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Предислов1е къ русскому переводу.
Пополнимъ новыми заметками то, что говорили мы о характера 

нашего перевода въ предисловш къ шестому тому его.
Начнемъ и теперь, какъ было тогда, замечашями о транскрипцш 

звуковъ иностранныхъ собственныхъ именъ. Тогда мы говорили о- 
восточныхъ, въ частности арабскихъ именахъ; теперь будемъ гово
рить о западныхъ.

Латинстй алфавитъ, употребляемый всеми запары ми народами, 
обозначалъ буквами звуки своего языка очень удовлетворительно. 
Ддя передачи звуковъ греческаго языка въ немъ были сделаны при
способлена, тоже очень удовлетворительныя. Новые народы, приняв- 
uiie лаиинш й алфавитъ, приспособили его къ обозначенш звуковъ 
своихъ языковъ. Некоторые сделали это очень хорошо; наприм'Ьръ, 
итальянская ореограф1я превосхора; заслуживаетъ назвашя прекрас
ной и испанская; немецкая несравненно хуже испанской, не говоря 
ужь объ итальянской, но всетаки не очень дурна; ан ш й ская— му
ченье для самихъ англичанъ, ужасъ для иностранцевъ; французская 
не лучше ея, и менее ужасаетъ иностранцевъ только потому, что ея 
м учетя претерпело и преодолело, потому сроднилось съ нею очень 
много людей во всехъ европейскихъ земляхъ.

Но дурно ль или хорошо въ какомъ нибудь изъ новыхъ западныхъ 
языковъ приспособленъ латинстй алфавитъ къ передаче звуковъ 
этого языка, все таки онъ приспособленъ въ немъ первоначально 
лишь для него; и чтобы сделать свой алфавитъ способнымъ переда
вать звуки, чуждые нащональному языку, каждый западный народъ 
долженъ былъ сделать въ немъ некоторый пополнешя.

Въ итальянскому испанскомъ, французскомъ языкахъ пополнешя 
нащональпаго алфавита для передачи чужихъ звуковъ сделаны—на 
сколько сделаны—по правиламъ удовлетворительными Такъ, напри-
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м'Ьръ, во французскомъ алфавите принято обозначать чуждый фран
цузскому языку аншйскШ  звукъ j сочеташемъ буквъ dj, и это со- 
четаше во французской транскрипщи иностранныхъ словъ всегда 
соответствуем  тому звуку, который въ англШскомъ алфавите обо
значается буквою j (а  въ русской транскрипщи иностранныхъ словъ 
сочеташемъ буквъ дж, совершенно соответствующимъ французскому 
сочетанно dj). Въ немецкой литератур-fe еще не установилось такой 
точности приспособлен^ алфавита къ передаче звуковъ, чуждыхъ 
немецкому языку; такъ, напримеръ, сочеташе буквъ dj въ одной 
немецкой книге соответствуем  англШскому языку j (дж), въ другой 
русскому звуку дьувъ третьей русскому сочетанно звуковъ дй; такимъ 

- образомъ, иногда сомнительно, какъ сл ед у ем  прочесть слово djan—  
«джакъ» или «дьякъ, слово djed, сответствуя въ одной книге слову 
«джедъ», въ другой соответствуем  слову «д^дъ».— Подобная сбивчи
вость въ приспособлешяхъ нащональнаго алфавита къ транскрипщи 
чужихъ словъ есть и у англичанъ. Правда, и англичане и немцы 
заботятся теперь устранить шаткость изъ своихъ транскрипщй ино
странныхъ словъ, но еще не успели достичь полнаго успеха въ  томъ.

Къ чему было говорено это? Не къ тому ли, чтобы напоминаше о 
шаткости транскрипщи въ немецкихъ и англШскихъ книгахъ слу
жило извинешемъ ошибокъ или недосмотровъ при передаче иностран
ныхъ собственный, именъ въ нашемъ переводе? Н е м ,  речь о нашихъ 
личныхъ ошибкахъ этого рода будетъ после. Теперь мы хотели выста
вить на видъ необходимость дела, которое м ож ем  быть исполнено 
только соглашешемъ между важнейшими издательскими фирмами, 
редакщями главныхъ журналовъ и газетъ, опытными и хорошо обра
зованными корректорами. Мы говоримъ о необходимости ввести въ 
нашъ алфавитъ точныя приспособлешя къ передаче иностранныхъ 
собственныхъ именъ русскими буквами.

Мы хотели напомнить, что каждый нащональный алфавитъ состав- 
ленъ для передачи только техъ  звуковъ, которые находятся въ языке 
народа, у потреб ляющаго э т о м  алфавитъ; что самъ по себе, онъ не 
имеетъ знаковъ, соответствующихъ звукамъ, чуждымъ этому языку; 
что для передачи ихъ онъ нуждается въ прибавке особыхъ приспо
соблешй, и что все народы, имеюпце литературу, какую должна 
иметь нащ я, чтобы заслуживать имя народа европейской цивилизащи, 
ввели въ свои алфавиты ташя приспособлешя; что поэтому, нуж
дается въ нихъ и руссшй алфавитъ.

Теперь мы не имеемъ возможности сноснымъ образомъ написать 
по-русски французское слово, начинающееся буквой «и» и л и  сочета-
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шемъ буквъ «ей», немецкое слово, начинающееся буквой «б» или 
буквой «и»; не имЪемъ даже возможности сносно написать ни одно 
изъ безчисленныхъ греческихъ, латинскихъ, испанскихъ, анш йскихъ, 
н'Ьмецкихъ словъ, имеющихъ въ своемъ составе звукъ «Ь»^-—при
лично ли цивилизованному народу оставлять свой алфавитъ въ такомъ 
безиомощномъ положенш?

Дело было бы довольно извинительно, если бы мы оставляли свой 
алфавитъ не имЬющимъ способовъ обозначать только те  чуждые на
шему языку звуки, произношеше которыхъ усвояется нами съ тру- 
домъ, какъ напримеръ немецюй звукъ «ng» или англШскШ носовой 
звукъ въ сочеташяхъ «ng» и «пк», или (въ некоторыхъ своихъ 
положешяхъ) французсшй носовой звукъ, или англШсше звуки твер
дое «th» и мягкое «th»; но нетъ: мы не имеемъ способа точно на
писать французсше звуки «ей», «и», нймвцгае «б», «й», хотя каж
дый русстй, разъ услышавъ, ужь умеетъ сносно произнести ихъ. 
И, что еще предосудительнее для насъ, мы не позаботились дать на
шему алфавиту способъ изображать звукъ «Ь>, который имеемъ мы 
въ своемъ языке. (Напримеръ, въ словахъ господинъ, госпожа, бо
гатый, и который все мы, говорянце литературнымъ нареч1емъ, произ- 
носимъ превосходно во всей его чистоте).

Есть, два способа приспособлять алфавитъ народа къ транскрипцш 
звуковъ, для которыхъ онъ не имеетъ особыхъ буквъ: можно сде
лать прибавку какого нибудь особаго значка къ основной фигуре 
буквы, или можно обозначать звукъ сочеташемъ буквъ. Намъ легко 
воспользоваться темъ и другимъ способомъ, потому что оба они ужь 
привычны намъ: мы превращаемъ букву, соответствующую звуку ла- 
тинскаго « Ь  въ букву, обозначающую латинш й звукъ «j », ставя 
надъ нею дугу концами вверхъ: «п», «й»; мы обращаемъ знакъ на
шего звука «е» въ знакъ звука «о» следующаго за йотированнымъ 
произношешемъ согласной, ставя надъ нимъ две точки: «е», «ё»; 
употребляя другой способъ, мы пишемъ «дж» для обозначешя звука 
англШскаго «j».

По какому способу и въ какомъ именно виде произвести то или 
другое изъ надобныхъ намъ приспособлен^ нашего алфавита къ 
транскрипцш иностранныхъ словъ, это должно быть решено согла- 
шешемъ между издательскими фирмами, редакщями перщическпхъ 
издашй и корректорами.

Перечислимъ те звуки важнейшихъ западныхъ языковъ, для транс
крипцш которыхъ особенно нужны приспособлена, потому что на-
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добность въ нихъ встречается особенно часто; будемъ держаться 
порядка латинскаго алфавита:

короткое анш йское «а» (напримеръ, въ словахъ an, and); звукъ; 
более близкШ къ латинскому «е» (нашему «э»), чемъ къ латин

скому (и нашему) «а»,
французское «е» m uet въ некоторыхъ своихъ положешяхъ (на- 

примеръ, въ предлоге de) 
французское «ей» и близкое къ нему немецкое «б», 
латинское, испанское, анш йское, немецкое «Ь». 
французское носовое «п», Аншйское «п» въ  сочеташяхъ ng, nk и 

немецкое ng не одинаковы, но достаточно сходны съ нимъ, 
чтобы для нихъ годился знакъ, избранный для него; 

анш йское «г», когда за нимъ не следуетъ гласный звукъ (напр. 
въ словахъ or, nor);

анш йское твердое 4 h »  (напримеръ, въ словахъ thing, th ink ) 
Буква о не годится для обозначешя этого звука, потому что 
у насъ укоренилась привычка произносить ее какъ ф; 

анш йское мягкое «the» (напр. въ словахъ the, that); 
французское «и». Немецкое и достаточно близко къ нему, чтобы 

быть отмечаему темъ же знакомъ (выброшенная изъ граждан
ской азбуки ижица не годна для обозначешя этого звука, по
тому что мы привыкли произносить ее какъ наше и) 

анш йское короткое «и» (напр. въ словахъ but, cut); 
анш йское w ; итальянское, испанское, немецкое «и» въ аи и тому 

подобныхъ сочеташяхъ.
Кроме приспособлешй для этихъ звуковъ, нужны еще некоторый; 

но лишь были бы сделаны эти, легко будетъ сделать по ихъ об
разцу все друия.

Переходиыъ къ заметкамъ о транскрипцш иностранныхъ собствен- 
ныхъ именъ въ нашемъ переводе.

Мы не хотели делать никакихъ нововведешй въ азбуке, считая 
для такого преобразовашя надобнымъ соглашеше, о которомъ гово
рили. При слишкомъ недостаточной приспособленности нашего алфа
вита къ изображены) звуковъ, чуждыхъ русскому языку и даже н е 
которыхъ, существующихъ въ немъ, и при происходящей отъ этого 
невозможности удовлетворительно переложить на знаки нашей азбуки 
очень значительную часть иностранныхъ именъ, транскрипщя мно- 
гихъ разрядовъ этихъ словъ колеблется между двумя или даже тремя,
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четырьмя способами, изъ которыхъ одииъ все таки менее дуренъ, 
чемъ другой или другзе, мы держались того, который казался намъ 
наименее дуренъ. Но въ некоторыхъ именахъ иногда уклонялись 
отъ него по привычка къ старому, худшему, и потомъ некоторые 
изъ этихъ ошибокъ оставались по недосмотру не поправлены нами. 
Такъ напримЪръ, изъ двухъ употребительныхъ въ нашей литературе 
транскрипцШ англШскаго короткаго «а», старая, сохраняющая букву 
«а», гораздо хуже новой, заменяющей ее буквою «э»; мы держа
лись новой, но по привычке къ старой иногда делали описку, не 
всегда замечали ее, перечитывая рукопись, и по недосмотру остав
ляли ее неисправленною. Такимъ образомъ, . имя Cranmer, которое 
должно писать по-русски «Крэимеръ», несколько разъ было написано 
нами «Кранмеръ»; где замечена была нами эта ошибка, она исправ
лена; но въ некоторыхъ местахъ вероятно ускользнула отъ нашего 
виимашя и осталась непоправлениой. Т ате  недосмотры досадны 
намъ. Но еще хуже то, что мы не всегда находили надобныя намъ 
указашя на истинное произношеше именъ, которыхъ не умели съ 
достоверною точностью прочесть безъ справокъ. На французскомъ и 
англШскомъ языкахъ встречаются имена, произношеше которыхъ не
сообразно съ правилами ореографш этихъ языковъ; когда мы не на
ходили указашй на ихъ произношеше, то, читая ихъ по догадке, 
могли въ некоторыхъ случаяхъ ошибаться, и, вероятно, иной разъ 
ошибались. Ошибки незнашя по всей вероятности также встречаются 
у насъ въ именахъ, иринадлежащихъ языкамъ, ореограф!я которыхъ 
недостаточно известна 'намъ. Такъ, напримеръ, мы. полагаемъ, что 
сделали несколько ошибокъ незнашя при возстановленш португаль- 
скихъ формъ личныхъ именъ португальцевъ, которыхъ немцы назы- 
ваютъ личными именами въ немецкой форме. Немцы не шокируются, 
называя португальскаго генерала или писателя Iohann; по-русски 
нелепо было бы называть его «1оанномъ», надобно называть Жоано, 
по португальской форме его личнаго имени. Не во всехъ случаяхъ 
мы знали или могли найдти португальш я формы личныхъ именъ. По 
всей вероятности есть у насъ ошибки и въ чтенш некоторыхъ пор- 
тугальскихъ фамилШ.

Это очень досадно. Но если и предположить, что мы ошиблись во 
всехъ техъ случаяхъ, когда приходилось намъ делать транскрипции 
безъ уверенности въ ея правильности, число ошибочныхъ транскрип- 
Щй въ нашемъ переводе не велико. Н мы надеемся, что, сожалея 
вместе съ нами о нашихъ ошибкахъ, руссте ученые, занимавшиеся 
истор1ею западной Европы, найдутъ въ нашемъ переводе Вебера

п.
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некоторое облегчеше своимъ заботамъ о правильной транскрипцш 
именъ: мы дали ее многимъ именамъ,не имевшимъ ея. Кроме неко- 
торыхъ португальскихъ, кельтскихъ, датскихъ и западно-славянскихъ 
именъ, въ сложности, очень немногихъ, и быть можетъ двухъ, 
трехъ  изъ фраицузскихъ или англШскихъ именъ, произносимыхъ не 
по правиламъ орвографш транскрипщя, у насъ везде надежна. Опе
чатки въ именахъ не мешаютъ этому: оне вообще таковы, что раз- 
сказывать и поправлять ихъ дело легкое.

Начиная нашъ переводъ, мы считали надобнымъ строго держаться 
подлинника, пока не пршбретемъ у публики довер1е, которое уполно- 
мочитъ насъ улучшать переводимую нами книгу.

Въ первыхъ четырехъ томахъ мы не дозволяли себе никакихъ от- 
ступленШ отъ подлинника. По всей вероятности, мы заслужили бъ 
одобреше публики, если бы менее долго оставались не принимаю
щими на себя это право. Но мы и въ пятбмъ томе взяли на себя 
это право лишь въ разм ере, очень незначительном^ На странице 263 
мы сделали оговорку, что будемъ пользоваться имъ, предупредили чита
телей, что въ отделахъ разсказа, относящихся къ немецкой части франк- 
скаго государства будемъ отбрасывать подробности, не интересныя для 
людей не-немецкой нащональности, напримеръ, будемъ въ перечисле- 
ш яхъ монастырей сокращать подробности о техъ  изъ нихъ, которые не 
имели важнаго историческаго значешя; мы говорили, что все эти вы
пуски, взятые вм есте, составятъ лишь несколько страницъ. Подводя 
теперь точный счетъ, мы видимъ, что они составили около 17 страницъ 
(изъ 765, которыя имеетъ пятый томъ въ немецкомъ подлиннике).

Гораздо больше свободы делать выпуски дозволили мы себе при 
переводе шестаго тома. Въ предисловия къ нему, мы говорили объ 
этомъ такъ: «Веберъ поддается увлечешямъ, господствующамъ въ 
немецкой исторической литературе. Большинство немецкихъ истори- 
ковъ» продолжаетъ восхищаться победами своихъ предковъ въ X, 
XI, XII векахъ  въ Италш. —  Эти походы, гибельные для итальян- 
цевъ, были гибельны и для самихъ немцевъ. Немецкое государство, 
окрепш ее, благодаря благоразумно Генриха I, было расшатано похо
дами Оттона I и следующихъ императоровъ'въ Италш ; Гоэншткуфены 
своими войнами въ Италия разрушили свое государство и погубили 
овою династш. —  Въ переводе выброшепы почти все лиричесмя 
тирады, которыхъ довольно много въ разсказе Вебера объ итальян- 
скихъ походахъ нем ц евъ» .—-Къ этому мы, повторяя предуведомле-
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ше, сделанное въ предисловие русскаго издашя пятаго тома, прибав
ляли, что «изъ разсказа о делахъ, происходившихъ въ самой Гер
манце, выброшены те  мелочи, которыя не интересны для людей дру- 
гихъ нацШ.»

Мы продолжали делать такъ и при перевода следующихъ томовъ. 
Поговоримъ теперь подробнее о томъ, почему и въ какрмъ размере 
делали мы это.

Между нами, русскими, едва ли найдется много людей, которые не 
имели бы любви къ своей нацш. И если они есть, то не принадле
жать къ составу русской публики. Въ ней нетъ ни одного такого 
человека. Потому норма, на основание которой мы будемъ судить 
объ отношешяхъ русской нащи къ немецкой, не подлежитъ опасно
сти быть отвергнутой кемъ нибудь изъ людей русской публики. Эта 
норма— любовь русскихъ къ русской нащи.

Любовь къ своей нацш обязываетъ людей быть признательными 
къ тЬмъ народамъ, влёяше которыхъ было полезно для нея. Изъ 
этого сл'Ьдуетъ, что мы, р у сш е, пока мы помнимъ, что не каше 
нибудь друпе люди, а р у сш е, обязаны иметь признательность къ 
французамъ, англичанамъ инем цамъ, при помощи которыхъ мало по 
жалу выходимъ изъ бедственнаго положешя, въ какое повергло насъ 
порабощеше монголами; обязаны быть признательными и къ итальяи- 
дамъ, при сод-Ьйствш которыхъ вышли изъ варварства народы, став- 
inie непосредственными руководителями нашими въ деле улучшен!я 
нашего умственнаго, нравственнаго и матер!альнаго состояшя; мы 
сбязаны также иметь признательность къ грекамъ и римлянамъ, у 
которыхъ учились итальянцы и потомъ, при помощи итальянцевъ, 
французы, англичане и немцы. Мы можемъ быть неодинаковыхъ 
между собою мненШ о томъ, какой изъ этихъ шести народовъ имеетъ 
наибольшее право на нашу признательность; но истор1я общей евро
пейской и въ частности нашей русской цивилизацш свидетельствуетъ, 
что каждый изъ нихъ имеетъ очень большое право на это наше 
чувство.

Есть другая более высокая точка зреш я на взаимныя отношешя 
между людьми; съ нея очевидно, что каждый народъ долженъ желать 
добра всякому другому; но не все мы судимъ о человеческихъ де
лахъ по этому возвышенному нравственному принципу, и когда речь 
идетъ въ частности о нашихъ обязанностяхъ относительно народовъ, 
бывшихъ непосредственно, какъ немцы, англичане и французы, иди 
черезъ ихъ посредство—какъ греки, римляне и итальянцы, нашими 
учителями, нетъ необходимости говорить о томъ, что мы обязаны

н*.
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иметь добрыя чувства ко всемъ народамъ; относительно этихъ пяти 
нащй (пяти, потому что итальянцы въ сущности та же самая нащя, 
которая въ начала нашей эры называлась римской) у насъ есть 
особенныя обязанности быть не только доброжелательными, но и при
знательными къ нимъ. Обязаиностямъ, возлагаемымъ, по нашему 
мн'Ьнш, на^зусскихъ любовью къ своей нацш, соответствуешь ха- 
рактеръ мыслей, развиваемыхъ въ нашихъ «Очеркахъ» по вопросамъ,, 
касающимся исторш грековъ или римлянъ, итальянцевъ или фран- 
цузовъ, англичанъ или немцевъ. Но чувство признательности, какое 
долженъ иметь ко всемъ этимъ народамъ каждый руссшй, пока онъ 
помнитъ, что онъ р усстй , заставляло насъ въ нашихъ «Очеркахъ» 
разъяснять несправедливость порицашй, какимъ подвергается тотъ 
или другой изъ нихъ по деламъ, въ которыхъ виновность была не 
на его стороне, защищать его отъ утрированныхъ и потому неспра
ведливых^ упрековъ за пороки или нравственный слабости отдели- 
ныхъ лицъ его, какъ будто за обнця престунлешя всей его;массы. 
Такъ, напримеръ, мы имели случаи разъяснять неосновательность 
обвинешя грековъ после Пелопоннесской войны и римлянъ поздней- 
шихъ временъ имперш въ трусости. Представлялись намъ случаи 
защищать отъ такого же обвинешя итальянцевъ. Такимъ же тономъ 
признательнаго доброжелательства мы говорили о французахъ, апгли- 
чанахъ и шЬмцахъ, когда речь касалась какихъ нибудь несправед- 
ливыхъ порицашй имъ.

