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А. Пензенский

Мишель Нострадамус (1503—1566) — один из самых известных деяте-
лей позднего Возрождения. О нем написаны сотни книг, сняты десятки те-
лепередач и художественных фильмов, даже поставлена рок-опера; число 
статей в периодике вообще не поддается исчислению. Наверное, каждый 
образованный человек слышал о Нострадамусе хотя бы однажды. В этом 
отношении французскому врачу, поэту и астрологу, автору книги, где пред-
сказано будущее человечества до 3797 года (так, по крайней мере, утвер-
ждал он сам), повезло даже больше, чем многим его именитым современ-
никам (например, о французском короле Генрихе II ныне вспоминают, по-
жалуй, только историки). Однако последовательное научное исследование 
жизни и творчества Нострадамуса начато совсем недавно — в XX в. 

В чем причина такого противоречия? Ответ на этот вопрос лежит в от-
ношениях науки и паранауки. Не секрет, что эпоха Возрождения, подчас 
противоречивая до трагизма, несла полный пересмотр жизненных ценно-
стей Европы. Череда географических открытий, проникновение европей-
цев в Америку и на Восток, повторное открытие античных литературных 
памятников знаменовали собой беспрецедентное расширение горизонтов 
сознания среднего европейца; новый мир уже не укладывался в рамки ста-
рого мировоззрения. Этому новому миру, в свою очередь, была нужна но-
вая философия, и были предприняты попытки создать ее. Нет нужды пе-
речислять здесь десятки имен от Марсилио Фичино и Эразма до Джорда-
но Бруно и Кампанеллы; при всех различиях между этими философами их 
объединяла одна цель — создать новую картину мира, в которой человек 
занял бы подобающее ему, как венцу творения Природы, место.

Такую цель преследовали не только философы. Ученые, художники, пи-
сатели и поэты также видели свое призвание на этом пути, что объединяет 
утопийцев Мора, братство Телемской обители Рабле и героев картин Лео-
нардо да Винчи. Вообще, трудно уловить грань, отделяющую в том же Лео-
нардо художника от изобретателя, ученого от поэта — на построение ново-
го мира и определения места человека в нем деятели Возрождения бросали 
все свои таланты и силы.

Одно из важнейших мест в новой идеологии занимал целый сонм гер-
метических наук, в том числе магия и астрология. С нынешней (прежде все-
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го — материалистической) точки зрения эти паранауки относятся к лож-
ным учениям, а их адепты в лучшем случае считаются добросовестно заблу-
ждающимися людьми. 

Нострадамус являет собой яркий пример такого отношения. Можно 
игнорировать, например, магические трактаты Парацельса, астрологиче-
ские предсказания Рабле, но вклад этих людей в мировую культуру выхо-
дит за герметические рамки. Нострадамус же — «всего лишь» астролог, ос-
тавивший после себя книгу «туманных пророчеств», лишенных, по видимо-
сти, рационального смысла и, следовательно, с традиционной точки зрения 
не заслуживающий внимания. 

Последствия были вполне предсказуемы. Нострадамус и его пророче-
ства были целиком отданы на откуп дилетантам, авторам сборников по-
пулярных толкований, почти всегда политически ангажированных и при-
страстных. В этом ряду можно назвать А. Ле Пельтье, Дж. Хоуга, Э. Чит-
хэм, некоторых самодеятельных отечественных авторов. В основу их книг 
кладутся искаженные и невыверенные переводы пророчеств Нострадамуса, 
вырываемые из контекста. Книга ренессансного предсказателя для них — 
лишь фон для их собственных политических и мистических концепций 
(как правило, удивительно безграмотных). Поиск мнимого ключа к якобы 
«зашифрованным» пророческим катренам, спекуляции на тему «грядуще-
го спасителя Европы» создают далекую от исторической науки атмосферу. 
Например, многие любители «обнаруживают» в «Пророчествах» указания 
на свои персоны и во всеуслышание заявляют об этом, внося в нострадаму-
соведение элемент цирка, совершенно недопустимый в научном исследова-
нии. Все это лишь отпугивает от творчества Нострадамуса добросовестных 
специалистов. 

