обогати-
лись на всю жизнь. Простые кабатчики сделались крупными негоциантами, а дамы общи-
тельного нрава, смирившиеся уже со своим уделом, смогли оплатить путешествие из Вест-
Индии во Францию, где зажили жизнью почтенных матрон.

Портовый квартал Бас-Тера превратился в бурлящий котел оргий и безумств. Ночи
напролет гремела музыка, а под утро недвижные, словно трупы, тела упившихся рядами
укладывали на пляже. Некоторые флибустьеры из самых кичливых заказали себе расшитые
золотом и усыпанные каменьями камзолы – признак того, что в пиратском гнезде не было
недостатка в искусных ремесленниках; вчерашние бродяги разгуливали, обмотав жилистые
шеи жемчужными ожерельями и надев на каждый палец по массивному перстню.

Игра шла круглосуточно с умопомрачительными ставками: за какой-нибудь час целые
состояния переходили из рук в руки; авантюристы, сев играть богачами, наутро оказывались
в долговой кабале на несколько лет. Кажется, именно в эти три незабываемые недели на Тор-
туге в последний раз видели самого необузданного за всю историю флибустьерства игрока
по прозвищу Дрейф.

За несколько лет до этого Дрейф получил свою долю от участия в удачном походе –
пятьсот реалов. За полночи игры он спустил их. Дрейф стал бродить из таверны в таверну,
бормоча:

– Брат, мне нужно сто пистолей.
Обращение «брат» означало своего рода сигнал SOS или клич «Наших бьют!». Сотня

пистолей, быстро набранная, уплыла за несколько часов. Следующий раунд обхода кредито-
ров закончился столь же плачевно. Более того, чтобы расплатиться с долгами, Дрейф вынуж-
ден был тут же подрядиться в новый поход, причем добычу от него должен был получить
уже не он, а приятель-заимодавец. Дрейфу повезло: он не только смог освободиться от дол-
гов, но и вернулся на Тортугу с пятьюдесятью пистолями в кармане. Поставив их на кон,
он очень быстро выиграл тысячу двести реалов.

– На сей раз – все, баста, ложусь в дрейф. Конец авантюрам, возвращаюсь во Францию.
Он прибыл на остров Барбуда, откуда суда часто уходили в Англию, и договорился

о месте на борту. Корабль отплывал через шесть часов. Погрузив багаж, Дрейф зашел про-
пустить стаканчик в ближайшую таверну. Какая-то компания за столом только что кончила
играть в кости.
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– Кидать по мелочи неинтересно, – заметил один из сидевших, богатый купец-еврей, –
да и шум мешает. Может, пойдем ко мне домой?

Человек угадал во взоре Дрейфа знакомый оттенок страсти.
– Но мой корабль отходит через несколько часов.
– Мы долго не задержимся.
Через короткое время Дрейф выиграл 12 300 реалов.
– У меня нет больше наличности, – сказал торговец. – Но вот вексель на партию

сахара – она уже погружена в порту. Ее стоимость – сто тысяч ливров. Продолжим игру.
Дрейф, которому в тот вечер в паруса дула сама госпожа Удача, позабыл о времени

отплытия. К вечеру торговец распорядился принести еды и питья. Еще не пробила полночь,
как Дрейф выиграл весь груз.

Торговец в ярости стукнул кулаком по столу и подписал еще один вексель:
– Это стоимость моей сахарной мельницы. Продолжим.
Мельница присоединилась к сахарному грузу: Дрейф продолжал выигрывать.
– Вот, – сказал еврей, – вексель на двадцать рабов. Продолжим.
Рабы разделили участь сахара и мельницы. Дрейф уже был владельцем солидного

состояния. Торговец был разорен.
– Позвольте, я схожу за деньгами к одному приятелю. А вы пока подкрепитесь.
Слуги с почтением принялись ухаживать за неизвестным, которому, как они теперь

знали, было суждено стать их новым хозяином. Они спросили дозволения задуть свечи,
ибо уже наступило утро.

Торговец вернулся в возбужденном состоянии с холщовым мешком в руке. Развя-
зав его, он высыпал на стол золотые монеты.

– Тысяча пятьсот якобинов! Если вы выиграете и их, мне останется лишь повеситься.
Он долго тряс кости в рожке и наконец выбросил их. Две шестерки.
– Сегодня вам не придется вешаться, – сказал Дрейф. Три часа спустя он мог уже сам

задавать себе вопрос, не должен ли он искать веревку: еврей отыграл назад все.
– Продолжим?
– Разумеется.
Слуги подали новые блюда. После полудня Дрейф проиграл и те тысячу двести ливров,

что намеревался привезти в Европу, трость с золотым набалдашником и всю одежду.
– Одежду я вам оставлю, – сказал торговец. – Что вы намерены делать дальше?
– Возможно, пойду вешаться.
– Возвращайтесь лучше на Тортугу. Вот вам деньги на проезд. Или лучше я сам посажу

вас на корабль.
Дрейф возвратился на Тортугу как раз вовремя, чтобы успеть на одно из судов, отхо-

дивших под началом Олоне в Маракайбо. Как и все участники, он возвратился из похода
с полными карманами. Господин д’Ожерон заметил его в порту – история Дрейфа успела
облететь пиратское гнездо. Губернатор, по выражению Эксмелина, неустанно пекся о бла-
гополучии «людей чести» (читай – пиратов).