Это чувство руководило нами и въ деле очищетя книги Вебера 
отъ клеветы на немцевъ, имеющей характеръ безразсуднаго повто- 
решя похвалъ свирепостямъ, к а т я  были делаемы немецкими вой
сками въ Италш. Въ предисловш къ TI тому мы говорили, что дур
ная привычка хвалиться победами въ походахъ, деланныхъ для за- 
воевашя или грабежа, принадлежишь большинству публики и, по 
вл1янш общественнаго мнешя, большинству историковъ не у однихъ 
немцевъ, а у всехъ  народовъ. Если бы мы переводили англШскую 
или Французскую историческую книгу, написанную обыкновеннымъ у 
этихъ нацШ тономъ, намъ встретились бы т а т я  же многочисленный 
и т а т я  же отвратительный похвалы злодейскимъ походамъ войскъ 
той нацш, къ.которой принадлежитъ и для которой пишетъ авторъ.

Разсудимъ, какъ обязанъ былъ бы поступать человекъ, поторому 
приходилось бы переводить чей нибудь разсказъ объ отдельномъ 
лице, имевшемъ свои слабости, часто делавшемъ, какъ и всякШ 
человекъ, нехорош1я дела, 'но  заслуживающемъ уважешя другими 
своими качествами и поступками более важными. Предположить, на-
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прим'Ьръ, что мы должны переводить бшграфш человека добраго и 
умнаго, который въ минуты раздражешя обижалъ другихъ и въ ми
нуты увлечешя поступалъ безразсудно. Онъ могъ по слабости, общей 
вс'Ьмъ людямъ, ставить въ похвалу себ'Ь некоторый изъ качествъ и 
делъ достойныхъ не похвалы, а порицашя; его родные тоже хвалили 
ихъ, имея сами т а т я  же слабости-, одинъ изъ нихъ написалъ для 
чтешя имъ бшграфпо его въ. этомъ тоне. Въ ихъ мн-Ьнш она не 
компрометируете человека, жизнь котораго разсказываетъ съ не- 
разборчивымъ панегиризмомъ; но если попадется въ руки людямъ, 
не участвовашимъ въ дурныхъ делахъ этого лица и свободнымъ отъ 
его слабостей, то возбудить въ нихъ омерзеше къ нему. Предполо
жен», напримеръ, что безусловно восхваляемый за все человйкъ, 
поддаваясь, по слабости характера, обычаю своего века, напивался 
иногда до пьяна и въ пьянстве. буйствовалъ. Въ бшграфш, написан
ной родственникомъ и поклонникомъ его, вставленъ по поводу всякаго 
пьянаго кутежа панегирикъ пьянству, по поводу всякаго буйства, 
едЪланнаго пьянымъ— панегирикъ буйству. Посторонше люди, читая 
такую бшграфпо, легко могутъ прШдти къ мненно, что герой ея былъ 
негодяй и . злодей. А на самомъ деле онъ, какъ мы говорили, былъ 
добрый и честный человйкъ, виновный лишь въ слабости характера, 
и те пошлости, въ к а т я  вовлекался онъ, поддаваясь дурному обычаю 
современниковъ, далеко перевешивались массой разумныхъ трудовъ, 
которыми занимался онъ, и честныхъ поступковъ, которые делалъ 
въ обыкновенномъ своемъ здоровомъ душевномъ состоянии Если 
вы переводите для другой публики бшграфпо этого деятеля, написан
ную поклонникомъ его для родныхъ, имевшихъ одинаковыя при
вычки относительно пьянства и буйства, считавшихъ пьянство не 
безхарактерностыо, а явлешемъ душевной энергш,' буйство не пош
лостью вредной и для самого буяна, какъ для жертвъ его, а герой- 
ствомъ, то вы обязаны сделать одно изъ двухъ: или къ каждой 
пошлой тираде, превозносящей пьяныя, буйныя дела присоединять 
олровержеше, разъясняющее истинный характеръ дурныхъ делъ, 
извиняющее ихъ безразсудствомъ делавшаго ихъ, напоминающее, что 
не въ этихъ дурныхъ, а въ другихъ, хорошихъ делахъ состоять 
его право на добрую славу; или вы должны безъ церемоши выбра
сывать пустословный излшшя пошлаго восторга. Если вы избе
рете второй способъ, то вы оставите два, три т а т е  панегирика, что
бы читатели вашего перевода видели, к ат я  предубеждешя господ
ствовали въ кругу родныхъ этого деятеля и были разделяемы авто- 
ромъ переводимой вами книги; давъ эти образцы, вы прибавите оть
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себя замечаше, что въ книге находится много подобныхъ месте и 
что вы исключили ихъ изъ вашего перевода по ихъ пустоте и по
шлости. Мы предпочли этотъ второй способъ не только потому, что 
онъ избавляетъ русскую публику отъ скуки читать множество однооб- 
разныхъ пустословныхъ тирадъ и по необходимости монотонныхъ 
опровержешй ихъ; у насъ былъ и другой мотивъ делать такъ. Ни
какими опровержешями дурныхъ похвалъ нельзя разорять омерзеше, 
возбуждаемое въ безпристрастныхъ людяхъ панегириками 6iorpa- 
фа слабостямъ и дурнымъ деламъ его героя. Мы не хотели, чтобы 
въ русскомъ издаши книга Вебера оставалась, подобно книгамъ боль
шинства немецкихъ историковъ, мнеш я которыхъ разделяете онъ, 
дающей несправедливо дурное мнеше о немецкой нацш.

Такъ поступили бы мы съ французской книгой, превозносящей 
безразсудства и злодейства французовъ, съ анш йской, превозносящей 
безразсудства и злодейства англичанъ. Наше уважеше къ французской 
или анш йской нацш обязывало бы насъ къ этому. Но книга, перево
димая нами, не французская или англШская, а немецкая. Мы посту- 
паемъ съ нею, какъ поступали бы съ французской или анш йской, и 
потому что имеемъ и къ немцамъ такое же чувство какъ къ францу- 
замъ и англичанамъ. Немцы тоже имеютъ право на признательность 
русскихъ и тоже дурно было бы съ нашей стороны оставлять въ 
говорящей о нихъ книге самохвальство, искажающее благородный 
черты немецкой нацш, создававшей свое благосостояше разумнымъ, 
честнымъ умственнымъ и физическимъ трудомъ. Подобно француз
ской, анш йской и всякой другой, она делала много безразсудствъ, 
вредившихъ ей, много несправедливостей, уменынавшихъ славу, какой 
заслуживаетъ она своими хорошими качествами и делами. Къ числу 
этихъ дурныхъ ея слабостей принадлежите общая ей со всеми дру
гими нащями привычка къ самохвальству. Мы не скрывали отъ на- 
шихъ читателей, что въ переводимой нами книге много тирадъ 
самохвальныхъ, но считали обязанностью уважешя къ немецкому 
народу выбросить эти места, искажакнщя его характеръ. Чемъ 
было виновато въ итальянскихъ походахъ огромное большинство 
немцевъ, жившихъ въ цершдъ ихъ? Только тем ъ, что не умело 
остановить ихъ; осуждая ихъ, оно только не могло помешать имъ, 
какъ не могло помешать и многому другому такому, что осуждало. 
Хвалили эти дурныя дела только соучастники ихъ. Это забываютъ 
потомки; таково вообще происхождеше нащональнаго самохвальства: 
забвеше о страдашяхъ большинства предковъ отъ дурныхъ делъ
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меньшинства, забвете о томъ, что оно порицало эти дурныя дела 
меньшинства.

Мы не желали, чтобы историческая деятельность немецкой нацш 
выставлялась въ нашемъ переводе почти исключительно съ дурной 
стороны, какъ это делается немецкими историками, разделяющими 
грубыя— правда ослабеваюнця, но все еще остаюпцяся слишкомъ 
сильными— предубеждешя немецкой публики.

Выбрасывая дурныя лиричесмя тирады въ прославлеше грабитель- 
скихъ нашествШ немцевъ на Италио, мы видели, что страницы 
очищаемыя отъ этихъ реторическихъ украшенШ получаютъ харак- 
теръ простоты, которой не достаетъ многимъ другимъ изъ страницъ 
того (шестаго) тома, переводимыхъ нами съ такою же точностью, 
какую ставили мы себе правиломъ при переводе первыхъ пяти то- 
мовъ книги. Мы оставляли въ переводе TI тома эту разнохарактер
ность слога, чтобы читатели, замечая ее, видели, до какой сте
пени можно было бы сократить изложеше мыслей на некоторыхъ 
изъ страницъ, оставленныхъ нами безъ всякой переделки. Те изъ 
читателей, которые обратили внимаше на разнохарактерность слога 
въ переводе YT тома, безъ ш игЬш я убедились, что черезъ упроще- 
Hie слога можно было бы сокращать некоторыя места на половину, 
не выпуская ни одного факта, ни одной мысли автора. Съ VII тома 
мы стали делать упрощеше слога. Разъяснимъ, почему мы считаемъ 
его улучшающимъ книгу.

У каждой нащи, имеющей богатую литературу, есть своя особен
ная рутинная реторика. Едва ли можно сказать о русскихъ, что они 
прибрели тамя прочный понятая о достоипствахъ и недостаткахъ 
слога, какъ французы, англичане и немцы. Есть и у насъ рутинная 
реторика, но она смесь французской, англШской и немецкой рутинъ, 
и элементы для этой смеси берутся разными авторами изъ трехъ 
своихъ источниковъ не въ одинаковыхъ пропорщяхъ, такъ что ха- 
рактеръ русской рутинной реторики у однихъ авторовъ близокъ къ 
французской рутине, у другихъ къ немецкой или англШской. Но и 
у русскихъ, какъ у немцевъ, англпчанъ, французовъ, есть влечете 
избавиться отъ реторическаго пустослов!я. Въ частности русской 
публике нравится та манера писать прозой, которой держался Пунь 
кинъ. Онъ любилъ въ прозе простоту, чуждался витаеватости. На 
сколько руссюе писатели умеютъ следовать его примеру, они пи- 
шутъ просто. Нзъ иностранныхъ обычныхъ способовъ прозанческаго 
изложешя русскимъ более нравятся французский и англШскШ, чемъ 
немецкШ. По всей вероятности они правы въ этомъ предпочтенш.
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Но есть и въ английской и во французской прозе дурная рутинная 
погоня за излишними украшешями речи. Напримйръ, большинство 
англШскихъ прозаиковъ любить щеголять юморомъ, большинство 
французскихъ антитезами, остроумными оборотами словъ, напыщен- 
нымъ эмфазомъ. Но каковы бы ни были дурныя излишества укра- 
шенШ слога въ английской и французской реторической рутинахъ, 
немецкая гораздо хуже; она— смесь тяжелаго педантства съ поэтиче
скими оборотами речи пригодными только для стиховъ, нелепыми въ 
прозе. Разумеется, какъ и всякая дурная привычка, манера немец - 
кихъ прозаиковъ писать смесыо педантскаго слога съ поэтическимъ 
объясняется ncTopiefi. Массу немецкихъ писателей до сихъ поръ 
составляютъ люди, неимеюпце доступа въ светское общество: они 
такъ бедны, что не могутъ вести знакомства съ светскими людьми 
на услов1яхъ равноправности; потому вращаются въ кругу такихъ 
же кабинетныхъ тружеииковъ, какъ сами, они, и если не служатъ 
учителями, то пршбретаютъ складъ мыслей, какимъ повсюду отли
чаются отъ обыкновенныхъ людей такъ называемые школьные пе
данты. Нащональную славу немцевъ въ литературе доступной всемъ, 
не ученой, а читаемой всеми образованными людьми, создающей 
умственный привычки публики, составляетъ не проза, а та часть 
поэзш, которая имеетъ стихотворную форму. Гёте и Шиллеръ много 
писали прозой, но знаменитейшая и действительно гешальнейния про
изведена ихъ т е , которыя написаны стихами. Равиаго имъ вл1яшя не 
имелъ еще никто изъ последующихъ немецкихъ писателей*, потому 
натурально,, что неиецюе прозаики до сихъ поръ впутываютъ въ свои 
ученыя книги обороты мыслей, слагаюнцеся подъ воспоминашями о 
стихахъ. Къ этимъ нащональнымъ источникамъ странностей немец
кой прозы присоединяется у большинства немецкихъ прозаиковъ 
ж ел ате  показать, что они умеютъ строить антитезы и всяше остро
умные обороты словъ не хуже французовъ. Въ добавлеше къ тому, 
огорчаясь своей репутащей педантовъ, пишущихъ тяжелымъ языкомъ, 
они усердствуютъ щеголять легкостью, великосветскимъ изящест- 
вомъ слога. Въ результате всего этого получается такой хаотиче- 
скш п изысканный слогъ, который не можетъ нравиться никому, 
кроме немцевъ и людей, выросшихъ на немецкихъ книгахъ.

Одно изъ его качествъ растянутость. Если отбросить тяжеловес
ный украшешя, тгЬюнця притязаше придавать речи поэтичность, 
остроумие, глубокомыслие и вместо того делаюпця ее тяжелой и 
многословной, то при coxpaneHin всехъ оттенковъ мысли немецкаго 
ученаго, пишушаго обыкновеннымъ немецкимъ слогомъ, мы получаешь
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изъ четырехъ страницъ его разсуждешй три или даже две. Веберъ 
пишетъ тЬмъ же слогомъ, какъ большинство н'Ьмецкихъ иеториковъ 
и другихъ ученыхъ.

Съ YII тома мы стали отбрасывать лишшя рееоричесшя украше- 
шя. Не все страницы переводимой нами книги одинаково растянуты 
ими. На многихъ преобладаетъ разсказъ; о фактахъ, и мало разсуж- 
денЩ; на некоторыхъ факты загромождены, риторическими разсужде- 
шями. Отъ этой разницы происходить неодинаковость пропорцш, на 
какую уменьшается въ нашемъ переводе объемъ тйхъ отделовъ 
книги, въ которыхъ речь идетъ .не о немецкихъ делахъ и въ ко- 
торыхъ мы не делаемъ никакихъ сокращенШ, кроме происходящихъ 
отъ замены виНеватаго слога простымъ.

Въ отделахъ, разсказывающихъ о внутреннихъ делахъ Германия, 
мы, какъ уже нисколько разъ говорили, .отбрасываемъ мелочныя по
дробности, неинтересныя для читателей ненемецкой нацшнальности.

Такимъ образомъ, въ нашемъ переводе, начиная съ YI тома, число 
страницъ выходить значительно меньше, чемъ въ немецкомъ подлив 
нике. Приведемъ цифры^ заметивъ, что руссюя страницы равны ве
личиною н'Ьмецкимъ. '

Томы. Число страницъ
Ш&мецваго подлинника." Русскаго перевода.

XI. 823. 742.
XII. 913. 760.
YHI. 918. 793.

IX. 926. 629.
X. 920 1000.

Мы уверены, что разеудительные люди одобрять выпускъ мелоч-
иыхъ подробностей въ изложены немецкихъ делъ и упрощен1е слога
для присиособлешя русскаго перевода немецкой книги къ интересамъ
и вкусу русской публики, какъ одобряются французами и англича
нами подобные npieMbi при переводахъ немецкихъ книгъ на ихъ 
языки. Само собою разумеется, что нельзя делать этого при пере
воде творенШ великихъ стилистовъ. Но Веберъ не имеетъ притя- 
зашй быть Титомъ Лив1емъ. Онъ пишетъ, какъ большинство немец- 
кихъ иеториковъ и ставить свою заслугу не въ слоге, а въ добро
совестной передаче существеннаго содержашя техъ ыонографичеекпхъ 
трудовъ, которые считаются наилучшиыи. Удовлетворительное испол- 
HeHie такого труда делаетъ. его книгу лучшиыъ изъ трактатовъ, 
излагающихъ всеобщую исторш въ подробномъ фактическомъ раз-
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сказе. У разсудительныхъ людей не можетъ быть и вопроса о томъ, 
должны ли книги подобнаго рода быть при переводе приспособляемы къ 
надобностямъ публики, для которой делается переводъ. Вопросъ мо
жетъ быть лишь о томъ, хорошо ли переделывали мы переводимую 
нами книгу, и объ этомъ действительно долженъ быть вопросъ. Мы 
полагаемъ, что заслужили довгЬр!е читателей на столько, чтобъ они 
были расположены предполагать нашу переделку производимой хо
рошо. Спещалисты, разумеется, не имеютъ права удовлетвориться 
этимъ предположешемъ безъ проверки. Мы просили бъ ихъ сличать 
нашъ переводъ съ подлинникомъ. Безъ сомнешя, каждому изъ нихъ 
при такомъ сличенш показалось бы, что онъ съумЪлъ бы исполнить 
переделку лучше, нежели исполняется она нами. У некоторыхъ изъ 
нихъ это м н ет е  будетъ, вероятно, справедливо. Но каждый, имеюнцй 
знашя, иадобныя для основательнаго сличешя, увидитъ, что въ на- 
шемъ переводе книга Вебера лучше, нежели въ подлиннике.— Зна
чить ли это, что мы довольны нашимъ переводрмъ? Н етъ, мы пола
гаемъ, что следовало бы намъ улучшить книгу гораздо больше, не
жели мы делаемъ. Но толковать о тех ъ  своихъ намерешяхъ, 
которыхъ не исполняешь,— дело напрасное.

Веберъ писалъ очень добросовестно. Благодаря тому, фактическихъ 
ошибокъ у него мало. Но понятно, что въ  такомъ громадномъ труде 
недосмотры неизбежны. Некоторые изъ нихъ, безъ сомнешя, оста
лись не замечены нами. Но мы съ уверенностью можемъ сказать, 
что въ большинстве случаевъ они нами исправлены.

ОЧЕРКЪ НАУЧНЫХЪ П0НЯТ1Ё ПО НЪКОТОРЫМЪ ВОПРОСАМЪ 
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРШ.

4.

Общм характеръ элементовъ, производящихъ прогрессъ.

