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О.В. Окунева

ПРЕДАТЕЛИ  И  ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ВО  ФРАНЦУЗСКОЙ  БРАЗИЛИИ

XVI – НАЧАЛА  XVII в.

УДК 94(44).35/.04

В статье исследуются случаи предательства – единоверцев, соотечест-
венников, союзников, – виновниками или жертвами которого станови-
лись французские колонисты в Бразилии XVI – начала XVII в. Рассмат-
риваются обстоятельства, связанные с “предательством веры” Н.Д. де 
Вильганьона, основателя первой французской колонии в Бразилии, а 
также история перебежчика Ж. Коинты, перешедшего на сторону пор-
тугальцев и способствовавшего падению колонии своих соотечествен-
ников. Отдельное внимание уделяется вопросу о месте предательства в 
отношениях французов и их индейских союзников в Бразилии.

Ключевые слова: предатели, предательство, Франция, Бразилия, 
“Антарктическая Франция”, Н.Д. де Вильганьон, Ж. Коинта, индейцы 
Южной Америки.

Key words: traitors, betrayal, France, Brazil, “Antarctic France”, N.D. de 
Villegagnon, J. Cointa, Amerindians.

На протяжении нескольких десятилетий XVI в. часть атлан-
тического побережья Южной Америки, вошедшая в дальнейшем 
в состав Бразилии, представляла собой арену, где столкнулись 
интересы нескольких европейских держав1. Португалия, заяв-
ляя претензии на Бразилию по праву первооткрывателя, с начала 
XVI в. уделяла не слишком много внимания своей американской 
колонии, сосредоточившись на Ост-Индии, экспорт товаров кото-
рой представлялся намного более выгодным делом. Этим обстоя-
тельством воспользовались французские мореплаватели и купцы, 
отправлявшиеся в Бразилию с торговыми и военными экспеди-
циями. “Страну красного дерева”, получившую имя по названию 
ценного дерева пау бразил, они регулярно посещали до первой 
четверти XVII в., основав там несколько колоний (но не сумев в 
дальнейшем их удержать).

История французского присутствия соткана из эпизодов воен-
ных стычек и мирного сосуществования; в ней были примеры ры-
царского вызова на поединок и ударов из-за угла, верности дол-
гу и предательства. Некоторые обстоятельства подчас оставались 
невидимыми для сильных мира сего, а некоторые имели громкий 
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резонанс. Всё это в полной мере относится к случаям предатель-
ства – единоверцев, соотечественников, союзников, – виновни-
ками или жертвами которого становились французы в Бразилии. 
Историям некоторых из них и посвящена эта статья.

НИКОЛЯ  ДЮРАН  ДЕ  ВИЛЬГАНЬОН:
“НАШ  ВЕРНЫЙ  ШЕВАЛЬЕ”  ИЛИ  “КАИН  АМЕРИКИ”

В ноябре 1555 г. французские корабли под командованием 
мальтийского рыцаря и вице-адмирала Бретани Николя Дюра-
на де Вильганьона вошли в залив Гуанабара (у современного 
г. Рио-де-Жанейро), где была основана колония под названием 
“Антарктическая Франция”. Но поселение просуществовало не-
долго: Вильганьон, поначалу проявлявший симпатию к проте-
стантизму и даже обратившийся к Кальвину с просьбой прислать 
ему проповедников, изменил свое мнение о “реформированном 
культе” и вернулся в католичество. Это решение, ставшее для 
добравшихся из Швейцарии и Франции кальвинистских пропо-
ведников настоящим предательством их веры, ослабило “Антарк-
тическую Францию”, а отъезд главы колонии в Европу за под-
креплением и вовсе оставил ее без защиты перед лицом порту-
гальцев: племянник Вильганьона, оставленный им в качестве 
заместителя, не обладал военными талантами своего дяди. Фран-
цузская крепость оказалась в руках португальцев, а уцелевшие 
протестанты, частью рассеявшиеся среди индейских союзников 
французов, частью сумевшие вернуться на родину, стали самыми 
беспощадными обличителями “предателя” Вильганьона. Кем же 
был этот человек?

Николя Дюран (имя Вильганьон он получил позже, когда всту-
пил во владение небольшой одноименной деревней)2 родился в 
1510 г. в городе Провен недалеко от Парижа, в семье королевского 
прокурора. Решив избрать традиционную для его семьи карьеру 
законоведа, он изучал право3, однако затем резко сменил сферу 
деятельности, вступив в 1531 г. в духовно-рыцарский орден Св. 
Иоанна Иерусалимского (незадолго до этого император Священ-
ной Римской империи Карл V пожаловал ордену остров Мальта 
в обмен на обязательство защищать его от турок, после чего за 
орденом укрепилось новое название – Мальтийский). 

На протяжении 40-х годов XVI в. Вильганьон участвовал в 
алжирском походе Карла V, целью которого было подчинение Ал-
жира для усиления контроля над Средиземным морем (1541)4, а 
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также сражался в рядах императорской армии против турок в Вен-
грии5. Одним из самых дерзких его предприятий стала шотланд-
ская экспедиция 1548 г., в ходе которой он командовал галерами, 
прорвавшими английскую блокаду и доставившими из Шотлан-
дии малолетнюю Марию Стюарт для помолвки с наследником 
французского престола Франциском II6. Здесь Вильганьон высту-
пал уже не как мальтийский рыцарь, подчиняющийся Папе Рим-
скому и императору Священной Римской империи, а как фран-
цузский подданный. В этом же качестве он командовал галерами 
во время осады французами удерживаемой англичанами Булони 
в 1548–1549 гг. и выполнял поручения французского короля Ген-
риха II в Бретани в 1552–1554 гг. За разработку плана фортифи-
каций и улучшения состояния артиллерии г. Бреста Вильганьон 
получил титул вице-адмирала Бретани7.

Таким образом, к 1555 г. Вильганьон приобрел значительный 
опыт в военной сфере. Благодаря такой репутации, а также про-
текции адмирала Гаспара Колиньи, Генрих II назначил его коман-
дующим экспедицией, отправляющейся в Бразилию для основа-
ния колонии. Сохранилось распоряжение короля Счетной палате 
о выделении 10 тыс. турских ливров на “расходы, необходимые 
для одного предприятия, которое мы никак не хотим определять 
и разглашать и которое нами поручено нашему верному шевалье 
Вильганьону, вице-адмиралу Бретани…”8.

