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Жизнь в столице Франции в конце XIV – начале XV в. была беспокой-
ной и даже опасной для жизни. И это касалось как простолюдинов, так и 
представителей знати, в том числе и королевской крови. Однако два пре-
ступления вызвали наибольший резонанс. Речь идет о покушениях на жизнь 
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коннетабля Франции Оливье де Клиссона (13 июня 1391 г.) и герцога Людо-
вика Орлеанского (23 ноября 1407 г.). Убийство последнего стало «событи-
ем, не имеющим прецедентов», поскольку жертвой стал родной брат короля 
Франции Карла VI [36, p. 148]. 

Чтобы лучше понять, в чем состоит особенность покушения на Людо-
вика Орлеанского, сравним его с другим, не менее известным событием – 
нападением на коннетабля Франции Оливье де Клиссона. Эти два происше-
ствия обладают некоторыми чертами сходства: они произошли ночью, непо-
далеку от королевского отеля «Сен-Поль», нападение было совершено во-
оруженной группой, и жертвами стали люди, близкие Карлу VI. И если о 
первом покушении известно почти все, и личность зачинщика не вызывает 
сомнений, то в отношении второго имеются только подозрения. Причина 
заключается в том, что формальный процесс так и не был проведен, и, сле-
довательно, преступление так и осталось нераскрытым. 

Наиболее распространенным мотивом для совершения тяжких преступ-
лений для Франции конца XIV – начала XV в. являлась месть. Ею объясня-
лось около трети случаев нападений и примерно 80 % убийств [17, p. 755]. 
Но месть, будучи воздаянием за поруганную честь, была заключена в стро-
гие рамки. Любое возмездие в то время было делом публичным, и потому 
пострадавшая сторона апеллировала к публике, стараясь привлечь ее на свою 
сторону [17, p. 758, 760–761]. В адрес потенциальной жертвы направлялись 
угрозы, устные или письменные. Они, с одной стороны, могли содействовать 
примирению сторон, а с другой – давали время подготовиться к нападению. 
Как отмечал Йохан Хейзинга, чаще старались просто ранить, но не убить, 
«чтобы не обременять себя ответственностью и за то, что жертва испустит 
дух в состоянии греха…» [2, c. 262]. 

В рамках таких «правил» действовал Пьер де Краон: он направил Оли-
вье де Клиссону несколько посланий с угрозами [9, p. 3, 5]. Шевалье, по сло-
вам современников, испытывал к своей жертве – коннетаблю Франции Оли-
вье де Клиссону – «непримиримую ненависть» (une haine implacable), он не 
дышал ничем, кроме мести [9, p. 3]. Эти чувства тогдашнее общество счита-
ло достаточными для объяснения убийства. 

Несмотря на предупреждения, коннетабль не пошел на примирение, но 
на всякий случай носил под одеждой кольчугу, которая и спасла ему жизнь 
[9, p. 5; 20, p. 376]. Месть не может быть анонимной, и жертва должна знать, 
от кого и за что она получает возмездие. Поэтому при нападении Пьер де 
Краон еще раз объяснил коннетаблю причины своих действий: «Вы так мно-
го раз злили меня, что должны исправить это» [13, p. 149]. А на вопрос Оливье 
де Клиссона: “Кто это?” был дан ответ: “Я Пьер де Краон, ваш враг!”» [Ibid]. 

Иначе обстояло дело с покушением на Людовика Орлеанского. Основ-
ным подозреваемым в его убийстве считается герцог Бургундии Жан Бес-
страшный. Но он не делал никаких письменных или устных заявлений с 
угрозами в адрес брата короля Карла VI, нападение оказалось полностью 
неожиданным. Поэтому в своей речи, произнесенной в сентябре 1408 г. в 
защиту интересов детей и вдовы Людовика Орлеанского, аббат Тома де Се-
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ризи заявил, что враги герцога «заманили его в засаду и не дали времени на 
покаяние», стремясь вместе со смертью тела вызвать смерть души. Но их 
планы сорвались, так как Людовик Орлеанский незадолго успел «благоче-
стиво исповедаться» [31, p. 113]. 