Самыя существенныя различ1я между людьми т е , которыя состоять 
въ разницахъ умственнаго и нравственнаго развиНя ихъ и въ сте
пени ихъ матер1альнаго благосостояшя. Говорятъ, что въ племенахъ, 
находящихся на очень низкой степени развит1я, все люди даннаго 
племеннаго общества имеютъ одинаковыя пош ш я, знашя, нравст
венный привычки. Это м н е т е —реторическая утрировка того факта, 
что разница между людьми по привычкамъ и поняиямъ въ малочи-.
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сленномъ и мало цивилизованномъ племени менее велики, чемъ въ 
многочисленной высоко цивилизованной нацш. Оне въ немъ менее 
велики, чемъ въ ней; но все таки оне въ немъ есть, и притомъ 
болышя. Иначе и быть не можетъ. Даже въ стаде животныхъ заме
чается большая разница между его членами по привычкамъ и заня- 
т м ъ .  Такъ напримеръ. не говоря уже о различш характера между 
самцами и самками, тотъ самецъ, который им-Ьетъ авторитетъ вож
дя стада, выказываетъ гораздо больше сообразительности, находчи
вости, осторожности и смелости, чемъ остальные самцы, привыкппе 
руководиться его внушешями. Дикари на самой низкой ступени раз
в и т  всетаки имеютъ умъболее развитый, чемъ даже слоны или оранг
утанги; изъ этого должно заключать, что между людьми одного ди- 
карскаго племени разницы по обширности знанШ и характеру при- 
вычекъ должны быть гораздо больше, нежели различШ между жи
вотными одного стада.

Но отлагая этотъ спорный вопросъ по его сравительной мало
важности для исторш, и обращая внимаше только на те  племена и 
народы, которые имеютъ сколько-нибудь важное историческое зна- 
чеше, мы видимъ, что въ каждомъ изъ нихъ некоторые люди зна
чительно превосходятъ умственными или нравственными качествами 
средшй уровень своего племени и народа, некоторые друпе далеко 
не достигаютъ его. Разницы такъ велики, что въ самой цивилизо
ванной нацш находится довольно много людей уступающихъ въ ум- 
ственномъ и нравственномъ отношешяхъ наиболее развитымъ людямъ 
племени мало возвысившагося въ общемъ своемъ составе надъ дикар- 
ствомъ. Возьмемъ для примера тотъ разрядъ знашй, относительно 
котораго особенно легко реш ать, въ какомъ размере обладаетъ пыъ 
тотъ или другой человекъ,— уменье считать. Въ Англш, Францш, 
Германш находится множество взрослыхъ физически и умственно 
здоровыхъ людей, не умеющихъ решать ариеметичесме вопросы, безъ 
труда разрешаемые торговыми людьми или сборщиками налоговъ въ 
негритянскихъ государствахъ Центральной Африки. Сравнеше людей 
по нравственному ихъ достоинству гораздо сбивчивее, чемъ опреде- 
леше ихъ умственнаго уровня; но и тутъ мы можемъ делать довольно 
прочные выводы, если будемъ сравнивать не всю сумму нравствен- 
ныхъ качествъ, а какое нибудь определенное качество, напримеръ 
то, какъ обращается отецъ или мать съ детьми. Взявъ для сравне- 
шя именно этотъ элементъ нравственнаго р а з в и т ,  мы должны бу
демъ признать, что въ племенахъ ведущихъ очень грубую жизнь 
находится много родителей, обращающихся съ детьми менее безжа-



XXVIII.

лостио, чймъ мноие родители, принадлежащие по своей нащональ- 
ности къ передовымъ народами.

Такимъ образоыъ каждый народъ, имеющий историческое зиачеше 
представляетъ соединеше людей очень различныхъ между собою по 
степенямъ умственнаго и нравственнаго р а з в и т .  Часть его составляютъ 
люди, похож1е своимъ невежествомъ и нравственной грубостью на 
самыхъ невежественныхъ и безжалостныхъ дикарей; друпя части 
.занимаютъ всячесшя средшя степени между этой низшей и наилуч
шими представителями своей нацш.

Потому, когда говорятъ о какой нибудь нацш, что она достигла 
высокой степени образованности, это не значите, что все люди, со
ставляющее ее, много выше дикарей по своимъ привычкамъ и ум
ственному развитпо; но тймъ самымъ, что этой нацш дается назва- 
ш е высоко-цивилизованной, уже высказывается мн'Ьше, что большин
ство людей, составляющихъ ее, далеко превосходите дикарей своимъ 
умственнымъ развнтаемъ и достоинствомъ нравственныхъ привычекъ.

Теперь все  серьёзные ученые согласны между собой въ признава- 
нш той истины, что вей особенности, которыми возвышаются надъ 
грубейшими и невйжествениййшими изъ дикпхъ племенъ цивилизо
ванные люди, составляютъ историческое пршбрйтеше.

Спрашивается, какими жь элементами произведено это улучшеше 
понятШ и привычекъ?

Чтобы ясно было, какова необходимо должна быть сущность от
вета  на этотъ вопросъ, поставимъ вопросъ более широкШ: спросимъ 
себя не о томъ, какими элементами произведено повышеше нйкото- 
рыхъ людей въ умственномъ и нравственномъ отношешяхъ надъ 
некоторыми другими людьми, а вообще о томъ, чймъ произведено 
все повышеше человеческой жизни надъ жизнью другихъ живыхъ 
существъ, имйющихъ организацш тела, подобную человеческой. От
в е т е  известенъ съ незапамятныхъ временъ веймъ людямъ, достиг- 
шимъ такого умственнаго развили, чтобъ сознавать разницу между 
человйкомъ и такъ называемыми неразумными животными.

Вей мы знаемъ, что все те  преимущества, к а т я  имеете человече
ская жизнь надъ жизнью млекопитающихъ, не одаренныхъ такой 
силою ума, какъ человйкъ— результаты умственнаго превосходства 
человека.

Это общеизвестное и общепризнанное р еш е те  общаго вопроса о 
происхожденш вейхъ преимуществъ человеческой жизни, заключаете 
въ себе съ очевидной ясностью ответе на частный вопросъ о силе, 
производящей прогрессъ въ жизни народовъ: основная сила воз
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вышавшая человеческий бытъ—умственное развил е людей. Само 
собою разумеется, что и умственной силой, какъ всякой другой, че
ловекъ можетъ злоупотреблять такъ, что она будетъ производить не 
пользу, а вредъ или для другихъ людей, или даже и для него самого. 
Такъ, напримеръ, интересы честолюбца обыкновенно бываютъ неоди
наковы съ благомъ его нацш, и свое умственное превосходство надъ 
ея массой онъ употребляетъ во вредъ ей; въ случае успеха онъ 
очень часто привыкаешь къ такому необузданному удовлетворена 
своихъ страстей, что разрушаетъ собственное умственное, а нако- 
нецъ даже и физическое здоровье; что бывало съ отдельными людьми, 
увлекавшимися честолюб1емъ, бывало и съ целыми народами. Такъ 

гавиняне губили другихъ грековъ и погубили самихъ себя, злоупо
требляя своимъ умственнымъ превосходствомъ надъ болыпинствомъ 
другихъ грековъ; такъ потомъ римляне погубили все цивилизован
ные народы и самихъ себя, злоупотребляя своимъ умственнымъ пре
восходствомъ надъ испанцами, галлами и другими малообразованными 
народами Европы и соседнихъ съ Европою частей Африки и Азш. 
Умственная сила можетъ производить и часто производить вредные 
результаты; но производить ихъ лишь пбдъ давлешемъ силъ или 
обстоятельствъ, искажэющихъ природный характеръ ея. Подъ вл1я- 
шемъ страстей человекъ очень умный и просвещенный можетъ по- 
ступать гораздо хуже огромнаго большинства своихъ соотечествен- 
никовъ, не имеющихъ ни такого сильнаго природнаго ума, ни такой 
высокой ..образованности; но теперь признано, что все т а т е  поступки 
лишь результаты обстоятельствъ, помешавшихъ нормальному разви
тию душевной жизни этого человека. Само по себе умственное раз- 
виле имеешь тенденщю улучшать поняля человека о его обязан- 
ностяхъ относительно другихъ людей, делать его более добрыыъ, 
развивать въ немъ поняля о справедливости и честности.

Всякая перемена въ народной жизни— сумма переменъ въ жизни 
отдельныхъ людей, составляющихъ нацш ; потому, когда мы хотимъ 
определить, к ат я  обстоятельства благопр!ятны и к а т я  неблагопр1ятны 
улучшенио умственной и нравственной жизни нацш, мы должны раз- 
смотреть, отъ какихъ обстоятельствъ улучшается или портится въ 
умственномъ или нравственномъ отношешяхъ отдельный человекъ.

Въ старыя времена вопросы этого рода были очень затемнены гру
быми понял ями, остававшимися у большинства ученыхъ людей отъ 
варварской старины ихъ нащй. Теперь дело не представляешь боль- 
шихъ затрудненШ въ теоретическомъ отношенш. Основныя истины 
ясны для большинства просвещенныхъ людей передовыхъ нащй, и
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меньшинство, находящее эти истины несообразнывш съ своей личной 
выгодою, уже стыдится отрицать ихъ, принуждено вести борьбу про- 
тивъ нихъ казуистическим, способомъ: оно говорить, что вообще 
разделяете честныя убеж детя большинства, оно только старается 
доказывать, что эти истины не вполне применяются къ данному 
частному случаю, въ которомъ оне противоречить выгодамъ его. Та- 
кихъ оговорокъ всегда можно найдти много, но фальшивость ихъ 
обыкновенно бываетъ очевидна для всехъ , неимеющихъ личной вы
годы называть ихъ основательными.

Въ наиболее мрачныя времена среднихъ вековъ господствовало 
между учеными людьми м н ет е , что человекъ по своей природе рас- 
лоложенъ къ дурному и делаетъ хорошее только по принужденно. 
Применяя это къ вопросу объ умственномъ развитш, педагоги техъ 
временъ утверждали, что преподаваше теоретическихъ знашй бываетъ 
успешно, лишь когда ведется носредствомъ жестокихъ наказашй. 
Ученые, писавнпе о нравственной жизни общества, точно также го
ворили, что масса людей расположена вести порочную жизнь, совер
шать в сяч еш я  преступлетя, и что единственнымъ основашемъ обще- 
ственнаго порядка должно быть угн етете , что только насшПе делаетъ 
людей трудолюбивыми и честными. Все м н е т я  этого рода признаны 
теперь невежественными, противоречащими человеческой природе.

Изъ наукъ о законахъ общественной жизни первая выработала 
точныя формулы условШ прогресса политическая эконом1я. Она уста
новила, какъ незыблемый принципъ всякаго у ч етя  о человеческомъ 
благосостоянш, ту истину, что только добровольная деятельность че
ловека производить xopoinie результаты, что все делаемое челове- 
комъ по внешнему принужденш выходить очень плохо, что успешно 
.делаетъ онъ только то, что самъ желаетъ. Политическая экош ш я 
применяете эту общую идею къ разъясненш  законовъ успешности 
матер1альнаго человеческаго труда, доказывая, что все формы не 
добровольной работы не производительны и что матер1альньшъ благо- 
состоятеыъ можете пользоваться только то общество, въ которомъ 
люди пашутъ землю, изготовляютъ одежду, строятъ жилища, каждый 
по собственному убежденно въ полезности для него заниматься той 
работой, падъ которой онъ трудится.

Применяя тотъ же принципъ къ вопросу о пршбретенш и сохра- 
ненш умственныхъ и нравственныхъ благъ ,друия отросли обществен
ной науки признали теперь, что просвещенными и нравственными 
становятся только те  люди, которые сами желаютъ сделаться та
кими и что не только повышаться въ этихъ отношешяхъ, но и оста
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ваться на достигнутой высота человекъ ыожетъ лишь въ томъ случай, 
если онъ самъ желаетъ этого, добровольно заботится объ этомъ. 
Действительно, все мы по житейскимъ наблюден1ямъ знаемъ, что если 
ученый человекъ утратилъ любовь къ науке, онъ быстро теряетъ 
пршбретенныя знашя и мало по малу обращается въ невежду. То же 
самое и?о другихъ сторонахъ цивилизацш. Если, напримеръ, человекъ 
утратитъ любовь къ честности, онъ быстро вовлечется въ такое мно
жество дурныхъ поступковъ, что пршбрететъ привычку къ безчест- 
нымъ правиламъ жизни. Никакое внешнее принуждеше не можетъ 
поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, 
когда онъ самъ не желаетъ держаться на ней.

Во времена господства свирепыхъ педагогическихъ системъ гово
рили, что люди— въ данномъ случае люди еще не взрослыхъ летъ , 
дети—выучиваются чтешю, письму, ариометике и такъ далее, только 
по принужденно, по страху наказашй за леность. Теперь всезнаю тъ, 
что это вовсе не такъ, что каждый здоровый ребенокъ имеетъ при
родную любознательность и, если внеш ня обстоятельства досадныя 
для него не заглушаютъ ее, то учится охотно, находитъ наслаждеше 
въ пр!обретеши знашй.

Люди, действуюнце въ историческихъ собьтяхъ  не дети, а люди, 
умъ и воля которыхъ сильнее детскихъ. Если жизнь ребенка шла 
сколько нибудь удовлетворительно въ матер1альномъ отношенш и не 
чрезвычайно дурно въ умственномъ, то, по достиженш юношескихъ 
летъ , онъ оказывается человекомъ, понймающимъ вещи разсуди- 
тельнее, способнымъ держать себя благоразумнее, чемъ летъ за 
пять передъ темъ. Вообще говоря, десятилетий ребенокъ знаетъ 
больше, разсуждаетъ умнее, имеетъ больше силы характера, чемъ 
пятилетий, а пятнадцатилетий подростающШ юноша много превос- 
ходитъ всеми этими качествами десятилетняго ребенка, и если жизнь 
его въ следуюнце годы пойдетъ не чрезвычайно дурно, то въ 20 
летъ  онъ станетъ человекомъ еще более знающиыъ, умнымъ, раз- 
судительнымъ, имеющимъ более твердую волю. Менее быстръ ста
новится прогрессъ человека въ умственномъ и нравственномъ отно- 
ш еияхъ но достиженш полнаго физическаго р а з в и т ;  но какъ фп- 
зичесмя силы человека продолжаютъ возростать довольно много летъ 
после соверш еннолет, такъ по всей вероятности продолжаютъ воз
ростать и умственныя его силы и способность быть твердымъ въ 
исполнеши своихъ намеренШ. Можно полагать, что возростаие силъ 
прекращается обыкновенно около 30-ти летняго возрастала при 
благопр!ятномъ ходе жизни длится несколькими годами больше. Когда
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оно прекращается, физйчесшя,'• умственный и иравственныя силы че
ловека довольно долго держатся приблизительно на высшемъ достиг
нутом» уровне и по всей вероятности не раньше, чемъ начинаетъ 
хилеть организмъ человека въ отношенш физической силы, начи
нается у здороваго человека упадокъ умственныхъ и нравственныхъ 
силъ. Такъ теперь думаютъ натуралисты, занимавшиеся изучешемъ 
человеческаго организма.

Съ какихъ летъ человекъ начинаетъ считать себя равнымъ по 
уму и нравственной силе съ людьми, достигшими полнаго развитая? 
Подъ вл1яшемъ самолкшя эта мысль обыкновенно овладеваетъ че- 
ловекомъ раньше того, чемъ было бы справедливо ему начать ду
мать о себе такъ. По громадное большинство людей, которыхъ 
старшие называютъ несовершеннолетними, всетаки сохраняетъ рас- 
положеше следовать примеру старшихъ, и напримеръ пятнадцатилет
и е  юноши вообще стараются подражать примеру своихъ старшихъ 
родныхъ или знакомыхъ. Такимъ образомъ о большинстве людей 
даже уже довольно близкихъ къ совершеннолетие все мы положи
тельно знаемъ, что ихъ развита е определяется качествами старшаго 
поколешя. Они, какъ имели съ младенчества, такъ и по достиженш 
уже высокаго физическаго роста и пршбретенш довольно значитель
ной физической силы сохраняюсь влечете  сделаться такими, какъ 
ихъ старшие; потому нетъ  надобности ни въ какомъ насилш для 
того, чтобы дети и подростаннще юноши или девушки развивались 
именно такъ, какъ желаютъ старнйе: у нихъ самихъ есть очень 
сильное стремлеше къ этому; для воспиташя ихъ нужно не принуж- 
деше, а только доброжелательное содейств1е тому, чего сами они 
желаютъ; не мешайте детямъ становиться умными, честными людьми 
— таково основное требоваше нынешней педагогш; на сколько умеете, 
помогайте ихъ развитая), прибавляетъ она, но знайте, что меньше 
вреда имъ будетъ отъ недостатка содейств1я, чемъ отъ насшпя; 
если вы не умеете действовать на нихъ иначе, какъ принуждешемъ, 
то лучше для нихъ будетъ оставаться вовсе безъ вашего содейстайя, 
чемъ получать его въ принудительной форме.