Был ли Вильганьон протестантом до отплытия в Бразилию? 
Ответ на этот вопрос в значительной мере определяет, считать 
ли его предателем гугенотов в заливе Гуанабара. Мнения о ре-
лигиозных взглядах вице-адмирала до начала бразильской экспе-
диции расходятся. Наиболее распространенная версия событий 
восходит к утверждениям протестантских авторов XVI в., более 
чем пристрастно относившихся к “предателю истинной веры” и 
склонных преувеличивать степень симпатии Вильганьона к “ре-
формированному культу”, чтобы ярче оттенить всю глубину его 
падения. Так, Жан де Лери, приехавший в Бразилию вместе с 
кальвинистскими проповедниками и описавший события 1555 г. 
двадцать лет спустя, утверждал, что Вильганьон распространял 
слухи о создании заокеанского убежища для гонимых во Фран-
ции протестантов, что снискало ему поддержку видных деятелей 
реформированной церкви и Колиньи9. Интересно, что в ранней 
версии событий (1561 г.) участие Колиньи не упоминается, но го-
ворится об убежище от преследований, хотя читателю дают по-
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нять, что для Вильганьона это было не более чем обещанием, ко-
торое он не собирался выполнять10.

Точка зрения, согласно которой именно поддержка Колиньи 
стала решающей в деле основания “Антарктической Франции”, 
в дальнейшем была всесторонне развита французскими истори-
ками, отмечавшими, что колония в Бразилии могла бы быть не 
только убежищем для гугенотов, но и плацдармом для распро-
странения протестантизма, и это подорвало бы монополию като-
лических Испании и Португалии в деле обращения индейцев в 
христианство11; что бразильская колония Франции могла бы стать 
для метрополии примером мирного сосуществования католиков 
и протестантов12; что предприятие Вильганьона, наряду с проте-
стантскими колониями начала 1560-х годов в Канаде и во Флори-
де, являлось частью “великого атлантического плана Колиньи” по 
созданию за океаном убежища для гугенотов13. 

Оппоненты подобной точки зрения указывают на то, что 
французская Реформация к середине XVI в. была еще достаточ-
но расплывчатой в доктринальном плане, о чем свидетельству-
ют нередкие переходы католиков в стан протестантов и обратно. 
Это не позволяет характеризовать предприятие Вильганьона как 
исключительно протестантское и порождает сомнения в том, что 
вице-адмирал к началу 1550-х годов сделал осознанный выбор 
в пользу протестантизма. При таком подходе среди мотивов, об-
условивших создание заморской колонии, приоритет отдается во-
енно-стратегическим соображениям (поощрение уже имеющего-
ся французского присутствия в регионе и создание плацдарма для 
давления на Португалию, а также для продвижения к Рио-де-Ла-
Плате)14. То обстоятельство, что бóльшую часть своего пребыва-
ния в Бразилии Вильганьон был поглощен сооружением форта, о 
чем говорят все побывавшие в колонии, свидетельствует в пользу 
такого предположения. В рамках данной гипотезы выбор Виль-
ганьона в качестве главы экспедиции обусловлен не его симпа-
тиями к протестантизму, а солидным послужным списком и опы-
том возведения фортификаций.

Прибыв в Бразилию, вице-адмирал начинает обустройство 
французской колонии на острове в заливе Гуанабара, чтобы обез-
опасить себя от возможного нападения как португальцев, так и 
индейцев. Ценой значительных усилий возводится форт и уста-
навливается весьма строгая дисциплина для колонистов, что по-
рождает недовольство и создает питательную почву для загово-
ров15. Одновременно с этим Вильганьон обращается к Кальвину 
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с просьбой прислать проповедников “для него и его людей”, и на 
этот призыв откликается группа протестантов из Швейцарии и 
Франции. Они приезжают в Бразилию в марте 1557 г., находят ра-
душный прием, но вскоре после этого в колонии разгорается теоло-
гическая дискуссия о сущности евхаристии, в ходе которой Виль-
ганьон встает на позиции католических теологов, что оказывается 
неприемлемым для вновь прибывших16. Окончательный разрыв 
вице-адмирала с протестантами вынуждает их покинуть колонию 
и дожидаться попутного судна, чтобы возвратиться в Европу. Не-
сколько гугенотов, не выдержав лишений и устрашившись плава-
ния на весьма ненадежном судне, решают вернуться к Вильганьо-
ну, но тот приговаривает их к смерти по подозрению в шпионаже 
и предательстве. Для протестантских авторов второй половины 
XVI в. трое казненных становятся первыми мучениками за веру17, 
а к списку преступлений Вильганьона добавляется еще одно.

Тот факт, что атака португальцев против “Антарктической 
Франции” в 1560 г. пришлась на время отсутствия Вильганьона, 
решившего вернуться в Европу, чтобы лично убедить королев-
скую администрацию в необходимости послать подкрепления, 
сыграл не в пользу вице-адмирала. Даже некоторым католикам 
по прошествии времени это решение казалось спорным18. Кроме 
того, усилиями протестантских авторов была начата настоящая 
памфлетная война против “предателя” Вильганьона, а его усилия 
по организации католической миссии для поддержки колонии в 
заливе Гуанабара остались в тени19.

Интересно, что среди обвинений Вильганьона основным 
было не падение “Антарктической Франции” (так, в 1560 г. Фран-
циск II продолжает называть вице-адмирала “нашим генеральным 
наместником в упомянутом завоевании” [выше в том же докумен-
те уточняется, что речь идет об “определенном крае в Бразилии, 
который позже был назван Антарктической Францией”. – О.О.]20), 
а именно предательство веры. Масла в огонь подлило и то обстоя-
тельство, что по возвращении во Францию Вильганьон встал на 
сторону Гизов, злейших врагов гугенотов, и активно включился 
в дискуссию с протестантами, обращая против них как перо, так 
и оружие в гражданской войне21. Произошедшее в Бразилии для 
обеих сторон стало поводом для взаимных обвинений, причем 
тон публикаций как из одного, так и из другого лагеря постепен-
но меняется. Если в 1560 г. Вильганьон издает “Обращенный к 
христианам ответ Николя Вильганьона, мальтийского рыцаря, на 
кальвинистские положения о традициях и таинстве причастия, 
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обнародованные проповедниками в Антарктической Франции”, 
то в 1561 г. он уже вынужден написать “Ответ читателю-христиа-
нину на пасквили, публикуемые на шевалье де Вильганьона”. 
А вот названия некоторых сочинений его оппонентов: “Разнос 
Никола Дюрану…”, “Чванство мэтра Кола Дюрана…”, “Опровер-
жение безумных выдумок и отвратительного богохульства, оши-
бок и лжи Николя Дюрана, который называет себя Вильганьо-
ном…”, “Краткий рассказ о скорби и рассеянии общины верных в 
Бразилии”22. Распространялись летучие листки, где Вильганьона 
изображали в виде Полифема или короля каннибалов23; его об-
виняли в предательстве, клевете, каннибализме24, обжорстве25 и 
корыстолюбии, трусости, распутстве (последнее обвинение счел 
нужным опровергнуть даже идейный оппонент Вильганьона Жан 
де Лери26). Среди прочих нелестных эпитетов за Вильганьоном 
закрепляется прозвище “Каина Америки”.