Между тем в XVI в. заниматься мистикой вовсе не означало бросать 
вызов «традиционной», «институциональной» науке, как сейчас. Напро-
тив, астрономия и, например, астрология шли рука об руку, противопос-
тавляя себя схоластике. Астрономия расширяла познания человека о Все-
ленной, непрерывно развиваясь от птолемеевых эпициклов и древних ас-
тролябий, через альфонсинские таблицы к теории Коперника и телескопу 
Галилея; астрология же помещала в центр Вселенной человека и рассматри-
вала силу влияния на него небесных светил. Мало того, что астрология на 
данном этапе не противоречила общегуманистическому пафосу ренессанс-
ных философов — до открытий Кеплера в принципе не было явного проти-
воречия и между астрологией и астрономией; каждая из этих двух «сестер» 
занималась своим делом, хотя они и пользовались одинаковыми инстру-
ментами (наподобие поэта и типографского работника). И не случайно аст-
ролог-романтик Кампанелла активно выступил в защиту Галилея, а герме-
тист Бруно — в поддержку теории Коперника. Изучая мотивы, толкавшие 
ренессансных мыслителей на путь герметизма, мы более четко представля-
ем себе их взгляды, отказываемся от упрощений в пользу более тонких, ню-
ансных построений. 
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Мишель де Нострд, 

известный также как Нострадамус (1503—1566) — 

французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, 

знаменитый своими пророчествами.

Вы увидите рано и поздно, как произойдет великая перемена,

Крайние ужасы и отмщения.

Когда Луна ведома своим ангелом,

Небо приближается ко времени, когда не будет колебаний.

 (Мишель Нострадамус. Центурия 1, катрен 56)
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Кроме того, герметическое наследие Возрождения представляет собой 
колоссальный пласт истории культуры и науки, далеко не всегда изолиро-
ванный. В сочинениях итальянского врача Джироламо Фракасторо1 прозре-
ния о причинах эпидемий и действенные рекомендации по их профилак-
тике тесно соседствуют с описанием конфигураций планет, которыми, по 
мнению ученого, обусловлены эти эпидемии; идеальное государство Кам-
панеллы построено на астрологических предписаниях; медицинские трак-
таты Парацельса сменяются книгами предсказаний; пророчества Леонардо 
да Винчи не столь известны, как его полотна или естественнонаучные сочи-
нения, однако имеют с ними тесную смысловую и творческую связь.

Пророчества Мишеля Нострадамуса занимают в этом ряду особое ме-
сто. Остававшиеся до XX в. плохо изученными, они открывают исследова-
телям свои новые, подчас совершенно неожиданные стороны, больше, чем 
о будущем, рассказывая о времени, в котором жил их автор. Книга прован-
ского астролога — один из самых интересных и ярких памятников эпохи 
Возрождения.

Самое трудное в этом мире — не только 

познать себя, но и увидеть, как старится тиран.

Мишель Нострадамус (PP II-4).

Мишель де Нотрдам (франц. Michel de Nostredame; латинское написа-
ние его имени — Michael de Nostra Domina; Nostradamus — литературный 
псевдоним, взятый им позднее) родился 14 декабря 1503 г.2 в городе Сен-
Реми в Провансе (Saint-Remy-de-Provence) в зажиточной христианской се-
мье еврейского происхождения. Прованс, лишь незадолго до рождения Но-
страдамуса ставший землей французской короны, был страной, где пере-
крещивались пути культур Средиземноморья. «Особость» Прованса, его 
историческая и культурная уникальность и поныне ощущается путешест-
венником, оказавшимся в этом краю.

В 1518—1521 гг. Мишель учился на факультете искусств в папском го-
роде Авиньоне на степень магистра искусств. В 1521—1529 гг. он путеше-
ствовал «по разным землям и странам»3; этот период его жизни до сих пор 
остается туманным; можно только добавить, что 1521—1529 гг. стали сви-
детелями нового витка ожесточенных войн между королем Франции Фран-
циском I Валуа и его соперником императором Священной Римской импе-
рии Карлом V Габсбургом. 