Мы папоминаемъ объ основномъ принципе педагогш потому, что 
до сихъ поръ остается въ болыномъ обыкновенш сравнивать ино- 
земныя необразованный племена и низпйя сослов1я своей нацш съ 
детьми и выводить изъ этого сравнешя право образованныхъ нащй 
производить насильственный перемены въ быте подвластныхъ имъ 
не цивилизованныхъ народовъ и право господствующихъ въ государ
стве просвещенныхъ сословШ поступать такимъ же способомъ съ
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бытомъ невежественной массы своей нацш. Выводъ фалыпивъ ужь 
и по одному тому, что сравнеше совершеннолетнихъ необразован
н ы е  людей съ детьми— пустая реторическая фигура, уподобляющая 
одно другому два совершенно различные рязряда существъ. Самые 
грубейпие изъ дикарей— вовсе не дети, а таше же взрослые люди, 
какъ и мы; темъ меньше одинаковости съ детьми у простолюдиновъ 
цивилизованныхъ нацш. Но примемъ на минуту, что фальшивое 
сравнеше не фальшиво, а верно. Всетаки оно не даетъ ни малей- 
шаго полномоч1я какимъ бы то ни было, хотя бы самымъ просве- 
щеннейшимъ и доброжелательнейшимъ людямъ, насильственно изме
нять те стороны быта простолюдиповъ или хотя бы дикарей, о ко- 
торыхъ идетъ речь, при оправдыванш произвольныхъ распоряжешй 
относительно образа ихъ жизни. Пусть они маленьтя дети (вероятно 
впрочемъ уже не грудные младенцы, потому что сами своими руками 
берутъ пищу и своими зубами жуютъ ее, а не питаются молокомъ 
женъ своихъ просвещенныхъ попечителей). Пусть мы нежнейнпе 
отцы этихъ— вероятно ужь не двухмесячныхъ, а не меньше, какъ 
двухлетнихъ—малютокъ; что жь изъ того? Дозволяетъ ли педагопя 
отцу стеснять двухлетняго ребенка больше, чемъ необходимо для 
сохранешя целости рукъ и ногъ, лба и глазъ малютки? Дозволяетъ 
ли она принуждать этого малютку не делать ничего такого, чего не 
делаетъ отецъ, и делать все то, что онъ целаетъ? Отецъ есть при 
помощи вилки, долженъ ли онъ сечь двухлетняго ребенка, хвата- 
ющаго куски кушанья рукой? «Но малютка обожжетъ себе пальчики 
о кусокъ жаркого». Пусть обожжетъ, беда не такъ велика, какъ 
сечеше. Впрочемъ любители сравнешя дикарей или простолюдиновъ 
съ детьми вероятно даютъ предметамъ своихъ нежныхъ заботь 
пашущимъ землю, или пасущимъ скотъ, или хотя собирающимъ 
ягоды для своего пропиташя, никакъ не меньше десятилетняго воз
раста. Хорошо; каюя же права имеетъ не то, что постороншй вос
питателе, а родной отецъ надъ десятилетнимъ ребенкомъ? Имеетъ 
ли право хотя бы принуждать его учиться? Педагопя говорить: 
«Нетъ; если десятилетнШ мальчикъ не любить учиться, причина 
тому не онъ, а его воспитатель, заглушаюнцй въ немъ любозна
тельность дурными npieMaMH преподавашя или непригоднымъ для 
воспитанника содержашемъ его. Надобность тутъ не въ принуждены 
воспитанника, а въ томъ, что воспитателю должно перевоспитать 
самого себя и переучиться: ему следуетъ сделаться изъ скучнаго, 
безтолковаго,чсуроваго педанта добрымъ и разсудительнымъ препода- 
вателемъ, отбросить диюя поняпя, которыми загроможденъ здравый
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смыслъ въ его голова, прибрести въ  заменъ ихъ разумныя. Когда 
.эти требовашя науки будутъ исполнены воспитателемъ, мальчикъ 
станетъ охотно учиться всему, что найдетъ тогда надобньшъ препо
давать ему учитель. сделавшШся челов'Ькомъ разсудительнымъ и 
добрымъ. Принудительная власть взрослыхъ людей надъ десятилЪт- 
нимъ мальчикомъ ограничивается тем ъ , чтобъ удерживать его отъ 
нанесеш я вреда самому себе и другимъ. Но вредъ вреду рознь. 
Когда речь идетъ о принудительныхъ мерахъ для предотвращешя 
вреда, то ясно само собою, что не годится предотвращать менее 
значительный вредъ нанесешемъ более значительнаго. Принуждеше 
по самой сущности своей вредно: оно приносить огорчеше стесняе- 
мому и наказываемому, оно портить его характеръ, возбуждая въ 
немъ досаду на запрещающихъ и наказывающихъ, вводя его во враж
дебный столкновешя съ ними. По этому разсудительные родители, 
друпе CTapniie родные, воспитатели считаютъ дозволительнымъ для 
себя употреблеше насильственныхъ меръ противъ десятшгЬтняго 
мальчика лишь въ немногихъ наиболее важныхъ изъ техъ  случаевъ, 
въ которыхъ поступки его вредны ему по ихъ мнЬнш. Когда вредъ 
не очень важ евъ, они дМ ствуютъ на мальчика только советами и 
доставлешемъ ему удобствъ отвыкать отъ вреднаго; они справедливо 
нолагаютъ, что мелочныя шалости, отъ которыхъ не будетъ боль
шой беды ни самому мальчику, ни другимъ, не должны быть пред
метами угрозъ и наказаш й; пусть сама жизнь отвлечетъ его отъ 
этихъ шалостей, думаютъ они, помогаютъ д'Ьлу советами, стараются 
доставить шалуну друпя, лучнпя развлечешя, и ограничиваются 
этимъ.— Впрочемъ, безспорно, бываютъ случаи, въ которыхъ вредъ 
воспрещаемаго более великъ, чемъ вредъ воспрещешя. Въ такихъ 
д'Ьлахъ, принуртельны я меры оправдываются разумомъ и предписы
ваются совестью; конечно, съ оговоркой, что оне не будутъ более 
суровы или стеснительны, чемъ необходимо для пользы мальчиковъ, 
подвергаемыхъ имъ. Предположимъ, напримеръ, что воспитатель по- 
лучилъ въ свое заведываш е толпу мальчиковъ, имеющихъ привычку 
драться между собой камнями и палками. Онъ обязанъ воспретить 
имъ эти драки, къ которыхъ часто получаются увечья, иной разъ 
даже бываюпдя смертельными.— О делахъ ли подобнаго рода ведется 
р ечь , когда принудительныя меры противъ уподобляемыхъ детямъ 
простолюдиновъ или дикарей оправдываются обязанностью воспита
теля запрещать детямъ вредные для нихъ поступки? Н етъ, къ фак- 
тамъ этого разряда не могутъ относиться подобный разсуждешя. 
Во первыхъ, если иметь въ виду эти факты, то не о чемъ вести
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споръ, нечего доказывать; право правительства воспрещать драки 
не отрицается никемъ; во вторыхъ, когда говорится о воспрещенш 
дракъ, то нельзя говорить въ частности о воспрещенш ихъ какому 
нибудь особому разряду людей: речь должна относиться ко всемъ 
людямъ, дерущимся между собою; какова степень ихъ образованности, 
все равно: они дерутся между собой, этого достаточно; кто бы ни 
были они, знатные или незнатные, ученые или невежды, одинаково 
надобно прекратить ихъ драку. Й правительству ли только принад- 
лежитъ право прекратить ее?— Н етъ; всякому разсудительпому чело
веку совесть велитъ прекратить— если онъ можешь—всякую драку, 
какую онъ видитъ, и законы всехъ цивилизованныхъ земель одобря- 
ютъ каждаго, исполнившаго эту обязанность совести. Какая жь на
добность толковать, что и правительство имеетъ право прекращать 
драки? Во всехъ цивилизованныхъ странахъ существуешь и одобряется 
всемъ населешемъ ихъ законъ, не то что даюпцй правительству 
право,— нетъ , возлагающШ на него обязанность прекращать драки. 
Въ каждой цивилизованной стране все населеше непрерывно требуешь 
отъ правительства исполнешя этого закона. И во всякой цивили
зованной земле онъ одинъ и тотъ же для всего ея населешя;- ника- 
кихъ исключительныхъ льготъ или стесиешй въ деле дракъ нетъ 
ни для какого класса людей, знатнаго ль или низкаго, просвещен- 
наго ль или невежественнаго; нетъ ихъ, и не нужно. Ни въ какой 
цивилизованной стране нетъ никакихъ споровъ ни о чемъ изъ этого. 
Къ чему жь было бы толковать въ частности о простолюдинахъ, и 
о томъ, что простолюдины подобны детямъ, а правительство подобно 
должно быть школьнымъ учителямъ этихъ мнимыхъ школьииковъ, 
здоровенныхъ мужчииъ и седыхъ стариковъ, если бы разсуждаюпце 
о сходстве простолюдиновъ съ детьми желали только доказывать, 
что правительство имеетъ право прекращать драки простолюдиновъ? 
Лоно, что любители уподоблешя простолюдиновъ детямъ имеютъ въ 
виду не воспрещеше дракъ, а нечто совершенно иное; имъ хочется, 
чтобы простолюдины жили по ихъ фантаз1ямъ, имъ хочется переде
лывать народные обычаи по своему произволу. Предположимъ, что 
все не нравяицяся имъ черты быта простолюдиновъ действительно 
дурны, что все правила быта, которыми желаютъ они заменить 
эти черты, действительно были бы сами по себе хороши. Но они—  
любители насшия, хоть и умеютъ говорить языкомъ цивившшзован- 
наго общества, остаются въ душе людьми варварскихъ временъ.

Во всехъ цивилизованныхъ странахъ масса населешя имеешь много 
дурцыхъ привычекъ. Но искоренять ихъ насршемъ значишь пр1учить
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народъ къ правиламъ жизни еще более дурнымъ, принуждать его къ 
обману, лицем ерш , безсовесности. Люди отвыкаютъ отъ дурнаго 
только тогда, когда сами желаютъ отвыкнуть; привыкаютъ къ хо
рошему только когда сами ионимаютъ, что оно хорошо и находятъ 
возможность усвоить его себе, Въ этихъ двухъ услов1яхъ вся сущ
ность дела: въ томъ, чтобы человЪкъ узналъ хорошее, и въ томъ, 
чтобы нашелъ возможнымъ усвоить его себе; въ желаиш усвоить 
его себе никогда не можетъ быть недостатка у человека. Не желать 
хорош аго— не въ  натуре человека, потому что не въ натуре ка
кого бы то ни было живаго существа. Нечего и говорить о томъ, 
желаютъ ли хорошаго себе существа, дынш щ я, подобно человеку, 
легкими, имеюнця высоко развитую нервную систему; всмотримся въ 
движ ете червяка: даже и онъ ползетъ отъ того, что кажется ему 
дурнымъ, къ тому, что кажется ему хорошимъ. В лечете къ тому, 
что кажется хорошимъ— коренное качество природы всехъ живыхъ 
существъ.

Если мы, просвещенные люди какого нибудь народа, желаемъ доб
ра массе нашихъ соплеменниковъ, имеющей дурыыя, вредныя для 
нея привычки, наша обязанность состоитъ въ томъ, чтобы знакомить 
ее съ хорошимъ и заботиться о доставлены ей возможности усвоить 
его. Прибегать къ насилш  —  дело совершенно неуместное. Когда 
п р еп ятсш е къ замене дурнаго хорошимъ только н езн ате  хорошаго, 
намъ легко достичь успеха въ желанш улучшить жизнь нашихъ со
племенниковъ; т е  истины, которыя надобно узнать имъ, не катя 
нибудь головоломныя теоремы спещальпыхъ наукъ, а правила жи
те й с к а я  благоразум1я, совершенно доступныя нониманш в с я к а я  взрос
л а я  человека, хотя бы самаго невеж ественная. Трудность дела нс 
въ томъ, чтобы растолковать простолюдинамъ вредность дурнаго, по
лезность хорошаго; важнейнйя истины этого рода хорошо известны 
огромному большинству простолюдиновъ каждаго народа нашей евро
пейской цивилизащи. Оно само желаетъ заменить свои дурныя при
вычки хорошими, и не исполняешь своего ж ел атя  только потому, 
что не имеешь средствъ вести такую жизнь, какую считаетъ хоро
шей и желало бы вести. Оно нуждается не въ назидашяхъ, а въ 
прюбретенш средствъ для замены дурнаго хорошимъ. Меньшинство, 
желающее жить по правиламъ, которыя справедливо кажутся дурными 
просвещеннымъ людямъ, ничтожно по количеству въ каждой изъ на- 
цШ цивилизованная aiipa; оно состоитъ изъ людей, которыхъ счи
таешь дурными и масса простолюдиновъ, какъ масса образованная 
общества. Кроме этихъ немногихъ, нравственно больныхъ людей,
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все остальные простолюдины, какъ и вей остальные просвещенные 
люди, желаютъ поступать хорошо; и если поступаютъ дурно, то лишь 
потому, что дурная обстановка ихъ жизни принуждаетъ ихъ къ дур- 
нымъ поступкамъ; все они тяготятся этимъ, все желаютъ улучшить 
обстановку своей жизни такъ, чтобы не быть вводимыми ею въ дур
ные поступки. Обязанность людей, желающихъ добра своему народу, 
состоитъ въ томъ, чтобы помогать осуществление этого желашя огром
ного большинства людей всехъ сословШ. Не наедше противъ про
стонародья или какого другаго класса нащй тутъ нужно, а со
д е й т е  исполнешю всеобщаго желашя.

Таковы должны быть отношешя просвещенныхъ людей къ массе 
ихъ соотечественниковъ. И должно сказать, что ужь съ довольно 
давняго времени все правительства цивилизованныхъ государствъ 
держатся этихъ разумныхъ понятШ; варварскШ способъ производить 
перемены въ народной жизни насильственными мерами давно отбро- 
шенъ правительствами всехъ европейскихъ государствъ; всехъ 
безъ исключешя; даже и турецкое правительство отказалось отъ по- 
пытокъ доставлять своему народу что нибудь хорошее насшпемъ 
надъ иимъ; даже и оно теперь знаетъ, что насильственный меры
не улучшаютъ, а только портятъ жизнь того народа, къ нащональ-
ному составу котораго принадлежитъ оно.

Те ученые, которые желаютъ, чтобы правительство какой нибудь 
цивилизованной страны принимало насильственныя меры для преоб
разовала жизни своего народа, люди менее просвещенныхъ понятШ, 
чемъ правители.турецкаго государства.

Французы ль мы, или немцы, р у еш е  ль, или испанцы, шведы ль 
или греки, мы имеемъ право думать о своемъ народе, что онъ ме
нее невежественъ, нежели турецкШ; потому имеемъ право требо
вать отъ ученыхъ нашей нащональности, чтобъ они не отказывали 
своему народу въ томъ уваженш, какое оказываютъ своему народу 
турецше паши.

Некоторые изъ ученыхъ, стыдящихся требовать насилШ надъ 
жизнью своего народа, не считаютъ постыднымъ говорить, что пра
вительство цивилизованной нацш имеетъ обязанность принимать 
насильственныя меры для улучшешя обычаевъ подвластныхъ ему 
нецивилизованныхъ иноплеменниковъ.

Власть надъ чужими землями пршбретается и поддерживается воен
ной силой. Такимъ образомъ, вопросъ о правахъ правительствъ 
цивилизованныхъ нащй надъ нецивилизованными племенами сводится 
къ вопросу о томъ, въ какихъ случаяхъ разумъ и совесть могутъ
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оправдывать завоеваше. Все эти случаи подходятъ подъ п о н я т  са
мообороны. Ни одинъ оседлый народъ не имЪетъ такихъ обычаевъ, 
которые делали бы для какого нибудь другаго народа необходимой 
мерой самообороны завоеваше его. Каждый оседлый народъ ведетъ 
мирный образъ жизни, добываешь себе пропиташе честнымъ, спо- 
койнымъ трудомъ. Воеиныя столкновешя между оседлыми народами 
возникаютъ не изъ основныхъ правилъ ихъ жизни, а только изъ 
недоразум'Ьшй или порывовъ страстей. Если оседлый народъ имеетъ 
такое превосходство силы надъ другимъ тоже оседлымъ народомъ, что 
можетъ покорить его своему владычеству, то ясно самой собою, что 
онъ имеетъ силу, более нежели достаточную для отражешя нападе- 
нШ этого народа. Потому завоеваше оседлаго народа никогда не мо
жетъ быть признано необходимостью для самообороны народа, по- 
коряющаго себ'Ь его. Интересы каждаго оседлаго нарона требуютъ 
спокойств1я. Если народъ, более сильный, заботится соблюдать спра
ведливость относительно оседлаго сосуда, менее сильнаго, то очень 
редко будетъ подвергаться нападешямъ отъ него. Н ападете слабаго 
должно кончиться неудачей, по превосходству силы обороняющагося. 
Если сильный, отразивъ н ап адете  слабаго, заключить съ нимъ миръ 
на справедливыхъ услов1яхъ, не злоупотребить своей победой, то 
побежденный на долго утратить желаше возобновить войну. Такимъ 
образомъ, более сильный народъ всегда имеетъ возможность устроить 
свои о тн ош етя  къ менее сильному оседлому соседу такъ , что преобла
дающий характеръ ихъ будетъ мирный. Завоеваше оседлаго народа 
всегда нарушеше справедливости; а нарушеше справедливости ни* 
когда не можетъ быть полезнымъ для подвергающихся ему, всегда 
наносить имъ вредъ. —  Итакъ, покореше оседлаго народа, никогда 
не бывая необходимостью самообороны покоряющаго, никогда не 
можетъ иметь оправдашя себе. —  Иное дело, отнош етя оседлыхъ 
народовъ къ номадамъ. Они могутъ быть таковы, что покореше со- 
седняго кочеваго племени необходимая мера самообороны оседлаго 
народа. Некоторые номады миролюбивы; покореше ихъ никогда ие 
можетъ быть надобностью. Но мнопе номады имеютъ принципомъ 
своего быта грабежъ соседовъ. Покореше такихъ номадовъ можетъ 
бывать деломъ необходимости, и въ  такихъ случаяхъ оправдывается 
разумомъ и совестью. Спрашивается: имеютъ ли цивилизованные 
завоеватели право принуждать завоеванныхъ номадовъ къ перемен^ 
ихъ обычаевъ?— Имеютъ, насколько это необходимо для достижешя 
той цели , которой оправдывается завоеваш е, то есть для прекраще- 
ш я разбойничества. Покоренные дикари разбойничали. Завоеватель
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не только имеешь право, имеешь обязанность запретить имъ это. 
Но когда онъ воспрещаетъ имъ разбои, о чемъ тутъ идетъ 
дело? О томъ ли, чтобъ улучшить нравы дикарей? —  Н етъ, улуч- 
шеше ихъ нравовъ можетъ быть (и часто бываетъ) результа- 
томъ прекращешя разбоевъ; но мотивомъ запрещешя разбоевъ слу- 
житъ надобность цивилизованнаго народа, а не забота о благе 
разбойничавшихъ дикарей. Потребность цивилизованныхъ завоева
телей въ безонасности для своего мирнаго труда возлагаетъ на ихъ 
правительство обязанность прекратить разбойничество покоренныхъ 
дикарей. Полезно ль это для дикарей, или нетъ , все равно. Это 
можетъ стать полезнымъ для нихъ; но не для ихъ пользы де
лается это, а для пользы ихъ завоевателей. Правительство циви
лизованного народа ловитъ и наказываешь въ  своей земле разбойни- 
ковъ и воровъ, принадлежащихъ къ одной съ нимъ нащональности; 
для чего оно делаетъ это? Для пользы ль этихъ разбойниковъ и 
воровъ? Н етъ, для пользы мирнаго, честнаго населешя своей земли; 
нащя находитъ надобнымъ для себя, чтобъ они были ловимы и на
казываемы, и возлагаетъ на правительство обязанность исполнять 
это. Поимкой и наказашемъ грабителей ограничивались до недавняго 
времени отнош етя правительства къ нимъ и желашя общества от
носительно ихъ даже у передовыхъ нацШ. Теперь просвещенное 
общество считаетъ своей надобностью заботиться объ улучшеши 
правилъ жизни пойманныхъ и наказанныхъ грабителей и воровъ. 
Привительства цивилизованныхъ нащй стараются исполнить эту доб
рую и разумную мысль просвещенныхъ классовъ, и когда дело ве
дется хорошо, то мнопе изъ наказанныхъ грабителей и воровъ ста
новятся людьми трудолюбивыми, честными. Но какими способами 
достигается этотъ результатъ? Темъ, что администращя облегчаетъ 
судьбу накаЗываемыхъ, доставляетъ имъ средства трудиться съ вы
годою для нихъ и хорбния, благородный развлечешя во время ихъ 
тюремной жизни, сокращаешь срокъ ихъ неволи въ награду за ис- 
правлеше. Итакъ, чемъ же улучшаются эти люди? Мерами кротости 
и заботливости, смягчающими ихъ наказашя, возбужешемъ въ нихъ 
расположешя къ хорошимъ правиламъ жизни, а не насшнемъ, не 
наказаниями. «Пишете свободы само по себе раздражаешь людей, 
портить ихъ, развиваетъ въ нихъ низшя и злыя склонности; темъ 
еще хуже действующи наказашя более суровыя, чемъ простое заклю
чение въ темницу. Точно также, отнявъ у разбойническаго племени 
независимость для избавлешя своей земли отъ его грабежей, прави
тельство цивилизованнаго народа можетъ заботиться о доставлении по-
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кореннымъ дикарямъ сведенШ о хорошемъ и средствъ для его npi- 
обретеш я; это будетъ не пасшие, а дело доброжелательства; при 
хорошемъ исполнеши его, нравы дикарей будутъ смягчаться, и по 
м ере ихъ улучшешя завоеватели могутъ облегчать тяготу своей 
власти надъ побежденными; эта благородная политика будетъ сильно 
содействовать улучшенш жизни покорениыхъ. Такимъ образомъ, 
когда завоеванное племя получаетъ что нибудь хорошее отъ завоева- 
ш я, то все xopomie результаты производятся не насшиемъ, а кро
тостью и уменынешемъ насшия.

О людяхъ нашего времени достоверно известно, что пасшие ухуд- 
шаетъ ихъ, что кроткое доброжелательное обращеше съ ними улуч- 
ш аетъ нравственный ихъ качества. Такъ ли было и въ прежшя 
времена?— Естествознаше отвечаетъ, что такъ было всегда не только 
въ жизни людей, но и раньше того, въ жизни предковъ людей. Та 
часть зоологш, которая занимается изследовашемъ умственной и нрав
ственной жизни существъ, имеющихъ теплую кровь, доказала, что 
все безъ исключешя классы, семейства и виды ихъ раздражаются, 
нравственно портятся отъ насилШ надъ ними, улучшаются въ сво- 
ихъ нравственныхъ качествахъ при доброжелательномъ заботливомъ 
и кроткомъ обращенш съ ними. Ставить вопросъ шире чемъ обо 
всехъ  живыхъ существахъ съ теплой кровью нетъ надобности при 
изследованш законовъ человеческой жизни; и кажется еще не соб
раны матерьалы для разъяснеш я формъ и законовъ нравственной 
жизни некоторыхъ изъ позвоночныхъ, имеющихъ холодную кровь и 
большинства безпозвоночныхъ живыхъ существъ. Но относитольно 
существъ съ теплой кровью естествознаше вполне разъяснило, что 
обпий законъ нравственной жизни всехъ  ихъ состоитъ въ ухудшеши 
отъ всякой жестокости, всякаго насшия надъ ними, въ улучшенш 
ихъ нравственныхъ качествъ при добромъ обращенш съ ними.