Если протестантская партия действовала единым фронтом, 
то голоса в поддержку Вильганьона оставались изолированными. 
В 1585 г. на защиту главы “Антарктической Франции” попытал-
ся встать Андре Теве, побывавший в Бразилии в 1555 г. вместе с 
Вильганьоном, но его “История двух путешествий в южные и за-
падные Индии”, содержащая специальный раздел “Ответ на кле-
ветнические памфлеты, опубликованные против шевалье де Виль-
ганьона”27 осталась неизданной; к тому же Теве к этому времени 
проигрывает в полемике с протестантами (и в первую очередь с 
Жаном де Лери), так что его свидетельства во многом дискреди-
тированы. Еще до этого за прежние благожелательные отзывы о 
Вильганьоне досталось поэту Пьеру де Ронсару; в стихотворении 
“Упреки народу Франции” (конец 1562–начало 1563 г.) он обыг-
рывает это обстоятельство и представляет себе, что скажут о нем 
гугеноты: “Ну ничего, он свое скоро получит, как и Вильгань-
он, которому не поздоровилось схлестнуться с великим Кальви-
ном”28. А вот как к Ронсару обращается анонимный протестант-
ский автор: “Неужели памятный пример шевалье Вильганьона, 
который за меньшую или схожую провинность оказался превра-
щенным в старую мартышку29, ничему тебя не научил?...”30

Интересно, что почти сразу после перехода Вильганьона в 
стан католиков высказывались мнения, что и в этом качестве его 
можно использовать на благо Франции: всех подобных ему “па-
пистов” нужно изгнать из страны и отправить завоевывать новые 
земли31. Однако затем в развитие этого “колониального дискурса” 
протестанты стали подчеркивать предательство Вильганьона не 
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только перед Богом, но и перед королем Франции: завоевание, 
предпринятое его именем, оказалось потерянным. Так, третьему и 
четвертому изданию “Истории одного путешествия в Бразилию” 
Жана де Лери (1585 и 1599 гг.) было предпослано сразу несколько 
стихотворений, развивающих данный тезис: предатель Вильгань-
он лишил Францию Бразилии, но перо Лери позволило хотя бы ча-
стично принести утешение в этой потере32. Лери, действительно, 
еще с первого издания своей книги (1578 г.) утверждал, что, если 
бы Вильганьон остался протестантом, колония насчитывала бы 
до 10 тыс. человек; по его словам, гугеноты уже снаряжали экспе-
дицию в Бразилию численностью до 700–800 человек, однако те, 
кто вернулся из колонии, рассказали о том, что там происходило, 
и планы экспедиции расстроились33. В свою очередь Вильганьон 
в письме Колиньи (вошедшем в его сочинение “Спорные вопро-
сы, возникшие между шевалье Вильганьоном и мэтром Жаном 
Кальвином”) подчеркивал “ущерб и потери, понесенные из-за 
проповедников этой доктрины, помешавших моему предприятию 
в Бразилии, которое, как Вы знаете, так успешно начиналось и 
которое стоило мне и моим людям больших усилий и затрат”34.

Среди мотивов, связанных с разработкой темы предательства 
Вильганьона в протестантской лирике, отметим еще один: измена 
“реформированному культу” со стороны вице-адмирала трактует-
ся как испытание, посланное укрепить избранных. Так, в сонете, 
сопровождающем “Историю одного путешествия” Лери с перво-
го издания 1578 г., “ярость Вильганьона”, “ложь Теве” и граждан-
ская война между французами рассматриваются как препятствия, 
задержавшие выход в свет книги Лери, но, делает вывод автор, 
порой и несчастья выковывают дух и тем самым оказываются во 
благо35. Подобную идею развил сам Лери в “Сонете автора”: по-
этапное преодоление опасностей служит ему доказательством его 
избранности, за что он и благодарит Творца36.

На фоне яростной критики Вильганьона его соотечественни-
ками удивительно обнаружить сдержанную, а порой и хвалебную 
оценку со стороны португальцев. Конечно, так было не сразу: в 
1560 г., непосредственно до и сразу после захвата “Антарктиче-
ской Франции” видный деятель иезуитской миссии в Бразилии 
Мануэл да Нобрега не жалеет красок, чтобы описать опасность, 
которую представляет Вильганьон (он якобы называет себя вице-
королем Бразилии и угрожает перейти на сторону Великого Тур-
ка, если Генрих II не пришлет подкреплений). Со своей стороны, 
генерал-губернатор Бразилии Мем де Са призывал королеву-ре-
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гентшу Португалии Катарину основать город в заливе Рио-де-Жа-
нейро, иначе французы станут неуязвимыми и слова Вильганьона 
о том, что его не изгонит и Великий Турок, станут реальностью37. 
Интересно, что весьма чуткие к малейшему признаку “ереси из 
Ла-Рошели” (т.е. протестантизму) португальские иезуиты, быв-
шие свидетелями взятия “Антарктической Франции”, ни словом не 
обмолвились о существовавшей когда-то у Вильганьона симпатии 
к учению Кальвина; вся их антигугенотская риторика направлена 
против французских колонистов, но не против их руководителя.

Уже в 1563 г. в письме португальского посла во Франции Жоау 
Перейры Дантеша королю Себастьяну, наряду с отрицательны-
ми отзывами о Вильганьоне, содержится и такая характеристика: 
“Он заслужил потерять все, что потерял, за то, что отправился 
обустраиваться на землях, которые, как ему было известно, при-
надлежат Вашему Величеству. Тем не менее, будучи дворянином 
и весьма хорошим католиком, ревнителем религии, 〈...〉 он заслу-
живает милости и более справедливого отношения к себе, чем мо-
жет ожидать любой другой человек”38. 