1 Рус. пер.: Фракасторо Дж. О контагии, контагиозных болезнях и лечении. В трех кни-
гах. М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. 

2 Все даты приводятся по старому стилю.
3 [Nostradamus]. Opuscule. — P. 3.
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В 1529 г., после заключения мира, будущий прорицатель поступил на 
медицинский факультет университета Монпелье, один из сильнейших в Ев-
ропе. После поступления в университет имя Нострадамуса было вычеркну-
то из реестра за злословие в адрес преподавателей и слишком большой ин-
терес к фармацевтике1. В дальнейшем конфликт каким-то образом был ула-
жен, и Нострадамус был восстановлен в рядах студентов. Около 1534 г. он 
получил докторскую степень. В этом же году он вновь отправляется в путе-
шествие по югу страны, работая в качестве странствующего врача. 

1534 г. — год «дела о плакатах»; доселе терпимый к протестантам Фран-
циск I начинает преследования евангелистов во Франции. К этому же пе-
риоду относятся первые зафиксированные в источниках высказывания Но-
страдамуса в поддержку протестантизма. Наблюдая за работой мастера, 
изготавливавшего статуэтки девы Марии, он заявил, что они похожи на из-
ваяния бесов2. Кроме того, однажды Нострадамус во всеуслышание заявил: 
«Будь моя воля, я бы вынес из церквей все образа и оставил там только рас-
пятия»3.

В 1536 г. Нострадамус поселяется в Аквитании, в Ажене; он проводит 
свободное время в обществе своего нового друга, Жюля Сезара Скалиге-
ра, гуманиста и ученого-филолога, прозванного «французским Эразмом». 
В Ажене молодой врач женился на Генриетте д’Энкосс, которая родила ему 
двоих детей. 

Однако в 1538 г. во время эпидемии Нострадамус потерял жену и детей. 
Семья д’Энкосс подала на него в суд, требуя вернуть приданое. Почти одно-
временно медик получил приказ явиться к инквизитору Тулузы в связи с ан-
тикатолическими высказываниями де Нотрдама. К этому же периоду отно-
сится и разрыв со Скалигером, причины которого остаются неясными. 

Нострадамус вновь отправляется в странствия. В 1539—1544 гг. его ви-
дели в Венеции, Турине, других итальянских городах, а также в Эльзасе. 
В мае 1544 г. он принял участие в борьбе против эпидемии чумы в Марселе. 
С мая 1544 г. по январь 1545 г. он вновь борется с эпидемией — на этот раз 
в Экс-ан-Провансе. Наконец, в 1547 г. врач посещает Лион, где вместе со 
своими коллегами также принимает участие в противоэпидемических ме-
роприятиях.

Чума, как и другие эпидемические болезни (собственно, peste была их 
собирательным названием), оставалась неизлечимой. Работа врача, которо-
му подчинялись специальные бригады, сводилась к принудительному уда-
лению из города заболевших либо их изоляции, попыткам защиты здоро-
вых, а также контролю за похоронами мертвых; речь шла не о лечении, а 
о локализации эпидемии. До открытия антибиотиков о лечении чумы не 
могло быть и речи. Профилактика эпидемических заболеваний также нахо-
дилась в зачаточном состоянии. Догадка Дж. Фракасторо о специфичности 

1 Pierre Brind’Amour. Nostradamus astrophile. — P. 114.
2 Edgar Leoni. Nostradamus and his prophecies. NYC, 1982. — P. 20.
3 Robert Benazra. Répertoire Chronologique Nostradamique (1545—1989). Paris.: La Grande 

Conjonction, Guy Trédaniel éditeur, 1990. — P. 458.
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заразного начала («контагия») была выдвинута как раз в это время, но по-
требовались века напряженных научных исследований, чтобы победить бо-
лезнь. В XVI же столетии чума воспринималась как бич Божий — наподо-
бие стихийного бедствия, которое нельзя предсказать, предупредить и тем 
более остановить. 