Относительно его мотивов, которыми мог руководствоваться Жан Бес-
страшный, единство мнений в источниках отсутствует. В качестве причин 
называются или борьба за власть и финансы [10, p. 731, 733; 31, p. 310; 4, 
p. 5; 7, p. 108–109; 12, p. 220–221; 28, р. CCLXXXII], или оскорбленная честь 
дамы [4, p. 6–7; 39, p. 361], или же личная неприязнь [34, p. 149]. 

Исследователи, касаясь трагической гибели Людовика Орлеанского, 
также не смогли прийти к единому мнению. Многие полагали, что на его 
убийство Жана Бесстрашного толкнула борьба за власть [21, p. 251; 6, s. 99, 
101; 23, p. 354; 37, p. 69; 26, s. 140] и за влияние на короля [38, p. 29], проти-
воречия между принцами относительно ведения внешней политики [15, 
p. 120–121; 29, p. 72, 78] и руководства финансами [26, s. 141; 14, s. 111], в 
том числе личная неприязнь [27, р. 123]. Эти противоречия завели герцога 
Бургундии в тупик, из которого у того уже «не имелось иной альтернативы», 
кроме убийства оппонента [15, p. 122]. 

Отсутствие видимой причины, которая заставила Жана Бесстрашного 
пойти на преступление, ставит под сомнение ее существование вообще, по-
скольку 20 ноября 1407 г. герцоги Бургундский и Орлеанский примирились 
и уладили все существовавшие между ними разногласия. Они вместе про-
слушали мессу у Августинцев, вкусили тела Господня и «торжественно по-
клялись в доброй любви и братстве». По окончании обеда в Нельском отеле 
Людовик Орлеанский надел на шею Жана Бесстрашного знак Ордена Дикоб-
раза, а герцог Жан Беррийский «прослезился от радости» [16, p. 730–731]. 
Два герцога заключили договор о восстановлении дружбы и скрепили его 
письменными клятвами, и пообещали взаимно защищать свои честь и инте-
ресы против всех [10, p. 741]. Это были союзы «самые крепкие и самые 
надежные, которые можно было заключить или подписать», скрепленные 
клятвами на распятии и на Евангелии [31, p. 304]. Следовательно, даже если 
между двумя герцогами и существовали какие-то противоречия, примирение 
их устранило, и причин для убийства уже не имелось. 

Факт примирения впервые обнародовала вдова Людовика Орлеанского 
Валентина Висконти в своей речи перед Карлом VI в декабре 1407 г. [10, 
p. 751]. И никто из присутствовавших не усомнился в том, что такое согла-
шение имело место. Поэтому сыновья убитого герцога имели полное право 
восклицать, что Жан Бесстрашный не имел никаких оснований для нападе-
ния и убийства [28, p. CCLXXIX]. 

Если допустить, что виновным все же был Жан Бургундский, то помимо 
убийства он совершил грех клятвопреступления. Это объясняет, почему со-
временники восприняли случившееся как «жестокое убийство», «вероломное 
убийство» [31, p. 158, 163, 272]. Такой проступок представлял собой «отвра-
тительную измену» и «проклятое и нелояльное» деяние [Ibid, p. 302, 307]. 
Хронист Мишель Пинтуэн, опираясь на мнение членов Королевского совета, 
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назвал произошедшее «ужасным преступлением, неслыханным и беспри-
мерным», «подлым убийством» [10, p. 731]. Если действительно виновным 
считать Жана Бесстрашного, то следует признать, что он умышленно нару-
шил многие из принятых в обществе правил поведения. Ведь если он дей-
ствительно хотел убить Людовика Орлеанского, ему незачем было идти на 
заключение с ним публичного примирения. 

