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ли глубокий след в истории мировой культуры, и сохране-
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смело взялся Анатолий Постников. 
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читателей и ценителей афоризмов. 
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Следы самовыражения человека проявляются в сло-
ве, музыке, танце, фильме, скульптуре, построен-

ном доме, машине, ракете и т.д. И всё же долговечнее 
всего остаётся мудрое слово, передаваемое из поколе-
ния в поколение и запечатлённое в камне, папирусе, бу-
маге. Не случайно первая строка книги Нового Завета 
Евангелие от Иоанна открывается фразой: «В начале 
было Слово».

Над метким словом, удачной фразой, остроумным 
умозаключением не властны века. Это подтверждает-
ся дошедшими до нас высказываниями наших далё-
ких предков, оставивших полные глубокого смысла и 
остроумия афоризмы. Мудрость интернациональна. 
Меткие высказывания находим на разных континен-
тах, во многих странах. Вместе с тем, не так просто 
высказать оригинальную мысль, чтобы не повторить 
сказанное кем-то ранее. Не каждый известный человек 
отметился в этом. 

Некоторые высказывания становятся на века при-
мерами нравственного отношения к отчизне, окружа-
ющим людям, жизненным передрягам, успехам, ответ-
ственности за всё происходящее.

Мы на Земле всего лишь гости на краткий историче-
ский миг. Об этом хорошо было известно нашим пред-
шественникам, оставившим нам нравственные завеща-
ния достойного отношения к родной земле, соплемен-
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никам и будущим потомкам. Основы нравственности 
были заложены задолго до новой эры летоисчисления. 
Однако и в ту пору и в наши дни наблюдаются наруше-
ния справедливости, проявления корысти, кумовства, 
покрывательства правонарушителей. 

Наши предшественники ценили целебные силы при-
роды, предпочитали вере – знания, создавали научные 
школы, верили во всепрощающую любовь, разоблачали 
финансовых мошенников, считали источником про-
гресса сочетание зрелого опыта с энергией молодости 
и признавали главным богатством общества – молодое 
поколение.

Первое издание «366 строф откровений», опубли-
кованное самиздатом ограниченным тиражом, разо-
шлось среди знакомых и коллег. Вашему вниманию 
представляется переработанное и дополненное второе 
издание под названием «500  строф откровений». На-
звание отражает широту охвата авторов высказываний, 
начиная с легендарных МОИСЕЯ, ЗАРАТУШТРЫ, 
СОЛОМОНА, продолжая древнегреческими (ГОМЕР, 
ЭЗОП, СОКРАТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ), древ-
некитайскими (ЛАО-ЦЗЫ, КОНФУЦИЙ, МО-ЦЗЫ, 
ЯН ЧЖУ), древнеримскими (КАТОН СТАРШИЙ, 
ЦИЦЕРОН) и древнеиндийскими (БУДДА, НАГАРЖ-
ДУНА) мудрецами и философами, средневековыми ав-
торами и представителями новой и новейшей истории. 

В основу построения сборника приняты четверости-
шия, расположенные в хронологическом порядке. При-
оритет высказывания закрепляется датами жизни авто-
ра афоризма. В связи с этим при составлении сборника 
возникали перенесения строк от одного автора другому. 
К примеру, оригинальная фраза «Непрошенных услуг 
навязывать не надо» сначала была включена в строфу 
БАЛЬЗАКА, однако в дальнейшем оказалось, что не-
сколькими тысячелетиями ранее об этом упоминалось 
в трудах ГОМЕРА и, естественно, она заняла место в 
его строфе:

«Нет хуже, чем блужданье на чужбине,
Ведь даже дым отечества нам сладок, – 
Слова ГОМЕРА верны и поныне, – 
Непрошенных услуг навязывать не надо».

А строфа БАЛЬЗАКА пополнилась не менее удач-
ной мыслью:

«Судьба страны – в руках у матерей,
А сердце их всегда простить готово.
Основа общества исходит от семей», – 
Сказал БАЛЬЗАК, его запомни слово.

Вместе с тем выяснилось, что автором русской на-
родной поговорки «что посеешь, то и пожнёшь» явля-
ется древнеримский философ, оратор, политический 
деятель и консул Рима – Марк Туллий ЦИЦЕРОН, 
проживавший в 106–43 гг. до н.э. Поэтому она нашла 
место в его строфе: 

«Народа благо – высший есть закон, – 
Сказал когда-то ЦИЦЕРОН. – 
Достойно лишь трудом упорным проживёшь,
Ведь что посеешь, то пожнёшь».

Таким образом удачные высказывания как эстафета 
передаются из поколения в поколение:

Джозеф АДДИСОН как издатель журналов
Знал цену печатному слову:
«Хорошая книга – бесценный подарок,
Завещанный роду людскому».

Среди авторов немало врачей, которые, однако, были 
во всех смыслах шире своей врачебной специальности. 
Вот некоторые из их бессмертных высказываний.  
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По ГИППОКРАТУ: «Бич детей –
Родительское пьянство.
Иных лекарств порой ценней
В диете постоянство».

*  *  *
С юных лет исцеленью учась,
Подытожил ИБН СИНА: «И всё ж
Три оружия есть у врача:
Это слово, растенье и нож».

*  *  *
ЛОКК заключил: «По действиям людей
Их мысли узнаем мы сразу.
Так пусть главнейшим из судей
Для нас всегда пребудет разум».

*  *  *
Лишь то, что можно измерять,
Материей мог КОЛДЕН числить:
«И всё ж трудней всего понять,
Каким же образом мы мыслим?»

*  *  *
«Жизнь вынуждает нас учиться
И постоянно быть в борьбе,
К победе всячески стремиться», – 
В своей был ПИРОГОВ уверен правоте.

*  *  *
Уильям ДЖЕЙМС стремился доказать, 
Что «Жизнь основана на понимании:  
Искусство мудреца – в уменье знать,
На что не стоит обращать внимания».

*  *  *
«Жизнь только для того красна,
Кто к цели всеми силами стремится.
Без цели наша жизнь пуста», – 
И в этом с ПАВЛОВЫМ нельзя не согласиться.

*  *  *
«Нельзя с больными говорить сурово, – 
Знал БЕХТЕРЕВ, что важен разговор. – 
Как утешительно порой бывает слово,
И как убийственен холодный приговор».

*  *  *
«Всего ценней на свете – это жизнь
Во всех многообразных проявленьях.
Всегда, везде живое береги», – 
Запомнят ШВЕЙЦЕРА в грядущих поколеньях.

*  *  *
«Что не показано, то противопоказано, – 
Хотел ТАРЕЕВ всех нас убедить. – 
Всё в назначениях врача взаимосвязано:
Лекарство лишнее способно навредить».
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*  *  *
ПЕТРОВСКИЙ вслед за Гиппократом
Призвал своих коллег-врачей:
«Лечить и бедных, и богатых,
И недругов, словно друзей».

Это лишь малая часть бесценного наследия, собран-
ного в этой книге. С остальным, уважаемый читатель, 
предлагаю ознакомиться, перевернув страницу. Лишь 
отмечу, что в конце книги приведены краткие сведения 
об авторах, они составлены в алфавитном порядке с 
указанием порядкового номера строфы.

1


К любви и участию звал МОИСЕЙ, 
Чтоб в мире друг с другом общаться,
Чтоб мог бы плодами труда всех людей
Любой на Земле наслаждаться.

2


«От дум благих – к благим словам,
Стремясь всегда к благим поступкам», – 
Такой завет оставил нам
В Авесте мудрый ЗАРАТУШТРА.

3


Царь СОЛОМОН изрёк вначале:
«От многих мудростей и многие печали. – 
Потом добавил, глядя вдаль: – 
Кто множит знания, тот множит и печаль».

4


«Нет хуже, чем блужданье на чужбине,
Ведь даже дым отечества нам сладок, –
Слова ГОМЕРА верны и поныне, –
Непрошенных услуг навязывать не надо».
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5


«До тридцати с женитьбою спешить не нужно,
Но и не медлить после тридцати.
Жены хорошей ничего нет лучше», – 
Так ГЕСИОД издревле говорил.

6


Запомни АХИКАРА мненье:
«Не посещай тех мест, где ссора.
Получишь умиротворенье,
Напрасного избегнув спора».

7


Мнил ПЕРИАНДР: «Мерзостна корысть.
Что обещал, то честно исполняй,
Беспрекословно сговора держись.
Под пыткой даже тайн не выдавай».

8


ПИТТАК велел: «Без злобы жить – 
Вот мудрости закон.
Скорей простить, чем вечно мстить».
Наверно прав был он.

9


БИАНТА помнится признанье,
Покинувшего дом родной:
«Нет мудрости достойней состоянья,
Я всё своё ношу с собой».

10


«Хоть в мире разных зол не счесть, – 
Сказал ЭЗОП, – признать хочу я:
Три бедствия на свете есть:
Пожар, красавица и буря».

11


Знал АНАХАРСИС, где предел возможного:
«При всём старанье не укусишь локоть. 
Чтоб состоянья не достичь ничтожного,
Обуздывай язык, желудок, похоть».

12


СОЛОН сказал: «В делах великих
Всем нравиться нельзя,
Пусть молод ты, иль старость близко, 
Учись везде, во всём, всегда».
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13
ЭПИМЕНИД, сказав: «Я лгу», – 
Многих мудрых заморочил.
А на самом деле он
Правдой ложь свою упрочил.

14


«Трудней всего познать себя, – 
ФАЛЕС признался в этом, – 
Зато легко, мои друзья,
Другим давать советы».

15


Поклон АНАКСИМАНДРУ за признанье:
«Приятнее всего – хорошие дела.
Трусливое презренно там молчанье,
Где осуждения нужны слова».

16


АНАКСИМЕН – ученику:
«Сомнения, как осы,
Ведь расширяя знаний круг,
Плодишь неясные вопросы».

17


Вот что ХИЛОН считал за благость:
«Во-первых, мёртвых не хули,
А во-вторых, всегда чти старость.
Себя ты, в-третьих, береги».

18


«Поверьте, из земли живое всё рождается, 
И всё туда же возвращается, – 
Так КСЕНОФАН поведал справедливо.
Потом добавил: – Мудрость лучше силы».

19


От ЛАО-ЦЗЫ любой узнает:
«Под небом всё лишь временно бывает.
Не оставляй ответа на потом.
На ненависть ответь добром».

20


Знал ПИФАГОР удачи и напасти
И, обладая редкостным умом,
Всем говорил: «Зря не гонись за счастьем.
Оно всегда в тебе самом».
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21


ГИППАС огню присваивал начало
Всего, что существует на Земле. 
А на вопрос: «Что сделал?», – отвечал он:
«Ничто, и потому нет зависти ко мне».

22


Сказал однажды БУДДА людям,
Что «не бывало и не будет
Тех, кто достоин только похвалы,
Иль заслуживших лишь одной хулы».

23


Учил КОНФУЦИЙ действиям благим:
«Будь снисходительным, налаживая связи.
Построже будь к себе, помягче будь к другим,
Тогда людской избегнешь неприязни».

24


ЭПИХАРМ сказал: «Всегда
Помни средство от нужды – 
Боги раздают блага
Нам лишь только за труды».

25


«Различным образом испытывай друзей,
Особо как ведут себя во гневе.
Обдумывай всё, что на ум придёт тебе», – 
Запомни ФЕОГНИДА мненье.
 

26


Недаром ПАРМЕНИД учил:
«Без смысла не смотри на мир
И много праздно не болтай,
Напрасно время не теряй».

27


Была у КЛЕОБУЛА вера:
«Важней всего на свете мера.
Держись средины золотой – 
В ней жизни счастье и покой».

28


От ГЕРАКЛИТА фразы начинаются,
Что «всё течёт, всё изменяется.
Не возлагай надежды на других.
На свете мало добрых, много злых».
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29


Не забывай слова ЭСХИЛА:
«Ответчик ты делам своим,
Твоё несчастье не причина,
Чтоб беды доставлять другим».

30


КРАТИЛ изрёк: «Безбрежен мир.
Вода течёт, и человеку
Не два, а даже раз войти
Нельзя в одну и ту же реку».

31


Мыслей МЕЛИССА дошло до нас мало:
«То, что имеет конец и начало,
Быть не должно беспредельным и вечным.
Только одно бытие бесконечно».

32


АНАКСАГОР так повествует,
Что «звёзды с Солнцем – огненные камни,
Что и другой мир существует,
Не познанный пока что нами».

33


СОФОКЛА вывод нам известен:
«Несчастлив тот, кто нерадив.
Будь в жизни лучше прост да честен,
Чем наделён умом, но лжив».

34


«Творить политику умеют лишь немногие,
А вот судить о ней имеет право каждый.
От бедности уйти трудом не в состоянии убогие», – 
Провозгласил ПЕРИКЛ однажды.

35


ЗЕНОН твердил, что «черепаху
Догнать не сможет Ахиллес.
Мудрец же, поднятый на плаху,
Презреть достойно сможет смерть!»

36


Как ЭМПЕДОКЛ утверждает:
«Любовь соединяет всё, вражда – разъединяет.
И опираясь лишь на ощущенье,
Считай важнее всё же размышленья».



‹ 19 ›‹ 18 ›

37


Жизнь ГЕРОДОТА в вынужденном странствии
Дала возможность многое узнать:
«Уж лучше быть предметом зависти,
Чем состраданье в людях вызывать».

38


«Хорошо быть богатым и сильным.
Ещё лучше, коль есть у тебя
Много верных друзей», – завещал нам
ЕВРИПИД, дружбу превознося.

39


Резонно ГОРГИЙ верил в силу слова – 
«Способного прервать недуг суровый,
Могущего вселять печаль и радость,
Жизнь пресекать и верить в её сладость».

40


Оставил ПРОТАГОР для многих поколений:
«Материя – причина всех явлений,
А человек есть мера всех вещей.
И ты не каждому сужденью верь!»

41


МО-ЦЗЫ изрёк: «Вершащий зло
Жестоко пострадает.
Тому, кто делает добро,
Любовью отвечают».

42


СОКРАТ сказал в кругу друзей:
«Ничтожен блеск наружный.
Как много в мире есть вещей,
Которых мне не нужно».

43


«Полезней процветанье государства,
Чем благоденствие отдельных лиц.
Своих ошибок пуще опасайся,
Чем замыслов врагов», – заметил ФУКИДИД.

44


По ГИППОКРАТУ: «Бич детей –
Родительское пьянство.
Иных лекарств порой ценней
В диете постоянство».
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45


Знал ДЕМОКРИТ: «Уж если ты владеешь
Желаньями – твоих богатств не счесть. 
Гони печаль о том, что не имеешь,
Порадуйся тому, что есть».

46


АГАФОН промолвил внятно:
«Берегись превратного – 
Ведь порою вероятна
Явь невероятного».

47


«Не смогут пищу заменить слова, – 
С насмешкой убеждал АРИСТОФАН людей. – 
Мои все должники мне памятны всегда.
Но если должен я, не помню, хоть убей».

48


Запомни АНТИСФЕНА слово:
«Чти справедливого поболее родного
И благодарен будь врагам своим – 
Твои ошибки всех виднее им».

49


«Живи свободно, как желаешь.
Смотри и слушай то, что хочется,
Так радость в жизни испытаешь», – 
Слова ЯН ЧЖУ в Китае помнятся.

50


Заверил ИСОКРАТ: «Насколько можешь
С родителями будь добрей.
На склоне лет получишь то же
От собственных детей».

51


Считая высшим благом наслажденье,
Оставил АРИСТИПП завет такой:
«Уж лучше нищим быть в нужде, без денег,
Чем слыть невеждою, позоря род людской».

52


АРХИТ сказал: «Вступая в жизнь,
Считай всего важней,
Что в основном мы родились 
Для Родины, родни, друзей».
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53


Ученикам ПЛАТОН заметил:
«На склоне своего пути,
Не злато завещайте детям,
А жизнь по совести вести».

54


Довольствуясь по жизни малым,
СИНОПСКИЙ ДИОГЕН, что в бочке спал,
Мог обходиться без бокала,
Своим имуществом лишь мысли он считал.

55


«Не тратьте бранных слов на старость.
Все терпят времени урон.
Надейтесь, чтоб и вам досталось
Достичь преклонных лет», – сказал БИОН.

56


Обдумывая судьбы государства,
Писал ШАН ЯН: «Правитель должен знать:
Посеешь знание – пожнёшь коварство,
Народом глупым легче управлять».

57


Вот АРИСТОТЕЛЯ признанье:
«Платон мне друг, но истина дороже.
Лишь тот, кто победит свои желанья,
Достичь высокой цели сможет».

58


От ДЕМОСФЕНА наставленье:
«Забудь, что оказал благодеянье,
Но если получил даренье, 
Всю жизнь храни о нём признанье».

59


МЭН-ЦЗЫ не потускнеют мысли:
«Человек в своей природе добр.
К выгоде стремится низкий,
Благородный исполняет долг».

60


У ТЕОФРАСТА было убеждение:
«Нет ничего дороже времени.
Его пустая трата, без сомнения,
Потеря для всего людского племени».
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61


По ЧЖУАН-ЦЗЫ: «Есть основанья страху,
Когда несправедлив закон:
За краденый кушак – на плаху,
Похитил царство – сел на трон».

62


Был скептиком ПИРРОН в своих ответах,
Во всех явленьях видя непонятное,
Твердил: «Не больше то, чем это.
На слово всякое имеется обратное».

63


Был Александр МАКЕДОНСКИЙ убеждён,
Что «ничего нет царственней труда.
А роскошь с негою всегда
Всех делают своим рабом».

64


«Конец один у бедных и богатых, – 
КУЙ-ШИ промолвил в назиданье. – 
Как солнце клонится с зенита до заката,
Так миг рождения – начало умиранья».

65


МЕНАНДР говорил: «В печали мало прока,
А гнев ужаснее всего другого.
Высокомерие – гнуснейший из пороков,
И всё ж сильнее слово». (нет ничего сильнее слова?)

66


Сказал ЭПИКУР: «Не гонись за вниманьем.
Прожить незаметно – вот цель мудреца.
Старайся, чтоб жизнь протекла без страданья, – 
Под старость ты будешь счастливей юнца».

67


Друзьям ЗЕНОН распахивал всю душу,
Считал: «С гордыней неприлично жить.
Два уха для того, чтоб больше слушать,
А рот один, чтоб меньше говорить».

68


СЮНЬ-ЦЗЫ поведал неспроста:
«Чтоб жизнью быть довольным,
Ищи хорошие места,
Держись людей достойных».
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69


ХАНЬ ФЭЙ призвал: «Законы соблюдать,
В сраженьи никому не уступать,
Ценить удачу и покой
И гнать опасности с бедой».

70


ХРИСИПП считал: «Постыдное – не благо.
В добре и зле наш выбор доброволен,
Все прегрешения равны, однако
Безмерна глупость, ведь её не скроешь».