Сведения о том, что Нострадамус открыл некое средство от чумы — 
за 400 лет до эры антибиотиков — часть поздней легенды о нем. На самом 
деле рецепт этого средства (ароматические вещества) не выходит за рам-
ки современной ему медицины. Это состав профилактического, а не лечеб-
ного действия. Такие составы были широко распространены (нечто подоб-
ное приводится и в сочинении Фракасторо). Верно и то, что на тот момент 
такой состав был лучшим, что могла предложить медицина; альтернативой 
были облатки с цитатами из Св. Писания, магические снадобья из порошка 
рога единорога (рецепты типа пресловутого «философского яйца») и кро-
вопускания.

В 1547 г. Нострадамус поселяется в Салоне де Кро (Salon de Craux en 
Provence). В ноябре этого же года он сочетается вторым браком с вдовой 
Анн Понсар Жемеллой (Anne Ponsard Gemelle). Это был год «смены вла-
сти» (mutation de regne) — смерть Франциска I знаменовала собой начало 
нового периода в истории Франции. Его сын Генрих II учредил «Огненную 
палату» — орган внесудебной расправы с «еретиками»-протестантами. Од-
новременно он отменил налоговые льготы в Аквитании, что привело к мас-
совым восстаниям, с исключительной жестокостью подавленным конне-
таблем (главнокомандующим) Анном де Монморанси. Казалось, что золо-
той век Франциска, оказывавшего широкое покровительство людям науки 
и искусства и не проявлявшего излишней жестокости без особой надобно-
сти, сменяется мрачными временами.

Нострадамус прочно обосновался в Салоне. Он приобрел дом, продол-
жал медицинскую практику, не прекращая, однако, своих поездок. Одну из 
них, в Геную и Савону, он совершил около 1549 г., — одновременно с Фран-
суа Рабле. Цели и обстоятельства его путешествий в Италию остаются не-
ясными. 

В 1550 г., после очередной поездки в Италию, Мишель де Нотрдам вы-
пустил астрологический предсказательный альманах. 

Жанр альманаха был чрезвычайно распространен в Европе XV и осо-
бенно XVI вв. Эти книжечки, да часто и просто листки или складные букле-
ты, сочетали в себе календари — гражданский, церковный, медицинский и 
сельскохозяйственный, а также сведения познавательного и нравоучитель-
ного характера. Также они содержали астрологические предсказания самой 
разной тематики — политика, войны, медицина, церковная жизнь, погода... 
Все это сопровождалось ссылками на Альбумазара, Алькабита, Птолемея 
и других известных астрологов древности — для придания этим изданиям 
авторитета. Их популярность была очень высокой; в XVI в. в Европе выхо-
дили сотни альманахов — на латыни, а также английском, итальянском, не-
мецком, испанском, французском и других языках.
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Альманахи Нострадамуса, впрочем, выделялись из общего ряда. 
В них доминировала тема близких бедствий; значительное место автор 
отвел будущей судьбе (как правило, очень печальной) французских зе-
мель и стран Европы. С 1555 г. в его альманахах стали появляться проро-
ческие четверостишия, резюмировавшие предсказания на месяц. Весной 
1555 г. он выпустил первое издание «Пророчеств магистра Мишеля Но-
страдамуса», состоявших из пророческих четверостиший (катренов), от-
носившихся, как следовало из предисловия, в том числе и к событиям да-
лекого будущего. 

Вопреки распространенному мнению, резонанс, вызванный «Пророче-
ствами» при жизни Нострадамуса, был невелик; мы располагаем лишь не-
сколькими упоминаниями «Пророчеств» в 1555—1566 гг. Основное внима-
ние публики было сосредоточено на альманахах. Интересное свидетельст-
во оставил Клод Атон, кюре Прована: «В этих альманахах и пророчествах 
[Нострадамус] рассказывал о многих грядущих событиях в христианском 
мире, в частности, упадке христианства, прежде всего во Франции и Гер-
мании. Иногда он говорил о будущих бедах в этих странах открыто, ино-
гда — затемненными выражениями, загадками и скрытыми намеками, 
особенно часто — о будущих невзгодах во Франции после перемен во фран-
цузской королевской власти, церкви и католической религии. Эти вещи не 
могли понять самые сведущие люди, пока они не становились свидетеля-
ми предсказанного события… Пока Нострадамус был жив, ни один из аль-
манахов, написанных математиками, не обретал славу и популярность 
во французском королевстве, если он не был подписан именем упомянуто-
го Нострадамуса»1. 