Таким образом, благородное происхождение Вильганьона 
(в сочетании со званием мальтийского рыцаря, о котором извест-
но португальским авторам), а также его приверженность католи-
цизму делают бывшего грозного противника достойной уважения 
личностью. Особенно ярко эта метаморфоза прослеживается у 
иезуита Жозе де Аншьеты, который в 1560 г. сопровождал пор-
тугальские войска, отправившиеся на захват “Антарктической 
Франции”, затем вел трудные переговоры с индейскими союзни-
ками французов, склоняя их на сторону Португалии, а в 1584 г. 
так оценил Вильганьона:

Николя де Вильганьон, по всеобщему мнению, был очень ученым че-
ловеком и превосходным рыцарем 〈...〉 Он был всецело предан католиче-
ской религии 〈...〉 Вероятно, его отъезд во Францию произошел в 1559 г., 
так как к моменту захвата башни [главной крепости колонии. – О.О.] Ме-
мом де Са его там не было, и это был истинно божий промысел, потому 
что, как все утверждали, если бы он оставался на месте, форт ни за что бы 
не взяли, настолько выдающимся он был военным. Поэтому взятие крепо-
сти больше обязано божественной поддержке, нежели человеческим си-
лам, что и стало для всех очевидно в ходе сражения. Господь явил немалую 
милость, избавив португальцев от встречи с этим капитаном39.

Немаловажными достоинствами Вильганьона в глазах Аншье-
ты оказываются также установленные им для колонистов строгие 
правила общения с индианками (вспомним, что даже протестант 
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Лери счел возможным похвалить за это своего идеологического 
противника), а также то, что он выкупал у индейцев захваченных 
теми в плен португальцев, которых иначе по индейскому обычаю 
предали бы смерти, а тела съели.

На фоне резко негативного отношения к французам в Бра-
зилии со стороны иезуитов, которые умело раздували степень 
угрозы со стороны “еретиков-кальвинистов”, образ Вильгань-
она у Аншьеты оказывается резко отделен от представлений о 
его соотечественниках в Бразилии. Не в последнюю очередь это 
связано с самим характером иезуитских сочинений XVI в., все-
гда тесно связанных с непосредственными “вызовами времени” 
и свидетельствующих о возможности изменить взгляд на проис-
ходящее постфактум, когда угроза (реальная или преувеличен-
ная) остается в прошлом40. В дальнейшем образ Вильганьона в 
сочинениях португальских авторов XVII–XVIII вв. останется до-
статочно схематичным; признание достоинств по сравнению с 
соотечественниками-протестантами уйдет в прошлое, а на пер-
вый план выдвинется критика самого намерения посягнуть на 
владения Португалии в Новом Свете. Это отношение достигнет 
апофеоза в сочинениях бразильского историка конца XIX–начала 
ХХ в. Р. Помбу, который назовет предприятие Вильганьона “ма-
лозначительной страницей нашей истории, [отмеченной] самым 
грязным из пачкающих ее пятен”41.

Во Франции же образ Вильганьона остался теснейшим об-
разом связан с историей его “предательства веры”. Даже иссле-
дователи конца XIX–ХХ в., попытавшиеся противостоять этой 
“черной легенде”, не всегда оказывались свободны от штампов, 
появившихся еще в XVI столетии42.

Впрочем, в одном отношении имя Вильганьона все же обрело 
исключительно нейтральное звучание: с 1560-х годов и по сей 
день так называется остров в заливе Гуанабара, на котором рас-
полагалось ядро “Антарктической Франции”.

ЖАН  КОИНТА,  “МОНСЕНЬОР  ДЕ  БУЛЕ”:
ИСТОРИЯ  ПЕРЕБЕЖЧИКА

В отличие от Вильганьона, на голову которого пали основ-
ные обвинения в предательстве веры и в падении колонии, по-
ведение одного из его подчиненных, Жана Коинты, известного в 
дальнейшем также как “монсеньор де Буле”43, вызвало меньший 
резонанс, хотя значение совершенного им поступка было весьма 
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велико: именно он, перейдя на сторону португальцев перед штур-
мом “Антарктической Франции”, снабдил нападавших важными 
сведениями и лично участвовал в военных действиях против ко-
лонии, в которой сам когда-то жил. 

Сведения о перебежчике, сыгравшем роковую роль в паде-
нии колонии, достаточно скудны. Сам он утверждал, что родил-
ся в провинции Труа во Франции44 и в молодости отдал дань и 
военному ремеслу, и наукам45. Его взяла к себе на службу вдов-
ствующая королева Шотландии (мать Марии Стюарт, выданной 
замуж за Франциска II), что дало ему возможность познакомиться 
с адмиралом Гаспаром де Колиньи. Коинта собирался отправить-
ся в Шотландию, но, по его словам, Колиньи убедил его поехать 
в Бразилию, чтобы помочь Вильганьону выработать “статуты” 
управления колонией46, которую в тот момент сотрясали загово-
ры. В дальнейшем, выступая перед трибуналом португальской 
инквизиции, он особо настаивал на том, что исполнял поручение 
адмирала Колиньи и действовал исключительно в светской обла-
сти47; категоричность последнего утверждения связана с обвине-
нием Коинты в ереси и его желанием затушевать некоторые свои 
действия в колонии.

В Бразилию он прибыл в марте 1557 г., с тем самым подкреп-
лением из Швейцарии и Франции, которое состояло преимуще-
ственно из протестантов. Во французской колонии его называли 
Жан Коинта, он же сам настаивал на наименовании “господин 
Эктор, ранее доктор Сорбонны”48. За время совместного путе-
шествия через Атлантический океан протестантские пасторы не 
составили о нем хорошего мнения, однако Коинта в ходе перво-
го же причастия по кальвинистскому образцу публично отрекся 
от католицизма и вскоре женился на одной из протестантских 
девушек, прибывших в Бразилию в составе той же экспедиции. 
Впрочем, описывающий этот эпизод Жан де Лери намекает, что 
матримониальные устремления Коинты объяснялись тем, что его 
избранница получила в наследство от умершего уже в Бразилии 
родственника-колониста товары, предназначенные для меновой 
торговли с индейцами, – ножи, рыболовные крючки, гребни, зер-
кала, разноцветные ткани. Женившись, Коинта не замедлил при-
брать это наследство к рукам и обратить его себе на пользу49. 