В таком случае почему ответственность возложили на Жана Бесстраш-
ного? Вопрос непраздный, поскольку все участники нападения так и оста-
лись неузнанными [34, p. 150]. Прево Парижа Гийом де Тионвилль, который 
по долгу службы проводил расследование, не сумел определить виновного. 
Свидетели не смогли опознать никого из нападавших: их лица были закрыты 
(embrunches) [35, p. 227, 235]. Это свидетельствовало о том, что заговорщики 
пренебрегли королевским ордонансом от 9 марта 1399 г., который запрещал 
укрывать свои лица шаперонами, чтобы не быть узнанными [33, p. 364]. И 
хотя имелись непосредственные свидетели, которые слышали и видели, что 
творилось на улице Вьей-дю-Тампль, никто из них не вспомнил, чтобы 
нападавшие назвали себя или причину своих действий. Когда брат короля 
воскликнул: «Я герцог Орлеанский», ему ответили: «Вы тот, кто нам ну-
жен!» [31, p. 156]. 

Следствие выяснило, что нападение на Людовика Орлеанского не было 
случайностью или результатом спонтанного решения. Ему, как и засаде на 
Оливье де Клиссона, предшествовала тщательная подготовка. Известно, что 
Пьер де Краон долго выслеживал коннетабля и сумел выяснить место его 
проживания, маршрут следования и размер свиты. Поэтому засаду организо-
вали на перекрестке Сен-Катрин, когда Оливье де Клиссон возвращался от 
короля из его отеля Сен-Поль. Следует отметить, что организатор – Пьер де 
Краон – лично принимал участие в подготовке на всех стадиях [8, p. 330; 9, 
p. 3, 5; 20, p. 376]. 

К покушению на Людовика Орлеанского также готовились заблаговре-
менно. Известно о двух попытках организовать засаду: первая состоялась в 
июне 1407 г. [35, p. 243], но не привела к каким-либо фатальным событиям. 
Вторая произошла уже осенью: тогда был заключен договор об аренде дома 
на улице Вьей-дю-Тампль, по которой можно было пройти от отеля Барбетт, 
где обосновалась королева Изабелла, до отеля Сен-Поль, места проживания 
короля Карла VI. Переговоры об аренде вел молодой человек, своим одеяни-
ем напоминавший студента, назвавшийся Жаном Корделаном [35, p. 221, 
243]. М. Нордберг [32, p. 230] и Миро [30, p. 452–453] полагали, что им был 
никто иной, как Рауль д’Анкетонвиль, человек скверной репутации, нахо-
дившийся на службе у Жана Бесстрашного. Но Р. Фамильетти поставил под 
сомнение правильность такого предположения, указав, что в 1407 г. Раулю 
д’Анкетонвилю было уже около 40 лет и, следовательно, его нельзя было 
принять за молодого школяра [15, p. 164, note 241]. К сожалению, прево Па-
рижа Гийом де Тионвилль не стал выяснять, кем был этот человек. Поэтому 
связь Жана Корделана с Жаном Бесстрашным или Раулем д’Анкетонвилем 
осталась неустановленной. Во всяком случае, они лично в подготовке напа-
дения на этой стадии участия не принимали. 
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Попытка определить убийцу по отличительным признакам преступле-
ния также не имела успеха. Оно более всего походило на месть, и потому 
подозрение пало на шевалье Обера де Кани. Всем было известно, что в свое 
время Людовик Орлеанский соблазнил его жену, отчего тот испытывал 
«непримиримую ненависть к герцогу» [10, p. 737, 741]. Но отсутствие Обера 
де Кани в Париже во время убийства, а также то обстоятельство, что с той 
поры прошло уже пять лет, заставило прево Парижа и его офицеров исклю-
чить шевалье из числа подозреваемых [35, p. 244–245]. Более того, Людовик 
Орлеанский признал свое отцовство и примирился с обманутым мужем, 
уступив в качестве компенсации небольшой замок Боте-сюр-Марн [5, р. 21–
22]. Отсутствие во время нападения и факт примирения стали достаточными 
основаниями, чтобы снять с Обера де Кани все подозрения. Герцог Бургун-
дии 23 ноября 1407 г. находился в Париже, но на месте преступления его ни-
кто не видел. И, если вспомнить о мире, заключенном с герцогом Орлеан-
ским, то Жана Бесстрашного также следовало исключить из числа подозре-
ваемых. Но этого не произошло. 