71


ЦЕЦИЛИЙ СТАЦИЙ был противник лести:
«Живи как можешь, раз нельзя как хочется.
Терпи несправедливость – не бесчестье.
Порой под рубищем мудрец откроется».

72


Высказываньям ПЛАВТА сопутствовал успех:
«Людьми самими счастие куётся,
Нужда всему научит тех,
Кого она коснётся».

73


ЭННИЯ КВИНТА слова долговечны:
«Истинный друг познаётся в беде.
Кто на тебя за спиною клевещет,
Другом не может считаться тебе».

74


КАТОНА СТАРШЕГО запомни назиданье:
«В беседе с мудрыми не нужно много слов.
Учёность – сладкий плод упорного дерзанья,
Жизнь складывается не всегда легко».

75


Был КАРНЕАД глашатай мнений:
«Воздерживайся от суждений,
Судьбой не всё расписано навек, 
А кое-что решает человек».

76


ТЕРЕНЦИЙ говорил: «Я – человек, 
И человеческое мне ничто не чуждо.
С дурным началом жди дурной конец.
Решайте всё словами, не оружьем».



‹ 29 ›‹ 28 ›

77


Слова ЛУЦИЛИЯ дошли до нашей жизни:
«Не всякий дело каждое освоит.
Сначала думай о судьбе отчизны,
Цени родных, затем займись собою».

78


«Высвечивает слава предков
Дела своих прямых потомков, –
Заметил как-то МАРИЙ метко, –
Как их заслуг, так и пороков».

79


Недаром говорил ВАРРОН:
«Весь мир для человека – его дом.
Кто мудр, тот в счастии умён,
И бодр, и твёрд в несчастии любом».

80


ГИЛЛЕЛЬ сказал: «Не я, то кто же?
Коль не сейчас, тогда когда?
Коль я не для себя, кто мне поможет?
А если для себя, зачем же нужен я?»

81


«Народа благо – высший есть закон, – 
Сказал когда-то ЦИЦЕРОН. –  
Достойно лишь трудом упорным проживёшь,
Ведь что посеешь, то пожнёшь».

82


Считал ЛИБЕРИЙ: «Честь для всех одна.
И всем одновременно первым быть нельзя.
Долга дорога к славе и трудна,
Стремителен с вершины спуск, как с гор вода».

83


«Всему учитель – опыт. – 
От ЦЕЗАРЯ ведётся. – 
Куёт победу доблесть,
Так слава достаётся».

84


ЛУКРЕЦИЯ мысли не раз отзовутся:
«Деянье само говорит за себя,
Пусть люди уходят, дела остаются.
Ведь жизнь нам однажды всего лишь дана».
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85


Дела ценил САЛЛЮСТИЙ выше слов:
«Трудна победа, купленная кровью,
Лишь мужество спасает от оков,
Встаёт отвага крепостной стеною».

86


КАТУЛЛ считал: «Любовный лепет девы
Совсем как ветерок иль ручеёк.
Речам таким особой нету веры».
Усвойте этот жизненный урок.

87


«Когда горит стена соседа,
Пожар его касается меня, –
ВЕРГИЛИЙ это нам поведал. –
На помощь смелым движется судьба». 

88


Слова ГОРАЦИЯ дошли до нас сквозь годы:
«Жизнь ничего не дарит без труда.
Растёт богатство – множатся заботы.
Скупой нуждается всегда».

89


«Недоброе всегда быстрее доброго, – 
Оставил ПУБЛИЙ нам завет такой. – 
Нас учит бедность жизненному опыту.
Чужим пороком мудрый правит свой».

90


«Законы приняты не зря.
Обязан каждый чтить их в полной мере,
Включая стражника, раба или царя», – 
В такой порядок ЛИВИЙ верил.

91


«Пускай порою мы молчим,
Но наших дел никто не забывает, – 
СЕНЕКА старший говорил. – 
Счастлив, кто благом обладает».

92


«Хотя меня уже не любишь,
Пусть будет светлою твоя судьба.
Хочу я верить, что счастливой будешь», – 
Произносил ТИБУЛЛ прощальные слова.
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93


«Трудитесь, пока позволяют вам годы и силы.
Что сделали сами, то нашим мы можем назвать.
Кем были вчера – завтра мы уж не будем такими», – 
ОВИДИЙ в посланьях хотел передать.

94


«Лечить приятно, быстро, безопасно», – 
АВЛ ЦЕЛЬС считал одним из правил. 
«Покой – есть лучшее лекарство», – 
Другое правило, что он оставил.

95


«Преуспевание дурных – соблазн для многих.
Не нужно негодяю помогать,
Чтоб избежать превратностей жестоких», – 
Не уставал всех ФЕДР предупреждать.

96


«Случайным ничто не бывает,
Явленьями правит закон, – 
МАНИЛИЙ свой взгляд излагает. – 
Скрыт истины смысл глубоко».

97


«Всяк, взявший меч, мечом погибнет. – 
Провозгласил ИИСУС ХРИСТОС. –
Как сам к себе, так относись и к ближним.
А душу лишь терпением спасёшь».

98


«Должен быть всегда святыней
Человек для человека.
Хочешь, чтоб тебя любили, –
Полюби», – сказал СЕНЕКА.

99


Считал Апостол ПАВЕЛ, что
«Корысть – есть корень многих зол,
Живя среди забот своих,
Не забывай людей других».

100


«Деньги не пахнут», – сказал император
ВЕСПАСИАН, о казне беспокоясь,
И всем известный амфитеатр
Начал в своё он правление строить.
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101


«Рождённым в лачуге мечтать о дворцах не пристало,
Хоть солнце сияет на свете для всех.
На волю судьбы повлиять можем мало», – 
Заметил ПЕТРОНИЙ – сатирик беспутных утех.

102


«Умеренность есть мать хорошего здоровья, – 
ВАЛЕРИЙ МАКСИМ сделал назиданье. – 
Какого б ни был ты сословья,
Имеешь всё, когда лишен желанья». 

103


КУРЦИЙ РУФ сказал: «Не может
Господин дружить с рабом.
За вину отцов, похоже,
Детям воздадут потом».

104


«Ни дня без строчки, каждому своё, – 
Слов ПЛИНИЯ потомки не забыли. – 
Пусть долгой жизни нам не суждено,
Труды за нас докажут, что мы жили».

105


«Учиться никогда не поздно, – 
Провозгласил КВИНТИЛИАН. – 
Учить же – честно, благородно
Тому, что лучше знаешь сам».

106


«Всё преходящее подвержено случайностям, – 
Сказал ЛУКАН вполне уверенно. – 
Пусть даже не хватает малостей,
Считай, что ничего не сделано».

107


«Порядочный всегда бывает прост, – 
Знал МАРЦИАЛ людские страсти. – 
А мужественным признается тот,
Кто добрым быть сумел в несчастье».

108


Слова ПЛУТАРХА были правы:
«Знай, почести меняют нравы.
Благополучным хочешь стать – 
Учись нужду одолевать».
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109


Бесстрашный ЭПИКТЕТ сказал: «Оставь заботы,
Воздерживайся и терпи,
Когда иметь не будешь ничего ты,
То станешь себе царь и господин».

110


Зачитывая приговор и всё, что с этим связано,
ТРОЯН был в этом убеждён:
«Пусть лучше преступленье будет не наказано,
Чем невиновный осуждён».

111


ТАЦИТ недаром говорил: «Порою
Семьёю управлять не легче, чем страною,
Ведь между близкими бывает иногда
Особенно упорная вражда».

112


«Оказывайте детству уваженье,
Недолговечен жизненный цветок.
Всего достойней истине служенье», – 
От ЮВЕНАЛА нравственный урок.

113


У ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО было сужденье:
«Важнее не званье, а дело.
В занятьях науками есть утешенье.
Чрезмерное портит усердье».

114


Всем ДЕМОНАКТ желал: «Не поддаваться гневу,
Побольше слушать и молчать,
Не полагаться на надежду,
Любых невзгод бояться перестать».

115


Однажды НАГАРДЖУНА поутру
Провозгласил: «Вне всякого сомненья
Жизнь наша теплится, как лампа на ветру,
Погаснуть может каждое мгновенье».

116


«Священные края истоков нашей жизни
Милее самых лучших стран.
И даже скудная земля отчизны
Нам дорога, как мать», – заметил ЛУКИАН.
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117


Промолвил как-то МАРК АВРЕЛИЙ:
«Всё человеческое – дым.
Спокоен будь к своим потерям
И к ликованиям чужим».

118


«Уход от дел рождает вялость, – 
Считал недаром АПУЛЕЙ. – 
За вялостью приходит дряхлость,
Из строя выводя людей».

119


«Язык, как зверь, бывает груб, – 
С ТЕРТУЛЛИАНА слов. – 
Запри его стеною губ
С решётками зубов».

120


СЕКСТ в каждом деле сомневался
И откровенно признавался:
«Ведь говоря: мы ничего не знаем, 
Тем самым сказанное отвергаем».

121


ПЛОТИН не зря предупредил:
«Свой век не завершая прежде,
В иной не устремляйся мир, 
Пока есть проблески надежды».

122


Из дальних времён мудрый БХАСА пророчит:
«Провидцев слова без следа не пройдут.
Усердный достигнет того, чего хочет,
Усердье и разум к успеху ведут».

123


«Отдай голодному свой хлеб из закромов
И плащ из сундука – нагому.
А золото твоё нужней для бедняков», – 
ВАСИЛИЙ призывал всех к житию такому.

124


«В беседах долгих наша жизнь уходит.
Все много говорят, а ловят смысл не все.
Решенья мудрым по ночам приходят», – 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ так мыслил в тишине.



‹ 41 ›‹ 40 ›

125


ИОАНН ЗЛАТОУСТ, прихожанам желая благого,
Был распутства и роскоши истинный враг:
«Сколько может создать благотворное слово!
Сколько может разрушить панический страх!»

126


Был АВГУСТИН глашатай мнений:
«Бесспорных избегай суждений.
Какое чудо – солнечный восход!
Не властны мы, что в голову придёт».

127


«Когда корабль под водой,
В ошибке признаваться поздно, – 
Заметил КЛАВДИАН серьёзно. – 
К спасенью шанс упущен твой».

128


Хоть много мудрецов считало:
«Добро и зло – есть два начала», – 
А по СИМПЛИЦИЮ – одно:
«Творец Вселенной есть оно».

129


Казнён БОЭЦИЙ по навету,
Посмертное оставив назиданье:
«Пороку оправданья нету.
Сама порочность – наказанье».

130


АБИ-ТАЛИБОМ высказаны фразы:
«Невежество – страшнее нищеты.
Нет состоянья большего, чем разум.
Неоценим твой дар, когда воспитан ты».

131


«Оцениваться вещь священная не может, – 
Был справедлив в словах ЮСТИНИАН. – 
Порою худший выскажется всё же
Верней, чем лучших целый клан».

132


ДАМАСКИН ИОАНН советовал друзьям:
«Не приближаться никогда к царям,
Остерегаться яд принять случайно
И женщинам не доверяться в тайне».
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133


Проживши в роскоши, закончив нищетой,
Усвоил РУДАКИ урок такой:
«На разных языках из века в век
Дорогу к знаньям ищет человек».

134


АЛЬ-ФАРАБИ писал: «Встречая трудности,
С двумя сосудами жизнь коротаю:
Один с чернилами – для сохраненья мудрости,
Другой с вином – печали разгоняю».

135


БАЛХИ считал: «Не сблизятся вовек
Нарцисс и роза, знание и злато:
Мудрец обычно – бедный человек,
У богатея – знаний маловато».

136


Постиг ФИРДОУСИ взаимосвязь вещей:
«Чем выше взлёт, паденье тем страшней,
Таков закон дворца, где правит зло:
То ты в седле, то на тебе седло».

137


МУРАСАКИ писала: «Найти очень трудно
Человека, который тебя б мог понять,
Все обычно своими лишь мерками судят,
Мнений со стороны не желая признать».

138


«Отдай, – сказал АЛЬ МААРРИ, – просящему монету,
Всё собранное впрок – рассеется по свету.
Так создан этот мир: один приходит к дому, 
И дом освободить приходится другому».

139


С юных лет исцеленью учась,
Подытожил ИБН СИНА: «И всё ж
Три оружия есть у врача:
Это слово, растенье и нож». 

 

140


«Сто лет иль день один мы в мире проживём,
Жизнь будет всё равно одним коротким днём,
Хоть будет больше в нём не радостей, а бед, – 
Поведал ГУРГАНИ, – у нас иного нет».
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141


«Уж лучше ты не занимайся делом,
Коль в нём себя считаешь неумелым 
Или исполнить дело нету сил», – 
НАСИР ХОСРОВ давно провозгласил.

142


«Пусть правда и горька, но выслушай её. 
Ответом дураку определи молчанье.
Тот человек – кто был хоть раз влюблён», – 
КЕЙ КАВУСА примите назиданье.

143


АНСЕЛЬМ сказал аббату просто:
«Добрее к детям надо быть,
Угрозы с розгами – не способ
Изящным нравам научить».

144


ЮСУФ изрёк: «Болезнь у всех свивает кров.
Не может смертный быть всегда здоров.
И если б жизнь зависела от платы,
Те были бы бессмертны, кто богаты».

145


«День, что прожит без пользы отчизне,
Надо вычеркнуть напрочь из жизни.
Недостоин быть в памяти он», – 
Так однажды заметил САЛМОН.

 

146


ХАЙАМ писал: «Чтоб всем прийтись по нраву,
Улыбки расточай налево и направо,
Евреев, мусульман и христиан хвали
И добрую себе приобретёшь ты славу».

147


«Встречайте человека словом добрым, – 
Владимир МОНОМАХ совет оставил детям. – 
Считая леность матерью пороков,
Не быть в постели, когда солнце светит».

148


«Война рождает храбреца,
Гнев выявляет мудреца,
Нужда показывает друга», – 
Писал АЛЬ-ХАЗИРИ в часы досуга.
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149


АЛЬ-ГАЗАЛИ считал: «В сомненьях жизни путь,
Без них нельзя увидеть что-нибудь.
Кто их не распознал, тот не поймёт,
Непонимание к ошибкам приведёт».

150


У АБЕЛЯРА мнение имеется:
«Лишь на свои способности надеяться,
Лишь довод разума, не мнение людское, 
Дорогу правильную к истине откроет».

151


«Где насилье обитает, те места
Справедливость покидает неспроста,
Вместо споров возникает немота,
Но тирана не прощают, – СУЗАНИ знал, – никогда».

152


АТТАР поведал: «Чти того,
Кто немощен и сед,
Чтоб уважали самого
Тебя на склоне лет».

153


ИБН РУШД сказал: «Мои друзья,
Непросто нам на свете жить,
Всем господами быть нельзя,
Ведь должен кто-нибудь служить».

154


Сквозь века говорит с нами АС-САМАРКАНДИ:
«Из-за каждой обиды от друга нельзя отрекаться.
И порою за час необузданной страсти
Днями долгими скорби должны предаваться».

155


Наставления свои записал АНВАРИ:
«Если хочешь прославиться перед людьми –
То, что знаешь ты сам, всё поведай другим,
То, чего ты не знаешь, возьми от других».

156


«Сначала знание, а действие потом, – 
Стоял ЧЖУ СИ на мнении таком. – 
От голода погибнуть не зазорно,
Нарушить долг – во все века позорно».
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157


«Дать деньги обедневшему соседу
Или вручить такое ремесло,
Чтобы свои преодолел он беды
Достойно», – МАЙМОНИД был убеждён.

158


НИЗАМИ говорил: «Тщетно спорить с судьбой.
И тоска, и печаль нам полезны порой.
Этот мир не способен быть в дружбе с людьми,
Ласки в нём не найдёшь – это с грустью пойми».

159


«Уж если делаешь – не бойся,
Боишься – то тогда не делай.
Коль знаешь как, всё будет просто», – 
Был ЧИНГИСХАН воитель смелый.

160


«Надо другу ради друга не страшиться испытаний,
Откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь,
Кто в беде покинет друга, скоро сам беду узнает», – 
Наставленьям РУСТАВЕЛИ постоянно верен будь.

161


«Наставь премудрого, и он мудрее станет, –
Считал ЗАТОЧНИК Даниил. –
Беду чужую всякий раздербанит,
Лишь на свою не хватит сил».

162


«Тайны друзьям доверять нам нельзя,
Ведь у друзей есть другие друзья, – 
Предупреждал не напрасно СААДИ. – 
Лучше смолчи безопасности ради».

163


Писал РУМИ: «Хулят и превозносят меня разом.
Зашей глаза, пусть сердце станет глазом,
Из добрых дел ты крепость возведи,
Прочней на свете замка не найти».

164


Мог БЭКОН утверждать уверенно:
«То истинно, что опытом проверено.
Пока невежество царит вокруг,
Средств против зла не отыскать, мой друг».
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165


Фомы АКВИНСКОГО слова не увядают:
«Добро есть то, чего всегда желают.
Других любите ради их же блага.
И пусть воздастся каждому по праву».

166


«Умеренность – надёжный страж здоровья,
А пьянство – всех пороков мать.
Спокойна совесть у людей достойных», – 
Провозгласил АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ.

167


«Так устроен белый свет: 
Больше денег – больше бед,
Больше беспокойных снов», – 
Возвестил АМИР ХОСРОВ.

168


По ЭКХАРТУ: «Лишь то цените,
Что добывается трудом.
В себе всегда всё находите,
Себя ищите вы во всём».

169


«Иди всегда своей дорогой,
Пусть что угодно говорят.
Нам дней отпущено немного,
Цените их», – вот ДАНТЕ взгляд.

170


Сказал ОККАМ, не ведая сомнений:
«Мышление идёт от ощущений.
Коль нет нужды, не умножайте сущности,
Не нужно лишнего, раз малым доказуется».

171


ПЕТРАРКА жил стремленьями такими:
«Излишка не иметь, но и не жить в нужде.
В общенье не командовать другими.
И подчиняться только лишь себе».

172


«Тот, кто желает быть здоровым,
Уже в пути к выздоровленью.
Умри, спасая жизнь другому», – 
Прими БОККАЧЧО наставленья.
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173


ХАФИЗ учил благим делам:
«Свершая жизни путь,
Великодушен будь к друзьям,
С врагами сдержаннее будь».

174


«От праздности рождается разврат –
Всех мерзостей источник преопасный.
От пьянства много горя и утрат», – 
Писал об этом ЧОСЕР не напрасно.

175


КУЗАНСКИЙ НИКОЛАЙ был мнения такого,
Что «в точности нельзя пройти тропой другого.
Ничто не сладостней раздумья и важней.
Ум – мера и граница всех вещей».

176


«Всех лучше почитается лишь тот,
Кто больше пользы людям принесёт, – 
Внушал ДЖАМИ идею добрых действий. – 
Беспечность же – причина всяких бедствий».

177


ПОНТАНО дал совет отменный:
«Пусть снисходительной и щедрой будет власть.
Чрезмерно гордый, наглый и надменный
Имеет шанс болезненно упасть».