Вскоре в глазах своих спутников-протестантов он пал еще 
ниже: “Решив [вслед за Вильганьоном] продемонстрировать свои 
познания, Коинта принялся публично учить Святому Писанию. 
Но, взявшись за Евангелие от Иоанна – предмет возвышенный и 
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весьма сложный, как это хорошо известно теологам, – он чаще 
всего изрекал нелепицы…”50. Протестантские проповедники ста-
ли его критиковать, он в ответ начал выступать в богословских 
диспутах на стороне Вильганьона, оспаривавшего некоторые 
кальвинистские положения о евхаристии51. В результате Коинта 
перессорился и с протестантами, и с Вильганьоном и покинул 
остров, пробыв там всего полгода: по версии его оппонентов-
кальвинистов, его изгнал Вильганьон52, по версии самого Коин-
ты – он покинул общество главы колонии по собственной воле и 
дожидался лишь попутного корабля, чтобы вернуться в Европу53. 
Точно в таком же положении изгнанников оказались и протестант-
ские проповедники после окончательного выбора Вильганьона в 
пользу католической доктрины, однако не похоже, чтобы общие 
неурядицы сблизили обе стороны, пострадавшие от “тирании” 
главы “Антарктической Франции”. 

Протестанты, среди которых был и Жан де Лери, провели 
несколько месяцев в ожидании корабля, на котором можно было 
бы возвратиться во Францию, но в результате все же дождались 
такого судна. Коинта же, прождав некоторое время, отправился 
в ближайшее португальское капитанство54 Сан-Висенти и пере-
шел на сторону португальцев: сначала помог им отразить атаку 
индейцев, среди которых были также эмиссары Вильганьона55, 
а затем перебрался южнее, в капитанство Ильеус, где разыскал 
генерал-губернатора М. де Са и “открыл ему намерения упомя-
нутого Вильганьона и тот ущерб, который [его действия] на этом 
побережье нанесут [португальской короне]”56. Тем самым Коинта 
выступил против собственных соотечественников дважды. Чем 
же он при этом руководствовался?

В материалах процесса против Коинты, длившегося несколько 
лет сначала в Бразилии, а затем в Португалии, содержатся разные 
версии его поступка. Сам Коинта по ходу дела менял тональность 
своих заявлений, выдвигая на первый план то одно, то другое об-
стоятельство. Интересно при этом, что термин “предательство” не 
фигурирует в показаниях ни свидетелей обвинения, ни свидетелей 
защиты – вероятно, из-за того, что весь процесс был инспирирован 
португальской стороной, а участвующие в нем французы (в том чис-
ле бывшие колонисты “Антарктической Франции”) привлекались 
лишь для характеристики религиозных убеждений Коинты, да и то 
их показания во многом зависели от формулировки вопроса57.

Среди трех ключевых поступков Коинты, каждый из кото-
рых все больше отделял его от “Антарктической Франции” (уход 
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с острова Колиньи, решение покинуть залив Гуанабара и уйти в 
капитанство Сан-Висенти с дальнейшим переходом на сторону 
португальцев; согласие участвовать вместе с М. де Са в штурме 
французской колонии) наиболее подробно освещаются первый и 
третий.

Так, на вопрос, почему Коинта покинул Вильганьона, дава-
лись следующие ответы: Коинта не смог более терпеть обиды 
от протестантских проповедников, те же преследовали его за то, 
что он им возражал (вариант – проповедники угрожали его жиз-
ни)58; колонисты не пожелали получить от Коинты те “статуты” 
и “установления”, ради которых его послал в Бразилию адмирал 
Колиньи, и он захотел их оставить и уйти жить на материк59. Тем 
не менее пока что Коинта все же не покидает сферы французско-
го влияния и теоретически еще может участвовать в общих для 
колонии делах.

Все меняется на втором этапе, когда Коинта уходит в Сан-
Висенти. При этом в показаниях как его самого, так и свидетелей 
его защиты акцент искусно смещен с вопроса о причинах этого 
поступка на описание конкретного воплощения данного реше-
ния (уход с берега залива Гуанабара вместе с многочисленным 
индейским отрядом, отправившимся воевать с португальцами 
в Сан-Висенти; в его составе находились и люди Вильганьона). 
Лишь единожды Коинта дает “политическое” объяснение:

Капитан колонии французов сговорился с индейцами и все вместе 
постановили напасть на капитанство [Сан-Висенти], и тогда [он, заяви-
тель] вернулся в форт и заявил капитану и всем находившимся в коло-
нии о своем несогласии и о том, что не следует ни брать в союзники 
индейцев, ни оказывать им какую-либо поддержку против португаль-
цев, потому что [Португалия] является союзницей короля Франции и 
адмирал [Колиньи] поручал не причинять португальцам никакого вреда. 
Но так как после этого [глава колонии] не захотел отказаться от своего 
намерения, [он, заявитель] отправился в Сан-Висенти  〈...〉 и предупре-
дил о готовящемся нападении60.

Существует и другое возможное объяснение – менее возвы-
шенное и более прагматическое. Коинта хотел поскорее вернуть-
ся в Европу, и, прождав попутного корабля полгода, он мог ре-
шить попытать счастья у португальцев, а чтобы расположить их 
к себе, оказать им услугу в виде раскрытия плана индейского на-
падения61.

В Сан-Висенти Коинта не остался (в дальнейшем он заявлял, 
что его немалые заслуги по спасению капитанства от разорения 
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не были оценены по достоинству), а отправился к генерал-губер-
натору М. де Са в Ильеус. О том, что инициатором их встречи 
был именно “монсеньор де Болес”, свидетельствуют спутники 
генерал-губернатора62. Сам Коинта так говорит о своем решении 
выступить вместе с М. де Са против своих соотечественников: ге-
нерал-губернатор убедил его, что Вильганьон обосновался в Бра-
зилии без королевского мандата, и изгнать лютеран, находящих-
ся в Рио-де-Жанейро63 против воли французского монарха, будет 
“хорошей службой моему королю [курсив мой. – О.О.]”. Однако 
затем Коинту одолели сомнения: появились сведения, что король 
Франции сам стал протестантом и провозгласил в своем королев-
стве временное правление. Тогда Коинта заявил генерал-губер-
натору, что не пойдет с ним воевать против французов в Рио-де-
Жанейро: ранее он собирался это сделать только потому, что они 
лютеране, а раз теперь его король сам лютеранин, то воевать с 
ними будет неправильно64. В одних показаниях Коинта утвержда-
ет, что никому не рассказал о причинах нежелания идти с М. де 
Са; в других, напротив, подробно описывает, как генерал-губер-
натор публично уговаривал его оставить сомнения:

Опасаясь идти против своего короля, я искал способа не выполнять 
обещанного генерал-губернатору. Увидев это, он собрал свой совет и в 
присутствии всех сказал мне, что требует моего участия как во имя Бога, 
так и во имя короля Португалии и Франции. Он сказал также, чтобы я не 
сомневался и сопровождал его в походе и приказал зачитать или же сам 
лично прочел письмо, которое ему об этом написала [королева-регентша 
Катарина], где говорилось, что она обратилась к королю Франции, а тот 
ответил, что не знает, кто эти люди [из колонии], они сами покинули его 
королевство и пусть ее величество [королева Катарина] их накажет65.