В документах того времени связь герцога Бургундии с событиями 
23 ноября впервые зафиксировал секретарь Парламента Никола де Бай. В 
записи за 26 ноября 1407 г. он отметил, что в Париже «говорили и судачи-
ли», ссылаясь на слова Жана Бесстрашного, что Людовик Орлеанский был 
убит Раулем д’Анкетонвилем и его сподвижниками. В тот же день герцог 
уехал из столицы [25, p. 208]. Это означает, что виновных определили не на 
основании фактов, а на основании циркулировавших слухов. Впрочем, этого 
оказалось достаточно, поскольку бегство воспринималось как доказатель-
ство вины [17, p. 165]. И когда следом за Жаном Бесстрашным уехал сам Ра-
уль д’Анкетонвиль [31, p. 164], их причастность к преступлению в глазах 
общественного мнения Парижа получила еще одно подтверждение. 

Трудно объяснить, зачем причастные к преступлению остались в Пари-
же, зная, что их будут разыскивать. Например, те, кто покушался на жизнь 
Оливье де Клиссона, покинули город немедленно [13, p. 151]. И хотя прево 
Парижа приказал закрыть все городские ворота [35, p. 218], они через три 
дня смогли беспрепятственно уехать: сначала сам Жан Бесстрашный в со-
провождении шестерых человек, а потом остальные [31, p. 164]. 

Итак, вину за убийство Людовика Орлеанского молва сначала возложи-
ла на Рауля д’Анкетонвиля, оруженосца герцога Бургундии. Впервые пуб-
личное обвинение самому Жану Бесстрашному предъявила вдова герцога 
Орлеанского Валентина Висконти в декабре 1407 г. [10, p. 751]. Причиной, 
видимо, послужил тот факт, что подозреваемые в убийстве укрылись во 
фландрийских владениях герцога Бургундии. 

Обращает на себя внимание реакция Карла VI. Так, узнав о покушении 
на Оливье де Клиссона, он лично, без охраны, бросился на место происше-
ствия, окружил раненого коннетабля заботой, приставил к нему своих луч-
ших врачей и постоянно интересовался состоянием его здоровья [13, p. 150–
151]. Король расценил преступление как акт измены, совершенный по отно-
шению к одному из главных защитников государства. Он опасался, что если 



86                                                                 О. И. НУЖДИН 

Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2024. Т. 47. С. 81–91 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2024, vol. 47, pp. 81-91 

закрыть на это глаза, то отсутствие правосудия побудит других совершить 
такие же или еще более серьезные преступления [9, p. 7]. 

В свете сказанного можно было предполагать, что в 1407 г. Карл VI по-
ведет себя подобным образом, если даже не строже, поскольку дело касалось 
жизни родного брата и, следовательно, члена королевской семьи. Но вышло 
совсем наоборот. Король с самого начала устранился от участия в расследо-
вании, и свои отчеты прево Парижа зачитывал в его отсутствие только перед 
членами Королевского совета. Карл VI не пошел на похороны своего брата. 
На погребении присутствовало много представителей знати и дома Валуа, 
«исключая короля и его детей» [31, p. 160]. 

Как известно, Средневековье было проникнуто ритуалами, и похороны 
не являлись исключением. Публичное выражение скорби и траура служили 
не только способом демонстрации своего отношения к происходящему, но и 
инструментом для определения друга и врага в конфликте. Ту же самую роль 
играло отрицание горя и отказ от публичного сопереживания [22, p. 424]. 
Демонстративное отсутствие Карла VI на похоронах родного брата свиде-
тельствовало об отсутствии у короля сожаления по поводу его гибели. 

Однако было совершено преступление, причем в столице королевства и 
в то время, когда там находился король и его семья. Жан Жувенель дез Ур-
сен считал, что покушение на жизнь коннетабля Оливье де Клиссона уже 
относится к категории оскорбления величества (leze-majesty), за что полага-
ется изгнание за пределы королевства Франция [20, p. 376]. Таким же обра-
зом квалифицировал убийство Людовика Орлеанского аббат Тома де Серизи 
[11, p. 115, 117; 31, p. 312]. Решение об осуждении виновных оставалось за 
королем. 