178


Был каждый день для АРРАНИ безмерно дорог,
Ведь жизненный поток не поворотишь вспять.
Готов был повторять он снова, снова, снова:
«Призванье человека – творить и познавать».

179


Смысл бытия был для ФИЧИНО ясен:
«По жизни нас влечёт энергия души,
Люби себя, и будет мир прекрасен.
О вечности не забывай в тиши».

180


ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ не раз утверждал:
«Счастье тем, кто трудами его добывал,
Кто преграды упорством преодолевал,
От обиды терпеньем себя защищал».
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181


«Когда родители умны и добродетельно скромны,
Такими ж будут их сыны,
Ведь нравственность, влеченья, знанья, – 
Как БРАНТ писал, – от воспитанья».

182


У ПОМПОНАЦЦИ было убежденье,
Что «добродетель – редкое явленье,
Повсюду процветает зло,
Хотя и наказуемо оно».

183


ФЕРНАНДО ДЕ РОХАСА мненье осталось:
«Является щедрой лишь бедная старость,
Но выглядит странно картина порой – 
Богатая старость бывает скупой».

184


Политикой занявшись как наукой,
МАКИАВЕЛЛИ натерпелся бедствий:
«Что честен я – в том бедность мне порукой.
А цель всегда оправдывает средства».

185


ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ не верил в пророков:
«Оценит значение дел только время.
Никто не свободен от тяжких пороков,
Великие почести – тяжкое бремя».

186


«Учтите, что вне сердца нет предметов,
И вне его нет никаких явлений», – 
Так ВАН ЯНМИН твердил об этом,
Не допуская никаких сомнений. 

 

187


Знал АРИОСТО: «Все судьбе подвластны.
С годами человек теряет юность,
Здоровье, красоту, порывы страсти.
Людей не покидает только глупость».

188


«Будь каждый каждому такой опорой, 
Чтоб, избавляя друга от обуз,
К одной мечте идти единой волей», – 
МИКЕЛАНДЖЕЛО верил в святость этих уз.
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189


«Продажными стали и почесть, и власть,
Деньгами всем платят за нежную страсть, – 
Так КАРПОВ писал, – покупается дружба.
И страждет бедняк – никому он не нужен».

190


«Избирайте всегда, что здоровью полезней, – 
ТОМАС МОР говорил неспроста. – 
Ведь гораздо важнее избегнуть болезней,
Чем потом от них средства искать».

191


ГВИЧЧАРДИНИ в дни жизни своей,
Занимая высокие должности,
Говорил: «Берегите друзей,
Находите их где только можете».

192


«Не покинув ближнего в беде,
Поддержавши в трудную минуту,
Не теряй надежды, и тебе
Вовремя помогут», – верил ЛЮТЕР.

193


«Можно вынести всё, исключая безделье. – 
МАРГАРИТЫ НАВАРРСКОЙ известны слова. – 
Без сомненья, неверность влечёт осужденье,
Очень важно, как ты оценил себя сам». 

194


РАБЛЕ считал, что «в обиходе
Терпеньем надо обладать.
Всё вовремя к тому приходит,
Кто лучше всех умеет ждать».

195


САКС призывал: «Не верьте без разбору
Услышанному разговору.
Вдовцу ж под старость не годится
Ни волочиться, ни жениться».

196


Там, где искал КАРДАНО чести, 
Лишь только стыд познал в ответ:
«Царит несчастие на свете,
А счастия почти что нет».
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197


«Блажен, стократ блажен, кто соблюдает меру,
Кто мудро следует лишь доброму примеру
И верен сам себе в любые времена», – 
Достойны памяти РОНСАРОВЫ слова.

198


«Не подобает благородным
Браниться, как простолюдинам», – 
Считалось так ИВАНОМ ГРОЗНЫМ,
Властителем Руси единым.

199


Считал МОНТЕНЬ: «Ручаться можно,
Что этот справедлив пример:
Душою царь, как и сапожник, 
На общий скроены манер».

200


«На свете нет прекраснее явленья,
Чем милой дамы обаянье», – 
БРАНТОМ имел такое мненье,
Смотря на нежное созданье.

201


«Быть добродетельными требует природа.
Пусть будет честность – мудрости закон.
И каждый пусть живёт другим в угоду», – 
Неоднократно повторял ШАРРОН.

202


Как правильно ТАССО заметил:
«Порой несчастье легче встретить,
Чем долго ожидать его,
Ведь это тяжелей всего».

203


«Молчите, давшие! Пусть скажет получивший, – 
Провозгласил СЕРВАНТЕС не напрасно. – 
Достоин доброй славы одаривший
За свой поступок, истинно прекрасный».

204


Словам ДЖОРДАНО БРУНО не померкнуть:
«Ведь сжечь – не значит опровергнуть.
Достойней героически погибнуть,
Чем почестей неправедно достигнуть».
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205


Был ФРЕНСИС БЭКОН в том уверен:
«Чрезмерным не вредят добром,
А вот насильственные меры
Порой чреваты новым злом».

206


Был ВЕГА КАРПЬО в гуще жизни,
Людских страстей познав закон:
«Невежда – злейший ненавистник
Того, кто истинно умён».

207


«Любовь сильнее страха смерти,
Она лишь крепнет от преград,
Нет меры, чтоб её измерить», – 
ШЕКСПИР, наверное, был прав.

208


Отрекшись инквизиции в угоду,
Знал ГАЛИЛЕЙ: «Земля всё ж вертится.
Монарх не властен над природой – 
Её законы не изменятся».

209


«Рад гибнущий весь мир увлечь с собою,
Но всех сокровищ выше – доброта,
Ведь добрый человек, не знающий покоя, – 
БЕН ДЖОНСОН говорил, – сияет как звезда».

210


«Поверьте, – утверждал БЁМЕ, – 
Ничто – всегда есть жажда к нечто,
В стремленьи истиной владеть,
Знай – к ней дорога бесконечна».

211


Был ТОМАС ГОБС сторонник истины:
«Позорней глупость, чем нужда.
Нет лучше, отомстить завистникам,
Идя своим путём всегда».

212


Ход мысли у ГАССЕНДИ был таков:
«О чём не знаешь – меньше разговоров,
Ведь до сих пор про многих мудрецов
Мы ничего не помним, кроме споров».
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213


«Считай несчастным день и час,
Коль не пополнил знанья», – 
Сказал как будто бы для нас
КОМЕНСКИЙ в назиданье.

214


Недаром ГЕРБЕРТ был уверен:
«При воспитании детей
Один отец порой важнее,
Чем сто учителей».

215


«Ценней всего свобода и досуг,
За горы золота вам их не уступлю я. – 
Сказал ДЕКАРТ, потом добавил вдруг: – 
Я мыслю – значит, существую».

216


«Опасней языка на свете нет оружья,
Ведь слово ранит посильней меча.
Напрасно распускать язык не нужно», – 
Совсем недаром КАЛЬДЕРОН считал.

217


«Сомнительна дорога большинства, – 
По ГРАСИАНУ так выходит. – 
Уж лучше мне войти туда,
Куда никто не входит».

218


«Отважная душа не станет вероломной,
Ведь мужественный свято верен слову, –
Ещё КОРНЕЛЬ считал. – Из двух красивей та,
Которая при вас не открывала рта».

219


«Не важно, кто совет хороший дал,
Лишь было б от него побольше прока, – 
Так ФУЛЛЕР на досуге рассуждал. – 
Неблагодарность – худший из пороков».

220


«Кто может покорять
Желанья, страсти, опасенья,
Тот более чем царь», – 
У Джона МИЛЬТОНА в том не было сомненья.
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221


«Корысть низводит твёрдость к малодушью,
Меняет знание на безрассудство,
А чистоту в порочность превращает», – 
Пусть ХУН ЦЗЫЧЕНА мненье каждый знает.

222


«Будь праведен, мудр и всегда беспристрастен, – 
Внушал прихожанам АРНО. – 
Но коль правоту отстоять не согласен,
Свершаешь огромное зло».

223


«Ущерб ума заметнее с годами, – 
Не скрыл ЛАРОШФУКО об этом дум. – 
Свою охотно упрекаем память,
Никто не упрекнёт свой ум».

224


«На крыльях времени уносится печаль,
Терпенье побеждает страсть и силу,
Сначала помоги, потом читай мораль», – 
Однажды ЛАФОНТЕН поведал миру.

225


«Кто хочет обвинять, не вправе торопиться, – 
Глубокомысленно МОЛЬЕР сказал. – 
Любая выходка красавице простится.
Приятно сознавать, что новое узнал».

226


«Человек сотворён, чтобы мыслить,
Чтобы истину всюду искать.
Горе – смысла не знающим в жизни», – 
Записал гениальный ПАСКАЛЬ.

227


«Уж лучше быть на свете одному,
Но не в сомнительных компаниях общаться, – 
Джон РЕЙ однажды намекнул. – 
Здоровье предпочтительней богатства».

228


«Любовь с вином, – по ШЕФЛЕРУ, – похожи:
Вначале бродят, утихают позже.
Как счастлив был бы человек,
В любви живущий полный век».
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229


«Полны невежества – таков наш нрав, – 
Сказал НИКОЛЬ. – Но верить не желаем
И не отважимся признать: “Я был не прав”
Иль произнесть: “Я этого не знаю”». 

230


«Мысль, изречённая удачно,
Звучит умно на многих языках.
Лишается друзей несчастный», – 
ДЖОН ДРАЙДЕН не напрасно полагал. 

231


ЛОКК заключил: «По действиям людей
Их мысли узнаём мы сразу.
Так пусть главнейшим из судей
Для нас всегда пребудет разум».

232


«Невежество не аргумент, – и в том СПИНОЗА прав. – 
Душа пленяется любовью и участьем.
Лишь мудрость обретя и истину познав,
Мы достигаем подлинного счастья».

233


БУАЛО-ДЕПРЕО оцени назиданье:
«Невежество лучше, чем ложные знанья.
Ясные мысли легко изложить.
По здравому смыслу не стоит шутить».

234


МАЛЬБРАНШ высказывал сужденье:
«Какой бы ни была судьба,
Нет цели выше, без сомненья,
Познанья самого себя».

235


«Порою легче всю Европу примирить,
Чем среди женщин добиваться мира», –
Не уставал ЛЮДОВИК-СОЛНЦЕ говорить.
Как тяжела монаршая порфира!

236


«Величие души нам без труда даётся,
Когда чужая кровь, а не своя прольётся,
Со страху человек на всё готов пойти», – 
Писал с иронией РАСИН.
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237


«Лишь на плечах гигантов стоя,
Смог видеть дальше я других, –
Писал НЬЮТОН. – Ведь перед взором
Лежит, не познан, целый мир». 

238


«Друг истинный с тобою откровенен,
Всегда готов дать правильный совет,
Поможет и беду преодолеет», – 
Другого мнения у ПЕННА нет.

239


Отметил ЛАБРЮЙЕР, что «мысль – нетленна.
Невероятно трудно быть довольным кем-то.
Чужая зоркость не спасёт слепого,
Глупец не проживёт умом другого».

240


«Всё в мире хорошо! – с блаженством
Мог ЛЕЙБНИЦ часто повторять. – 
Стремленье к новым совершенствам
Мы можем счастием назвать».

241


Пьер БЕЙЛЬ считал: «Жизнь человека –
Страстей и совести борьба,
Где страсти достигают верха,
Подмявши совесть под себя».

242


«Здоровье, простоту, свободу, крепость тела,
Любовь и добродетель, привязанность к друзьям,
Лесть отвергать, стоять за правду смело – 
Ценнее нет сокровищ», – так ФЕНЕЛОН считал.

243


«Одной любви для женщин мало – 
Для них нужна ещё забава, – 
Знал ФОНТАНЕЛЬ. – Почтут они
Скорей забаву без любви».

244


«О недоступном сожалеем, – 
Сказал ДЕФО, – что у других,
Не ценим благ тех, что имеем,
Покуда не лишимся их».
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245


Заметил иронично СВИФТ:
«Нам всем тщеславие вредит –
Чужого превосходства вид
Нас раздражает и гневит».

246


Джон ТОЛАНД, истый враг покоя, 
Мнил: «Человечество всё то же –
Любое из существ крушит другое,
Никто порядок этот изменить не может».

247


В беседе ШЕФТСБЕРИ тактично намекнул:
«Нет извинений выбору дурному,
То, что нелепость одному,
Есть доказательство другому».

248


Джозеф АДДИСОН как издатель журналов
Знал цену печатному слову:
«Хорошая книга – бесценный подарок,
Завещанный роду людскому».

249


«Грех очевидный лучше, чем грех тайный, – 
Знал ПЁТР ВЕЛИКИЙ как никто другой. – 
Ведь подлый льстец опасней, чем враг явный,
А лицемер позорит род людской».

250


Джордж БЕРКЛИ возгласил: «Друзья,
Нет никакой материи, по-моему,
На то лишь претендую я,
Чтоб мыслить и судить по-своему».

251


Знал ПОУП: «Ошибаться – человечно.
Такой никто не избежал беды.
Зато прощать – божественно. Конечно,
Верх Счастья – на вершине Доброты».

252


Лишь то, что можно измерять
Материей, мог КОЛДЕН числить:
«И всё ж трудней всего понять,
Каким же образом мы мыслим?»
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253


Сказал МОНТЕСКЬЁ: «Не пугайтесь беды – 
Порой это буря в стакане воды.
Все книги свои я пишу с увлеченьем,
Закончив, терзаюсь стыдом и сомненьем».

254


Граф ЧЕСТЕРФИЛД не допускал сомнений,
С самоубийством сравнивая праздность:
«Из-за бесцельно прожитых мгновений
Полезных много дел не состоялось».

255


Писал ВОЛЬТЕР: «Без фальши мир прекрасен,
А лучшее слывёт врагом хорошего.
Пускай я с вашим мненьем не согласен,
Пусть будет право высказать его».

256


Оставил ФРАНКЛИН в назиданье,
Что «время – деньги – жизненный закон.
Кто мастерски находит оправданье,
Не станет мастером ни в чём другом».

257


Недаром ФИЛДИНГ всех предупреждал.
Предупреждение его хранит бумага:
«Коварный друг – опаснее врага,
А клевета – ужаснее, чем шпага».

258


Венецианским театралам
ГАЛЬДОНИ повторял стократ:
«Тот, кто всегда доволен малым,
Считаться может, что богат».

259


Поведал миру ЛАМЕТРИ:
«Когда другим добра желаешь,
Ты с ними счастье раздели – 
И сам вдвойне счастливей станешь».

260


От ДЖОНСОНА прими сужденье:
«Жить – значит двигаться вперёд,
Желаньями поддерживать движенье.
Усердие до цели доведёт».
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261


ЮМ всем нам прямо дал понять:
«В любви партнёру счастия желают.
Тщеславия тому не избежать,
Кто часто о себе напоминает».

262


Был ЛОМОНОСОВ убеждён: «Уподобленья
Не могут доказать, а только объяснить.
Уж лучше верные признать чужие мненья,
Чем ложные поддерживать свои».

263


Жан Жак РУССО считал уместным
«Поступки с совестью сверять,
Быть добродетельным и честным,
С природой связи не терять».

264


«Определяет всё полезность, – 
Занёс ДИДРО в своих трудах, – 
Что скажут в будущем о предках,
Найдя от них один лишь прах?»

265


Был КОНДИЛЬЯК уверен, утверждая,
Что «наши знания – из ощущений»
И что «чем меньше люди знают,
Тем больше могут высказать суждений».

266


ГЕЛЬВЕЦИЙ преданность сыновью
Отцу стремился доказать:
«Лишь тот, кто долг несёт с любовью,
Способен счастье испытать».

267


Подумав, ВОВЕНАРГ промолвил: «Мне поверьте,
Влияньем на людей старайтесь дорожить.
Захваченные мыслями о смерти,
Мы очень часто забываем жить».

268


ДЕШАН искал «ничто» во «всём»,
И истину нашёл он всё же:
«Рай – в этом мире, где живём,
Другого рая быть не может».
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269


«Нет человека в обществе опасней,
Коль бесхарактерным он стал», – 
В своих заметках не напрасно
Об этом Д’АЛАМБЕР писал.

270


«Жизнь – это странствие, – сказал СКОВОРОДА. – 
Не ведая, зачем идёшь, куда.
Коль вознамерился иметь хлопот немного,
Готовься жить и просто и убого».

271


Адаму СМИТУ было очевидно:
«Всё, что имеем, производим сами,
За благодетелей считая бережливых, 
А расточителей – врагами».

272


«Ничто не случайно, – заметил ГОЛЬБАХ, – 
Движенье Вселенной – от века.
Наш мозг, вне сомнения, – наша душа,
Природа – творец человека».

273


Был КАНТ примером постоянства,
Знал: «Нет от глупости лекарства.
Пускай тебя сто раз опровергают,
Гораздо хуже, коль не понимают».

274


«Род человеческий воспитывают матери,
С младенчества растящие детей,
Не зря на это силы они тратили», – 
ГОЛДСМИТ благодарил всех матерей.

275


Для Дорис ЛЕССИНГ «Всё ж важнее мудрость.
Богатство – меньшее из благ.
Терпеть несправедливость лучше,
Чем преступленье совершать».

276


«Всегда родителей своих ты почитай,
А детям должен дать ученье,
К труду у них охоту пробуждай», – 
ВТОРОЙ ЕКАТЕРИНЫ было мненье.
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277


«В стране нет худшей тирании,
Чем по плохим законам жить.
Терпенье более, чем сила», – 
Любил БЁРК ЭДМУНД говорить.

278


«Знай, солдат, свои маневры.
Кто напуган – будет бит.
Дисциплина – мать победы», – 
Так СУВОРОВ говорит.

279


ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН придерживался правил:
«Жизнь связывай лишь с добрыми людьми,
Не смейся над серьёзными вещами,
Не радуйся несчастию других». 

280


«В натуре женской – слабость и коварство,
Во гневе здравый смысл у них не жди.
Благоразумье, верность, постоянство», – 
Ценил в них БОМАРШЕ как лучшие черты.

281


«Так неуч представляет – всё возможно,
Ни перед чем не ведая преград,
Достигнуть цели без усилий можно», – 
Немало ВИЛАНД знал таких ребят.

282


Был занят РОБИНЕ вопросом вечным:
«Нет общего в конечном с бесконечным.
Что представляется нам истиной бесспорной,
Казалось раньше чепухою вздорной».

283


Говаривал ПЭЙН: «Чту того человека,
Кто беды усмешкой встречает,
Не станет ему даже горе помехой,
Он стойкость в раздумье черпает».

284


Де САД признался без стыда:
«Да, я распутник, нет сомненья,
Всего превыше – наслажденье, 
Всё остальное – ерунда».
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285


«Умей вопросы задавать разумно,
Спокойно слушать, чётко отвечать.
Коль нечего сказать, смолкает умный», – 
Нет смысла ЛАФАТЕРУ возражать.