Интересно, что последнее обстоятельство упоминается в ис-
точниках с французской стороны: посол Франции в Лиссабоне 
Жан Нико сообщает Франциску II, что именно таким образом 
королева-регентша Португалии Катарина оправдывает действия 
португальцев в Бразилии66. У самого Нико такая отговорка вызы-
вает лишь возмущение.

Аргументы М. де Са показались Коинте убедительными, но 
все же он поставил еще одно условие: все участники похода про-
тив французской колонии должны подписаться под тем, чтобы не 
причинять вреда людям, не отнимать их имущества, а дать им ко-
рабль и позволить вернуться на родину. На этих условиях Коин-
та согласился сопровождать генерал-губернатора и “сделать так, 
чтобы тот захватил крепость”67. Не свидетельствует ли это заяв-
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ленное стремление спасти жизнь колонистам в обмен на захват 
колонии о том, что в глубине души Коинта осознавал свое преда-
тельство?

Есть и прямое признание Коинты в том, что его тревожила со-
весть: оказавшись в тюрьме по обвинению в ереси, исходившем 
от главы ордена иезуитов в Бразилии, Луиса де Грау, он счел это 
небесным возмездием: “Я решил, что Бог меня так страшно на-
казал за совершенный грех, и меня стало угнетать содеянное”68. 
Впрочем, после того, как стало известно, что слухи о переходе 
короля Франции на сторону протестантов оказались ложными и 
что преемник Франциска II Карл IX стал преследовать гугенотов, 
Коинта избавился от угрызений совести69.

Вот как сложилась затем его судьба: судебный процесс по об-
винению в ереси, продолжавшийся с 1561 по 1564 г., Коинте уда-
лось выиграть: он убедил инквизицию, что его симпатии к проте-
стантам были временными и что он в них раскаивается. Во время 
разбирательства он запросил официальное подтверждение своих 
заслуг перед португальцами – как в том, что касается отражения 
нападения на капитанство Сан-Висенти, так и в отношении взя-
тия “Антарктической Франции”. Вероятно, полученные свиде-
тельства склонили португальских инквизиторов к принятию ре-
шения о помиловании Коинты после принесения им покаяния в 
соответствующей форме и прохождения “испытательного срока” 
в монастыре. Тем не менее иезуиты в Бразилии продолжали счи-
тать его подозрительным; в дальнейшем на основании их заявле-
ний разных лет возникла легенда, что в 1567 г. Коинту приговори-
ли к повешению по приказу М. де Са, и приговор помог привести 
в исполнение один из видных иезуитов, Жозе де Аншьета. Это 
мнение было опровергнуто исследователями только в ХХ в.70, ко-
гда на основании найденных документов стало известно, что Ко-
инта закончил свои дни не в Бразилии, а в Индии, где ему опять 
пришлось столкнуться с португальской инквизицией, но уже с не-
благоприятным исходом71.

Так кем же в результате оказался Коинта – предателем соотече-
ственников или единоверцев? Приводимые им в свое оправдание 
аргументы показывают, насколько менялось его представление об 
общности, связывавшей его с поселенцами из “Антарктической 
Франции”: религиозное здесь тесно связано с политическим. 
Обида на протестантских проповедников (представленная затем 
как борьба с их “ересью”) отступает в его душе перед известием, 
что дело гугенотов побеждает в самой Франции, и вот уже под 
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влиянием этого Коинта вновь признается в симпатии к “реформи-
рованной вере”. С другой стороны, согласие Коинты с мнением 
португальцев об отсутствии у Вильганьона королевского мандата 
на основание колонии сменяется признанием законности пред-
приятия, если и король, и поселенцы оказываются протестанта-
ми. Кроме того, на все эти соображения накладывались и поис-
ки личной выгоды, сопряженные с необходимостью лавировать 
между несколькими сторонами, и стремление спасти свою жизнь, 
оказавшись перед трибуналом инквизиции. 

ПРЕДАТЬ  СВОЕГО  СОЮЗНИКА? 
ФРАНЦУЗЫ  И  ИНДЕЙЦЫ  В  БРАЗИЛИИ

Если вопрос о предательстве Вильганьона и Коинты относит-
ся к сфере взаимоотношений как французов между собой, так и 
французов и португальцев в Новом Свете, оставаясь при этом тес-
но связанным с религиозными противоречиями в Европе XVI в., 
то рассмотрение проблемы верности и предательства в отноше-
ниях французов и индейцев в Бразилии лежит в иной плоскости. 
Здесь межконфессиональные различия отходят на второй план 
или вовсе исчезают из поля зрения; в рамках союзнических от-
ношений с индейцами французы выступают как более или менее 
единое целое. Даже разница между дружественными отношения-
ми, достигнутыми в условиях одного лишь французского присут-
ствия в Бразилии (без активной колонизации), и союзнически-
ми отношениями, декларировавшимися в период существования 
французских колоний, оказывается не столь принципиальной, так 
как они зиждутся на одном и том же фундаменте; вторые невоз-
можны без первых и именно в них черпают свою легитимность.

Для того чтобы охарактеризовать союзнические отношения 
французов и индейцев и определить, было ли в них место пре-
дательству, необходимы некоторые общие замечания. Индейцы, 
населявшие атлантическое побережье Бразилии (в XVI в. именно 
с ними в основном имели дело как португальцы, так и конкури-
ровавшие с ними французы), в основном принадлежали к семье 
тупи-гуарани; племена часто враждовали между собой. Вой-
на и связанная с ней ритуальная антропофагия по отношению к 
пленным играли для индейцев тупи важную социальную роль72. 
Суть ее оставалась непонятной для европейских наблюдателей 
XVI в., но само существование межплеменных конфликтов было 
им отлично известно; и португальцы, и французы старались об-
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ратить их себе на пользу, вербуя союзников из враждующих ла-
герей. “Дикари, поддерживающие португальцев, воюют с теми, 
кто держит сторону французов, и наоборот”, – писал в 1557 г. в 
своих “Особенностях Антарктической Франции” Андре Теве73; 
принцип “друг моего врага – мой враг” был распространен и на 
европейцев, поддерживавших те или иные племена. Разумеется, 
по мере все возраставшей активности португальских колониза-
торов у племен атлантического побережья Бразилии возникали 
и другого рода конфликты с португальцами; французы пользова-
лись этим, поддерживая недовольных и обеспечивая себе саму 
возможность находиться в Бразилии, откуда португальцы всеми 
силами старались их изгнать. Тем самым во взаимоотношениях 
французов и их индейских союзников поле для маневра оказыва-
лось во многом ограниченным; сохранение хороших отношений 
с местным населением оставалось приоритетной задачей как для 
частных “посетителей” из Франции, так и для колонистов.