Популярность Нострадамуса достигла такого уровня, что королева Ека-
терина Медичи, питавшая страстный интерес к астрологии и предсказани-
ям будущего, и ее супруг король Генрих II пригласили Нострадамуса в коро-
левскую резиденцию летом 1555 г.

Существует легенда, согласно которой при личной встрече Нострада-
мус предсказал королю скорую гибель; ее, однако, ничто не подтверждает. 
Вообще десятки исторических анекдотов, в которых Нострадамус безоши-
бочно предсказывает будущие события и которые часто приводятся авто-
рами сборников толкований его «Пророчеств» в доказательство его дара, 
не подтверждаются источниками. Все они, как показывают исследования, 
появились в XVII в.

В Салоне Нострадамус имел гостиницу; стабильный доход давало и 
написание альманахов, и астрологические консультации; от медицинской 
практики он отказался. В конце 1550-х гг. он выделил значительную денеж-
ную сумму своему дальнему родственнику, молодому талантливому инже-
неру Адаму де Крапону (Adam de Craponne) на строительство канала, пре-
вратившего степь Кро в цветущую долину.

1 Pierre Brind’Amour. Op.cit. — P. 437—438.
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Однако жизнь Нострадамуса была далеко не идиллической. Снискав 
всенародную славу своими альманахами, он вызвал и ожесточенные напад-
ки противников. В задачу данного очерка не входит анализ «нострадамиче-
ской контроверзы» — полемики вокруг имени и творчества предсказате-
ля. Более подробно о ней можно прочесть в книгах Э. Леони, П. Брендаму-
ра и автора настоящего перевода и очерка (см. библиографический раздел). 
Этим контроверзам посвящены и отдельные исследования1; критика Ност-
радамуса исходила из самых разных кругов — среди его хулителей были по-
литики, католики, кальвинисты, англикане, астрологи, поэты и даже родст-
венники предсказателя. Нострадамуса обвиняли в сношениях с дьяволом и 
протестантизме, тайном иудаизме, католическом фанатизме, в невежестве 
и шарлатанстве, в дурном влиянии на королеву и даже в том, что астрологи-
ческую науку он подменяет ясновидческими практиками, сомнительными 
с точки зрения Церкви. Например, профессиональный астролог Лоран Ви-
дель2 сообщал о якобы имевшем место случае, когда Нострадамус правиль-
но описал семейное положение и состояние здоровья людей, которых он 
видел впервые и чьих дней рождения он не знал; Видель, скандализирован-
ный такой точностью, напоминал, что, не составив гороскоп, нельзя судить 
о судьбе человека, и утверждал, что такое ясновидение исходит от дьявола. 
Вне зависимости от истинности этого свидетельства пристрастного совре-
менника, оно дает представление о том, какого накала достигала полемика 
вокруг Нострадамуса. 

В 1559 г. Генрих II заключил мир в Като-Камбрези, закрепивший фак-
тическое поражение Франции в борьбе с Испанией. В том же году он из-
дал эдикт, поставивший гугенотов вне закона; начались репрессии против 
членов Парижского парламента, выступавших против религиозного терро-
ра (арест Анна дю Бура); гугеноты на юге страны перешли к открытым во-
енным действиям. Гибель короля на свадебном турнире летом 1559 г. вверг-
ла страну в состояние шока и ускорила печальную развязку в виде граждан-
ской войны.

Как уже отмечалось, нет оснований говорить о том, будто гибель Генри-
ха II была предречена Нострадамусом. Однако другие его мрачные предска-
зания о грядущих невзгодах во Франции, повторявшиеся им в альманахах с 
1550 г. и в «Пророчествах», произвели большое впечатление на читающую 
публику; авторитет и слава Нострадамуса стали еще больше. 