286


ШАМФОР считал: «Лишь действие спасает,
А нерешительность судьбе вредит.
Кто слишком страстно убеждает,
Тот никого не убедит».

287


Знал ЛИХТЕНБЕРГ: «Вовек глупца
Не переделать в мудреца,
Как в поте ни трудись лица,
Не выйдет злата из свинца».

288


«Уж если к равноправию стремитесь,
Любому нужен доступ и к благам.
Нам истина, а также справедливость
Важней всего», – МАРАТ так утверждал.

289


«О нашей стороне мила нам добра весть.
Стремись вести отчизну к славе,
В её защите наше счастье есть», – 
Провозгласил поэт ДЕРЖАВИН.

290


По ДЖЕФЕРСОНУ: «Люди все равны.
Пусть будет право равного участья
На жизнь и на свободу. Все должны
Иметь возможность добиваться счастья».

291


«Богат не тот, чьи деньги в сундуке,
А тот, кто помогает неимущим.
Все деньги – прах без знатных дел», – 
Вот мысли, что ФОНВИЗИНУ присущи.

292
Запомни ГЕРДЕРА слова
И повторяй их днём и ночью,
Что «труд – целительный бальзам,
Он – добродетели источник».
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293


«Вина несчастных в их существованье,
В том, что нуждаются в других, что говорят,
И что не могут отплатить за воздаянья», – 
Насмешкой МИРАБО был полон взгляд.

294


«Отчизны и народа процветанье
От добрых нравов полностью зависит,
А доброту рождает воспитанье», – 
Запомни эти НОВИКОВА мысли.

295


РАДИЩЕВ записал, что «человеком станешь,
Когда ты разглядишь его в другом
И добродетелью признаешь,
Что общим благом мы зовём».

296


От ГЁТЕ повелось: «Вначале было дело,
Быть человеком – значит быть борцом.
Достойно жить, идя к победе смело, 
И невозможное вам станет нипочём».

297


ЛАПЛАС был враг внезапных изменений,
От них он ожидал немало зла:
«Ничтожны наши знания в сравненьи
С тем, что неведомо пока».

298


«Жизнь измеряется делами, не годами, 
И если ты тщеславье победил,
То с остальными справишься страстями», – 
Так ШЕРИДАН обычно говорил.

299


«Любовь не добродетель – это слабость,
Не в нашей воле быть любимым,
Но чтобы нам презренье не досталось, 
От нас зависит», – был уверен КНИГГЕ.

300


Заметил КЛИНГЕР удивлённо,
Что убедился наконец:
«Порой средь тысячи учёных
Найдётся лишь один мудрец».
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301


«Сужденья атакуются сужденьем,
По ним из ружей не палят», – 
Делился РИВАРОЛЬ подобным мненьем.
Оспаривать не будем этот взгляд.

302


«Мой разум – поведения основа,
А сердце – для меня закон», – 
Пьер МАРЕШАЛЬ такое молвил слово.
Был убеждённым атеистом он.

303


ЖУБЕР писал, что: «Обучать –
Считается, вдвойне учиться.
Законы лучшие рождать
Так, чтоб к обычаям стремиться».

304


«Есть в жизни разные напасти,
Но нету горестней страданий,
Чем отстранение от власти», –
Такое мненье ТАЛЕЙРАНА. 

305


«Неблагодарней нет работы,
Чем исправлять труды других», – 
ЛЮДОВИК не скрывал заботы
О деле подданных своих.

306


«Пусть ропщут некие в народе,
Кто рабство предпочёл свободе.
Не обретёшь её без жертв», – 
Сказал однажды РОБЕСПЬЕР.

307


Был БЁРНС во мненье твёрд своём:
«Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,
Таких зову я знатью».

308


Своих раздумий плод оставил ШИЛЛЕР:
«Свободен лишь владеющий собой.
Любовь и голод правят миром.
Гордись не суммой лет, а жизни полнотой».
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309


«Известно, что порок нелеп, – 
Был ДМИТРИЕВ к нему неравнодушен. – 
Знай, что подлец всегда свиреп,
Герой всегда великодушен».

310


«Не нужно слишком управлять
В политике, в учёбе, в воспитанье.
Верней уступками успеха достигать», – 
Примите от ЖАН ПОЛЯ назиданье.

311


Запомните КАРАМЗИНА оценку:
«Герой истории – высокий ум всегда, 
Слова свои он посвящает веку,
А мысли дарит он векам». 

312


«Гениальные люди сродни метеорам,
Их призванье сгореть, озаряя свой век», – 
Эта фраза дошла к нам от НАПОЛЕОНА,
Сам он был гениальный стратег.

313


Иван Андреевич КРЫЛОВ
Чтил мнение такое:
«Быть сильным – это хорошо,
Быть умным – лучше вдвое».

314


«Нет ничего, чем доброта, важнее, –
Не забывай БЕТХОВЕНСКИХ цитат. – 
Талант с трудами всё преодолеет,
Для них на свете нет преград».

315


По ГЕГЕЛЮ: «Коль трудно нам,
Когда беда нагрянет вдруг,
Не будьте тягостны друзьям,
Не требуйте от них услуг».

316


«Скорее, ближе мудрость к нам
При погружении в смиренье,
А не при взлёте к облакам», – 
ВОРДСВОРТ имел такое мненье.
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317


С годами ШЕЛЛИНГ убедился:
«Трудней всего осуществить,
Чтоб кто-то рядом объявился, 
С кем бы хотелось вместе жить».

318


Недаром БЕРАНЖЕ считал:
«Здоровье – мудрых гонорар.
Невежда в рабстве пребывает,
Мудрец – свободу обретает».

319


«Влюбляются, пленившись красотой, – 
Сказал СТЕНДАЛЬ, и, видно, прав был он. – 
А чтобы жизнь прожить – закон другой:
Составить счастье тем, в кого влюблён».

320


ЖУКОВСКИЙ взгляд представил свой,
Давно вошедший в поговорку:
«Кто хитро втёрся в чин лисой,
Тот в этом чине будет волком».

321


«Кто много думает, тот мало говорит,
Стараясь кратко излагать все мысли.
Порою многословие вредит», – 
Нам ИРВИНГА совет не помешает в жизни.

322


Уверен БАЙРОН был вполне,
В разлуке утверждая всё же:
«В ком нет любви к своей стране,
Тот ничего любить не может».

323


«Лишь одиночество способно дать свободу, – 
В том ШОПЕНГАУЕР уверен был стократ. – 
Мне философия не принесла доходов,
Зато избавила от множества затрат».

324


«Страх делает глупцами умных,
А сильных превращает в слабаков, –
Напоминал не раз об этом КУПЕР, – 
Ведь страх наш – ободрение врагов». 
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325


«Законы всероссийские суровые
Всегда смягчаются неисполнением.
К тому ж мы все изгнанники на родине», – 
Князь ВЯЗЕМСКИЙ имел такое мнение.

326


По ЧААДАЕВУ: «Нет высшего явленья,
Чем гений, доблесть и рожденье.
А без общения с другими существами
Мы б до сих пор траву щипали с вами».

327


Мы ГРИБОЕДОВА все в школе изучали,
Слова его давно проникли в кровь:
«Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь».

328


КАРЛЕЙЛЬ, пожалуй, правильно считал:
«Не время в наших бедах виновато.
На то и человек, чтоб исправлял
Несправедливости, возникшие когда-то».

329


«Немудрых мудрецов не перечислить, – 
О них с иронией писал ШАФИ-МИРЗА. – 
Они чужие пережёванные мысли
Суют в свои трактаты и тома».

330


В заметках БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ считает:
«В беду, словно в пропасть, порой попадают.
Когда же готовятся к преступленью,
То сходят, скорее всего, по ступеням».

331


Мог много раз МИЦКЕВИЧ повторить:
«Несчастен, кто любя любим не может быть,
Несчастнее его – кто не любя томится,
Но всех несчастней тот, кто к счастью не стремится».

332


Совет давал ДЕЛАКРУА:
«Коль знаешь слабость у себя,
Не утаить её старайся,
А поскорее исправляйся».
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333


«Злодейство с гением – несовместимы, – 
Заметил ПУШКИН неспроста. – 
Как жалки, низки и презримы
Все те, в ком совесть не чиста».

334


«Судьба страны – в руках у матерей,
А сердце их всегда простить готово.
Основа общества исходит от семей», – 
Сказал БАЛЬЗАК, его запомни слово.

335


СЕГЮР считала: «Каждый раз
Судьба всех проверяет:
Несчастье укрепляет нас, 
А счастье расслабляет».

336


«Бесплодные пески, солончаки
Терпенье превращает в цветники, 
И радостными станут ваши дни», – 
Подбадривал сограждан ГУЛЬХАНИ.

337


«Считают – лишены патриотизма,
Кто занят повседневными заботами, – 
Знал МАКОЛЕЙ. – Напрасны укоризны.
Страною правьте так, чтоб стали патриотами».

338


ВЛАДИМИР ДАЛЬ не ведал суеты,
Оставив для потомков назиданье:
«Как из копеек собираются рубли,
Так по крупинкам чтения мы составляем знанье». 

339


БОЛЬЯЙ не скрыл своих забот:
«Нельзя быть безучастным,
Коль на земле ещё живёт
Хотя б один несчастный».

340


«Ждать и надеяться, надеяться и ждать – 
Вся мудрость человеческая в этом.
Из всех других надежда – лучший врач», – 
ДЮМА-отец жил по таким заветам.
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341


«Ценой дерзаний движется прогресс.
Победа – награжденье за отвагу.
Признанием вины спасаешь свою честь», – 
Переводил ГЮГО раздумья на бумагу.

342


«Сколько в человеке доброты,
Столько заключается и жизни.
Как себя, так друга береги», – 
ЭМЕРСОН поведал эти мысли.

343


«Кто обманул вас – тот мошенник.
Вас дважды обманули – вы дурак.
Друзей не купишь, предложивши денег», – 
ПРОСПЕРУ МЕРИМЕ жизнь представлялась так.

344


«Лишь тот чего-нибудь добьётся,
Кто твёрдо в свои силы верит.
Упорным счастье достаётся», – 
Был в этом ФЕЙЕРБАХ уверен.

345


«Нет жизни любовь не познавшим, – 
ЖОРЖ САНД убедилась давно. – 
Душе, никогда не страдавшей,
Счастливою быть не дано».

346


Оставил ДИЗРАЭЛИ рассужденье,
Что «молодость – сплошное заблужденье,
С борьбой у зрелого приходят достиженья,
Оставив старости на память сожаленья».

347


«Не следует дружбу считать за товар, – 
ЛОНГФЕЛЛО сказал осторожно. – 
Обычно любовь отдаёт себя в дар.
Купить же её невозможно».

348


«На выборах ваш бюллетень сильнее пули, – 
ЛИНКОЛЬН провозгласил навек. –
Бывает, что немногих обманули.
Всегда ж нельзя дурачить всех».
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349


У ГЛАДСТОНА имелось убежденье, 
Для государства важное весьма:
«Алкоголизм страшней в опустошеньях, 
Чем войны, голод и чума».

350


«Нет в мире выше наслажденья,
Чем наслаждение творить
И миру подарить творенья», – 
Не мог иначе ГОГОЛЬ жить.

351


«На земле, где всё изменно,
Выше славы блага нет.
Лживы мысли изреченны», – 
Это ТЮТЧЕВА завет.

352


«Лишь тот, кто ценит каждый час,
Достоин человеком называться, – 
Чарльз ДАРВИН повторял не раз. – 
Нет хуже, чем безделью предаваться».

353


«Нет ощущенья худшего, чем то,
Когда тебя похвалит негодяй, – 
Заметил ШУМАН. – Сторонись его
И всячески с ним встречи избегай».

354


«Не может женщина простить пренебреженья,
А поведение её сравнимо с тенью:
Вы к ней – она от вас, – так говорил МЮССЕ о даме. – 
Вы от неё – она бежит за вами».

355


«Жизнь вынуждает нас учиться
И постоянно быть в борьбе,
К победе всячески стремиться», – 
В своей был ПИРОГОВ уверен правоте.

356


«Без здоровья счастия не встретишь,
Плохо и болеть, и умирать,
Не оставив ничего на свете», – 
Был БЕЛИНСКИЙ склонен так считать.
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357


«Гораздо легче возвещать с амвона
Иль с кафедры кого-то просвещать,
Чем воспитать хоть одного ребёнка», –
Мог ГЕРЦЕН многократно повторять.

358


«Приносит пользу в этом мире каждый,
Кто облегчает бремя у других.
Способен правду отстоять отважный», – 
Отметил ДИККЕНС в опусах своих.

359


«Трудом преображайте Землю в Небеса, – 
Так БРАУНИНГ писал, не ведая сомнений. – 
Со стороны заметна высота ума
Величиной отброшенной им тени».

360


Держался ГОНЧАРОВ суждений:
«Живи не только для себя.
Без жертв, усилий и стремлений
Существовать никак нельзя». 

361


СМАЙЛС полагал, что «книги вечны – 
Наставники для молодых, 
И лучше нет друзей, конечно,
Для одиноких пожилых».

362


Так Генри БИЧЕР заключает:
«Душа благодарящая цветёт.
Богат не тот, кто получает,
А тот, кто больше отдаёт».

363


Скитаясь по чужим краям,
Признался ЛЕРМОНТОВ друзьям:
«Поверьте – счастье только там,
Где любят нас, где верят нам».

364


ШЕВЧЕНКО прав: «Не может на Земле
Жить человек без человека.
В ком нет любви к родной стране,
Те сердцем нищие калеки».
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365


«Посеешь поступок – привычку пожнёшь.
Посеешь привычку – характер получишь.
Посеешь характер – судьбу обретёшь», – 
Чарльз РИД написал, не сказать его лучше.

366


«Жизнь научила нас прощать почаще,
Ещё настойчивей прощения искать.
Будь беспристрастным, канцлер настоящий», – 
Советы БИСМАРКА полезно вспоминать.

367


«Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный.
Не может быть печали вечной», – 
ТОЛСТОЙ такое мнение имел.

368


«Душа должна в науке быть тверда,
Там страх не должен подавать совета,
Ведь истина не может быть скромна,
Как свет», – так МАРКС писал об этом.

369


«Не увлекайтесь самоотреченьем,
А радуйтесь и маленьким вещам,
Стремясь не к отчужденью, а к общенью», – 
Джон РЕСКИН не напрасно завещал.

370


«Когда решение созрело, – 
Заметил ЭНГЕЛЬС, – Будь готов,
Начав какое-либо дело,
Расширить круг своих врагов».

371


«Основу процветания страны
Являет не обилие природы, – 
Как справедливо БОКЛЬ говорил. – 
Важнее трудолюбие народа».

372


«Где розы – там и тернии.
Таков закон судьбы», – 
Не раз к такому мнению
НЕКРАСОВ приходил.
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373


«Тревожит будущее нас,
А прошлое нас держит,
И ускользает жизнь сейчас», – 
Как у ФЛОБЕРА прежде.

374


«Главней всего не ум, а то, что
Влияет на его решенье:
Характер, воля, сердце, чувство», – 
У ДОСТОЕВСКОГО такое мненье.

375


Заверил ГРАНТ: «Достичь успеха
Мы можем только через труд.
Труд не позорит человека, 
Но есть позорящие труд».

376


«Активно факты собирайте,
Чтоб подтвердить свои идеи, –
ПАСТЕРА слову доверяйте. –
Отечества наука не имеет». 

377


«Для нас трудились предки на планете,
И мы своих не покладаем рук,
Чтоб лучше жили наши дети», – 
Отметил как-то ФАБР – знаток наук.

378


«Без нужды о себе не болтай,
Не хвались тем, что было и будет.
Беззаветно люби родной край», – 
Будут помнить УШИНСКОГО люди.

379


«Не то печально, что приходит старость,
А то, что молодость уходит навсегда
И мало дней безоблачных осталось», – 
Глубокомысленно заметил сын-ДЮМА.

380


«Тех, кто Родине служит, зовут патриот,
Ну а в Родине главное – это народ.
Слишком призрачно счастье без счастья других», – 
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ писал в сочиненьях своих.
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381


«Живут лишь те, кто делает добро, – 
Для ЛЬВА ТОЛСТОГО не было сомненья. – 
Лишь доброта способна кончить зло, 
И это всем надежда на спасенье».

382


ЛЕСКОВ, свой взгляд отстаивая в споре,
Писал: «Любовь стыдлива и скромна.
Известно, только рак краснеет в горе,
А лучшая из змей по-прежнему змея».

383


По ИНГЕРСОЛЛУ: «Жизнь пускай струится,
Как ароматное вино.
А вот поступок бескорыстный
Сравним с благоуханием цветов». 

384


«Весь смысл учителя в учениках,
Когда росток раскроет своё семя.
Успехи достигаются в трудах», – 
В беседах признавался МЕНДЕЛЕЕВ.

385


«Острый язык – дарование.
Длинный язык – наказание», – 
Не забывай назидание,
Что от поэта МИНАЕВА.

386


МАРК ТВЕН такое замечание оставил:
«Три вида есть на свете лжи (и всё это не мистика):
Известно каждому – бывает ложь простая,
Ложь наглая и, наконец, статистика». 

387


«Бывают разные напасти, – 
Был ГЕНРИ АДАМС в том уверен. – 
Порою друг, достигший власти,
Как верный друг уже потерян».

388


«Обругать человека недолго,
Но и пользы при этом немного, – 
Верил ПИСАРЕВ. – Мало в том толка,
Если судишь других слишком строго».
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389


«Иди всегда навстречу вдохновенью – 
Оно не любит праздных посещать,
Рождается трудами, без сомненья», –
Не уставал ЧАЙКОВСКИЙ повторять.

390


АЛЬФОНС ДОДЕ вниманье обратил
На удивительный каприз природы:
«Как долго тянутся порою наши дни,
Как быстро пролетают наши годы».

391


«Вся радость в действии, создании, движеньи, – 
Своих сограждан призывал ЗОЛЯ. – 
В стремленьи побеждать, не ведая сомнений,
Идти вперёд, не тратя силы зря».

392


Совет КЛЮЧЕВСКОГО бесспорен:
«Зря не желай, чего нельзя, 
И дел не начинай, которых
Не видишь ясного конца».

393


Признался как-то КЛЕМАНСО
В дипломатической беседе:
«Война – цепочка катастроф, 
Ведущая к победе».

394


УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС стремился доказать,
Что: «Жизнь основана на понимании – 
Искусство мудреца в уменьи знать,
На что не стоит обращать внимания».

395


«Мы всех считаем простодушнее себя, – 
Был ФРИДРИХ НИЦШЕ в том уверен. – 
Уж если что-то не убьёт меня,
То сделает меня сильнее».

396


ПОЛЕНОВ убеждался неспроста,
Завидное являя постоянство:
«Нам чистый воздух, хладная вода,
Топор с пилою – лучшие лекарства».