Но Карл VI не стал преследовать герцога Бургундии по закону. Он 
предоставил возможность зачитать «Оправдание» в зале своего дворца Сен-
Поль. Одетый в латы Жан Бесстрашный продемонстрировал, что «не собира-
ется выступать в суде как обвиняемый», а собравшийся Совет не признал как 
суд [1, c. 177]. 

Отсутствие осуждения Жана Бесстрашного Б. Гене объясняет так: «Если 
бы Жан Бесстрашный не был могущественным герцогом Бургундским, судья 
легко мог бы осудить его за предательство» [19, p. 251]. Ф. Отран считала, 
что причина носила процессуальный характер: Парламент не мог самостоя-
тельно начать судебное преследование, не получив на это соответствующей 
санкции короля [3, p. 363]. Напротив, Э. Глассон утверждал, что Парламент 
был готов судить Жана Бесстрашного, после того как дофин Людовик в «от-
сутствие» короля дал lit de justice. Решение об освобождении Жана Бес-
страшного от ответственности исходило непосредственно от Карла VI, что 
«было еще более необычно» [18, vol. 1, p. 4]. 

В 1408 г. король был не одинок и, если бы захотел осудить Жана Бес-
страшного, мог опереться на поддержку части своей родни [31, p. 243], а 
также на епископа Пьера д’Айи и теологов Жана Жерсона и Никола де Кла-
манжа. Эти люди выступали против легитимации права на убийство, считая, 
что такой подход развращает общество и повергает его в хаос. Они считали, 
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что такое преступление обязательно должно быть расследовано человече-
ским правосудием, но, чтобы получить прощение, необходимо сначала при-
знать содеянное. Только после этого в дело может вступить королевское ми-
лосердие, и таким образом установить социальный мир. Представленное 
Жаном Пти «Оправдание» препятствовало естественному свершению право-
судия, являлось препятствием на пути установления справедливости и запу-
тывало людей. В целом отсутствие правосудия имеет самые пагубные по-
следствия: оно спровоцировало гнев Божий, который выразился в бесконеч-
ной череде злодеяний, охватившей все королевство [24, p. 91, 92, 108]. 

Такой же позиции придерживался аббат Тома де Серизи: «Дух закона не 
в том, что можно кого-то убить, не имея на то полномочий. Тогда можно бы-
ло бы убить всех принцев как тиранов. Тому, кто создал закон, надлежит 
толковать его; противная сторона не имела права толкования в отношении 
покойного герцога, который превосходил его. И хотя нам говорят, что герцог 
Бургундский был дуайеном пэров, из этого не следует, что он имел власть 
над умершим» [11, p. 107]. 

Следовательно, отсутствие ареста, суда и приговора в отношении Жана 
Бесстрашного объяснялось не его положением в обществе, а исключительно 
позицией короля. А она заключалась в нежелании преследовать герцога Бур-
гундии. В дальнейшем Жан Бесстрашный, так и не признавший вину, получил 
от Карла VI прощение с подписью и печатью [31, p. 243–244]. Такой поступок 
со стороны короля стал полной неожиданностью для окружающих, «многие 
великие сеньоры и мудрые люди были этим очень поражены» [31, p. 244]. 

Итак, если считать Жана Бесстрашного виновным в убийстве Людовика 
Орлеанского, то придется признать, что он нарушил все существовавшие 
правила и нормы поведения. Он пошел на совершение преступления, когда в 
нем уже не было необходимости, поскольку был заключен мир. Этот факт 
исключает наличие у герцога Бургундии веской причины для мести и застав-
ляет сомневаться в его причастности. 

Король Карл VI, имея все основания и возможности для начала судеб-
ного преследования Жана Бесстрашного, отказался это делать. Такой посту-
пок можно объяснить двояко: или смерть Людовика Орлеанского вполне 
устроила короля, или же он считал, что герцог Бургундии не был виноват в 
случившемся. В любом случае решение короля имело для Франции самые 
пагубные последствия: не добившись правосудия, дети Людовика Орлеан-
ского, его вассалы и иные сторонники взяли дело отмщения в свои руки. 
Итогом политики Карла VI и Жана Бесстрашного стала гражданская война, 
ослабившая Францию накануне английского вторжения. 
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