Но какъ же думать о достоверности множества историческихъ сви- 
детельствъ, говорящихъ, что насилье улучшало нравы дикарей, поко- 
ренныхъ цивилизованными нащями?— Точно такъ же, какъ о досто
верности всякихъ другихъ разсказовъ или разсуждешй, противоре- 
чащихъ законамъ природы. Для историка, знакомаго съ законами 
человеческой природы, не можетъ быть сомнешя, что всяше раз- 
сказы подобнаго рода—вздорныя сказки; задача его относительно ихъ 
состоитъ въ томъ, чтобы разъяснить, какъ возникли оне, найдти 
источники ошибокъ или мотивы преднамеренной лжи, которыми оне 
порождены.
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Теперь признано, что все живыя существа, способныя ощущать 
впечатлешя, производимыя на нихъ внешними предметами, и чув
ствовать боль или пр1ятное состояше своего организма, стремятся 
приспособить обстановку своей жизни къ своимъ потребностямъ, за 
нять въ ней наиболее пр1ятное для себя положете и съ этой целью 
стараются какъ можно лучше узнать ее. Относительно всехъ техъ  
существъ, у которыхъ органы слуха и зреш я устроены более или 
менее сходно съ нашими, то есть, между прочимъ, относительно 
всехъ млекопитающихъ, известно теперь, что кроме желашя изучать 
обстановку своей жизни съ практической целью для лучшаго удовле- 
творешя своихъ потребностей они имеютъ и теоретическую любозна
тельность: имъ пр1ятно смотреть на некоторые предметы, слушать 
некоторые звуки. Они имеютъ склонность смотреть и слушать соб
ственно потому, что это пр1ятно имъ, независимо ни отъ какой вы 
годы въ матер1альномъ смысла слова. После того какъ зоолопя уста
новила эти факты относительно всехъ млекопитающихъ, нетъ воз
можности отрицать въ человеке врожденное стремлеше къ улучше- 
шю своей жизни и врожденную любознательность. Эти качества, ко
торыхъ не можетъ человекъ утратить, пока сохраняется здоровая 
деятельность его нервной системы, это первыя две изъ основныхъ 
силъ, производящихъ прогрессъ.

Есть живыя существа, враждебныя къ одинаковымъ съ ними. 
Такъ говорятъ о наукахъ. Но между теми существами, которыя по 
зоологической классификацш причисляются къ высшимъ отдедамъ 
класса млекопитающихъ нетъ ни одного вида подходящаго подъ раз- 
рядъ существъ враждебныхъ подобнымъ себе. Все они, напротивъ 
того, имеютъ доброжелательное расположеше къ существамъ орого  
съ ними вида. Некоторые изъ нихъ ведутъ одинокую жизнь, какъ 
нанримеръ волки; но это лишь необходимость, налагаемая на нихъ 
трудностью добывать пищу; такъ охотники расходятся далеко одинъ 
отъ другаго въ техъ  местностяхъ, где мало добычи для нихъ; всемъ 
известно, что волки при всякой возможности соединяются въ ма- 
леньюя общества: имъ пр1ятно быть вместе. Те существа, которыя 
по форме зубовъ и устройству ж елура менее далеки отъ человека, 
чемъ волкъ, и питаются или исключительно или преимущественно 
растительными веществами, ведутъ общественную жизнь.

О половой привязанности нетъ надобности говорить много: все 
знаютъ, что она въ высшихъ отделахъ млекопитающихъ очень силь
на. А когда всемъ намъ известно, что левъ и львица нежно любятъ 
другъ друга, что тигръ ходить добывать пищу . для своей подруги,
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кормящей дитя, то нелепо было бы сомневаться, что половое чув
ство у людей располагаетъ мужчину и женщину къ взаимному доб
рожелательству. У млекопитающихъ сильно развита материнская лю
бовь къ детямъ; безъ этого чувства не могъ бы существовать ни 
одинъ видъ ихъ, потому что дети каждаго очень долго живутъ толь
ко благодаря заботливости матери, кормящей ихъ грудью. У каждаго 
вида млекопитающихъ мать очень сильно любить детей въ  продол- 
жеше всего того времени, пока они не могутъ обходиться безъ ея 
заботь. Потому н етъ  возможности сомневаться, что въ человече- 
скомъ роде мать имеетъ природную сильную любовь къ своимъ де- 
тямъ и что ея любовь къ дитяте сохраняешь свою силу на все те 
годы жизни ребенка, въ которые онъ не способенъ самъ прокормить 
себя и самъ защищаться отъ враговъ. А этотъ пермдъ у человека 
очень продолжителенъ. Едва ли въ какой бы то ни было местности, 
самой благопр1ятной для легкаго добывашя пищи чйловекомъ и на
иболее безопасной для него, можетъ не умереть съ голода пятидет- 
нШ ребенокъ, оставшШся совершенно безъ попечешя старшихъ. 
Вообще говоря, п е р щ ъ  заботь матерей о детяхъ въ человеческомъ 
роде длится гораздо больше пяти л етъ . Но если мы возьмемъ этотъ 
срокъ времени, очевидно слишкомъ короткШ, то все таки надобно 
будетъ признать, что онъ имеетъ продолжительность более, чемъ 
достаточную для возникновешя привычки матери и ребенка жить 
вм есте.

Теперь говорятъ, что семейный быть не первоначальная форма 
человеческой жизни, что некогда люди жили многолюдными нераз
дельными группами, въ которыхъ не существовало никакихъ проч- 
ныхъ индивидуальныхъ отношешй между мужчинами и женщинами. 
Намъ здесь нетъ  надобности разбирать, следуешь ли считать досто
верной эту теорш  въ томъ виде, въ  какомъ она обыкновенно из
лагается. Если и допустить, что первоначально женщины и мужчины, 
живнйе вместе не различали никакихъ отношешй кроме нризнавае- 
мыхъ въ своемъ стаде антилопами, этимъ нисколько не изменяются 
изложенный нами поняия о томъ, к а т я  силы следуешь признавать 
двигательницами прогресса въ человеческой жизни. Пусть та жен
щина, которая родила малютку не была признаваема имеющей бо
л ее  близтя  отношешя къ нему, чемъ друия женщины того же пле- 
меннаго общества; допустимъ даже такое предположена, хотя оно 
противоречить факту, существующему у всехъ млекопитающихъ. 
Корова знаешь своего теленка и любить кормить своимъ молокомъ 
этого теленка. То же самое у всехъ млекопитающихъ. Наперекоръ
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этому факту, допустимъ, что было время, когда женщина не знала, 
какое изъ детей ея племенной группы рождено ею или, по крайней 
мере, не считала себя обязанной и не имела влечешя кормить 
грудью именно того ребенка, который рожденъ ею. Все таки дети 
людей того времени не могли оставаться живы иначе, какъ будучи 
питаемы грудью, и если родъ челов'ЬческШ не исчезъ, то зпачитъ 
малютки тЬхъ временъ были кормимы грудью какихъ-нибудь жен
щинъ, свбихъ ли матерей или другихъ женщинъ; и все таки группа 
детей этого племеннаго общества была предметомъ заботливости 
группы женщинъ, имевшихъ въ груди молоко, выростала только 
потому, что была предметомъ заботливости этой группы.

Мы д'Ьлаемъ приверженцамъ теорш, о которой говоримъ, все ус
тупки, какихъ могутъ они желать; мы готовы даже признать суще
ства уже имЪвпия человеческую организацию, стоявшими въ ум- 
ственномъ и нравственномъ отношеши ниже овецъ, лишь бы только 
были приведены факты, делаюпце вероятнымъ такое предположеше. 
Но должно сказать, что для этого понадобилось бы переделать 
физшлоию нервной системы и доказать, что существо, имевшее 
очерташя тела, сходныя съ нынешними человеческими, могло иметь 
головной мозгъ менее высоко организованный, чемъ у овцы. Пока 
этого не сделано, пока физшлоия будетъ говорить то, что ныне 
говоритъ о соотношешяхъ между устройствомъ человекоподобнаго 
головнаго мозга съ человекоподобными формами тела, должно будетъ 
думать, какъ велитъ думать теперь физшлоия, что т е  существа, 
который были людьми, превосходили овецъ умомъ; должно полагать 
также, что дети этихъ существъ нуждались въ материнскихъ забо- 
тахъ гораздо долее, чемъ ягнята, и остается несомненной истиной, 
что существоваше человеческаго рода обусловливалось и тогда, какъ 
теперь, любовью матерей къ детямъ. Допустимъ, наперекоръ срав
нительной анатомш, даже то, что существа, имевпйя человеческую 
форму тела находились когда нибудь на такой ступени умственнаго 
и нравственного развиня, которая должна быть названа более низ
кой, чемъ степень развиня v не только овецъ, но и всякихъ дру
гихъ существъ, имеющихъ теплую кровь. Пусть люди тогда не. 
имели никакихъ добрыхъ чувствъ, все таки они жили какими нибудь 
группами, хотя бы состоящими каждая только изъ одной женщины 
и ея детей того возраста, въ которомъ они еще не умеютъ сами 
добывать себе пищу. Пусть эта мать нисколько не любила детей; 
пусть она давала новорожденному сосать ея грудь только по истин- 
ктивному ея стремленш избавиться отъ стеснительнаго ощущешя
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производимая избыткомъ накопившагося молока; и пусть когда она 
переставала кормить ребенка своимъ молокомъ она не делилась съ 
нимъ своей пищей, пожирала сколько могла, отгоняя ребенка, и онъ 
питался только остатками, которыхъ не могла она съесть сама; все 
таки ея дети довольно долго жили вместе съ нею; они видели, что 
она делаетъ; пусть она не заботилась учить ихъ, хоть объ этомъ 
заботится не только собака или кошка, но и корова; они все таки 
научались нримеромъ ея, если и не брала она на себя труда учить ихъ.

Было, разумеется не такъ. Съ той поры, какъ живутъ на сяете  
существа человеческихъ формъ тела, было у нихъ некоторое вле
ч е т е  къ взаимному доброжелательству. Это влечете, независимое 
ни отъ какихъ половыхъ или родственныхъ отношешй, производило 
тотъ  фактъ, что взрослые мужчины находили пр1ятнымъ разговаривать 
между собою; если ихъ языкъ еще не былъ человеческимъ, то умели 
жь они выражать звуками голоса хоть т е  мысли и чувства, которыя 
выражаются въ беседахъ волковъ, лошадей или ове-цъ между собою, 
и умели жь они пояснять звуки своего голоса какими нибудь дви- 
ж етям и , какъ умеютъ все  млекопитакпщя. Но пусть вовсе не умели 
они выражать своихъ ощущешй и обмениваться мыслями, какъ ум е
ютъ все существа дышанця легкими, имеюпця дыхательное горло съ 
голосовыми связками; все-таки этимъ мужчинами было npiarao си
деть вм есте, смотреть другъ на друга. Точно также было пр1ятно 
сидеть вм есте женщинами. Половое вл еч ете  должно было произво
дить въ  мужчине и женщине хоть такое же взаимное расположен!е, 
какое существуетъ между тигромъ и тигрицей. Связь матери съ ре- 
бенкомъ была не менее нежна и более продолжительна, чемъ у 
тигрицы или овцы съ ихъ детьми, и не могло не быть того, чтобы 
мать не учила свое дитя, чтобы мужчины не были защитниками жен- 
щинъ и детей отъ опасностей. Добрыя чувства, существовавийя между 
людьми съ техъ  самыхъ поръ, какъ возникли существа, и м ен щ я 
человеческую форму тел а , помогали врожденному стремленш каждаго 
изъ нихъ улучшать свою жизнь и удовлетворять своей любознатель
ности. Младпие по природному влеченш следовали примеру старшихъ; 
дети  учились, молодые л ю р  пртбретали опытность, наблюдая дей- 
CTBifl более опытныхъ, стараясь усвоивать себе ихъ ж и тей ш я зна- 
ш я. Эти влечешя существуютъ у всехъ  млекопитающихъ, потому не 
возможно сомневаться, что они съ самаго начала сущ ествоватя лю
дей принадлежали къ основными свойствами человеческой природы.

Нтакъ мы имеемъ два разряда силъ, производящихъ улучшеше 
человеческой жизни; одинъ изъ нихъ образуетъ стрем лете человека



XLY.

заботиться о хорошемъ удовлетворены потребностей своего организма 
и желаше прюбрйтать свйдешя независимо отъ практической полез
ности ихъ собственно потому, что прюбретеше ихъ npiarao; другой 
разрядъ составляюсь те  отношешя между людьми, которыя возни- 
каютъ изъ взаимнаго ихъ доброжелательства*, это,разные виды пр1ят- 
ности и пользы, получаемой людьми отъ жизни въ одной группа и 
две болЬе силыщя формы взаимнаго доброжелательства, производи
мый не только потребностями нервной системы, какъ взаимное добро
желательство между посторонними другъ другу мужчинами или посто
ронними одна другой женщинами, но принадлежапця къ числу такъ 
называемыхъ физюлогическихъ фунйщй организма: одна изъ этихъ 
формъ доброжелательства— половое влечете, и возникающая изъ него 
любовь между мужчиной и женщиной; другая форма его— материнская 
любовь и влечете мужчины заботиться о женщине, съ которой со
жительству етъ онъ, и о своихъ дйтяхъ отъ нея.

Эти силы дМствуютъ и въ жизни другихъ млекопитающихъ. 
Всматриваясь въ характеръ ихъ вл1яшя, мы должны признать, что 
собственно ими было производимо улучшеше техъ  организмовъ, ко
торые въ ихъ нынйшнихъ формахъ мы называемъ млекопитающими 
существами.

У человека, благодаря какимъ-то особенностямъ исторш его пред- 
ковъ, головной мозгъ пршбрелъ такое р а з в и т ,  какого не достигъ 
ни у одного изъ существъ подобныхъ ему формами тела. Въ чемъ 
состояли эти особенности исторш, которыми произведено более вы
сокое р а з в и т  умственныхъ силъ у предковъ человека? ОбщШ ха
рактеръ ихъ ясно определяется нашими физшлогическими знатями. 
О потребностяхъ мы можемъ составлять догадки, очень правдоподоб
ный; но едва ли найдены историчесие факты, которые давали бы 
достовернымъ чертамъ ответа ясность более той, какая дается имъ 
ф изш опей ; она показываете, что улучшеше организмовъ произво
дится благопр1ятными для ихъ жизни обстоятельствами. На основаны 
этого мы съ достоверностью можемъ сказать, что если п р ер и  чело
века поднялись въ умственномъ отношены выше другихъ существъ, 
съ которыми стояли некогда на одномъ уровне, то истор1я ихъ 
должна была иметь характеръ более благопр1ятный для ихъ органи- 
ческаго р а з в и т ,  чемъ истор!я существъ не поднявшихся такъ вы
соко надъ прежнимъ общимъ уровнемъ. Это физш огическая истина. 
Но въ чемъ именно состояли обстоятельства, благощнятствовавппя 
физтлогическому р азви то  преровъ  людей, мы можемъ только дога
дываться. Очень правдоподобно, что п р ер и  людей по какому нибудь
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счастливому обстоятельству пршбрели больше безопасности отъ вра
говъ, чемъ какую имели друпя существа сходный или одинаковый 
съ ними. Это могло быть переселеше въ  какую нибудь местность 
более прежней удобную для спокойной жизни, имевшую много хоро- 
шихъ прш товъ въ  роде пещеръ, куда не могли проникать ни ядо

виты й  змеи, ни болышя хи щ н ы й  ж ивотны й ; или переселеше въ об
ширный л есъ , свободный отъ этихъ враговъ или шгйвний много 
такихъ деревьевъ, жить на которыхъ было удобно и безопасно; или, 
быть можетъ, преимущество местности состояло въ томъ, что она 
была обильней хорошей пищей, чемъ т е  местности, въ которыхъ 
остались или куда принуждены были переселиться существа, начав
шая после того отставать отъ предковъ людей въ  своемъ умствен- 
номъ развитш. Эти и тому подобный догадки сообразны съ законами 
физш логическая развшия, потому правдоподобны; к а т я  изъ нихъ 
соотвЪтствуютъ действительно происходившимъ ф актамъ,мы  еще не 
пмеемъ сведенШ.

Но какимъ бы то ни было путемъ предки людей, по влгяшю ка- 
кихъ-то благопр1ятныхъ обстоятельствъ своей жизни, пршбрели та 
кое высокое умственное р а з в и т ,  что сделались людьми. Только съ 
этого времени начинается та истор1я ихъ жизни, относительно ко
торой возникаютъ вопросы не о бщ ая  физш огическаго содержашя, 
а спещально относящегося къ человеческой жизни.

Эти существа далеко превосходили умомъ все  те  виды млекопи- 
тающ ихъ, которые по своей физической силе были подобно имъ до
вольно безопасны отъ враговъ. Собственно превосходствомъ ума и 
объясняется весь дальнейшШ прогрессъ человеческой жизни. Само 
собою понятно, что существа несравненно более умныя, чемъ буй- 
волъ или верблюдъ, несравненно легче преодолевали препятств1я къ 
улучшешю своей жизни. Буйволъ не умеетъ придумать, какъ ему 
устроить для своего сна полную безопасность отъ больш ая хищ ная 
зверя  или отъ ядовитой змеи; дикари, находящиеся на самой низкой 

* фактически известной намъ ступени человеческая р а з в и т ,  знаютъ 
эти средства обезпечить себе безопасность с н а , ' и мы видимъ, что 
простейшая изъ этихъ средствъ безъ труда могли быть найдены 
людьми даже менее развитыми въ умственномъ отяошеши, чемъ 
низдпе изъ нынешнихъ дикарей. Говорятъ, и по всей вероятности 
справедливо, что уменье взять въ руку камень или толстую палку 
и бить этимъ оруж1емъ по врагу увеличило безопасность людей, 
дало имъ возможность улучшить свою матер1альную жизнь и, благо
даря ея улучшешю, получить большее р а з в и т  умственныхъ способ
ностей. Мы видимъ, что умиейнпя изъ другихъ ылекопитающихъ не
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достигли искусства ловко пользоваться этимъ способомъ защиты отъ 
сильныхъ враговъ. Говорятъ, что орангъ-утангъ и горилла хорошо 
дерутся камнями или палками, но въ этихъ оценкахъ ихъ искусства 
слово «хорошо» употребляется не по сравненно съ человеческой лов
костью въ нодобной обороне, а лишь въ смысле сравнешя съ очень 
плохимъ уменьемъ медведя бросать во врага глыбами земли. Еслибъ 
орангъ-утангъ или горилла умели драться палками не то, что съ 
такимъ же искусствомъ, какъ дикари, а хотя бы не совсемъ плохо 
по сравненно съ дикарями, они выгнали бы людей изъ техъ  земель, 
въ климате которыхъ могутъ жить, не было бы ни одного человека 
ни въ той полосе Африки, где живетъ горилла, ни на Борнео. 
Изгнаше дюдей неотвратимо произошло бы для завладешя продуктами 
ихъ земледельческаго труда.