‹ 109 ›‹ 108 ›

397


«Уж коль без веры жить нельзя,
Она не может быть иной,
Чем верить в знания, друзья», – 
Был МЕЧНИКОВА взгляд такой.

398


Бывал в суждениях СЕНКЕВИЧ крут,
Знал: «Почести меняют нравы.
В согласьи страны малые растут,
В раздорах гибнут и великие державы».

499


«У многих недостаток в том, – 
Поведал ТОМАС ЭДИСОН, – 
Что слишком быстро руки опускают.
Попыткой, повторённой вновь, успеха достигают». 

400


«Жизнь только для того красна,
Кто к цели всеми силами стремится.
Без цели наша жизнь пуста», – 
И в этом с ПАВЛОВЫМ нельзя не согласиться.

401


«Не может сын быть равнодушным к матери,
Неблагодарный хуже чужака,
Он как преступник, он сродни предателю», – 
Так справедливо МОПАССАН считал.

402


«За деньги платим мы свободой, –
И это СТИВЕНСОН был вынужден признать. –
Такие качества, как доброта и скромность,
Нисколько не должны нас утомлять». 

403


Был КОРОЛЕНКО сослан за участье
В том, что велась протестная работа.
Он верил: «Человек рождён для счастья,
Как будто птица для полёта».

404


«Всему без исключенья верят пожилые,
Всех подозрительнее люди средних лет,
Но лучше всех всё знают молодые», – 
Острей иронии, чем у УАЙЛЬДА нет.
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405


«Чтоб шёл прогресс, – писал МИЧУРИН, –
Ученики должны меня опережать,
Противоречить, труд мой разрушать,
Но всё же наше дело продолжать».

406


«Не хочешь, чтоб тебя критиковали,
Оставь дела, молчи и будь никем,
Так критикам дашь повод ты едва ли, – 
Заметил ХАББАРД, – это ясно всем».

407


«Ум нередко умолкает,
Когда в сердце яркий пыл.
Критик истину питает», – 
Так ПЛЕХАНОВ говорил.

408


«Со старостью приходит равнодушье 
К вещам, предметам, мебели, одежде.
Всё меркнет перед смертию грядущей», – 
Утратил РОЗАНОВ под занавес надежды.

409


«Один народ судить другой не вправе.
Лишь дружба сплачивает воедино мир.
Меняя что-нибудь, врагов мы наживаем», – 
Так ВУДРО ВИЛЬСОН говорил.

410


«Бездельем счастья не получишь.
Где воли нет, там нет пути.
Умеешь – делаешь, а не умеешь – учишь», – 
БЕРНАРДА ШОУ фразы оцени.

411


«Нельзя с больными говорить сурово, – 
Знал БЕХТЕРЕВ, что важен разговор. – 
Как утешительно порой бывает слово,
И как убийственен холодный приговор».

412


«Черта высокого развитья нации
В готовности помочь другим,
Что оказались менее удачливы», – 
Жил БУКЕР ВАШИНГТОН с суждением таким.
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413


«Прогресс не в помощи богатым –
В обеспеченье бедняков,
Тех, кто имеет маловато», – 
Был РУЗВЕЛЬТА девиз таков.

414


«Вздох, поцелуй, прощанье – финиш круга, – 
ДЖЕРОМ считал, что бедность не порок. – 
Мы пьём порою за здоровье друга,
При этом портим здравие своё».

415


«Лишь шаг к ужасному от вызвавшего смех, –
Был КОНАН ДОЙЛ такого мнения. –
Посредственность себя считает выше всех,
Талант всегда ценить способен гения». 

416


«Не нужно мне особенных успехов,
Я жить хочу, надеяться, мечтать», – 
Признания такие делал ЧЕХОВ,
Желающий повсюду поспевать.

417


«Жизнь – из улыбок, вздохов и рыдания,
Причём у вздохов есть преобладание.
И всё же правда нам ценней всего, – 
О. ГЕНРИ призывал, – не тратьте зря её».

418


«Народ, забывший про свою задачу,
С годами превратится в удобренье, 
Где пришлые найдут свою удачу», – 
СТОЛЫПИН был такого мненья.

419


«Нет маленьких ролей, есть мелкие актёры, –
Так СТАНИСЛАВСКИЙ искренне считал. –
Ищи добро, когда играешь злого.
Люби искусство, а не в нём себя».

420


«На сумасшедший дом стал больше мир похож,
Где правят бал умалишённые», –
Печально подытоживал ЛЛОЙД ДЖОРДЖ
Всё то, что вытворяют властью обречённые.
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421


ФОРД так считал, что неуместно
Сказать: «Вот это сделать нужно мне». 
Он спрашивал: «Мне интересно:
Сумеешь с этим справиться вполне?»

422


«Уж если кто-нибудь на свете
У вас ошибку заприметит,
Коль прав он – соглашайтесь с ним», – 
Оставил ОБРУЧЕВ советы молодым.

423


«Ничто не кончено, коль продолжаешь жить.
Пассивность – наихудший из пороков.
Лишь творчеством смерть можно победить», – 
РОЛЛАН здесь автор нравственных уроков.

424


Прозорливо предвидя судьбу,
Мог УЭЛЛС повторять всякий раз:
«Если мы не прикончим войну,
То война уничтожит всех нас».

425


«Излишек доброты не вреден, а приятен,
Для истинной любви преград не будет вовсе.
Опасность тем страшней, чем маловероятней», – 
Запомни мысли ДЖОНА ГОЛСУОРСИ.

426


«Дружи всегда с хорошей книгой,
Как с путеводною звездой.
Но сам мозгами тоже двигай», – 
От ГОРЬКОГО совет такой.

№ 427


«Война несёт несчастье всем.
Её переполняют пострадавшие, –
Сказал однажды ЧЕМБЕРЛЕН. –
Нет выигравших – только проигравшие». 

428


«Любовь не требует, она всегда даёт.
Любовь страдает, но не протестует.
Она не мстит – прощением живёт», – 
В своих записках ГАНДИ повествует.
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429


«Не совершать ошибок невозможно,
Но главное – их быстро исправлять, – 
Заметил ЛЕНИН. – Разве очень сложно
Повторно ошибаться перестать?»

430


«Лишённый счастия в одном,
Достигнет в чём-нибудь другом.
Хвалите жизнь – она мудрее», – 
Уверенно считал АНДРЕЕВ.

431


«Абсурд», – говорят повсеместно,
Заметив затем: «Что-то есть».
И вот, наконец, – «это общеизвестно», – 
Таков РЕЗЕРФОРДА на истину тест. 

432


«Имеют право смелые – быть оптимистами.
От века суждено искать нам правду-истину,
Хоть вовсе не дано владельцем стать её», – 
В том ГЕНРИХ МАНН оставил мнение своё.

433


«Большой соблазн бюджетные потратить деньги.
Всем кажется – они ничьи.
Уж очень велико бывает искушенье», –
Так КАЛВИН КУЛИДЖ говорил.

434


Был КРЖИЖАНОВСКИЙ полностью уверен:
«Включает жизнь успехи и потери.
Дерзанье юности и мудрость зрелых лет –
Таков источник мировых побед».

435


«Уж так устроен этот свет, – 
Держался РАССЕЛ убеждений, – 
Тупоголовые уверены в себе,
А умные полны сомнений».

436


«Нужно чаще нам меняться, чтобы быть неотразимой,
Будут нами восхищаться все известные мужчины.
Вкус хороший нам отрада, всё в руках у нас, поверь, 
Руки опускать не надо», – призвала КОКО ШАНЕЛЬ.
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437


«Умей и недостойного любить,
Прощать и непростительные вещи,
И в безнадёжности надеяться и жить», – 
Так ЧЕСТЕРТОН представил добродетель.

438


«В любви есть деспотизм и рабство, 
И, несмотря на постоянство,
Любови женской нужно всё», –
БЕРДЯЕВ убеждал давно.

439


«Сколько выпито водки мужьями,
Столько пролито жёнами слёз,
Столько горя их дети узнали», – 
Подытожил СЕМАШКО социальный вопрос.

440


Однажды ГУВЕР в выступлении заметил,
Провозглашая президентский курс:
«Важнее нет в стране проблем, чем дети, –
Они наш главный жизненный ресурс».

441


«Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь,
Ни в большом и ни в малом, да просто ни в чём.
По рассудку и чести всегда поступайте», – 
Вот что ЧЕРЧИЛЛЬ считал для успеха ключом.

442


ТОМАС МАНН говорил: «Без сомненья,
Береги каждый день, каждый час,
Каждый миг, освящая достойным свершеньем,
Совершеннее будь всякий раз».

443


«Где нет любви к труду, там мир – пустыня.
Разгадка долголетия в труде», – 
Не устарели фразы и поныне – 
СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ был на высоте.

444


«Всего ценней на свете – это жизнь
Во всех многообразных проявленьях.
Всегда, везде живое береги», – 
Запомнят ШВЕЙЦЕРА в грядущих поколеньях.
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445


«Кто ясно мыслит, ясно пишет.
При ценной мысли ценен и рассказ.
Алкоголизм всем подрывает силы», – 
В заметках ЛОНДОН завещал для нас.

446


«Нет в мире радости светлее, чем печаль.
Вы отдали – и этим вы богаты,
Но вы – рабы всего, что жаль отдать», –
ВОЛОШИНА обдумайте цитаты.

447


«Всё, что достигнуто нажимом и насильем, 
Непрочно, ненадёжно и неверно», –
Старался КОРЧАК прилагать усилия, 
Чтоб сделать из детей людей примерных.

448


«Никогда не поступайте против совести,
Как бы цель была ни высока,
Исключайте средства недостойные», – 
Так ЭЙНШТЕЙН об этом написал.

449


«Думать стоит только о великом,
Ставя цель большую пред собой,
Не смущаясь тем, что мало силы», – 
БЛОК имел девиз такой.

450


«Философам и детям нет значенья
Любым различьям меж людьми – 
Ни по уму, по виду, по владеньям», – 
Писал АВЕРЧЕНКО – знаток людской души.

451


«Никогда не бойтесь ошибаться.
Не страшитесь разочарованья.
Жизнь научит злу сопротивляться», – 
Верил ГРИН, что сбудутся мечтанья.

452


Двадцать третий ИОАНН
Наставлял: «Всё замечай,
Чаще прикрывай глаза,
Лишь немного поправляй».
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453


«Всяк правду хочет полюбить,
Искать её и находить,
На риск идти неумолимо», – 
Был убеждён ПРЕЦЦОЛИНИ.

454


Сложилось у ЭТТЛИ особое мненье:
«Политика – это такое уменье,
Чтоб важное выдать в итоге решенье
При скудных познаньях в короткое время».

455


«Два года нужно человеку,
Чтоб научиться говорить, – 
Сказал ФЕЙХТВАГНЕР. – И полвека –
Узнать, где надо рот закрыть».

456


«Опорой быть для молодых, а не препятствием,
Не равнодушным быть, а быть участливым,
Учителем, скорее, чем соперником», – 
Вот мудрость старости по МОРУА.

457


«Как часто красота уродна
И есть в уродстве красота…
Как часто низость благородна», – 
От СЕВЕРЯНИНА слова.

458


«Как лишний вес мешает кораблю, 
Так лишние слова вредят герою, – 
Сказал МАРШАК. – Слова “я вас люблю” 
Сильней “я очень вас люблю” звучат порою». 

459


«Нам у каждого есть в чём-нибудь поучиться.
В том, что лучше, чем мы, знает именно он.
Пусть в беседе любой к уваженью стремится», – 
ДЕЙЛ КАРНЕГИ не зря в этом был убеждён.

460


«Чтоб в воспитании достичь успеха, –
МАКАРЕНКО считал, – важней всего
Побольше уваженья к человеку,
Как можно больше спроса от него».
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461


«Лишь тот познает жизни меру,
Кто был у смерти на краю», – 
Слова ДЖАВАРХАРЛАЛА НЕРУ
Индусы свято берегут.

462


Не удалось АХМАТОВУ сломить
И «нужною» дорогою направить:
«Я научила женщин говорить,
Но, Боже, как их замолчать заставить!»

463


В записках ЧАПЛИН замечает:
«Жаль, что немого нет кино,
Где рот девица открывает,
А нам не слышно ничего».

464


Не ведал ПАСТЕРНАК сомнений:
«Истории известен ход –
Предвестьем льгот приходит гений
И гнётом мстит за свой уход».

465


Всем ЛЮБИЩЕВ резонно дал понять:
«Единственную силу тот может применять,
Кто силой разума владеет с изобильем – 
Она не связана с насильем».

466


«Так ни с того и ни с сего кирпич на вас не упадёт, – 
Не зря БУЛГАКОВ говорил. – 
Повсюду успевает тот,
Кто торопиться не спешил».

467


«Изменить никого никому не по силам.
Всяк свой путь пробивая по жизни,
Сам свои совершает ошибки», – 
Не поспоришь с АГАТОЮ КРИСТИ.

468


«Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость – и Господень суд», – 
ЦВЕТАЕВОЙ был по душе благой закон.
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469


«Берегите любовь – драгоценную вещь, – 
ПАУСТОВСКИЙ твердил неустанно. – 
Если плохо хоть раз обойдётесь вы с ней,
То дальнейшая будет с изъяном».

470


В свои минуты вдохновенья
Был меток КРОТКИЙ каждый раз:
«Мы убиваем наше время,
А время убивает нас».

471


Владимир МАЯКОВСКИЙ всё же
Заботился о нашей молодёжи:
«Не может быть прекраснее одёжи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи».

472


Так ЕСЕНИН считал, что «в житейскую стынь,
При тяжёлых утратах и когда тебе грустно, 
Казаться улыбчивым и простым – 
Самое высшее в мире искусство».

473


«Что не показано, то противопоказано, – 
Хотел ТАРЕЕВ всех нас убедить. – 
Всё в назначениях врача взаимосвязано:
Лекарство лишнее способно навредить».

474


«Тот, кто теряет время понапрасну, 
Не замечает сам, как он стареет, – 
Открылась истина однажды ШВАРЦУ. – 
Бывают вещи поважней, чем деньги».

475


«Наша жизнь – всего прогулка
Пред грядущим вечным сном, 
Как пройти по переулку», – 
Что РАНЕВСКОЙ был знаком.

476


Поведал АРАГОН: «И всё ж
Мечтать привыкла молодёжь,
А старики вослед желаньям
Склоняются к воспоминаньям».
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477


«Быть недостаточно врачом,
Важней всего – уметь лечить,
Знать, что к чему и что при чём, – 
По БРЕХТУ, – знанье получить».

478


«Женщина не хочет деловитости,
Нравятся ей нежные слова,
Каждый день почаще говорите их», – 
Так РЕМАРК однажды написал.

479


«Одно спасение – в работе,
От всяческих напастей и скорбей,
Работая, вы всё перенесёте», – 
Считал ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ.

480


«Общение с людьми – большая роскошь.
Мы любим тех, заботимся о ком.
Всегда в ответе мы за приручённых», – 
Для СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «Планета – общий дом».

481


«Науку нельзя признавать виноватой.
Не прав, кто науку применит во зло.
Для правды граница не станет преградой», – 
Считал не случайно КЮРИ-ЖОЛИО.

482


Не зря считал сатирик АРДОВ:
«Не доверяйте дуракам доклады – 
Пусть лучше переходят в прения,
Свои высказывая мнения».

483


СВЕТЛОВ писал стихи в тетрадки,
Шутя при этом на досуге:
«Порой чужие недостатки
Считаем за свои заслуги».

484


«Умейте жить вы и тогда,
Когда совсем невыносимо», – 
Пришла к ОСТРОВСКОМУ беда,
Потратил с пользой свои силы.
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485


«Если ты искать не будешь,
То тогда найдут другие», –
Эти мысли не забудешь
ОППЕНГЕЙМЕРА благие. 

486


ВАРЛАМ ШАЛАМОВ вынес ад ГУЛАГа, 
Другим такого – Боже упаси.
Неписанный закон теперь хранит бумага:
«Не верь, не бойся, не проси».

487


Был ДЖОНСОН в США правителем.
Он говорил американским жителям:
«Быть сильным, чтоб в войне стать победителем.
Мудрее – избегать кровопролития».

488


ПЕТРОВСКИЙ вслед за Гиппократом
Призвал своих коллег-врачей:
«Лечить и бедных, и богатых,
И недругов, словно друзей».

489


«Стоишь обеими ногами на земле,
А руки тянутся к деньгам –
Научная работа не пойдёт тебе», –
Так МАРТТИ ЛАРНИ полагал.

490


«Познав несчастье, счастие оценишь.
Переболев, здоровьем дорожишь.
Достигнешь цели, если очень веришь», – 
Так ХЭМФРИ понимал людскую жизнь.

491


Однажды СИМОНОВ промолвил в назиданье,
Продуманное высказав сужденье:
«Потратишь много сил на обещанье – 
Не хватит их тогда на исполненье».

492


«У человека три беды на свете:
Смерть, старость и плохие дети, –
По СУХОМЛИНСКОМУ. – Поправить можно третью,
Коль исправляться будут сами дети».
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493


«Нарушив правила, ты будешь оштрафован,
А соблюдая их, – плати налог.
Развод на браке был всегда основан», –
Иронии глубокой ПИТЕР был знаток.

494


«Чтобы понять другого без труда,
Себя внимательней рассматривай всегда, –
АЙЗЕК АЗИМОВ был такого мнения. –
Из множества середняков никак не сложишь гения».

495


«Давайте восклицать, друг другом восхищаться, – 
Слов ОКУДЖАВА призывал не опасаться. – 
Давайте жить, во всём друг другу потакая, – 
Тем более что жизнь короткая такая».

496


«Карьера, конечно, чудесная вещь, –
Всегда признавалась МОНРО. –
Но всё же она неспособна согреть 
В холодную ночь никого».

497


«Сначала уясни и только после действуй,
Руководи, но так, чтоб не мешать, – 
Слова КАПИЦЫ здесь весьма уместны. – 
Культуру надо насаждать».

498


Писал ШУКШИН в двадцатом веке:
«Не делайте хотя бы зла.
Природа ищет в человеке
Сознание самой себя».

499


«Дурак стремится к наслаждению, 
Покой – для умного стремление,
Мудрец – находится в покое», – 
РЕБРОВА мнение такое.

500


Не раз ВАМПИЛОВ мог бы повторить:
«Не ври и прослывёшь оригиналом.
А собираешься кого-то полюбить,
То научись прощать сначала».
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Краткие сведения об авторах

АБЕЛЯР Пьер (1079–1142) – французский философ 
(№150).

Аби-ТАЛИБ (600–661) – арабский поэт (№ 130).
Абу-ль-ФАРАДЖ (Григорий Иоанн Бар-Эбрей) (1226– 

1286) – сирийский писатель, учёный (№ 166).
АВГУСТИН Аврелий (Блаженный) (354–430 до н.э.) – 

римско-христианский философ-богослов, мудрец (№ 126).
АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1880–1925) – 

русский писатель (№ 451).
АВРЕЛИЙ Марк Антонин (121–180) – древнеримский 

философ, почитатель Эпиктета, последователь Сенеки, 
консул, римский император (№ 117).