– Вы ведь проиграете все нынче же ночью, – сказал он Дрейфу. – Доверьте мне ваши
деньги. А я вам выдам вексель на французский банк. Таким способом вы сможете осуще-
ствить намерение вернуться на родину.

Так и было сделано. Дрейф мог бы спокойно жить на ренту с вложенного капитала,
тем паче что, ко всеобщему удивлению, демон азартных игр отпустил его душу. Но он тос-
ковал. Обосновавшись в Дьеппе, он вел с бывшими друзьями, оставшимися на Карибских
островах, все более оживленную переписку. Его компаньоном в коммерческом деле был один
португальский судовладелец.
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– Почему бы вам самому не отправиться за товаром? – сказал этот человек Дрейфу. –
Мы бы выручили гораздо больше. У меня есть каравелла с латинскими парусами, я одолжу
вам ее.

Дрейфа снедала дума не о выручке, а о том, как бы вернуться во Флибустьерское море.
Поэтому он с радостью согласился ехать. Но не успела его каравелла выйти из Ла-Манша,
как на нее напали два испанских гукора из Остенде. Во время сражения Дрейф сложил
голову.

Еще до того, как Дрейф, вернувшись во Францию, основал свое экспортно-импортное
дело, Олоне в компании с главными участниками маракайбского похода вновь вышел в море.
Ни у кого уже не было ни гроша за душой. На укоры колонистов, твердивших, что вместо
кутежных безумств куда полезнее было бы вложить деньги в прибыльное дело или возвра-
титься во Францию, эти люди отвечали громогласным хохотом.

Среди них, наверное, сыскались бы желающие перейти в сословие добропорядочных
буржуа, но все они были пленниками своей среды, жертвами устойчивого мифа; кроме того,
множество хитроумного люда было заинтересовано в том, чтобы они рисковали жизнью,
а затем проматывали награбленное добро: держатели таверн, хозяева портовых заведений
и поставщики всякого рода удовольствий, торгаши, посредники, ростовщики и скупщики
добычи. Эта братия имела разветвленную сеть осведомителей, и едва какой-нибудь голово-
рез собирался почить на лаврах или просто перевести дух, они тут же нашептывали ему
на ухо нужное название. Слова их падали на благодатную почву, особенно если собеседник
оказывался (с их помощью) на мели. Именно так и произошло с Олоне.

– Вам надобно теперь идти в золотое место – Гранаду.
– Я наслышан об этом месте. Город стоит на озере Никарагуа. Но ведь англичанин

Морган уже дважды потрошил Гранаду, причем совсем недавно.
– Два года назад. Значит, жители успели оправиться. Да и вам следует знать, что Мор-

ган смог увезти лишь малую часть: у него было каких-то три мелких посудины, менее ста
человек. Вы бы смогли распорядиться куда лучше.

Олоне знал, что ему стоит лишь бросить клич. Успех маракайбского похода создал
ему непререкаемый авторитет. Когда он решился на никарагуанскую экспедицию, менее чем
за три недели у него составилась целая армада: семь кораблей, шестьсот с лишним человек.

Устье реки Сан-Хуан, соединяющей озеро Никарагуа с Карибским морем, отстоит
на восемьсот двадцать морских миль от Тортуги. Паруснику тех размеров, на котором пла-
вали флибустьеры, требовалось пять суточных переходов, чтобы одолеть такое расстояние,
иногда меньше. Решающим тут было навигационное умение.

Отплывая в предыдущий поход (Маракайбо – Гибралтар), Олоне сказал своему компа-
ньону Мигелю Баску:

– Я буду командовать на море, вы – на суше.
На самом деле суда вели два французских лоцмана, а Олоне проявил себя – и бли-

стательным образом – в наземных операциях. Торговцы, указавшие ему путь на Гранаду,
снабдили его проводником-индейцем, который, как они утверждали, великолепно знал озеро
Никарагуа и его окрестности. Но через море флотилию повел сам Олоне.

«Встречные ветры завели его суда в Гондурасский залив». Удивительно, как это несо-
стоятельное утверждение было принято на веру почти всеми историками флибустьерства,
в том числе и англичанами, обычно весьма строго подходящими к рассказам о мореплава-
ниях. Искусство хождения под парусами заключается в умении пользоваться ветром, в том
числе и встречным. Район, по которому шел Олоне, никак не напоминает мыс Горн. Север-
ный пассат дует здесь во всякое время года, и он, надо думать, мягко подталкивал флотилию
к месту назначения. И то, что Олоне дал себя «сдуть» более чем на триста пятьдесят миль
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к северу от довольно короткого маршрута, говорило бы лишь о его полном неведении в ори-
ентировке – вещь немыслимая в ту эпоху для профессионала.

Еще более поразительно то, что, попав в Гондурасский залив, он запутался в нем,
как муха в паутине, и проболтался там со всей своей флотилией больше года. Я убежден,
что тут кроется какая-то тайна. Помощниками Олоне были Мозес Воклен и Пьер Пикардиец,
каждый командовал кораблем, входившим в армаду; два года спустя Пикардиец во время
похода с англичанином Морганом в Маракайбо (повторный грабеж испанских городов был
частым явлением) проявил себя великолепным штурманом. И то, что ни многоопытный Вок-
лен, ни он не смогли помочь Олоне вывести армаду из залива, не поддается объяснению.
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