Какими именно путями люди, находивпнеся на степени разви
тая более низкой, чемъ грубейцпе изъ нынешнихъ дикарей, подня
лись до ихъ сравнительно высокаго умственнаго развитая, мы опять 
не имеемъ положительныхъ сведенШ. Все серьезные ученые при
знали за основное правило научныхъ объяснений тотъ законъ логики, 
что когда фактъ, о происхожденш котораго нетъ у насъ прямыхъ 
сведенШ, объясняется дейстайемъ силъ, производящихъ одинаковый 
съ нимъ факты на нашихъ глазахъ, то мы не имеемъ права пред
полагать его произведеннымъ какими нибудь другими силами, должны 
считать его результатомъ действ1я техъ  силъ, которыми теперь про
изводятся одинаковые съ нимъ факты. Мы положительно знаемъ, что 
улучшеше организма людей производится благопр1ятньши обстоятель
ствами жизни ихъ, что съ улучшешемъ организацш головнаго мозга 
улучшаются умственныя силы человека, что нравственный и мате- 
р1альный прогрессъ— результатъ улучшешя умственныхъ и нравствен- 
ныхъ силъ; эти достоверный знашя о ходе прогресса въ наше время 
и въ прежшя эпохи, хорошо известный намъ, совершенно доста
точны для объяснешя прогресса человеческой жизни въ те  эпохи, 
объ исторш которыхъ мы не имеемъ прямыхъ сведенШ.

Беремъ для примера три громадныя улучшешя человеческой жизни: 
пршбретеше искусства пользоваться огнемъ и поддерживать или за
жигать его, приручеше животныхъ и открытае искусства возделывать 
землю для производства хлебныхъ растешй. Для того, чтобы можно 
было сделать эти житейсшя открытая, необходимы были кашя-нибудь 
счастливый обстоятельства давпня возможность сделать ихъ.

Теперь предполагаютъ, что люди, не знавппе употреблешя огня, 
жили не только въ. местностяхъ, где целый годъ безъ перерыва
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длится достаточная для человека. теплота атмосферы, но и въ зем- 
ляхъ , имеющихъ холодное время года. Если было такъ, то племена 
или маленыня группы людей, живнйя въ  климатахъ, имеющихъ хо
лодные месяцы, более страдали отъ холода, чемъ живпйе близко къ 
экватору; но следуете ли предполагать, что именно у людей, более 
страдавшихъ отъ холода было сделано открытае искусства охранять 
себя отъ стужи разведетем ъ огня? Н етъ , это соображеше справед
ливо считается совершенно излишней гипотезой. Люди подъ эквато- 
ромъ тоже нуждались въ огне. Ночи более прохладный, чемъ пр1ят: ' 
но для людей привыкшихъ жить въ очень тепломъ воздух^, бываютъ 
и подъ экваторомъ. Надобность согревать себя была и у людей эква- 
тор1альнаго пояса такъ велика, что искусство разводить огонь не 
могло не казаться драгоценными улучшешемъ жизни и для нихъ; 
следовательно дело объясняется не разностью степеней пользы отъ 
огня для жителей разныхъ климатовъ, а только тем ъ, въ какой 
земле произошли факты, которыми воспользовались люди для откры
тая способовъ поддерживать и зажигать огонь. Человекъ, два дня 
не евшШ ничего, съ радостью схватитъ и станетъ есть попавшуюся 
ему пищу; но и человекъ, не евийй ничего только одни сутки, сде- 
лаетъ при такой же находке то же самое; голодъ одного пзъ нихъ 
сильнее, но и у другаго онъ настолько силенъ, что находка пищи 
будетъ большой радостью для него; потому нелепо было бы сказать: 
«людями, голодавшими въ продолжеше двухъ сутокъ, np iaraa  воз
можность поесть»; ограничете содерж атя мысли определетемъ на
добности въ двухсуточиомъ голоде —  искажаетъ физшлогическую 
истину; мы выразимся правильно лишь въ томъ случае, когда отбро- 
симъ это излишнее определеше и скажемъ вообще: «людямъ, про
голодавшимся пр1ятна возможность поесть». Сколько именно времени 
не ел ъ  проголодавшШся человекъ,— двенадцать ли часовъ или це- 
лыя сутки, или двое сутокъ— не отнотится къ делу. Разницы этихъ 
сроковъ имеютъ значеше по другими ф изтлогнчеш ш ъ вопросами, 
но не по вопросу о пр1ятности еды для проголодавш аяся. Если че
ловекъ часто голодали по двои сутокъ, то онъ стали физически слабъ; 
этого вреднаго вл1яшя не имеютъ на обыкновенныхъ здоровыхъ людей 
интервалы между едой, длянцеся только по 12 часовъ. Правда, къ 
концу такого интервала физическая сила человека значительно умень
ш ается, но никакого разстройства организма не происходите, и чело
в е к ъ , проводящШ безъ пищи въ каждыя сутки по 12 часовъ, остается 
черезъ годъ такой жизни такъ же силенъ, какъ были въ начале; а 
годъ, состояний изъ двухсуточныхъ интерваловъ между едой, разсла-
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битъ самаго крепкаго человека; и если ужь применять понятая о 
разнице этихъ двухъ видовъ голодашя къ вопросу о способности 
находить средства для удовлетворена голода, то слЪдуетъ сказать^ 
чЪмъ продолжительнее п ерщ ы  между удовлетворен!емъ голода, тЪмъ 
меньше имЪетъ человекъ способности пршбретать себе пищу; это 
ясно, потому что онъ слабее физически, меньше способенъ работать 
или если пища пршбретается не работой, а хождешемъ за добычей, 
собирашемъ какихъ нибудь дико-растущихъ фруктовъ, ягодъ, корней, 
то не можетъ столько ходить для ея пршбретешя, какъ сильный 
человекъ. Применимъ такое же соображеше къ вопросу объ откры
л и  употреблешя огня для защиты тела отъ холода. Предполагаютъ, 
что обстоятельствами, который повели къ этому открытш были ка- 
Kie нибудь факты гореш я, производимые самой природой. Человекъ 
увидЪлъ, что отъ молнш вспыхнуло дерево-, гореш е еще продолжалось, 
когда гроза миновала и когда человекъ успокоился; подошедши тог
да къ горящему дереву, онъ почувствовалъ теплоту, пргятную для 
него при понизившейся отъ грозы температуре; присматриваясь, 
онъ заметилъ, что соседшя съ понизившимся до земли огнемъ су- 
xia ветки хвороста загораются и т. д. Въ этомъ роде обыкновенно 
разсказывается истор1я ряда наблюдешй, кончающагося открьшемъ 
способа долго сохранять раскаленные угли подъ пепломъ и зажигать 
новый огонь при ихъ помощи. Она не имеетъ положительной досто
верности; дело могло происходить какъ-нибудь иначе; но следуетъ 
назвать ее очень правдоподобной. Хорошо, сообразимъ же въ какой 
земле было больше шансовъ произвести этотъ рядъ наблюдешй. 
Подъ экваторомъ дикарь проводитъ на открытомъ воздухе круглый 
годъ; въ стране, где онъ сильно страдаетъ отъ холода значитель
ную часть года, онъ старается проводить ее въ какомъ нибудь за- 
крытомъ отъ ветра прш те; эта часть года пропадаетъ для наблю
дешй, предполагаемыхъ правдоподобнейшимъ разсказомъ о вЪроят- 
номъ способе открытая искусства зажигать огонь; соответственно 
пропорцш непригоднаго для этихъ наблюдешй числа дней въ году 
шансы открытая искусства пользоваться огнемъ обращаются противъ 
преролож еш я, что оно было сделано вдалеке отъ экватора, сви- 
детельствуютъ въ пользу мысли, что искусство сохранения и зажи- 
гашя огня было открыто людьми, жившими въ  поясе вечно высокой 
температуры.

Справедливо говорить, что приручеше животныхъ было очень важ- 
нымъ улучшешемъ человеческой жизни. Разсудимъ же относительно 
определенныхъ частныхъ фактовъ этого дела, при какихъ обстоя-
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тельствахъ могли произойдти они. Начнемъ соображешя съ нрируче- 
ш я того животнаго, потомки котораго называются теперь нашими 
европейскими домашними собаками. Кто были предки этихъ собакъ, 
вопросъ, кажется, еще не разъясненный съ полной достоверностью, 
но несомненно, что это былъ какой-нибудь видъ животныхъ подоб- 
ныхъ нынешнимъ волку, шакалу иди динго. Спрашивается теперь, 
к а т я  качества характера должно предполагать въ  этой породе хищ- 
ныхъ животныхъ, более враждебный человеку или менее враждеб
ный, чемъ у наиболее непр1язненныхъ человеку породъ волка. Каж
дый скаж етъ, что чемъ менее враждебна была человеку эта порода, 
чемъ легче поддавалась прикармливанно и ласке, темъ. больше былъ 
шансъ успеха въ ея прирученш. Такимъ образомъ, все мы согласны 
въ томъ, что сравнительная мягкость характера животнаго, способ
ного помогать человеку въ ловле добычи, въ  защите отъ другим 
хищныхъ животныхъ, въ охранеши приобретенная имущества отъ 
другихъ людей, была обстоятельствомъ, облегчившимъ этотъ важный 
шагъ къ улучшение человеческой жизни.

Переходимъ къ земледелие. Въ какой местности началось оно: въ 
такой ли, где находились растеш я, въ  дикомъ состоянш дававийя 
зерно, пригодное человеку для еды, или въ такой, где не было этихъ 
растешй? И какую почву стали первые земледельцы возделывать для 
искусственнаго размножешя этихъ растеш й,— ту, которая казалась 
имъ плодородна или безплодную? Все мы считаемъ вероятнымъ, что 
земледел1е началось въ  какой нибудь стране, где въ дикомъ состо
я л и  росло много тех ъ  злаковъ, которые теперь, улучшившись отъ 
возделываш я, стали пшеницей, ячменемъ или рожью, что для пер- 
выхъ - опытовъ посева ихъ были выбраны клоки земли подобные 
тем ъ , на которыхъ они хорошо росли въ-дикомъ состоянш; такимъ 
образомъ, удобства для делаш я первыхъ попытокъ искусственнаго 
размножешя хлебиыхъ растешй были по мнешю всехъ  насъ обстоя
тельствами, повысившими людей изъ кочеваго быта въ оседлый 
земледельчесшй.

Соображешя, изложенный нами, вероятно не покажутся никому 
содержащими въ себе что нибудь новое; вероятно каждый читатель 
скажетъ, что они давно известны ему и что онъ всегда держался 
ихъ съ той поры, какъ сталъ по своимъ летамъ способенъ интере
соваться бытовыми вопросами и читать серьезный книги. Эти обще
известный и общепринятыя р е ш е т я  вопросовъ о начале употребле- 
ш я огня, приручешя животныхъ и воздедываши земли изложены 
н ам г именно для того, чтобы напомнить, какъ разсуждаютъ все объ
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обстоятельствах!», лроизводящихъ прогрессъ. Когда мы судимъ о 
нихъ но правиламъ здраваго смысла и по выводамъ изъ нашего жи- 
тейснаго опыта у мы все находимъ, что успехи цивилизащи произво
дятся фактами, благопр1ятными для человеческой жизни.

Такъ велятъ думать разсудокъ и житейсшй опытъ.





В1зкъ реФ ормацш .
А. Э п о х а  К а р л а  V. О с н о в а н 1 е  нов  а го п о р я д н а .

Литература по исторш К арла У  и общаго хода событШ въ его время. Подобно самой 
исторш , жстор10граф1я получаетъ съ начала X T I вк ка  характеръ , различный отъ преж - 
няго . Средневековый летоииси делали очеркъ всеобщей исторш основашемъ для разска- 
зовъ о собы пяхъ въ своей стран а , своеыъ городе или монасты ре "или для бюграфш  
государей и другихъ замйчательныхъ людей. Съ начала ХУ1 века этотъ методъ изм е
няется: специальная истор1ограф!я расширяетъ свой объемъ, излагаетъ факты подробнее 
прежняго и съ более внимательнымъ изследоваш емъ достоверности своихъ матер1аловъ; 
но вм есте  съ истор1ей отдельной страны разсказываю тся собьгйя, происходпвгшя въ 
соседнихъ и даже отдаленныхъ земляхъ. Это было результатомъ того, что политичеш й  
горизонтъ расширился, с о б ь т я  одной страны  имели тесную  связь съ общимъ ходомъ 
делъ въ  Е вроне. Потому сочинеш я, разсказываю пця исторш  нравдев1я Карла Y , пзла- 
гаютъ общую исторш  западной Европы  въ ту  эпоху. Таковы  принаддежанце тому вре
мени труды Сепульведы D e rebus gestis Caroli Y iraperatoris (M adrid , 1 7 8 0 )  и Сан
доваля, H istoria  de la  Vida у H echos del E m peradd r Carlos Y (V a llado lid , 1 6 0 4 — 1 6 0 6 ) 
и знаменитый трудъ Робертсона, The H isto ry  of th e  re ign  of th e  E m peror C harles Y 
(London, 1 7 6 9 ) . Такое же широкое содерж ите иыеготъ п зд а т я  хранящ ихся въ брюс- 
сельскомъ и симанкансскомъ архивахъ писемъ и актовъ по исторш Карла Y: C orrespon
d e d  K arls Y , ’herausgeg en  топ L anz (3  тома, Leipzig, 1 8 4 4 — 1 8 4 6 ) ;  другое издаше 
Ланца S taatspapiere zur G eschichte K arls Y (S tu ttg a r t, 1 8 4 5 ) ,  издаш е Гейне: Briefe 
K arls Y an se inen B eich tvater (B erlin , 1 8 4 5 ) ,  и монографш, составленныя no докумен- 
тамъ: C om m entaires de C harles Q uint, par К е г т у п  d e  L e t t e n h o v e  (B ruxelles, 
1 8 6 2 );  C harles Q uint et M arguerite  d’A utriche par J u s t e  (B ruxelles, 1 8 5 8 ) ;  G eschichte 
K arls Y , топ B a u m g a r t e n  (томъ 1, S tu ttg a r t , 1 8 8 5 ) .  Мы уже говорили, что обшир
ные труды Гвиччардини Is to ria  de’sui tem pi и П авла I o b ih  (Паоло Джовю ): H isto riarum  
sui tem poris lib ri XLV подробно пзлагаютъ исторш  первой половины X Y I века (р аз- 
сказъ П авла 1ов1я пдетъ съ 1 4 9 4  до 15 4 7  года). КлассическШ по достоинству изложешя 
трудъ Де Т у  (по латинской форме фамилш, Т уана) T huani H is to ria  sui tem poris р аз - 
сказы ваетъ о с о б ь т я х ъ  во в с ех ъ  европейскпхъ земляхъ, начиная съ 1 4 9 4 . (Первый 
18  книгъ изданы въ 1 6 0 4  году . П ервое полное издаше напечатано въ Лондоне, въ 
1 7 3 3 ) . Изъ новыхъ трудовъ нймецкихъучены хъ назовемъ: F r .  R a u m e r ,  G eschichte 
E uropas se it dem  E nde des XY Ja h rh u n d e r ts  (8  томовъ, L e ip z ig , 1 8 3 2 — 1 8 5 0 ) и рядъ 
трактатовъ Леопольда Ранке, представляющШ . полную п сто р ш  к4ка реф орм ами: Ge- 
sch ich ten  der rom anischen und g e rm an ischen  V iilker von 1 4 9 4 — 1 5 3 5  (L eipzig  und B e rlin . 
1 8 2 4 ) ;  F iirsten  und V olker von Siideuropa im X Y I und X V II Ja h rh u n d e rt (H am burg , 
1 8 2 7 );  D eutsche G eschichte im Z e ita lte r  der R eform ation (5  пзд ., 6 томовъ, B erlin

1т. x
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К арлъ Y 
1 5 1 9 — 1 5 5 6  

|  1 5 5 8 .

1 8 7 3 — 1 8 7 4 ) ;  R om ische P a p s te , ih re  K irclie und  ih r  S taa t (5  пзд ., З т о м а , L eipzig , 1 8 6 7 ); 
F ran zo sisch e  G esch ich te , vo rnehm lich  im  X Y I und X Y II Ja h rh u n d e r t  (5  томовъ, Stutt-.. 
g a r t ,  1 8 5 6 — 1 8 6 1 ) ;  E n g lisch e  G esch iclite , vo rneh m lich  im  X Y I und  X Y II Ja h rh u n d e rt 
(7  томовъ, B erlin  1 8 5 9 — 1 8 6 9 ) .  Н азовемъ такж е E g e l h a a f ,  D eutsche Geschichte 
d e r R efo rm a tion , 1 8 8 5 ;  G i u s e p p e  d e  L e v a ,  S to ria  docum entata  di C arlo  Y in 
co rre laz io n e  a ll’I ta lia  (V en ez ia , 1 8 6 3  и сл$д. годы) и R S s l  e r ,  D ie K aiserw ahl K arls Y 
(W ie n , 1 8 6 8 ) .

I. ОБЩ1Й ОБЗОРЪ,

1. ПолитичесИя отыошешя.

Въ первой половине XYI века , бургонско-габсбургская динаш я 
’ владела государствомъ, подобнаго которому обширностью не было въ 
западной Европа со времени Карла Великаго. Главою этой династш 
былъ Карлъ У , родивпййсц въ Генте 24 февраля 1500 года. Че- 
ловекъ очень разсчетливый, умный, хитрый, неутомимо деятельный, 
искусный правитель, храбрый полководедъ, верный приверженецъ 
учешя католической церкви, онъ держалъ въ  своей руке все нити 
политики и действовалъ ими по затаеннымъ въ  душе планамъ, при 
исполнеши которыхъ пользовался всяческими средствами, не отсту
пая и передъ вероломствомъ. Онъ былъ человекъ слабаго здоровья, 
преждевременно изнуренный подагрой; бледное лицо его съ мелан- 
холическимъ выражешемъ не давало при первомъ взгляде предпо
лагать въ  немъ быстраго и сильнаго ума. Еще бывши ребенкомъ, 
онъ сталъ государемъ Нидерландовъ, доставшихся ему по наследству 
отъ отца; юношей онъ после смерти деда по матери, Фердинанда 
Католическаго, сталъ обладателемъ испанской монархш, королевства 
неаполитанскаго и сицилШскаго, весть-индскихъ острововъ и новоот- 
крытыхъ американскихъ государствъ; около того времени, какъ до- 
стигъ соверш еннолепя, онъ наследовалъ владеш я Габсбургской ди- 
настш (который впрочемъ скоро уступилъ своему младшему брату 
Фердинанду) и по выбору курфирстовъ сделался преемникомъ своего 
деда по отцу, М аксю иш ана, въ сане немецкаго императора. Онъ 
справедливо могъ сказать, что солнце никогда не заходить въ его 
владеш яхъ .— Въ каждомъ изъ этихъ государствъ были враждебный 
монарху силы. Въ Нидерландахъ горожане, гордые своимъ богат- 
ствомъ, сильные цеховымъ устройствомъ, недоверчиво следили за 
каждымъ действ1емъ государя, охраняя свои права, и были всегда 
готовы взяться, по примеру предковъ, за оруж!е на защиту своей 
свободы. Въ Испаши надобно было подавлять недовольство вельможъ 
и городовъ; и хотя кортесы были ослаблены, политическая самостоя
тельность феодальныхъ владетелей и корпоращй была уничтожена, 
но испанская нащ ональная гордость представляла опасности для вла
сти государя, нуженъ былъ внимательный надзоръ за спокойств1емъ
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страны. Османсше и северо-африкансме корсары делали нападешя 
на берега Сицилш и Южной Пталш, мешали торговле, увозили хри- 
стаанъ въ рабство.— На юговосточныя границы австрйскихъ влад'Ь- 
шй нападали турки, нашеств1я ихъ угрожали самой Вене. М м ец м е 
государи и имперш е рыцари опасались возстановлешя сильной импе
раторской власти, которая стеснила бъ ихъ права; потому курфир- 
сты, избирая Карла императоромъ (въ  октябре 152 0), связали ему 
руки капитулящей (избирательными услов1ями). Но самыя болышя 
затруднешя Карлу Т  въ Гермаши представляла реформащя, въ 
борьбу съ которой онъ хотелъ подавить независимость нЪмецкихъ 
государей и шелъ наперекоръ желашямъ немецкаго народа. Онъ не 
могъ преодолеть всехъ своихъ противниковъ, но велъ борьбу до
вольно успешно по всемъ деламъ, кроме борьбы съ реформащей: 
онъ потерпелъ неудачу въ своемъ стремлеши подчинить себе не- 
мецкихъ государей, возстановить единство церкви, возвратить прежшй 
блескъ императорской короне. Онъ ненавиделъ реформацш, респуб
ликанское устройство имперскихъ городовъ, стремился поработить 
немецкихъ областныхъ государей; но у него не достало силъ пода
вить реформацш и установить въ Германш абсолютную монархш.