АГАФОН (448–380 до н.э.) – древнегреческий фи- 
лософ, ученик Продика и Сократа (№ 46).

АДАМС Генри Брукс (1838–1918) – американский ис- 
торик и писатель (№ 387).

АДДИСОН Джозеф (1672–1719) – английский пи- 
сатель (№ 248).

АЗИМОВ Айзек (1920–1992) – американский писатель-
фантаст российского происхождения, популяризатор науки, 
по профессии биохимик (№ 494). 

АКВИНСКИЙ Фома (1225–1274) – средневековый 
католический теолог, монах-доминиканец, ученик Аль- 
берта Великого (№ 165).

Аль-ГАЗАЛИ Абу-Хамид (1058–1111) – иранский фи- 
лософ (№ 149).

Аль МААРРИ Абу-ль-Ала (973–1057 до н.э.) – арабский 
мыслитель и мудрец (№ 138).

Аль-ФАРАБИ Абу Наср Мухаммед (870–950) – 
мусульманский философ (№ 134). 

Аль-ХАЗИРИ (1054–1128) – арабский учёный, поэт (№ 
148). 

АМИР ХОСРОВ ДЕХЛЕВИ (псевдоним Ярин-ад-
дина) (1253–1325) – один из крупнейших индийских 
поэтов на языке фарси, хронист (№ 167).

АНАКСАГОР (500–428 до н.э.) – древнегреческий фи- 
лософ (№ 32).

АНАКСИМАНДР (610–547 до н.э.) – древнегреческий 
философ, родственник и ученик Фалеса (№ 15).

АНАКСИМЕН (605–525 до н.э.) – древнегреческий 
философ, близкий друг Анаксимандра (№ 16).

АНАХАРСИС (638–559  до н.э.) – скифский мудрец 
из царского рода (№ 11). 

АНВАРИ (?–1191) – персидский поэт (№ 155).
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871–1919) – русский 

писатель (№ 430).
АНСЕЛЬМ (1033–1109) – франко-английский фи- 

лософ итальянского происхождения, христианский 
теослов, архиепископ из Кентербери (№ 143).

АНТИСФЕН (ок. 445–365 до н.э.) – древнегреческий 
философ, ученик Горгия, затем Сократа (№ 48).

АПОСТОЛ ПАВЕЛ (1–67) – иудейский фило-
соф-моралист, один из апостолов христианства  
(№ 99).

АПУЛЕЙ (124–?) – древнеримский писатель (№ 118).
АРАГОН Луи (1897–1982) – французский писатель, 

общественный деятель (№ 476).
АРДОВ Виктор Ефимович (1900–1976) – русский со-

ветский писатель-сатирик, драматург, сценарист, карика-
турист (№ 483).

АРИОСТО Лудовико (1474–1533) – итальянский 
поэт (№ 187).

АРИСТИПП (430–355 до н.э.) – древнегреческий фи-
лософ, был учеником Протагора, затем Сократа (№ 51). 

АРИСТОТЕЛЬ (384–322 до н.э.) – древнегреческий 
философ, ученик Платона, наставник Александра Маке-
донского (№ 57).

АРИСТОФАН (445–385 до н.э.) – древнегреческий 
драматург, поэт-комедиограф, вошедший в историю как 
«отец комедии» (№ 47).

АРНО Антуан (1612–1694) – французский философ и 
геолог (№ 222).
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АРРАНИ Атааллах (1428–1487) – иранский поэт, му-
дрец (№ 178).

АРХИТ (428–355 до н.э.) – древнегреческий философ, 
пифагореец, механик, математик, учитель, друг и почита-
тель Платона (№ 52).

Ас-САМАРКАНДИ Мухаммед ибн Али ибн Мухам-
мад ибн аль-Хасан аз Захири-аль Катиб (XII в.) – персид-
ский писатель (№ 154).

АТТАР Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим, часто 
просто Аттар, настоящее имя – Абу Хамид Мухаммад ибн 
Абу Бакр Ибрахим (1145–1221) – суннитский, персид-
ский, суфийский поэт, автор многочисленных поэм и сти-
хотворений (№ 152). 

АХИКАР – (VIII–VII вв. до н.э.) – ассирийский мудрец 
(№ 6).

АХМАТОВА Анна Андреевна (1889–1966) – русский 
поэт (№ 462).

БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – ан-
глийский поэт-романтик, мыслитель (№ 322). 

БАЛХИ Абу Шакур (915–?) – персидско-таджикский 
поэт (№ 135).

БАЛЬЗАК Оноре де (1799–1850) – французский писа-
тель (№ 334). 

БЕЙЛЬ Пьер (1647–1706) – французский философ  
(№ 241).

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811–1848) –  
русский литературный критик, публицист, философ (№ 356).

БЁМЕ Яков (1575–1624) – немецкий философ (№ 210).
БЕРАНЖЕ Пьер Жан (1780–1857) – французский 

поэт (№ 318).
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874–1948) – 

русский философ (№ 438).
БЕРКЛИ Джордж (1685–1753) – английский фило-

соф, епископ Клойнский (№ 250).
БЁРК Эдмунд (1729–1797) – английский публицист и 

философ. (№ 277)
БЁРНС Роберт (1759–1796) – шотландский поэт (№ 307).

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ Александр Александро-
вич (1797–1837) – русский писатель, декабрист (№ 330). 

БЕТХОВЕН Людвиг Ван (1770–1827) – немецкий ком-
позитор, пианист и дирижёр (№ 314).

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (1857–1927) – 
русский невролог, психиатр и психолог (№ 411).

БИАНТ (642–577 до н.э.) – один из семи древнегрече-
ских мудрецов, сын Тевтама из Приены (№ 9).

БИОН БОРИСФЕНИТ (кон. IV – сер. III вв. до н.э.) – 
древнегреческий философ (№ 55).

БИСМАРК Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) – пер-
вый рейхсканцлер Германской империи (№ 366).

БИЧЕР Генри Уорд (1813–1887) – американский ре-
лигиозный деятель (№ 362).

БЛОК Александр Александрович (1880–1921) – рус-
ский поэт (№ 449). 

БОККАЧЧО Джованни (1313–1375) – итальянский 
писатель, гуманист Раннего Возрождения (№ 172).

БОКЛЬ Генри Томас (1821–1862) – английский исто-
рик и социолог-позитивист (№ 371).

БОЛЬЯЙ Янош (1802–1860) – венгерский математик 
(№ 339).

БОМАРШЕ Пьер Огюстен (1732–1799) – француз-
ский драматург (№ 280).

БОЭЦИЙ Аниций Манлий Торкват Северин (480– 
524) – римский философ, политический деятель. Казнён 
по ложному обвинению в заговоре (№ 129). 

БРАНТ Себастьян (1457–1521) – немецкий писатель- 
гуманист (№ 181). 

БРАНТОМ Пьер де Бурдей (1538/40–1614) – фран-
цузский историк, мемуарист (№ 200). 

БРАУНИНГ Роберт (1812–1889) – английский поэт. Ввёл 
в английскую поэзию жанр монолога-исповеди (№ 359).

БРЕХТ Бертольд (1898–1956) – немецкий драматург 
и поэт (№ 477).

БРУНО Джордано (1548–1600) – итальянский фило-
соф-пантеист, поэт (№ 204).
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БУАЛО-ДЕПРЕО Никола (1636–1711) – француз-
ский поэт, критик, теоретик классицизма (№ 233).

БУДДА (556–476 до н.э.) – древнеиндийский мудрец, 
пророк, первооснователь буддизма, сын царя индийского 
племени шакья, имя от рождения – Гуатама, прозвище – 
Шакья-Муни (отшельник) (№ 22).

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891–1940) – рус-
ский писатель советского периода, врач, драматург, теа-
тральный режиссёр и актёр (№ 466).

БХАСА (III–IV вв.) – древнеиндийский поэт и драма-
тург (№ 122).

БЭКОН Роджер (1214–1292) – английский философ, 
учёный (№ 164).

БЭКОН Френсис (1561–1626) – английский философ, 
родоначальник английского материализма, лорд-канцлер 
(№ 205).

ВАЛЕРИЙ МАКСИМ Марк (I в н.э.) – древнерим-
ский писатель, историк (№ 102).

ВАН Янмин (1472–1529) – китайский философ, поли-
тик, военный стратег (№ 186).

ВАРРОН Марк Теренций (116–27 до н.э.) – древне-
римский политический деятель, философ, историк, гео-
граф, математик, юрист, земледелец (№ 79).

ВАСИЛИЙ Великий, Василий Кесарий (329–379) – 
византийский церковный деятель, теолог, философ-пла-
тоник (№ 123). 

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович (1937–1972) – 
русский драматург и прозаик (№ 500).

ВАШИНГТОН Букер Талиафер (1858–1915), амери-
канский просветитель (№ 412).

ВАШИНГТОН Джордж (1732–1799) – первый прези-
дент США (№ 279).

ВЕГА КАРПЬО, Лопе де Вега (1562–1635) – испан-
ский драматург (№ 206). 

ВЕРГИЛИЙ Марон Публий (70–19 до н.э.) – древне-
римский поэт (№ 87).

ВЕСПАСИАН Тит Флавий (9–79) – римский импера-
тор (№ 100).

ВИЛАНД Кристоф Мартин (1733–1813) – немецкий 
писатель (№ 281).

ВИЛЬСОН Томас Вудро (1856–1924) – 28-й прези-
дент США (№ 409).

ВОВЕНАРГ Люк де Клапье (1715–1747) – француз-
ский мыслитель, эссеист, моралист (№ 267).

ВОРДСВОРТ Уильям (1770–1850) – английский поэт- 
романтик (№ 316). 

ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (1877– 
1932) – русский поэт, художественный критик (№ 446). 

ВОЛЬТЕР Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778) – фран-
цузский философ, поэт, историограф (№ 255).

ВЯЗЕМСКИЙ Пётр Андреевич (1792–1878) – рус-
ский поэт и литературный критик (№ 325). 

ГАЛИЛЕЙ Галилео (1564–1642) – итальянский фи-
зик, математик, астроном, философ (№ 208).

ГАЛЬДОНИ Карло (1707–1793) – итальянский драма-
тург, создатель национальной комедии (№ 258).

ГАНДИ Мохандас Карамчанд (1869–1948) – идеолог и 
один из лидеров индийского национально-освободитель-
ного движения, юрист (№ 428).

ГАССЕНДИ Пьер (1592–1655) – французский 
философ, переписывался с Кампанеллой и Галиле-
ем, дружен с Шарроном, знаком с Томасом Гоббсом  
(№ 212).

ГВИЧЧАРДИНИ Франческо (1483–1540) – итальян-
ский политик, писатель-историк (№ 191).

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – не-
мецкий философ, создатель систематической теории диа-
лектики (№ 315).

ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адриан (1715–1771) – француз-
ский философ (№ 266).

ГЕРАКЛИТ (535–483 до н.э.) – древнегреческий фи-
лософ, родом из царской семьи, отрёкся от титула царя в 
пользу брата (№ 28).
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ГЕРБЕРТ Джорж (1593–1633) – английский поэт  
(№ 214).

ГЕРДЕР Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий фи-
лософ, критик, эстетик (№ 292).

ГЕРОДОТ (484–425 до н.э.) – древнегреческий исто-
рик, по всеобщему признанию – «отец истории» (№ 37).

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) – русский 
революционер, писатель, философ (№ 357).

ГЕСИОД (8–7 вв. до н.э.) – первый достоверно извест-
ный древнегреческий поэт (№ 5).

ГЁТЕ Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий пи-
сатель, мыслитель, естествоиспытатель (№ 296). 

ГИЛЛЕЛЬ (110 до н.э.–10 н.э.) – раввин (№ 80).
ГИППАС (574–522 до н.э.), древнегреческий философ, 

обучался в школе Пифагора (№ 21).
ГИППОКРАТ (460–370 до н.э.) – великий древнегре-

ческий врач, реформатор медицины (№ 44).
ГЛАДСТОН Уильям Юарт (1809–1898) – английский 

государственный деятель и писатель (№ 349). 
ГОБС Томас (1588–1679) – английский философ, был 

секретарем Френсиса Бэкона (№ 211).
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809–1852) – русский 

писатель (№ 350).
ГОЛДСМИТ Оливер (1730–1774) – английский писа-

тель-сентименталист (№ 274).
ГОЛСУОРСИ Джон (1867–1933) – английский проза-

ик и драматург (№ 425).
ГОЛЬБАХ Поль Анри, Пауль Генрих Дитрих (1723–

1789) – французский философ (№ 272).
ГОМЕР (от VIII до VII вв. до н.э.) – легендарный древ-

негреческий поэт (№ 4).
ГОНЧАРОВ Иван Александрович (1812–1891) – рус-

ский писатель (№ 361).
ГОРАЦИЙ Квинт Гораций Флакк (65–8 до н.э.) – древ-

неримский поэт (№ 88).
ГОРГИЙ (480–380 до н.э.) – древнегреческий фило-

соф, ученик Эмпедокла (№ 39).

ГОРЬКИЙ Максим (1868–1936) – русский писатель, 
литературный критик и публицист (№ 426).

ГРАНТ Уллисс Симпсон (1822–1885) – президент США 
(№ 375).

ГРАСИАН Бальтасар (1601–1658) – испанский фило-
соф (№ 217).

ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич (1795–1829) – 
русский писатель, дипломат (№ 327). 

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, Григорий Назианзин (330– 
390) – греческий поэт и прозаик, церковный деятель и 
мыслитель, епископ (№ 124). 

ГРИН (Гриневский) Александр Степанович (1880– 
1932) – русский писатель (№ 451). 

ГУВЕР Герберт (1874–1964) – президент США (№ 440). 
ГУЛЬХАНИ Мухаммед Шариф (1770–1827) – узбек-

ский и таджикский поэт (№ 336).
ГУРГАНИ Фахруддин (XI в.) – персидско-таджик-

ский поэт (№ 140).
ГЮГО Виктор Мари (1802–1885) – французский пи-

сатель (№ 341). 
Д’АЛАМБЕР Жан Лерон (1717–1783) – французский 

математик, философ-просветитель (№ 269).
ДАЛЬ Владимир Иванович (1801–1872) – русский пи-

сатель, лексикограф и этнограф (№ 338).
ДАМАСКИН Иоанн (ок. 675–ок. 753) – византийский 

писатель (№ 132).
ДАНТЕ Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, со-

здатель итальянского литературного языка (№ 169).
ДАРВИН Чарльз Роберт (1809–1882) – английский 

естествоиспытатель, создатель дарвинизма (№ 352).
ДЕКАРТ Рене, Картезий (1596–1650) – французский фи-

лософ, математик, физик, физиолог, методолог науки (№ 215).
ДЕЛАКРУА Эжен (1798–1863) – французский живо-

писец и график (№ 332). 
ДЕМОКРИТ (460–370 до н.э.) – древнегреческий фи-

лософ, забросил богатство и всю жизнь провёл в бедности  
(№ 45). 
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ДЕМОНАКТ (112–76 до н.э.) – древнегреческий фи-
лософ, учился у Деметрия, Агатобула и Эпиктета (№ 114).

ДЕМОСФЕН (ок. 384–322 до н.э.) – афинский ора- 
тор, вождь демократической антимакедонской группировки  
(№ 58).

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (1743–1816) – рус-
ский поэт (№ 289).

ДЕФО Даниэль (1660–1731) – английский писатель и 
публицист (№ 244).

ДЕШАН Дом Леже-Мари (1716–1774) – французский 
философ (№ 268).

ДЖАМИ Абдуррахман (1414–1492) – персидско-тад-
жикский поэт (№ 176).

ДЖЕЙМС Уильям (1842–1910) – американский фи-
лософ и психолог (№ 394).

ДЖЕРОМ Джером Клапка (1859–1927) – английский 
писатель (№ 414).

ДЖЕФЕРСОН Томас (1743–1826) – американский 
просветитель, автор проекта Декларации независимости 
США, 3-й президент США (№ 290).

ДЖОНСОН Бен, Бенджамин Джонсон (1572–1637) – 
английский драматург (№ 209).

ДЖОНСОН Линдон (1908–1973) – президент США  
(№ 487).

ДЖОНСОН Сэмюэл (1709–1784) – английский писа-
тель и лексикограф (№ 260).

ДИДРО Дени (1713–1784) – французский философ, 
писатель, основатель и редактор «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» (№ 264).

ДИЗРАЭЛИ Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–
1881) – английский писатель, премьер-министр Велико-
британии (№ 346).

ДИККЕНС Чарлз (1812–1870) – один из самых знаме-
нитых англоязычных романтиков (№ 358).

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ  (ок. 404 – ок. 324 до н.э.) – 
древнегреческий философ, ученик Антисфена (№ 54).

ДМИТРИЕВ Иван Иванович (1760–1837) – русский 
поэт и баснописец (№ 309).

ДОДЕ Альфонс (1840–1897) – французский писатель 
(№ 390).

ДОЙЛ Артур Конан (1859–1930) – английский писа-
тель (№ 415).

ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович (1821–1881) – 
русский писатель (№ 374).

ДРАЙДЕН Джон (1631–1700) – английский писатель, 
основоположник английского классицизма (№ 230).

ДЮМА Александр – отец (1802–1870) – французский 
писатель (№ 340).

ДЮМА Александр – сын (1824–1895) – французский 
писатель (№ 379).

ЕВРИПИД (ок. 484–406 до н.э.) – драматург и поэт, 
великий трагик наравне с Эсхилом и Софоклом (№ 38).

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ (1729–1796) – русская импе-
ратрица, немецкая принцесса София Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская (№ 276).

ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895–1925) – рус-
ский поэт (№ 472).

ЖОЛИО-КЮРИ Фредерик (1900–1958) – француз-
ский физик, общественный деятель (№ 481).

ЖОРЖ САНД, Амандина Аврора Люсиль Дюпен 
(1804–1876) – французская писательница (№ 345).

ЖУБЕР Жозеф (1754–1824) – французский писа-
тель-моралист (№ 303).

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (1783–1852) – рус-
ский поэт, один из создателей русского романтизма (№ 320). 

ЗАРАТУШТРА Зороастр (древнегреческий), Зардушт 
(средне-иранский) (XII–X вв. до н.э.) – в иранской мифо-
логии пророк и основатель зороастризма (№ 2).

ЗАТОЧНИК Даниил (XII–XIII) – древнерусский пи-
сатель и просветитель (№ 161).

ЗЕНОН Китийский (ок. 334–ок. 262 до н.э.) – древне-
греческий философ, ученик киника Кратета и философ ме-
гарской школы Стильпона и Диодора, позднее – платоника 
Полемона (№ 67).
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ЗЕНОН Элейский (464–461 до н.э.) – древнегрече-
ский философ, вместе с Эмпедоклом слушал лекции Пар-
менида (№ 35).