В то же время такая слава таила в себе и опасность; друг Нострадаму-
са Якоб Секувираг писал: «Поверь мне, люди не читают твои сочинения 
с такой же доброй верой, которую выражаешь ты; столь велика пороч-
ность нашего века»3.

1 O. Millet. Feux croisées sur Nostradamus au XVIe siècle // Divination et controverse reli-
gieuse en France au XVIe siècle. Paris, 1987. — P. 103—121.

2 [Videl, Laurent]. Déclaration des abus, ignorances et séditions de Michel Nostradamus, de 
Salon de Craux en Provence, œuvre très utile et proitable à un chacun. Nouvellement traduit de 
latin en françoys. Avignon: impr. de P. Roux et J. Tramblay, 1558.

3 Jean Dupèbe. Nostradamus. Lettres inédites. — P. 92.
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Секувираг как в воду глядел. Весной 1561 г. Нострадамус чуть не стал 
жертвой фанатично настроенных крестьян, заподозривших его в тайной 
принадлежности к лютеранству. Нострадамус на время бежал в папский го-
род Авиньон. 

Впрочем, в защитниках у Нострадамуса также не было недостатка. Сам 
предсказатель находился под личным покровительством Екатерины Ме-
дичи, которая часто пользовалась его астрологическими услугами и в бе-
седах с дипломатами ссылалась на его предсказания. Впрочем, не следу-
ет преувеличивать влияние Нострадамуса на королевскую семью — время 
от времени выступать консультантом совсем не значит играть роль серо-
го кардинала. 

Среди друзей предсказателя был и барон де Ла Гард, знаменитый фло-
товодец, адмирал Восточного флота, бывший во время оно послом Фран-
ции в Порте; личность и судьба этого человека настолько интересны и не-
типичны, что заслуживают отдельной книги. Губернатор Прованса Клод де 
Танд, бастард Савойский, также покровительствовал Нострадамусу. Поэты 
«Плеяды», передового творческого кружка, безоговорочно приветствовали 
пророка, служившего в их глазах живой связью времен. Активный участник 
«Плеяды» королевский поэт Жан Дора направил в услужение Нострадаму-
су своего ученика, молодого дворянина Жана де Шевиньи, остававшегося 
на посту секретаря астролога до самой его кончины. 

После заключения Амбуазского мира с гугенотами королева-мать Ека-
терина Медичи отправилась в большой вояж по королевству в сопровож-
дении своего сына — короля Карла IX и многочисленной свиты. 17 октяб-
ря 1564 г. «движущаяся империя» остановилась в Салоне, где перед глазами 
горожан разыгралась впечатляющая сцена встречи монархов и самого зна-
менитого пророка королевства. Карл и Екатерина прилюдно засвидетель-
ствовали свое почтение Нострадамусу и произвели его в должность совет-
ника и лейб-медика короля. Предсказатель присоединился к «движущейся 
империи» и некоторое время сопровождал ее в поездке по Провансу.

Нострадамус скончался от осложнений подагры 2 июля 1566 г. К то-
му времени он стяжал общеевропейскую славу, его книги переводились на 
другие языки; он был относительно богатым, уважаемым человеком, кон-
фидентом королевы-матери Екатерины Медичи и лейб-медиком короля. 
И в то же время он остался во многом непонятым современниками, и про-
шло еще много лет, прежде чем пресловутый «секрет Нострадамуса» стал 
открываться. 

Эпитафия, высеченная на надгробной плите, гласила: «Великому Гос-
поду. Здесь покоится прах знаменитого Мишеля Нострадамуса, который 
был признан достойнейшим из смертных, описывавших события будуще-
го своим почти божественным пером, следя за движением звезд и всей Все-
ленной. Он прожил на свете 62 года, 6 месяцев и 17 дней. Он почил в Сало-
не в 1566 году. Да не позавидуют потомки его покою. Анн Понсар Жемелла 
желает своему мужу подлинного счастья».
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Поэт всегда прав, 

Ибо видит выше горизонта,

И будущее — его царство.