Современниками Карла Y были и во Францш и въ Англш энерги- Францием, I 
чесше государи— Францискъ I и Генрихъ YIII. Оба они по своимъ 1515—1547.
рЫ ЦарСКИМ Ъ СКЛОННОСТЯМЪ И ПО СТраСТНОЙ ЛЮ6ВИ КЪ ОХОТе ПОХОДИЛИ Генрихъ V III
на средневековыхъ государей, а по своему покровительству ученымъ 1509—1547. 
и художникамъ, по своему волокитству и деспотизму— на итальянскихъ 
государей новой гуманистической эпохи. Францискъ и Генрихъ оба 
были легкомысленны, действовали опрометчиво; этимъ они резко 
отличались отъ осмотрительнаго, благоразумнаго Карла. Они давали 
женщинамъ сильное вл1яше на политичеш я дела. При Франциске 
началось владычество фаворитокъ, сделавшееся постоянной чертой 
французской исторш, а Генрихъ,'по желанно жениться на Анне Бо- 
линъ, отделилъ англШскую церковь отъ римской. Карлъ не допускалъ 
своихъ любовницъ вмешиваться въ политику; онъ следовалъ своимъ 
соображешямъ и советамъ опытныхъ, умныхъ, государственныхъ 
людей, вл1ятельнейшимъ изъ которыхъ былъ кардиналъ Гранведда; 
женщинамъ онъ поручалъ только ташя дела, въ которыхъ оне были 
полезны ему. Болыпимъ счастьемъ для независимости Гермаши было 
то, что эти три государя враждовали между собою. Францискъ и 
Карлъ были непримиримыми соперниками, потому что каждый изъ 
нихъ хотелъ сделаться могущественнейшимъ государемъ Европы. Это 
соперничество проявилось въ  стремлеши обоихъ получить по смерти 
Максимил1ана императорскую корону. Карлъ восторжествовалъ, и съ 
той поры Францискъ постоянно старался ослабить его, поддерживая 
всехъ его враговъ. Къ числу ихъ принадлежалъ Генрихъ Альбре, 
сынъ 1оанна, короля наваррскаго, у котораго Ф еррнандъ Католиче-

г
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Н ем е ц к ая
выперся.

СК1Й отнялъ Наварру. Генрихъ желалъ возвратить себе эту область; 
онъ былъ женатъ на сестре Франциска М аргарете, и король фран
цуз смй помогалъ ему. Другими врагами Карла были нидерландсше 
областные государи: Карлъ Эгмонтъ, герцогъ гельдернш й, защищав
ший свою независимость, Робертъ, графъ марксюй, поссорившШся 
съ канцлеромъ брабантскимъ по вопросу о пред'Ьлахъ своей судебной 
власти, и Вильгельмъ, герцогъ клевскШ, защ ищ авш и оруж1емъ про- 
тивъ Карла свои права наследовать Гельдернъ. Врагами Карла, были 
также протестантсие государи Германш. Францискъ поддерживалъ 
всЪхъ ихъ и даже вступилъ въ  союзъ съ турками противъ своего 
ненавистнаго соперника. Карлъ думалъ, что Францискъ участвовалъ 
и въ  возбужденш возсташ я комунеровъ въ Кастилш. При такихъ 
ненр1язненныхъ отношешяхъ неизбежно должна была возникнуть 
война между Карломъ и Францискомъ за герцогство миланское, кото- 
рымъ владелъ король французскШ. Карлъ утверждалъ, что госуда- 
ремъ миланскимъ долженъ быть онъ, какъ императоръ немецюй, 
потому что это герцогство— имперскШ ленъ. Онъ хотелъ также от
нять у короля французскаго т е  владеш я бургонской династш, кото
рый присоединилъ къ  Францш Людовикъ XI. Если бы Генрихъ VIII 
былъ серьезный государственный человЪкъ, то могъ бы извлечь се
бе болшия выгоды изъ вражды между Карломъ и Францискомъ. Но 
онъ руководился капризами и переходилъ съ одной стороны на дру
гую безъ политическаго разсчета; потому не получилъ сильнаго влГ 
яш я на ходъ делъ . Впоследствш,. когда развелся съ Катариной Ара
гонской, онъ сталъ вражцебенъ Карлу, ея племяннику, и тесн ее  преж
него сблизился съ Францискомъ.

Межь тем ъ какъ на Пиренейскомъ полуострове, во Францш, въ Англш 
монархическая власть подавила феодальныхъ государей и быстро ослаб
ляла учасйе государственныхъ сеймовъ въ управленш делами, по
пытки возстановить государственное единство Германш оставались 
безуспешны; центральная власть была такъ слаба, что не могла 
прекратить междоусобШ. Императоръ вполне зависелъ отъ импер- 
скаго сейма, члены котораго ревниво противились увеличенш импе
раторской власти. Междоусоб1я оставались очень часты. Во время 
выбора Карла на севере  шла война за епископство гильдесгеймское, 
на ю ге война швабскаго союза съ герцогомъ вюртембергскимъ; импер- 
сше рыцари на Рейне и во Франконш воевали между собой и съ 
мелкими соседними государями, нападали на города; въ нижней Сак- 
соши герцогъ лауэнбургскШ воевалъ съ епископомъ бременскимъ. 
Война, объявленная Зикингеномъ курфирсту трирскому, была нача- 
ломъ волнешя, предшествовавшаго крестьянской войне. Независи
мость областныхъ государей становилась все прочнее. Идея объ импе
раторе и имперш еще оставалась; но габсбургская династия была 
отвлечена" отъ немецкихъ делъ заботами о своихъ огромныхъ вла-
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деш яхъ, не входившихъ въ составъ имперш, была занята планами 
новыхъ завоеванШ. Областные государи, пользуясь этимъ, сделались 
почти совершенно независимыми отъ императорскаго правительства 
и привыкли считать нарушешемъ своихъ правъ всякое вмешатель
ство центральной власти въ ихъ управлеше. Мелше государи, пре- - 
латы и города заключали между собою союзы для общей обороны;
ВаЖНМшИМЪ ИЗЪ НИХЪ быЛЪ ШВабШЙ СОЮЗЪ, имевший ДОВОЛЬНО Швабск1Й
большое войско. Сначала габсбургская динаспя покровительствовала С0ЮЗЪ' 
ему, но впоследствш возбудила его неудовольствие противъ себя, 
овладевъ герцогствомъ вюртембергскимъ; тогда онъ сталъ действо
вать по согласно съ герцогами баварскими, и одинъ изъ.нихъ, Виль- 
гельмъ МюнхенскШ, былъ назначенъ союзнымъ главнокомандующимъ. 
Сильнейшими после габсбургской династш были: веттинская, вла
девшая Саксошей, виттельсбахская, владевшая Рейнскимъ Пфальцемъ 
и Бавар1ей, и гоэнцоллернская, владевшая Бранденбургомъ и частью 
Франкоши. Принцы этихъ династШ были избираемы на мнопя епи- 
скопсмя каоедры.—-Во время смерти Максимшиана, глава эрненстин- Саксош я. 
ской лиши веттинскаго дома, Фридрихъ Мудрый, владелъ Тюринией 
и тою частью Саксонш, которая называлась курфиршествомъ, а его 
родственникъ Георгъ, глава альбертинской лиши, владелъ мейсенской 
частью Саксонш (IX, стр. ВО). Столицею Фридриха былъ Виттен- 
бергъ, въ которомъ началось реформащонное движете. Онъ, его 
брать 1оаннъ, наследовавши ему, и сынъ 1оанна, 1оаннъ Фридрихъ, 
были твердыми защитниками Лютера и приверженцами реформацш; Гер- 
цогъ Георгъ, столицей котораго былъ Дрезденъ, осталс'я до конца жизни 
защитникомъ католичества.— Две главныя линш виттельсбахской ди- РейнскШ  
наспи тоже стали по делу реформацш на разныя стороны. Это уси- Пфадьцъ и В а
лило давнюю вражду между ними. Людвигъ Y, курфирстъ пфальцсмй, BaPia- 
имевнйй своей резиденщей гейдельбергсшй замокъ, правитель благо
разумный и энергическШ, мудро воздерживался отъ учаспя въ ре- 
лииозной борьбе*, благодаря его веротерпимости, реформащя распро
странялась въ подвластныхъ ему земляхъ. Герцоги баварсше, Виль- 
гельмъ МюнхенскШ и его братъ Людвигъ Ландсгутсшй, получивъ отъ 
папы власть надъ духовенствомъ и церковными доходами своихъ го
сударству стали такими же горячими противниками реформацш, 
какъ императоръ Карлъ; братъ ихъ Эрнстъ, бывший сначала епи- 
скопомъ пассаускимъ, потомъ арх1епископомъ зальцбургскимъ, усердно 
помогалъ имъ. ИнголыптадскШ университетъ сделался центромъ фана- 
тическихъ противниковъ реформация.— Государи гоэнцоллернской ди- Бранденбургъ. 
настш тоже стали въ неодинаковыя отношешя къ реФормацш. Кур
фирстъ бранденбургскШ 1оахимъ I до самой смерти оставался привер- 
женцемъ католичества; его братъ Альбрехту арх1епископъ майнцсшй, 
подалъ поводъ къ возстанш  противъ римской церкви, допустивъ 
продажу индульгенщй въ Гермаши. Но младшая лпшя Гоэнцоллер-
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новъ , владевш ая франконскими землями, приняла сторону протестан- 
товъ. СтаршШ изъ сыновей маркграфа Фридриха Казим1ръ уже вы- 
казалъ сочувств1е Лютеру. По его смерти второй братъ Георгъ, 
сделавнпйся его преемникомъ, открыто перешелъ на сторону проте- 
стантовъ, а третШ братъ Альбрехтъ, гросмейстеръ НЬмецкаго ордена, 
ввелъ реформащю въ  Пруссш и сделался светскимъ государемъ е я .~  

В раунш вейгъ . Д ш асн я  Вельфовъ, разделивш аяся на нисколько лишй, ослабляла 
себя междоусойями. Главными литям и были люнебургская, вольфен- 
бюттельская, каленбергская и грубенгагенская. Кроме того принцы 
вельфской династш были епископами въ  Падерборне, Оснабрюке, 
Мюнстере, Минден'Ь, Бремене, Вердене. Эрихъ Каленбергсшй, Фи- 
липпъ и Эрнстъ Грубенгагенсте, Эрнстъ Люнебургсшй приняли сто
рону реформацш; Генрихъ ВольфенбюттельскШ былъ горячимъ ея 
противникомъ.

2. Распространеше ре§ормащи по западной Европе.

Л ю теранская Изъ виттенбергскаго университета вышло релииозное движете, 
церковь, потрясшее средневековую iepapxiio. Новое вероисповедаш е, введен

ное въ  Саксоши и Гессене, распространилось по соседнимъ землямъ, 
достигло владычества въ  северной Германш, пр1обр,Ьло болыше ус
пехи  ВО' Франконш, Ш вабш, на Рейне, на Дунае, проложило себе 
изъ Страсбурга путь въ  Эльзасъ и Лотаринию. Цветунце им перш е 
города стали центрами лютеранскаго учешя, нравившагося ихъ обра- 
зованнымъ жителямъ. Оно скоро распространилось до Вислы. Грос- 
м’ейстеръ НВмецкаго ордена, Альбрехтъ БранденбургскШ, теснимый 
поляками и воинственными гражданами Данцига и Эльбинга, при- 
зналъ себя въ  1525 году вассаломъ Польши, сделалъ Пруссш свет- 
скимъ герцогствомъ и принялъ лютеранство. Черезъ несколько де- 
сятковъ л етъ  тоже сделалъ гермейстеръ меченосцевъ въ Курляндш 
и Лифдяндш. Н ем еций орденъ и Орденъ меченосцевъ, покинутые 
почти всеми своими членами, были уничтожены, орденсмя имущества 
секуляризованы, немнопе рыцари, еще сохранявппе это зваш е, сло
жили съ себя монашесше обеты , стали светскими людьми. Лютеран
ское у ч е т е  перешло и за Балийское море. Густавъ Ваза въ 1527 
году ввелъ въ  Ш вецш аугсбургское исповедаше и взялъ въ  коро
левское владеш е часть прежнихъ церковныхъ доходовъ. Въ Данш, 
Норвегш , Исландш победа евангелической веры  была реш ена исхо- 
домъ войны за д а т ш й  престолъ, кончившейся тем ъ , что на немъ 
удержался лютеранинъ Хриснанъ Ш. Въ Богемш пробудился духъ 
прежняго гуситства и облегчилъ распространеше лютеранскаго уче-
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шя. Но ни въ Богеюи, ни въ Венгрш и Трансильванш оно не 
одержало полной победы, потому что габсбургская ди наш я поддер
живала во всЪхъ своихъ влад'Ьшяхъ католичество. Лютераны только 
получили въ этихъ земляхъ свободу испов'Ьдашя. Н ем ецте духовные 
государи почти все остались верны прежней церкви, опасаясь ли
шиться светской власти и государственныхъ доходовъ, если отсту- 
пятъ отъ нея. Только арх1епископъ кельнсшй, 76-лЪтнШ старикъ,
Германъ Видъ,хотелъ ввести въ своемъ государстве реформацпо. Но 
победа императора при МюльбергЬ отняла у него apxiепископство, и 
его нововведеше было подавлено.

Одновременно СЪ лютеранскимъ ДВИЖвШеМЪ ВЪ Саксонш началась Реформатская 
реформащя въ Швейцарш, где главнымъ д'Ьятелемъ ея былъ Уль- церковь, 
рихъ Цвингли. Лютеръ, мучимый душевными страдашями отъ мыслей 
о греховности человека, искалъ сп асетя  очищешемъ веры ; монар- 
хистъ по убежденно, онъ оставлялъ неприкосновеинымъ существо- 
вавшШ въ Германш порядокъ делъ, заботясь лишь о догматике и 
нравственности. Цвингли, республиканецъ, человекъ практической 
жизни, хотелъ улучшить ее, преобразовать Ш вейцарш не только 
въ нравственномъ и церковномъ, но и въ политическомъ отношеши; 
его богословское у чете  стремилось возстановить хриш анство пер- 
выхъ вековъ и было гораздо более решительнымъ разрывомъ съ 
римской догматикой, чемъ у ч ете  Лютера; оно укоренилось въ Цю
рихе, Берне, долине Рейна, восточныхъ кантонахъ и, вероятно, 
утвердилось бы во всей Швейцарш, если бъ его распространете не 
было остановлено битвой при Каяпеле, въ которой погибли отваж- 
нейпие граждане Цюриха и самъ Цвингли. Более широкШ успехъ 
имело у чете  Кальвина, который одинаково съ Лютеромъ держался 
суровыхъ поняый Августина о предопределенш, но въ мысляхъ о 
церковномъ устройстве былъ согласенъ съ Цвингли. Ж енева, въ ко
торой прюбрелъ духовное владычество Кальвинъ, стала разсадникоыъ 
его демократического у ч етя , быстро распространившаяся во фран
цузской Швейцарш, восторжествовавшаго въ северной части Нидер- 
ландовъ, имевшаго более 2 .000  церковныхъ общинъ въ южной 
Францш, проникшаго въ Италш и въ Испашю, получившаго влады
чество въ Шотландш. Кальвинизмъ проникъ и въ Германш и уве- 
личилъ религиозную раздробленность ея! Онъ былъ принять въ Рейн- 
скомъ Пфальце; это такъ раздражило лютеранскихъ государей, что 
курфирстъ опасался ихъ нападенШ и заключилъ для своего'огражде- 
ш я отъ нихъ союзы съ Нидерландами, А нш ей и Франщей. Во Фран
цш кальвинизмъ долго боролся съ католичествомъ. Францискъ I, на
ходясь въ союзе съ протестантскими государями Германш и съ от

ложившимся отъ католичества королемъ англШскииъ, понималъ, что 
ему было бы выгодно отступить отъ римской церкви. Онъ ду- 
малъ объ этомъ, посылалъ Меланхтону приглаш етя npiexaTb къ



8 -

нему. Но папа заключилъ съ нимъ конкордатъ, расширившей его 
власть надъ французскимъ духовенствомъ, и казался ему необходи- 
мымъ союзникомъ въ  войн1!  съ Карломъ за Миланъ, потому онъ 
остался посл'Ьдователемъ католичества. Онъ былъ равнодушенъ къ 
деламъ веры , руководился только политическимъ разсчетомъ. Р е 
шившись остаться католикомъ, онъ запретилъ привозить во Францш' 
кальвинистсшя и лютерансшя книги, подвергъ протестантскихъ про- 
поведниковъ гоненйо; мноие изъ нихъ были сожжены* несколько 
селенШ вальдШцевъ въ Провансе были разрушены.

Протестантство проникло, какъ мы говорили, въ  Испанш , но 
инквизищя истребила его тамъ. Мноие изъ его последователей были 
сожжены, друпе умерли въ  темницахъ.— И тальян ш е гуманисты со
чувствовали реформацш. Она прм брела последователей во всехъ 
большихъ городахъ Италш; особенно много ихъ было въ Ферраре, 
где покровительствовала имъ герцогиня. Но римская кур1я приняла 
суровыя меры; въ 1542 году былъ учрежденъ инквизищонный три- 
буналъ для безпощаднаго преследования итальянскихъ протестантовъ; 
мноие изъ нихъ бежали за Альпы; друие были бросаемы въ  тем
ницы, ссылаемы на галеры , тайно убиваемы. Въ Калабрш делали 
облавы на вальдШцевъ, какъ на дикихъ зверей. Къ концу XTI века 
исчезли все  следы протестантскихъ общинъ въ  Италш. При ‘ жесто
кости гонеш я на еретиковъ ,въ  Испаши и въ  Италш возникли у ч еш я ,' 
отступавпия отъ католичества такъ  далеко, что и сами протестанты 
возненавидели ихъ. Въ Италш ЛелШ Социнъ .и его племянникъ 
Ф австъ основали секту, отрицавшую догматъ Троицы; испанецъ Сер- 
ветъ  также отрицалъ этотъ догматъ и былъ сожженъ за то по 
требованно Кальвина въ  Ж еневе. Социшанство пршбрело много при* 
верженцевъ въ  Польше. Генрихъ УШ подвергалъ жестокому пресле
довании лютеранъ въ Англш; потомъ, поссорившись съ папой по 
делу о своемъ разводе съ Катериной Арагонской, отделилъ англШ- 
скую церковь отъ римской, уничтожилъ монастыри, запретилъ покло- 
неше иконамъ; но преследуя католиковъ, продолжалъ вм есте съ ни
ми веш ать и лю теранъ. При его сыне Эдуарде YI было введено въ 
Англш евангелическое у ч е т е ; сестра Эдуарда, Mapia, возстановила ка
толичество, но наследовавш ая ей другая дочь Генриха УШ, Елиза
вета, окончательно ввела въ  Англш протестантство. Въ Ирландш на- 
родъ остался веренъ  католичеству, хотя англШское правительство 
преследовало его и конфисковало все имущество католической церкви.
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И . НИДЕРЛАНДЫ И ИСПАН1Я.