ЗОЛЯ Эмиль (1840–1902) – французский писатель  
(№ 391).

ИБН-РУШД, Абу-ль-Валид Мухаммед ибн-Ахмед 
ибн-Рушд, Аверроэс (1126–1198) – арабский философ 
(№ 153).

ИБН-СИНА, Абу Али Хусейн ибн Абдаллах, Авицен-
на (980–1037) – среднеазиатско-персидский учёный, фи-
лософ, врач, музыкант (№ 139).

ИВАН ГРОЗНЫЙ, Иван IV Васильевич (1530– 
1584) – первый русский царь (№ 198).

ИИСУС ХРИСТОС, Ешуа Машиах (5 до н.э.–  
30 н.э.) – древнехристианский мудрец, основатель хри-
стианства (№ 97).

ИНГЕРСОЛЛ Роберт Грин (1833–1899) – английский 
оратор, политический и общественный деятель (№ 383).

ИОАНН XXIII (1881–1963) – Папа Римский (№ 452). 
ИОАНН ЗЛАТОУСТ (ок. 344–407) – византийский 

церковный деятель, епископ Константинополя, предста-
витель греческого церковного красноречия (№ 125).

ИРВИНГ Уошингтон (1783–1859) – американский пи-
сатель (№ 321). 

ИСОКРАТ (436–338 до н.э.) – древнегреческий оратор 
и писатель-публицист, был учеником в школе софистов 
(№ 50).

КАЛЬДЕРОН де Ла Барка (1600–1681) – испанский 
драматург (№ 216).

КАНТ Иммануил (1724–1804) – немецкий фило-
соф, родоначальник немецкой классической философии 
(№ 273).

КАПИЦА Сергей Петрович (1928–2012) – советский 
и российский учёный-физик, телеведущий, главный ре-
дактор журнала «В мире науки». С 1973 года бессменно 
вёл научно-популярную телепрограмму «Очевидное — 
невероятное» (№ 497).

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1766–1826) – 
русский писатель, историк (№ 311).

КАРДАНО Джироламо (1501–1576) – итальянский 
математик, инженер, философ, врач, астролог (№ 196). 

КАРЛЕЙЛЬ Томас (1795–1881) – английский публи-
цист, историк и философ (№ 328). 

КАРНЕАД (ок. 214–ок. 129 до н.э.) – древнегреческий 
философ, глава философской школы (№ 75).

КАРНЕГИ Дейл (1888–1955) – американский писа-
тель и педагог (№ 459). 

КАРПОВ Фёдор Иванович (не ра нее 1476 – не ра нее 
1539) – русский дипломат, писатель, православный мысли-
тель (№ 189).

КАТОН СТАРШИЙ (234–149 до н.э.) – древнерим-
ский писатель и видный политический деятель (№ 74).

КАТУЛЛ Гай Валерий (84–54 до н.э.) – древнерим-
ский поэт (№ 86).

КВИНТИЛИАН Марк Фабий (ок. 35–после 96) – 
древнеримский оратор и писатель (№ 105).

КЕЙ КАВУС (1021–1098) – персидский писатель 
(№ 142).

КЛАВДИАН Кла́вдий (ок. 370—ок. 404) — позднеан-
тичный поэт из Александрии (№ 127).

КЛЕМАНСО Жорж (1841–1929) – президент Фран-
ции (№ 393).

КЛЕОБУЛ (538–470 до н.э.) – один из семи древнегре-
ческих мудрецов (№ 27).

КЛИНГЕР Фридрих Максимилиан (1752–1831) – не-
мецкий писатель (№ 300).

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841–1911) – 
русский историк (№ 392). 

КНИГГЕ Адольф Франц Фридрих, барон (1752– 
1796) – немецкий писатель, моралист (№ 299).

КОЛДЕН Кедвалладер (1688–1776) — американский 
философ, общественный деятель, ботаник, врач (№ 252).

КОМЕНСКИЙ Ян Амос (1592–1670) – чешский мыс-
литель-гуманист, педагог, писатель (№ 213). 
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КОНДИЛЬЯК Этьен Бонно де (1714–1780) – фран-
цузский философ (№ 265).

КОНФУЦИЙ (552/551–479 до н.э.) – древнекитайский 
мудрец, имя от рождения Кун Цю, прозвище – Кун Фу-цзы 
(Почтенный Учитель Кун), встречался с Лао-Цзы (№ 23).

КОРНЕЛЬ Пьер (1606–1684) – французский драма-
тург (№ 218).

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (1853– 
1921) – русский писатель, публицист и общественный дея-
тель (№ 403).

КОРЧАК Януш (1878–1942) – польский писатель, пе-
дагог, врач (№ 447). 

КРАТИЛ (520–452 до н.э.) – древнегреческий фило-
соф, ученик Гераклита (№ 30).

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович (1872– 
1959) – советский государственный деятель, учёный, лите-
ратор (№ 434).

КРИСТИ Агата (1890–1976) – английская писатель-
ница (№ 467).

КРОТКИЙ Эмиль, Эммануил Яковлевич Герман 
(1892–1963) – русский поэт-сатирик, юморист (№ 470).

КРЫЛОВ Иван Андреевич (1769–1844) – русский пи-
сатель, баснописец, издатель (№ 313).

КСЕНОФАН (ок. 570–по сле 478 до н.э.) – древнегре-
ческий философ, ученик Анаксимандра (№ 18).

КУЗАНСКИЙ Николай, Николай Кребс, Николай из 
Кузы (1401–1464) – немецкий философ, учёный, бого-
слов (№ 175).

КУЙ-ШИ (350–260 до н.э.) – древнекитайский фило-
соф (№ 64).

КУЛИДЖ Калвин (1872–1933) – президент США  
(№ 433).

КУПЕР Джеймс Фенимор (1789–1851) — первый из 
американских писателей, чьё творчество стало достояни-
ем мировой литературы (№ 324). 

КУРЦИЙ Руф Квинт (I в. н.э.) – древнеримский исто-
рик (№ 103).

ЛАБРЮЙЕР Жан де (1645–1696), французский мыс-
литель, писатель-моралист (№ 239).

ЛАМЕТРИ Жюльен-Офре де (1709–1751) – француз-
ский врач и философ-материалист, изучал медицину в  
Париже (№ 259).

ЛАО-ЦЗЫ (VI–V вв. до н.э.) – древнекитайский фи-
лософ, подлинное имя Ли Эр, служил архивариусом при 
чжоуском дворе и встречался с Конфуцием (№ 19).

ЛАПЛАС Пьер Симон (1749–1827) – французский 
астроном, математик, физик (№ 297).

ЛАРНИ Мартти (1909–1993) – финский писатель 
(№ 489).

ЛАРОШФУКО Франсуа де (1613–1680) – француз-
ский философ, мыслитель-моралист (№ 223). 

ЛАФАТЕР Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцар-
ский писатель (№ 285).

ЛАФОНТЕН Жан де (1621–1695) – французский пи-
сатель, баснописец (№ 224). 

ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немец-
кий философ, математик, физик, правовед, историограф, 
лингвист, политик, экономист (№ 240).

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – рус-
ский революционер, основоположник Советского государ-
ства, продолжатель учения К. Маркса и Ф. Энгельса (№ 429).

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452–1519) – итальян-
ский живописец, скульптор, архитектор, учёный, инженер 
(№ 180).

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814–1841) – вели-
кий русский поэт, прозаик и драматург (№ 363).

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831–1895) – русский 
писатель (№ 382).

ЛЕССИНГ Дорис Мэй (1729–1781) – английская пи-
сательница (№ 275).

ЛИБЕРИЙ Децим (ок. 106–43 до н.э.), римский  
поэт-мимограф (№ 82).

ЛИВИЙ Тит (59 до н.э.–17 н.э.) – древнеримский исто-
рик и писатель (№ 90).
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ЛИНКОЛЬН Авраам (1809–1865) – президент США  
(№ 348).

ЛИХТЕНБЕРГ Георг Кристоф (1742–1799) – немец-
кий мыслитель, физик, знаток искусств (№ 287).

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ Дэвид (1863–1945) – британский 
государственный деятель и премьер-министр (№ 420).

ЛОКК Джон (1632–1704) – английский врач и фило-
соф, которого считали отцом эмпиризма и политического 
либерализма (№ 231). 

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711–1765) – 
русский учёный-естествоиспытатель, поэт, художник, ис- 
торик, общественный деятель (№ 262).

ЛОНГФЕЛЛО Генри Уодсуорт (1807–1882) – амери-
канский писатель (№ 347).

ЛОНДОН Джек (1876–1916) – американский писа-
тель (№ 445). 

ЛУКАН Марк Анней (39–65) – древнеримский исто-
рик, племянник Сенеки, приближённый Нерона (№ 106).

ЛУКИАН (ок. 125 – ок. 180) – древнегреческий писа-
тель-сатирик (№ 116). 

ЛУКРЕЦИЙ, Тит Лукреций Кар (ок. 94–55 до н.э.) –  
древнеримский поэт и философ, собственное имя – Тит, 
Кар – прозвище (№ 84).

ЛУЦИЛИЙ Гай (180–102 до н.э.) – древнеримский  
поэт-сатирик (№ 77).

ЛЮБИЩЕВ Александр Александрович (1890–1972) – 
русский философ, биолог, энтомолог (№ 465).

ЛЮДОВИК XIV де Бурбон (1638–1715) – король 
Франции и Наварры с 14 мая 1643 г., также известный 
как «король-солнце» и Людовик Великий (№ 235).

ЛЮДОВИК XVIII (1755–1824) – французский ко-
роль (№ 305).

ЛЮТЕР Мартин (1483–1546) – немецкий религиоз-
ный деятель, основатель лютеранства (№ 192). 

МАЙМОНИД, настоящее его имя – Моше бен Май-
мон (1135–1204) – еврейский философ-талмудист, врач и 
систематизатор еврейского Закона (№ 157).

МАКАРЕНКО Антон Семёнович (1888–1939) – рус-
ский педагог, писатель (№ 460). 

МАКЕДОНСКИЙ Александр (356–323 до н.э.) – царь 
Македонии (№ 63).

МАКИАВЕЛЛИ Николо ди Бернардо (1469–1527) – 
итальянский философ (№ 184).

МАКОЛЕЙ Томас Бабингтон (1800–1859) – англий-
ский эссеист, историк и государственный деятель (№ 337).

МАЛЬБРАНШ Никола (1638–1715) – французский 
философ, теолог (№ 234).

МАНИЛИЙ Марк (?–I в. н.э.) – римский поэт (№ 96).
МАНН Генрих (1871–1950) – немецкий писатель и об-

щественный деятель (№ 432).
МАНН Томас (1875–1955) – немецкий писатель (№ 442). 
МАРАТ Жан Поль (1743–1793) – деятель Великой 

французской революции, учёный, публицист (№ 288).
НАВАРРСКАЯ Маргарита (1492–1549) – француз-

ская писательница, королева Наварры (№ 193).
МАРЕШАЛЬ Пьер Сильвен (1750–1803) – француз-

ский политический деятель, философ, литератор (№ 302).
МАРИЙ Гай (158/157–86 до н.э.) – римский полково-

дец, консул (№ 78).
МАРКС Карл (1818–1883) – немецкий мыслитель и об-

щественный деятель, основоположник марксизма (№ 368).
МАРЦИАЛ Марк Валерий (ок. 40–ок. 104) – древне-

римский поэт (№ 107).
МАРШАК Самуил Яковлевич (1887—1964) – русский 

советский поэт, драматург, переводчик, литературный 
критик (№ 458). 

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893–
1930) – русский поэт (№ 472).

МЕЛИСС (V в. до н.э.) – древнегреческий философ, 
ученик Парменида (№ 31).

МЕНАНДР (342/341–293/291 до н.э.) – древнегрече-
ский драматург, поэт и комедиограф (№ 65).

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (1834–1907) – рус-
ский химик, учёный, педагог (№ 384).
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МЕРИМЕ Проспер (1803–1870) – французский писа-
тель (№ 343).

МЕЧНИКОВ Илья Ильич (1845–1916), русский био-
лог, патолог, эмбриолог, иммунолог (№ 397).

МИКЕЛАНДЖЕЛО Буонарроти (1475–1564) – 
итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт  
(№ 188).

МИЛЬТОН Джон (1608–1674) – английский поэт, 
мыслитель, политический деятель (№ 220).

МИНАЕВ Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) – рус-
ский поэт-сатирик (№ 385).

МИРАБО Оноре Габриель Рикети де (1749–1791) – 
граф, деятель Великой Французской революции (№ 293).

МИЦКЕВИЧ Адам (1798–1855) – польский поэт  
(№ 331). 

МИЧУРИН Иван Владимирович (1855–1935) – рус-
ский биолог и селекционер (№ 405).

МОИСЕЙ (1393–1273 до н.э.) – в библейской мифо-
логии предводитель израильских племён, призванный 
богом Яхве вывести израильтян из фараоновского раб-
ства сквозь расступившиеся воды «Чермного» (Красного) 
моря (№ 1).

МОЛЬЕР Жан Батист Поклен (1622–1673) – фран-
цузский комедиограф, актёр, театральный деятель, рефор-
матор сценического искусства (№ 225).

МОНОМАХ Владимир Всеволодович (1053–1125) – 
великий киевский князь, политик и полководец (№ 147).

МОНРО Мэрилин, урождённая Норма Джин Мортен-
сон (1926–1962) – американская киноактриса, певица и 
секс-символ (№ 496).

МОНТЕНЬ Мишель (1533–1592) – французский фило-
соф (№ 199).

МОНТЕСКЬЁ Шарль Луи Секонда, барон де Ла-Бред 
(1689–1755) – французский философ, ботаник, физик, 
историк, правовед, президент парламента в Бордо (№ 253).

МОПАССАН Ги де (1850–1893) – французский писа-
тель (№ 401).

МОР Томас (1478–1535) – английский гуманист, госу-
дарственный деятель, писатель, один из основоположни-
ков утопического социализма (№ 190).

МОРУА Андре (1885–1967) – французский писатель 
(№ 456). 

МО-ЦЗЫ (470–391 до н.э.) – древнекитайский фило-
соф, от рождения Мо Ли, изучал Конфуция (№ 41).

МУРАСАКИ Сикибу (978–1014) – японская писатель-
ница (№ 137).

МЭН-ЦЗЫ (372–289 до н.э.) – древнекитайский фи-
лософ, настоящее имя Мэн Кэ, ученик Цзы Сы, внука 
Конфуция (№ 59).

МЮССЕ Альфред де (1810—1857) – французский по- 
эт, драматург и прозаик (№ 354). 

НАГАРДЖУНА (150–250) – древнеиндийский фило-
соф, был монахом (№ 115).

НАПОЛЕОН Бонапарт (1769–1821) – французский 
император (№ 312).

НАСИР ХОСРОВ Абу Муин аль-Кубадияни аль-Мар-
вази (1004–ок. 1088) – персидско-таджикский поэт, мыс-
литель (№ 141).

НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821–1878) – рус-
ский поэт, издатель, литературный критик (№ 372).

НЕРУ Джавахарлал (1889–1964) – премьер-министр 
и министр иностранных дел Республики Индии с 1947  
(№ 461).

НИЗАМИ Гянджави, Ильяс из Гянджави (1141–1209) – 
азербайджанский поэт, мудрец, отверг карьеру царедворца 
(№ 158).

НИКОЛЬ Пьер (1625–1695) – французский философ 
и богослов (№ 229).

НИЦШЕ Фридрих (1844–1900) – немецкий философ 
(№ 395).

НОВИКОВ Николай Иванович (1744–1818) – русский 
просветитель, писатель, журналист, издатель (№ 294).

НЬЮТОН Исаак (1642–1727) – английский матема-
тик, физик, алхимик и историк (№ 237).
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ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич (1863–1956) – 
русский географ, геолог, путешественник, общественный 
деятель (№ 422).

ОВИДИЙ, Публий Овидий Назон (20 до н.э.–17 или 
 нач. 18 н.э.) – древнеримский поэт (№ 93).

O. ГЕНРИ, Уильям Сидни Портер (1862–1910) – аме-
риканский писатель, прозаик, автор популярных новелл, 
характеризующихся тонким юмором и неожиданными 
развязками (№ 417).

ОККАМ Уильям из Оккама (ок. 1288–1348) – англий-
ский философ, автор крылатого принципа «бритва Окка-
ма» – «Сущности не следует умножать без необходимо-
сти» (№ 170).

ОКУДЖАВА Булат Шалвович (1924–1997) – совет-
ский и российский поэт, композитор, прозаик, сценарист. 
Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, напи-
санных на собственные стихи (№ 495).

ОМАР ХАЙЯМ (ок. 1048–1131) – персидский и тад-
жикский поэт, математик и философ (№ 146).

ОСТРОВСКИЙ Николай Алексеевич (1904–1936) – 
советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» 
(№ 484).

ОППЕНГЕЙМЕР Роберт (1904–1967) – американ-
ский физик (№ 485).

ПАВЛОВ Иван Петрович (1849–1936) – русский учё-
ный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, 
создатель науки о высшей нервной деятельности и пред-
ставлений о процессах регуляции пищеварения; основа-
тель крупнейшей российской физиологической школы 
(№ 400).

ПАРМЕНИД (ок. 544–ок. 480 до н.э.) – древнегрече-
ский философ, ученик Ксенофана и пифагорейца Ами-
ния, встречался и беседовал с Сократом (№ 26).

ПАСКАЛЬ Блез (1623–1662) – французский матема-
тик, физик, мыслитель, мудрец (№ 226).

ПАСТЕР Луи (1822–1895) – французский учёный  
(№ 376).

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890–1960) – рус-
ский писатель (№ 464).

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892– 
1968) – русский советский писатель (№ 469).

ПЕНН Уильям (1644–1718) – основатель английской 
колонии в Северной Америке, получившей название Пен-
сильвания (№ 238).

ПЕРИАНДР (667–585 до н.э.) – один из семи древне-
греческих мудрецов, правитель Коринфа, установил закон 
против роскоши (№ 7). 

ПЕРИКЛ (ок. 490–429 до н.э.) — афинский государ-
ственный деятель, один из «отцов-основателей» афин-
ской демократии, знаменитый оратор и полководец  
(№ 34).

ПЕТРАРКА Франческо (1304–1374) – итальянский 
мыслитель, поэт (№ 171).

ПЁТР ВЕЛИКИЙ (1672–1725) – русский царь, пер-
вый российский император, государственный, военный и 
культурный деятель (№ 249). 

ПЕТРОВСКИЙ Борис Васильевич (1908–2004) – вы-
дающийся советский хирург и организатор здравоохране-
ния (№ 488).

ПЕТРОНИЙ, Гай Петроний Арбитр (?–66) – древне-
римский писатель, приближённый Нерона (№ 101).