Соответственно, в образе бразильских индейцев, сложившемся 
во Франции благодаря сочинениям путешественников, побывавших 
в “стране красного дерева”, важное место занимал мотив доброго 
приема, оказываемого французам в Бразилии; его характеризова-
ли в эмоциональных терминах “любви” и “дружбы”. В 1530-х го-
дах поэт и мореплаватель Пьер Криньон утверждал, что французы 
способны завоевать для короля Франциска дружбу и преданность 
народов тех стран, доступ к которым преграждают им португаль-
цы; их, в отличие от французов, местное население не любит и не 
почитает74; в анонимном сочинении 1550 г., описывающем торже-
ственный въезд короля Генриха II в Руан, где был устроен своеоб-
разный “бразильский спектакль”, утверждалось, что жители этой 
далекой страны всем сердцем поддерживают французов, и этот 
союз заставит отступить “вражескую Португалию”75; наконец, уже 
в начале XVII в., во времена второй французской колонии в Брази-
лии – “Равноденственной Франции” – капуцины Клод д’Аббвиль и 
Ив д’Эврё в своих сочинениях развернули настоящую пропаганду 
“сердечного согласия” и тесных союзнических уз между француза-
ми и индейцами. Яркие примеры проявления любви и дружбы ин-
дейцев по отношению к своим французским союзникам приводил 
и Жан де Лери несколькими десятилетиями ранее.

Одновременно с этим внимательное рассмотрение свиде-
тельств о пребывании французов в Бразилии показывает, что 
взаимоотношения с индейцами были окрашены не только в розо-
вые тона. Весьма точную формулировку нашел здесь Андре Теве, 
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говоря об “американцах, называющих себя нашими друзьями”76. 
С одной стороны, эти индейцы поддерживают ставшие уже тра-
диционными торговые контакты с французами, с другой сторо-
ны, они вызывают опасение возможным нападением на колонию 
Вильганьона. Их характер отличается воинственностью, и если 
однажды они научатся обращаться с европейским оружием, нет 
никакой гарантии, что они не обратят его против французов, пи-
сал Теве77. Кроме того, несмотря на глубокое внутреннее убежде-
ние европейцев, что их индейские союзники действуют согласно 
их интересам, сами индейцы альянсом с европейцами преследу-
ют собственные цели. Так, вполне возможно, что инициатива по-
хода на капитанство Сан-Висенти, которым воспользовался Ко-
инта, чтобы уйти из “Антарктической Франции”, исходила как 
раз от индейцев, а французы лишь поддержали уже сложившийся 
план (по крайней мере, об этом свидетельствует состав сил: не-
сколько тысяч индейцев и менее десятка французов, пусть даже и 
вооруженных огнестрельным оружием).

Интересно, что несмотря на радушный прием, который Виль-
ганьону и его спутникам оказали индейцы в месте первой высад-
ки французов в Бразилии у мыса Кабо Фрио, в дальнейшем глава 
“Антарктической Франции” предпочел устроить свою колонию 
на острове – в том числе и из-за опасения нападения индейцев. 
Первоначально колонисты считали, что подобная атака будет свя-
зана с желанием завладеть привезенными из Франции товарами 
на обмен. Несколько месяцев спустя, когда среди местного на-
селения разразилась эпидемия странной инфекционной болезни 
(по всей вероятности, связанная с отсутствием у индейцев имму-
нитета к бактериям и вирусам из Старого Света), это стало еще 
одним поводом опасаться нападения индейцев на колонию. Так, 
штурман экспедиции Вильганьона Николя Барре не уставал радо-
ваться тому факту, что у колонистов были пушки, которыми они 
смогли бы усмирить пыл индейцев, если бы те их атаковали78.

Тем не менее случаев прямого выступления против французов 
во времена колонии в заливе Гуанабара отмечено не было; более 
того, генерал-губернатор М. де Са в письме королеве-регентше 
Катарине еще до штурма колонии особо подчеркивал своеобра-
зие индейской политики Вильганьона, который жестко наказывал 
собственных подчиненных за вред, причиненный индейцам, чем 
снискал себе их преданность79.

Описывая время, проведенное среди индейцев, Жан де Лери 
подробно остановился на союзнических отношениях с непосред-
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ственными соседями “Антарктической Франции” (не утаив, прав-
да, и случаев, когда другие племена оказывались не столь лояль-
ны французам). В его изложении то, что удерживает индейцев от 
предательства, в конечном счете соответствует интересам самих 
индейцев: “Тупинамба хорошо знают, что [среди европейцев] пор-
тугальцы уже являются их врагами, и если бы они убили фран-
цуза, то между ними разразилась бы такая непримиримая вой-
на, что они навсегда были бы лишены [столь необходимых им] 
европейских товаров”80. Кроме того, тот факт, что союзнические 
отношения были неоднократно подтверждены обеими сторонами, 
представлял значительную ценность для индейцев, придававших 
большое значение передаче памяти и традиций от предков к по-
томкам.

Подобным отношением к себе как к французу в конце XVI в. 
воспользовался другой иностранец, англичанин Энтони Найвет; 
в результате он жестоко обманул доверие индейцев и фактиче-
ски предал их, обещав привести к местам стоянок французских 
кораблей, а сам вывел их под пули португальцев81. Однако то, 
что он не являлся французом, а лишь выдавал себя за него, что-
бы обеспечить себе безопасность среди индейцев, не позволяет 
в полной мере включить этот эпизод в историю предательств во 
французской Бразилии.

Один из немногих документально подтвержденных эпизо-
дов предательства индейцем французов относится ко временам 
“Равноденственной Франции” в Мараньяне (на севере Бразилии). 
Несмотря на то что усилиями капуцинов Клода д’Аббвиля и Ива 
д’Эврё была развернута масштабная “рекламная кампания” по 
превозношению “любви и дружбы”, связывающих французов и 
индейцев, “мечтающих в будущем стать одной нацией”, в реаль-
ности французам приходилось применять не только уговоры, но 
и принуждение (правда, соизмеряя в каждом случае эффект от 
примерного наказания или демонстративного помилования82). 
Во многом это было связано со своеобразием расклада сил среди 
индейцев Мараньяна: окружавшие французскую колонию земли 
были заселены индейскими общинами, зачастую находившимися 
в родственных отношениях, но при этом отчаянно враждовавши-
ми между собой. Кроме того, некоторые племена, например ту-
пинамба, исторические союзники французов, пришли в эти края 
сравнительно поздно под натиском португальцев, изгнавших их 
с их исконных земель, и сами оказались втянутыми в конфликт с 
коренными жителями Мараньяна.
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Заключая договоры о союзе с различными племенами, не все-
гда ладившими между собой, французы оказывались в положе-
нии гарантов перемирия. Отсюда и вытекала необходимость под-
держивать свой статус союзника, которого не только любят, но и 
опасаются83.