Жан Ферра

Всякий раз, когда речь заходит о Нострадамусе, авторы — как скепти-
ки, так и адепты, — повторяют, что предсказания провансальского астроло-
га «туманны». Однако при этом они упускают из виду, что пророчества Но-
страдамуса — это прежде всего стихи1. А поэзия, как известно, редко бы-
вает четкой. Если же учесть, что французский язык в XVI в. был еще очень 
и очень далек от свой нынешней полноты и вразумительности, а пророче-
ский жанр по своему определению не может быть ясным, то пресловутая 
«туманность» Нострадамуса находит вполне объективное объяснение.

Кроме того, во многих случаях причиной «непонятности» катренов слу-
жит как плохое знакомство читателя (или очередного толкователя) с синтак-
сисом и лексикой среднефранцузского языка, на котором написаны «Про-
рочества», так и значительные искажения текста в позднейших изданиях, 
которыми пользуются толкователи. Вместо того, чтобы подойти к тому или 
иному катрену как к единому целому, они разламывают их на полустроки, а 
зачастую и на отдельные слова. Между тем четверостишие у Нострадаму-
са часто целостно синтаксически и представляет собой одно сложноподчи-
ненное или сложносочиненное предложение:

7-27
На постое в Васто большая кавалерия,
[Испытывая] задержку возимого имущества близ Феррары,
В Турине внезапно совершит такой грабеж,
Что их заложника водворят в крепость.

9-48
Большой город у морского Океана,
Окруженный топями в снежном хрустале,
Во время зимнего солнцестояния и весной
Будет испытан страшным ветром.

1 Стоит отметить, что сама форма «Пророчеств» — сборник центурий по 100 катренов 
(четверостиший) в каждой — является хотя и редкой, но не уникальной в мировой поэзии. 
Другой пример — «Суждения о четырех мирах, а именно: божественном, ангельском, небес-
ном и чувствительном. В четырех центуриях катренов» Гийома де Ла Перьер из Тулузы. При-
мечательно, что эта книга вышла у того же печатника, что выпустил первое издание «Проро-
честв» Нострадамуса  3 года спустя (Les considerations des quatres mondes, à sauoir est: Diuin, 
Angelique, Celeste, & Sensible: Comprinses en quatre Centuries de quatrains, Contenans la Cresme 
de Diuine & humaine Philosophie. Par Guillaume de La Perrierre Tolosan. Redime me à calumnijs 
hominum. A Lyon, Par Macé Bonhomme. 1552. Auec priuilege, pour dix ans).
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Чаще же всего катрен у Нострадамуса —— сложносочиненное предло-
жение:

7-32
У королевской горы родится от банка
[Тот,] кто будет тиранить ставки и счета,
Поднимет войско миланского рынка,
Выкачивая золото и людей из Фавенции [и] Флоренции.

8-99
Силой трех земных царей
Святой престол будет перенесен в другое место,
Где Субстанция телесного духа
Будет восстановлена и принята как истинное вместилище.

5-94
Перенесет в Великую Германию
Брабант и Фландрию, Гент, Брюгге и Булонь
Ложное перемирие; великий герцог Армении
Будет штурмовать Вену и Кельн... —

или две-три фразы без синтаксической связи между собой:

5-73
Божья Церковь подвергнется преследованиям,
И священные храмы будут разграблены.
Мать завернет голого ребенка в рубашку.
Арабы вступят в союз с поляками.

5-81
Королевская птица над городом Солнца
Семью месяцами ранее явит ночное знамение.
Восточная стена обрушится, гром, молния.
Ровно [через] семь дней враг [будет] у ворот.

Следует отметить, однако, что, часто пренебрегая классическими кано-
нами поэзии, Нострадамус тем не менее остается верным ее основопола-
гающим законам, — строгому следованию метрике и рифме. (Те катрены, 
где количество слогов отличается от ожидаемого и нарушена рифма, явно 
повреждены). То же, по-видимому, относится и к цезуре (паузе) в строках. 
Прочтение строки с учетом цезуры часто помогает восстановить ее смысл, 
особенно с учетом того, что акценты и особенно знаки препинания в изда-
ниях «Пророчеств» расставлялись наборщиками хаотически:

1-23
Liepard laisse au ciel extend son oeil…
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