ПИРОГОВ Николай Иванович (1810–1881) – выда-
ющийся хирург Российской империи, анатом, естествои-
спытатель и педагог, профессор, создатель первого атла-
са топографической анатомии, основоположник русской  
военно-полевой хирургии, основатель русской школы 
анестезии. (№ 355).

ПИРРОН (ок. 365–275 до н.э.) – древнегреческий фи-
лософ, ученик Анаксарха, участвовал в азиатских походах 
Александра Македонского (№ 62).

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840–1868) – русский 
публицист и литературный критик (№ 388).

ПИТЕР Лоуренс (1919–1990) – канадский педагог, 
ставший американским писателем-сатириком (№ 493).
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ПИТТАК (640–568 до н.э.) – один из семи древнегре-
ческих мудрецов, правитель Свиды (№ 8).

ПИФАГОР (ок. 570–ок. 490 до н.э.) – древнегреческий 
философ, ученик Анаксимандра и Ферекида, почитатель 
Зороастра (№ 20).

ПЛАВТ (ок. 250–184 до н.э.) – древнеримский ко- 
медиограф, почитатель Менандра (№ 72).

ПЛАТОН (427–347 до н.э.) – древнегреческий фило-
соф, имя от рождения – Аристокл, ученик Кратила, затем 
Сократа (№ 53). 

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856–1918) – 
русский революционер, теоретик и пропагандист марк-
сизма (№ 407).

ПЛИНИЙ Старший, Гай Плиний Секунд (23/24 – 
79) – древнеримский писатель, ученый и государствен-
ный деятель (№ 104).

ПЛИНИЙ Младший Гай Плиний Цецилий Секунд  
(61/62–114) – древнеримский писатель, консул, легат  
(№ 113).

ПЛОТИН (204/205–270) – древнегреческий фило-
соф, ученик Аммония Саккаса (№ 121).

ПЛУТАРХ Херонейский (ок. 46–ок. 127) – древне- 
греческий писатель, философ-моралист (№ 108).

ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич (1844–1927) – рус-
ский живописец (№ 396).

ПОЛЬ Жан, Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763–
1825) – немецкий писатель (№ 310).

ПОМПОНАЦЦИ Пьетро (1462–1525) – итальянский 
философ (№ 182).

ПОНТАНО Джованни Джовиано (1426–1503) – ита-
льянский философ, поэт, писатель, сатирик (№ 177).

ПОУП Александр (1688–1744) – английский поэт 
(№ 251).

ПРЕЦЦОЛИНИ Джузеппе (1882–1982) – итальян-
ский общественный деятель (№ 453). 

ПРОТАГОР (после 490 – после 421 до н.э.) – древне-
греческий философ софист, ритор (№ 40).

ПУБЛИЙ Сир (I в до н.э.) – древнеримский поэт  
(№ 89).

ПУШКИН Александр Сергеевич (1799–1837) – рус-
ский поэт, писатель, создатель русского литературного 
языка (№ 333). 

ПЭЙН Томас (1737–1809) – американский журналист, 
политический деятель (№ 283).

РАБЛЕ Франсуа (1483/1494–1553) – французский  
писатель, редактор, врач, богослов, монах, филолог, мате-
матик (№ 194).

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749–1802) – рус-
ский мыслитель и писатель (№ 295).

РАНЕВСКАЯ Фаина Георгиевна (1896–1984) – со-
ветская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, 
трижды лауреат Сталинской премии. Урождённая Фаина 
Фельдман (№ 475).

РАСИН Жан (1639–1699) – французский драматург, 
представитель классицизма (№ 236).

РАССЕЛ Бертран Артур Уильям (1872–1970) – выда-
ющийся английский математик, философ, общественный 
деятель, учёный (№ 435). 

РЕБРОВ Иван, РИППЕР Ганс (1931–2008) – испол-
нитель русских песен и романсов, родился в поезде, между 
Варшавой и Парижем, детство провёл в Германии (№ 499).

РЕЙ Джон (1627–1705) – английский биолог (№ 227).
РЕЗЕРФОРД Эрнест (1871–1937) – английский фи-

зик (№ 431).
РЕМАРК Эрих Мария (1898–1970) – немецкий писа-

тель (№ 478).
РЕСКИН Джон (1819–1900) – английский писатель, 

искусствовед, поборник социальных реформ (№ 369).
РИВАРОЛЬ Антуан (1753–1801) – французский пи-

сатель-моралист (№ 301).
РИД Чарльз (1814–1884) – американский обществен-

ный деятель (№ 365).
РОБЕСПЬЕР Максимилиан (1758–1794) – деятель 

Великой французской революции (№ 306).
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РОБИНЕ Жан Батист Рене (1735–1820) – француз-
ский философ (№ 282). 

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856–1919) – рус-
ский философ (№ 408).

РОЛЛАН Ромен (1866–1944) – французский писа-
тель, музыковед, общественный деятель (№ 423).

РОНСАР Пьер де (1524–1585) – французский поэт  
(№ 197).

РОХАС Фернандо де (ок. 1465–1541) – испанский пи-
сатель (№ 183).

РУДАКИ Абу Абдаллах (ок. 860–941) – персидско- 
таджикский поэт, музыкант, мудрец (№ 133).

РУЗВЕЛЬТ Теодор (1858–1919) – 26-й президент 
США, автор многих сочинений политического и истори-
ческого содержания (№ 413). 

РУМИ Джалаладдин (1207–1273) – персидский поэт, 
мудрец (№ 163). 

РУССО Жан Жак (1712–1778) – французско-швей-
царский философ, поэт, писатель, композитор (№ 263).

РУСТАВЕЛИ Шота (ок. 1172–ок. 1216) – грузинский 
поэт, художник, государственный казначей у царицы Та-
мары (№ 160).

СААДИ Муслих ад-Дин Саади (1203/1210–1292) – 
иранский поэт, мудрец, философ мудрости (№ 162).

САД Маркиз де, Донасьен Альфонс Франсуа де Сад 
(1740–1814) – французский мыслитель, философ «при-
донного исследования» (№ 284).

САКС Ганс (1494–1576) – немецкий поэт, мейстерзин-
гер, башмачник, актёр (№ 195). 

САЛМОН Масуд (1046–1121) – таджикский поэт  
(№ 145).

САЛЛЮСТИЙ Гай Крисп (ок. 86–35 до н.э.) – 
древнеримский военачальник, историк и литератор 
(№ 85).

СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич (настоящая фамилия —  
Ше́йнкман; 1903–1964) – русский советский поэт и драма-
тург ( № 483).

СВИФТ Джонатан (1667–1745) – английский писа-
тель, политический деятель (№ 245).

СЕВЕРЯНИН Игорь (1887–1941) – русский поэт  
Серебряного века (№ 457). 

СЕГЮР Софья (1799–1874) – французская писатель-
ница (№ 335).

СЕКСТ Эмпирик (2-я пол. II в.) – древнегреческий 
философ, врач (№ 120). 

СЕМАШКО Николай Александрович (1874–1949) –  
советский государственный и политический деятель, 
врач, один из организаторов советского здравоохранения 
(№ 439). 

СЕНЕКА Луций Анней (Старший) (54 до н.э.–  
39 н.э.) – римский писатель (№ 91).

СЕНЕКА Луций Анней (Младший) (ок. 4 до н.э.–  
65 н.э.) – римский философ, политик, поэт, был воспита-
телем будущего императора Нерона (№ 98). 

СЕНКЕВИЧ Генрик (1846–1916) – польский писа-
тель-романист (№ 398).

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Антуан де (1900–1944) – фран-
цузский писатель, лётчик (№ 480).

СЕРВАНТЕС Сааведра (1547–1616) – испанский пи-
сатель (№ 203).

СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ Сергей Николаевич (1875–
1958) – русский советский писатель (№ 443). 

СИМОНОВ Константин Михайлович (1915–1979) –  
советский писатель, общественный деятель (№ 491).

СИМПЛИЦИЙ (471–549) – греческий философ, уче-
ник неоплатоника Прокла (№ 128). 

СКОВОРОДА Григорий Саввич (1722–1794) – укра-
инский мудрец, мыслитель (№ 270).

СМАЙЛС Самюэль (1812–1904) – английский писа-
тель, врач, философ-моралист (№ 361).

СМИТ Адам (1723–1790) – шотландский экономист и 
философ (№ 271).

СОКРАТ (469–399 до н.э.) – древнегреческий фило-
соф, сын каменотёса и повитухи, жил в бедности (№ 42).
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СОЛОМОН (X в. до н.э.–ок. 930 до н.э.) – древнееврей-
ский мудрец, сын царя Давида, царь Израиля и Иудеи (№ 3).

СОЛОН (ок. 640–559 до н.э.) – один из семи древне-
греческих мудрецов, реформатор и военачальник, прави-
тель Афин (№ 12).

СОФОКЛ (ок. 496–2-я пол. 406 до н.э.) – древнегре-
ческий драматург, был близок к афинскому стратегу Пе-
риклу (№ 33).

СПИНОЗА Барух де (1632–1677) – голландский фи-
лософ (№ 232).

СТАНИСЛАВСКИЙ Константин (1863–1938) – теа-
тральный режиссёр (№ 419).

СТЕНДАЛЬ Мари-Анри Бейль (1783–1842) – фран-
цузский писатель, мыслитель, теоретик человеческих 
страстей (№ 319). 

СТИВЕНСОН Роберт Льюис (1850–1894) – англий-
ский писатель, поэт и путешественник (№ 402).

СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич (1862–1911) – госу-
дарственный деятель Российской империи (№ 418).

СУВОРОВ Александр Васильевич (1730–1800) – рус-
ский полководец, генералиссимус, граф Рымникский, 
князь Италийский (№ 278).

СУЗАНИ (?–1173/74) – персидский поэт (№ 151).
СУХОМЛИНСКИЙ Василий Александрович (1918–

1970) – советский педагог, учитель украинского и русско-
го языков и литературы (№ 492).

СЮНЬ-ЦЗЫ (313/290–238/215 до н.э.) – древне- 
китайский философ, смело говорил власть имущим «не-
приятное», поэтому довольствовался бедностью и низким 
положением (№ 68).

ТАЛЕЙРАН Шарль Морис де (1754–1838) – француз-
ский дипломат (№ 304).

ТАРЕЕВ Евгений Михайлович (1895–1986) – совет-
ский терапевт, основатель научной школы, академик АМН 
(№ 473).

ТАССО Торквато (1544–1595) – итальянский поэт  
Возрождения и барокко (№ 202). 

ТАЦИТ Публий Корнелий (ок. 56/58–117/120) – 
древнеримский историк и оратор (№ 111).

ТВЕН Марк (наст. имя Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) 
(1835–1910) – американский писатель (№ 386).

ТЕОФРАСТ (ок. 371/370–287/286 до н.э.) – древне-
греческий философ и естествоиспытатель, учился в Ака-
демии Платона, а затем в Лицее Аристотеля (№ 60).

ТЕРЕНЦИЙ Публий (между 195 и 184 до н.э.–159/ 
158) – древнеримский драматург (№ 76).

ТЕРТУЛЛИАН Квинт Септимий Флоренс (ок. 160– 
после 220) – латинский философ, почитатель Цицерона и 
Сенеки, судебный римский оратор (№ 119).

ТИБУЛЛ Альбий (ок. 50 – ок. 18 до н.э.) – древнерим-
ский писатель (№ 92).

ТОЛАНД Джон (1670–1722) – английский философ 
(№ 246).

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (1817–1875) – 
русский поэт (№ 367).

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828–1910) – граф, рус-
ский писатель (№ 381).

ТРАЯН (53–117) – римский император (№ 110).
ТЮТЧЕВ Фёдор Иванович (1803–1873) – русский 

поэт (№ 351).
УАЙЛЬД Оскар (1854–1900) – английский писатель 

(№ 404).
УШИНСКИЙ Константин Дмитриевич (1823–1871) – 

русский педагог, основоположник научной педагогики в 
России (№ 378).

УЭЛЛС Герберт (1866–1946) – английский писатель 
(№ 424).

ФАБР Жан Анри (1823–1915) – французский учёный- 
естествоиспытатель (№ 377).

ФАЛЕС (ок. 640–547 до н.э.) – один из семи древне- 
греческих мудрецов, считается родоначальником антич-
ной и европейской философии и науки (№ 14).

ФЕДР (ок. 20 до н.э.—ок. 50 н.э.) – древнеримский бас-
нописец (№ 95).



‹ 161 ›‹ 160 ›

ФЕЙЕРБАХ Людвиг (1804–1872) – немецкий фило-
соф (№ 344).

ФЕЙХТВАНГЕР Лион (1884–1958) – немецкий рома-
нист и драматург (№ 455). 

ФЕНЕЛОН Франсуа (1651–1715) – французский пи-
сатель, архиепископ (№ 242).

ФЕОГНИД (570–485 до н.э.) – древнегреческий лири-
ческий поэт, аристократ, политический деятель (№ 25).

ФИЛДИНГ Генри (1707–1754) – английский писа-
тель, классик литературы Просвещения (№ 257).

ФИРДОУСИ Абу ль Касим (ок. 940–ок. 1019/1025) – 
иранский поэт, мудрец (№ 136).

ФИЧИНО Марсилио Фичино (1433–1499) – итальян-
ский философ (№ 179).

ФЛОБЕР Гюстав (1821–1880) – французский писа-
тель (№ 373).

ФОНВИЗИН Денис Иванович (1745–1792) – рус-
ский писатель, просветитель, создатель русской социаль-
ной комедии (№ 291).

ФОНТАНЕЛЬ Бернар ле Бовье де (1657–1757) – 
французский писатель, учёный-популяризатор (№ 243).

ФОРД Генри (1863–1947) – американский промыш-
ленник (№ 421).

ФРАНКЛИН Бенджамин (1706–1790) – американ-
ский философ, физик, политик (№ 256).

ФУКИДИД (ок. 460–ок. 396 до н.э.) – древнегрече-
ский историк, ученик Геродота (№ 43).

ФУЛЛЕР Томас (1608–1661) – английский богослов, 
историк, биограф (№ 219).

ХАББАРД Элберт Грин (1856–1915) – американский 
писатель, редактор и издатель (№ 406).

ХАНЬ ФЭЙ (280–233 до н.э.) – древнекитайский фи-
лософ, учился у Сюнь-цзы, интересовался идеями Шан 
Яна (№ 69).

ХАФИЗ Шамсуддин Мохаммад (1325–1390) – вели-
чайший из персидских лириков (№ 173).

ХЕМИНГУЭЙ Эрнест (1899–1961) – американский 
писатель (№ 479).

ХИЛОН (600–520 до н.э.) – один из семи древнегрече-
ских мудрецов, был эфором Спарты (№ 17).

ХРИСИПП (ок. 280–ок. 207 до н.э.) – древнегрече-
ский философ, учился в школе Зенона Китийского, по-
сле Клеанфа был руководителем школы стоиков (№ 70).

ХЭМФРИ Хьюберт Гораций (1911–1978) – американ-
ский общественный деятель (№ 490).

ХУН ЦЗЫЧЕН (XVII в.) – китайский писатель (№ 221).
ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892–1941) – поэтес-

са, прозаик, переводчик (№ 468).
ЦЕЗАРЬ Гай Юлий (100–44 до н.э.) – древнеримский 

трибун, консул, неограниченный диктатор Римской держа-
вы (№ 83).

ЦЕЛЬС Авл Корнелий (ок. 25 до н.э.–ок. 50 н.э.) – рим-
ский учёный-энциклопедист, автор сочинения Искусства 
(Artes), охватывавшего сельскохозяйственные науки, ме-
дицину, военное дело, риторику, философию и юриспру-
денцию (№ 94).

ЦЕЦИЛИЙ СТАЦИЙ (220–168 до н.э.) – древнерим-
ский поэт и драматург (№ 71).

ЦИЦЕРОН Марк Туллий (106–43 до н.э.) – древне-
римский философ, оратор, политический деятель, был 
консулом Рима (№ 81).

ЧААДАЕВ Пётр Яковлевич (1794–1856) – русский 
мыслитель и публицист (№ 326). 

ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич (1840–1893) – русский 
композитор (№ 389).

ЧЕМБЕРЛЕН Артур Невилл (1869–1940) – британ-
ский политик (№ 427).

ЧАПЛИН Чарльз Спенсер (Чарли) (1889–1977) – 
американский и английский киноактёр, сценарист, компо-
зитор и режиссёр, универсальный мастер кинематографа 
(№ 463).

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828–
1889) – русский революционер, учёный, писатель, литера-
турный критик (№ 380).
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ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – 
премьер-министр Великобритании (№ 441). 

ЧЕСТЕРТОН Гилберт Кит (1874–1936) – английский 
писатель (№ 437). 

ЧЕСТЕРФИЛД Филипп Дормер Стенхоп (1694–
1773) – английский писатель, государственный деятель, 
граф.

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860–1904) – русский писа-
тель, прозаик, драматург, публицист, врач, общественный 
деятель в сфере благотворительности (№ 416).

ЧЖУАН-ЦЗЫ (369–286 до н.э.) – древнекитайский 
философ, мудрец, настоящее имя Чжуан Чжоу (№ 61).

ЧЖУ СИ, Чжу Куй-ань, Юаньхуэй (1130–1200) – ки-
тайский философ (№ 156). 

ЧИНГИСХАН (1155/1162–1227) – основатель мон-
гольской империи, один из крупнейших завоевателей в 
мировой истории (№ 159).

ЧОСЕР Джефри (ок. 1340–1400) – английский поэт 
(№ 174).

ШАЛАМОВ Варлам Ти хо но вич (1907–1982) – рус-
ский писатель (№ 486).

ШАМФОР Никола Себастиан Рок (1741–1794) – 
французский философ-моралист (№ 286).

ШАНЕЛЬ Коко (1883–1971) – французский модельер, 
основавшая модный дом Chanel и оказавшая колоссаль-
ное влияние на моду XX века (№ 436). 

ШАН ЯН (390–338 до н.э.) – древнекитайский фило-
соф, настоящее имя Гунсунь Ян, ученик Ли Куя (№ 56).

ШАРРОН Пьер (1541–1603) – французский философ, 
был секретарём Монтеня (№ 201).

ШАФИ-МИРЗА Вазех (1794–1852) – азербайджан-
ский поэт (№ 329). 

ШВАРЦ Евгений Львович (1896–1958) – русский со-
ветский драматург (№ 474).

ШВЕЙЦЕР Альберт (1875–1965) – немецко-фран-
цузский мыслитель, теолог, врач, музыковед и органист 
(№ 444). 

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (1814–1861) – укра-
инский поэт, художник, основоположник новой украин-
ской литературы (№ 364).

ШЕКСПИР Уильям (1564–1616) – английский дра-
матург и поэт Позднего Возрождения (№ 207).

ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) – 
немецкий философ (№ 317).

ШЕРИДАН Ричард Бринсли (1751–1816) – англий-
ский драматург (№ 49).
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