Случай предательства индейцем французов, о котором пой-
дет речь, как раз и был связан с общей рыхлостью политической 
и межплеменной конфигурации. Это один из редких эпизодов, ко-
гда капуцины, весьма благожелательно относившиеся к индейцам 
из окрестностей “Равноденственной Франции”, употребляют слово 
“предатель”. Обозначенный таким образом индеец, уже конфлик-
товавший ранее с колонистами, выдал их местонахождение порту-
гальскому отряду Мартина Соареша Морено, отправившемуся в Ма-
раньян на “разведку боем”. Узнав о приближении отряда, французы 
договорились со своими индейскими союзниками, что те будут от-
рицать любое французское присутствие в Мараньяне, и тем самым 
усыпят бдительность португальцев, устроив им засаду. Однако ин-
деец по имени Себастьян раскрыл португальцам этот замысел84.

Сам Мартин Соареш Морено рассказал, что Себастьян при-
соединился к ним, “движимый сочувствием к португальцам”. Его 
христианское имя было ему дано французами (следовательно, 
он был крещен капуцинами, которые уделяли большое внимание 
этому свидетельству лояльности индейских союзников), сам он 
являлся уроженцем Мараньяна, однако в окрестности колонии 
его привели французы85.

Помимо Себастьяна, другим информатором португальцев 
стал индейский старейшина из поселения под названием Итапа-
рис. Ив д’Эврё сообщал, что его допрашивали португальцы по 
многим вопросам, “но неизвестно, что именно тот им ответил”. 
Свидетельства спутников Мартина Соареша Морено подтвержда-
ют, что старейшина действительно выдал сведения о французах 
и в награду получил топор86. В отличие от Себастьяна, который 
ушел вместе с португальцами, опасаясь наказания за свое преда-
тельство, старейшина Итапариса вернулся к себе домой. Неиз-
вестно, применили ли к нему французы какие-либо санкции, так 
как конец главы книги Ива д’Эврё, где описывался этот случай, 
не сохранился до наших дней. Однако такое предположение весь-
ма вероятно, судя по опасениям Себастьяна.

Если французам приходилось оказываться жертвами преда-
тельства индейцев, были ли обратные случаи? Если вспомнить о 
многочисленных обещаниях французов “защищать индейцев от 
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их врагов”, которые щедро раздавались в первые месяцы сущест-
вования “Равноденственной Франции”, то перемирие, заключен-
ное французами с португальцами, а затем и сдача крепости на 
острове Мараньян может быть охарактеризована если не как пре-
дательство, то по меньшей мере как невыполненное обещание. 
После того как падение французского поселения открыло путь 
для португальских колонизаторов, индейцы Мараньяна подня-
ли восстание, продолжавшееся три года. Они осаждали спешно 
возводимые португальские укрепления, португальцы в ответ вы-
сылали карательные экспедиции. В результате восставшие были 
частью истреблены, частью рассеяны; захваченных в плен на-
правили на строительство новых португальских фортов. Что же 
касается населения острова Мараньян (ядра “Равноденственной 
Франции”), то оно, хотя и не принимало участия в восстании, не 
избежало участи соплеменников; причиной стали не карательные 
экспедиции, а европейские болезни87. Этим союзникам францу-
зов так и не довелось получить от них обещанную поддержку.

*   *   *

Подводя итог представлению эпизодов предательства во фран-
цузской Бразилии XVI – начала XVII в., отметим, что большин-
ство из них в долгосрочной перспективе приводит к серьезным 
последствиям, несмотря на кажущийся поначалу незначитель-
ным масштаб поступка. Так, расплатой за сравнительно недолго 
высказывавшиеся Вильганьоном симпатии к положениям проте-
стантского вероучения стало клеймо “предателя веры”, сопро-
вождавшее имя главы “Антарктической Франции” спустя не толь-
ко десятилетия, но и века после событий 1555–1558 гг. Переход 
Коинты на сторону португальцев в 1560 г., хотя и оказавший не-
сомненное влияние на дальнейшие события, предопределил па-
дение французской колонии в меньшей степени, чем отсутствие 
Вильганьона. Предательство индейца Себастьяна и старейшины 
Итапариса позволило отряду Мартина Соареша Морено полу-
чить сведения о французах в Мараньяне и укрепить тем самым 
решимость колониальной администрации Бразилии изгнать их из 
этого региона.

Эпизоды предательства единоверцев или соотечественников в 
Новом Свете получают дополнительную эмоциональную окрас-
ку в освещении европейских авторов, не покидавших пределов 
своего континента. В этой связи весьма удачным представляет-
ся определение французского исследователя Ф. Лестрингана, го-
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ворящего о “черной легенде”, сформировавшейся в отношении 
Вильганьона. Здесь же можно отметить, что пристрастные сужде-
ния о религиозных взглядах Коинты оказываются более значимы-
ми для характеристики его поступков, чем оценка его предатель-
ства (по существу, оказавшегося услугой португальцам). Наконец, 
в отношениях французов и индейцев подозрения в предательстве 
порой связаны с эмоциональной оценкой действий, изначально 
вовсе не направленных на предательство. Так, рассуждение Ж. де 
Лери о верности тупинамба Рио-де-Жанейро французам было на-
веяно излишне пристрастной оценкой ситуации, в основе которой 
лежало недоразумение, в чем сам он и признается.

Таким образом, проанализированные случаи предательства 
добавляют новые штрихи к освещению того глобального пере-
ворота, который совершался в Европе в XVI в. и был связан как 
с открытием и покорением новых земель, так и с религиозными 
конфликтами в Старом Свете. Рассмотренные эпизоды позволяют 
увидеть в необычном ракурсе некоторые важные стороны фран-
цузского присутствия в Бразилии в раннее Новое время.

Изученные случаи предательства позволяют углубить наше 
понимание нюансов и тончайших взаимопереплетений человече-
ских судеб, амбиций и устремлений той эпохи, детально рассмот-
реть и высветить сложные отношения, связывавшие участников 
длительного процесса освоения новых территорий.
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