1. Молодость Карла V.

Дитя инфанты 1оанны и эрцгерцога Филиппа АвстрШскаго, родив
шееся 24 февраля 1500 въ Гентй и получившее имя Карла, было 
предназначено судьбой стать государемъ монархш подобной своей 
обширностью государству Карла Великаго. Фландр1я, Брабантъ и 
друпя нидерландшя области, постепенно соединившаяся подъ властью 
герцоговъ бургонскихъ, были богаты, имйли населеше образованное, 
трудолюбивое, любящее свободу. Благодаря ихъ богатству, Филиппъ 
Добрый и Карлъ Смелый дали своему двору великолйше. Картины 
Ванъ Эйка и его брата Гюберта возбуждаютъ и теперь удивлеше 
своей красотой; ученикъ Гюберта, Лнъ Б рю ггш й, довелъ живопись 
масляными красками до высокаго совершенства. Лувенская и Брюс
сельская ратуши, гентскШ и антверпенскШ соборы продолжаютъ и 
теперь считаться дивными здашями.— Ф ландрше, брабантш е и гол- 
ландш е города имйли громадное торговое и промышленное значеше 
во всей Европа. Нидерландцы были иародъ веселый, счастливый сво
ими свободными учреждешями; они усердно трудились,-но любили и 
пировать. Связь между нидерландскими областями не доходила до 
полнаго ш я ш я  въ одно цйлое, но ихъ населеше было расположено 
составлять одно государство по сходству характера, по общности 
исторш, одинаковости общественнаго устройства. Оно было энергично 
и многолюдно, страна была покрыта цветущими городами. Корабли 
нидерландцевъ вели всем1рную торговлю. Народъ умйлъ защищать 
свои права и на сушй и на морй.— Нидерландшя фабрики славились 
повсюду; мнопе купцы и фабриканты имйли княжесшя богатства, 
жили съ царской роскошью, пользовались широкимъ политическимъ 
вл1яшемъ. Все городское населеше было одушевлено любовью къ 
свободй.

Нидерландцы радовались рождешю Карла, потому что любили эрц
герцога Филиппа, сына прославляемой ими Марш, жившаго обыкно
венно въ ихъ землй. Но Филиппъ умеръ въ молодости. Карлу было 
тогда только шесть лйтъ; отецъ поручидъ воспиташе ребенка одному 
изъ знатнййшихъ фландрскихъ вельможъ Гилыому Круа, сеньеру 
Шьевру, которому далъ должность оберъ-гофмейстера. Онъ долженъ 
былъ научить своего воспитанника свйтскому обращение, политиче
скому искусству и военному дйлу; другимъ заняпямъ училъ Карла 
утрехтстй священникъ Адр1анъ Флорисзонъ, человйкъ незнатнаго 
рода, но обширной учености и строгой нравственности. Карлъ на
всегда сохранилъ признательную любовь къ Шьевру и Адр1ану. Онъ 
пршбрйлъ отъ Адр1ана твердую преданность католической вйрй, но

Нидерланды.

Воспиташе
К арла.
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Р егентство .

Гельдернъ.

Фрисланд1я.

способность къ наукамъ развивалась въ немъ медленно. Въ верхо
вой ■Ьзд'Ь и другихъ ры царски хъ ' искусствахъ онъ скоро сталъ не-, 
обыкновеннымъ мастеромъ.

Какъ по смерти Марш Максимшпанъ былъ регентомъ Нидерландовъ 
въ малолетство сына, такъ  и теперь онъ, не встречая сопротивле- 
ш я, принялъ на себя регентство въ  малолетство внука. Но онъ былъ 
занять немецкими делами, войной въ Италш, другими войнами; по
тому не имелъ досуга самъ править Нидерландами и назначилъ своей 
наместницей тамъ свою дочь Маргарету, вдову герцога савойскаго, 
женщину умную, образованную, имевшую правительственные таланты, 
способную заботливо охранять интересы своей династш.

Годы регентства были несчастны для Нидерландовъ. Карлъ Смелый 
присоединилъ къ своимъ владетямъ герцогство гельдернское (YIII, стр. 
697). Но сынъ умершаго герцога Арнольда, Карлъ Эгмонтъ, хотйлъ возвра
тить себе родовое государство; ему помогалъ король французскш, съ ко- 
торымъ онъ былъ въ родстве по своей матери Катерине, принцессе бур- 
бонской. Онъ имелъ много приверженцевъ въ Гельдерне. Еще при жизни 
эрцгерцога Филиппа онъ при ихъ помощи завоевалъ значительную часть 
Гельдерна и отбивался отъ Максимил1ана и Филиппа; наконецъ былъ за- 
ключенъ договоръ, по которому онъ призналъ себя вассаломъ Филиппа, 
обещался сопровождать его въ Испанш и пргЬхалъ къ нему въ Антверпенъ. 
Но онъ бежалъ оттуда, возвратился въ Гельдернъ и отказался отъ испол- 
нешя договора. По смерти Филиппа онъ возобновилъ войну. Ему помогалъ 
фризШстй корсаръ, страшный Большой Петръ (Groote Pier), сильно вре- 
дивш1й голландской морской торговле. Самъ Карлъ делалъ опустошитель
ные набеги на соседп1я съ Гельдерномъ части  ̂Нидерландовъ. Король 
французскш, воевавшШ съ Максимилтномъ въ Италш, помогалъ против
нику династш своего соперника. Карлъ получалъ деньги изъ Фраацш; а 
пмея деньги можно было набирать въ Нидерландахъ много наемниковъ. 
Карлъ доходилъ до окрестностей Амстердама, овладелъ Арнгеймомъ, хо- 
дилъ въ епископство утрехтское, занялъ Фриеландш и Гронингенъ, при- 
надлежавпйе къ вдадёшямъ Максимшнана.

Въ конце X V  века  Максимил1анъ назначилъ насл'Ьдственныиъ наместникомъ во Фрис- 
ландш  герцога саксонскаго, А льбрехта М уж ественнаго. Ф ризы , ревниво охранявппе свою 
свободу, воспротивились этом у; но ссорились между собою и были принуждены поко
риться А льбрехту , действовавш ем у умно и твердо. Только городъ Гронингенъ не под
чинился ем у, предпочитая оставаться  подъ покровительствомъ епископа утрехтскаго. 
Н ем ецы я дела заставили А льбрехта у ех ать  въ Гермашю. Онъ поручилъ управлеш е 
Фрисланд1ей своему сы ну Генриху. Ф ризы  возстали ; Альбрехтъ собралъ войско изъ 
немецкихъ наемниковъ, пошелъ во Ф риеландш . Его ландскнехты одолели нестройный 
толпы носелянъ; онъ опустош плъ Ф риеландш , свирепо пстреблялъ непокорныхъ и воз- 
становилъ свою власть. Онъ жестоко наказалъ даже городъ Леварденъ за то , что граж
дане держали себя нейтрально. По смерти Альбрехта (12  сентября 1500 ) во фризахъ 
пробудилась надежда свергн уть  съ себя иго. Эдзардъ, графъ остфрисландскШ , сталъ 
вождемъ инсургентовъ и овладелъ  городомъ Гронингеномъ. Сынъ Альбрехта Георгъ, 
котораго императоръ назначилъ преемникомъ отца, прнзвалъ въ 1 5 0 6  году изъ северной 
Гермаши наемниковъ, назы вавш ихся по ц в ету  своего вооруж еш я Чернымъ войскомъ. 
И хъ начальникомъ былъ Генрпхъ, герцогъ брауншвейгскШ , опытный полководецъ. Все 
с в е т ш е  и духовны е государи северной  Гермаши отъ Ольденбурга до П омеранш , отъ
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Грубенгагена до Беетгейма, помогали походу этихъ и другихъ наемниковъ противъ фри- 
зШскихъ поселянъ, ненавистныхъ имъ своей демократической свободой. Наемники опу
стошали всю Ф ри сл ан дт , ходили и въ епископство утрехтское, и въ Голландш . Они 
осадили Гронингенъ. По совету Эдварда граждане попросили помощи у герцога гель- 
дернскаго. Онъ ношелъ во Ф рисдандш , освободилъ Гронингенъ; этотъ городъ и era  
область объявили, что отдаются подъ покровительство короля французекаго. Но и гро- 
нингенцы и фризы хотели только спастись отъ свир^пыхъ наемниковъ императорскаго 
наместника, вовсе не желая впуты ваться въ войну короля франнузскаго съ Максими- 
л!аномъ. Потому они были рады, когда Георгъ, израсходовавъ все свои средства на 
содержание наемниковъ и увидйвъ себя въ невозможности продолжать войну съ герцо- 
гомъ гельдернскимъ, заключилъ въ 1 5 1 5  году съ брюссельскиыъ правительствомъ дого- 
воръ, по которому за 3 5 0 .0 0 0  гульденовъ передалъ свои права на Фрисланддо эрцгер
цогу К арлу. Черное войско разошлось; часть его поступила на службу нидерландскому 
правительству, другая ушла въ И т а л т ,  гдЪ можно было получать большое жалованье 
и приобретать богатую добычу. Герцогъ гельдернскШ продолшалъ войну; нидерландское 
правительство, при помощи нЬмецкихъ наемниковъ, защищало отъ него города Леварденъ 
и Гарлингенъ и тЪ округи Фрисдандш, которые приняли подданство эрцгерцогу К арлу, 
имевшему теперь уж е 15 л'Ьтъ и объявленному совершеннод^тнимъ.

Герцогъ гельдернскш заключилъ перемир1е съ нидерландскимъ прави
тельствомъ, пошелъ къ своему покровителю, новому королю французскому 
Франциску I, сопровождалъ его на походе въ Итадш, участвовалъ въ 
сраженш при Мариньяно. Въ Ломбарда онъ нанялъ снова на свою службу 
т'Ьхъ солдатъ Чернаго войска, которые ушли въ Италш, повелъ ихъ въ 
Нидерланды и (въ 1517 году) возобновидъ войну во Фрисландш и Голлан
дш, сжегъ городъ Меденбликъ, отдалъ на разграблете своимъ наемникамъ 
Алькмаръ, ходилъ до окрестностей Гарлема и Амстердама, опустошая 
страну. Эрцгерцогъ Карлъ назначилъ правителемъ Голландш Генриха 
Нассаускаго. Этотъ храбрый полководецъ вытЪснилъ герцога гельдерн- 
скаго изъ Фрисландш, убедилъ его отказаться отъ иритязашй на нее,давъ 
ему за это 100.000 талеровъ. Но Гельдернъ остался во влад-Ьти герцога. 
Генрихъ нассаускШ былъ женатъ на Клавдш, принцессе оранжской (оран- 
ской), сестре знаменитаго полководца Филиберта. По смерти Филиберта 
сынъ Клавдш и Генриха, Ренатъ (Генб) НассаускШ, наслФдовалъ княжество 
оранжское, и по смерти отца сделался правителемъ Голландш и Зеландш. 
Этимъ было положено основаше могуществу яассау-оранской династш.

Епйскопами утрехтскими обыкновенно были принцы бургонской дина- 
етш. Въ 1525 году утрехтская каеедра сделалась вакантной. Герцогъ гель
дернскш хотелъ доставить ее одному изъ своихъ родственниковъ; но ка- 
питулъ выбралъ епископомъ кельнскаго каноника Генриха, принца бавар
ской дииастш. Герцогъ гельдернскШ напалъ на епископство; Генрихъ, не 
имея силы удержаться противъ него, отказался (въ 1527 году) отъ свет
ской власти, передалъ ее Карлу У, получивъ за то пенено. Герцогъ гель- 
дернскШ, раздраженный этимъ, послалъ своего полководца Мартина ванъ 
Россюма опустошать южную Голландш. Россюмъ взялъ и разграбилъ Гагу, 
бывшую въ то время богатымъ городомъ. Но вскоре после того импера- 
торъ заключилъ миръ съ королемъ французскими Герцогъ гельдернскш 
увиделъ себя въ необходимости помириться съ Кардомъ и, по горкюмскому 
договору (5 декабря 1528), призналъ себя вассаломъ его. Когда возобно
вилась война императора съ Францискомъ, герцогъ гельдернскШ, бывшШ 
въ то время ужь старикомъ и не имевшШ детей, объявилъ, что дарить 
Гельдернъ королю французскому. Но дворянство и депутаты городовъ на 
шшвегенскомъ сейме воспротивились этому, и герцогъ, уступая требовашю

П рисоединеш е 
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епископства 

утрехтсваго.
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Начало прав- 
леша Карла.

сейма, согласился (въ 1538 году), чтобы герцогство гельдернское было 
присоединено къ герцогству клевскому, владетель котораго заявлялъ права 
наследовать это государство. Императоръ Карлъ очень досадовалъ, что 
Гельдернъ переходитъ не въ его руки, но не могъ помешать заключенно 
договора, по которому Вильгельмъ IV, герцогъ клевскШ и юлихскШ, при
соединюсь къ своему государству Гельдернъ (въ 1539 году). Черезъ четыре 
года это герцогство перешло во владете Карла V, какъ мы разскажемъ 
въ одномъ изъ следующихъ отделовъ.

, 2. Испашя при начале правлешя Карла.

Карлъ спеш илъ заключить nepeampie. съ герцогомъ гельдернскимъ 
для того, чтобъ уехать въ  Испанпо. Наперекоръ желанно его тетки 
Маргареты онъ былъ 5 января 1515 объявленъ совершеннолетшшъ. 
Сеймы нидерландскихъ областей присягнули ему. Это было устроено 
интригами Ш ьевра, разсчитывавшаго править государствомъ отъ име
ни своего 15-летняго воспитанника. Черезъ годъ после того умеръ 
(23 января 15161 Фердинандъ КатолическШ. Законной наследницей 
испанской монархш была его дочь 1оанна, мать Карла; но она, по 
смерти своего мужа, страдала душевной болезнью и жида въ Торде- 
сильясе подъ строгимъ надзоромъ; къ ней не пускали никого. Она 
была теперь провозглашена королевой, но ей былъ данъ лишь ти- 
тулъ; власть перешла къ  ея сыну. Некоторые новейшие историки 
доказываютъ, что она была жертвой властолюб1я отца, мужа и сына, 
что они коварно объявляли ее сумасшедшей лишь для того, чтобы 
держать въ  своихъ рукахъ власть, принадлежавшую ей, что *  кар- 
р н а л ъ  Хименесъ былъ ихъ сообщникомъ. Но друпе историки утвер
ждаюсь, что прежнее м н е т е  справедливо, что 1оанна действительно 
страдала умственнымъ разстройствомъ. Мы уже говорили, что она 
еще при жизни мужа находилась въ экзальтированномъ состоянш, а 
по смерти его впала въ  меланхолш . Трудно реш ить, доходило-ль это 
болезненное настроеше ея души до помешательства, и если даже 
такъ, то не бывало ли у нея першдовъ, когда разсудокъ прояснялся. 
Какъ бы то ни было, 1оанна считалась неспособной къ правленно, и 
власть надъ Кастшпей и Арагошей должна была по закону и по 
предсмертному распоряжение Фердинанда перейцти къ ея сыну.

Мы говорили, что, благодаря уму и энергш кардинала Хименеса, 
назначеннаго регентомъ, Карлъ былъ признанъ королемъ, хотя над
менность и алчность фламандскихъ советниковъ и любимцевъ моло
дого неопытнаго государя возбуждали сильное неудовольств1е въ 
испанцахъ. Вскоре по пр1езде Карла Хименесъ умеръ (8 ноября 
1 5 1 7 ); смерть его была ускорена неблагодарностью короля. Осво*
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божденный ею отъ всякаго стЬснешя, Карлъ увеличивали раздражеше 
испандевъ неблагоразумными поступками. Онъ конфисковали иму
щество Хименеса, назначили на его место арх1енископомъ толедскимъ, 
первымъ духовньшъ сановникомъ Испаши, двадцатилетняго юношу,, 
Фламандца Гилыома Кру а, племянника Гилыома Шьевра. Братъ Карла, 
Фердинандъ, родивппйся и воспитанный въ Испаши, пользовался 
расположешемъ народа, былъ любимцемъ покойнаго короля, привле- 
калъ къ себ'Ь всехъ веселой любезностью характера. Карлъ отнялъ 
у рего придворный штатъ и отослалъ его въ Богемш. Молодой го
сударь советовался только съ нидерландцами, раздавалъ ими* высппя 
должности; по совету Шьевра, подкупленнаго королемъ португаль- 
скимъ Эммануиломъ, выдалъ за него, уже старика, изуродованнаго 
болезнями, свою сестру, молодую красивую девушку Леонору. Шьевръ 
грабили Испанш; жена его, такая же алчная, какъ онъ, добилась 
того, что ей былъ отданъ весь жемчугъ, присланный изъ Америки:, 
она поехала съ Леонорой въ Португалш, чтобы грабить и тамъ. 
Все это возбуждало негодоваше въ испанцахъ. Советники Карла 
были по своей нащональности французы; некоторые изъ нихъ были 
подкуплены королемъ французскимъ; друие и безъ того были распо
ложены къ союзу съ Франщей. Это казалось испанцамъ изменой. 
Но Изабелла, Фердинандъ и Хименесъ установили королевскую власть 
такъ прочно, что при всемъ негодованш испанцы не сопротивлялись 
распоряжешямъ Карла. Кастильсше кортесы, созванные въ Валья
долиде, желали, чтобы король далъ присягу соблюдать законы госу
дарства и обязался не вводить иноземцевъ съ собой въ ихъ заседа- 
шя. Некоторые члены кортесовъ говорили, что сначала онъ долженъ 
дать эту присягу и только после того можетъ требовать, чтобы дана 
была присяга на верность ему. Но большинство согласилось быть 
уступчивыми. Въ начале февраля (1518 года) обе присяги были даны 
одновременно, и формула присяги короля была написана такъ, что 
въ ней не было выражено яснаго обещашя устранить иноземцевъ 
отъ учасия въ управленш королевствомъ кастильскимъ. Карлъ почти 
еще вовсе не зналъ по-испански, былъ отъ природы модчаливъ. 
Этимъ онъ тоже производилъ дурное впечатлеше. Кортесы 16 фев
раля заявили требоваше объ отмене причинъ къ неудовольствие; 
этотъ актъ перечислялъ 88 желашй кастильскаго народа. Но дело 
кончилось темъ, что кортесы дали _ Карлу на три года доходъ въ
600.000 испанскихъ дукатовъ. Такой суммы налоговъ еще не было 
никогда даваемо кастильскими кортесами ни Изабелле, ни прежнимъ 
королями. После того (въ мае 1518) были созваны въ Сарагоссе 
арагонсше кортесы, а въ феврале 1519 въ Барселоне каталонсше 
кортесы, заседашя которыхъ длились до декабря. Переговоры съ 
ними были еще тяжеле, чемъ съ кастильскими; но присягнули и они, 
получивъ ютъ Карла присягу соблюдать законы; они назначили и
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налоги для noco6ia королевскимъ надобностямъ, впрочемъ не въ та- 
комъ размйрй, какъ желалъ онъ. Еще во время засйданШ ката- 
лонскихъ кортесовъ пришло и з в е т е ,  что Карлъ выбранъ нймецкимъ 
императоромъ (это было въ  иолй). Оно произвело на испанцевъ 
очень дурное вп еч атл и те; они полагали, что теперь онъ будетъ 
жертвовать интересами Испанш для своихъ нймецкихъ дйлъ, что 
она станетъ для него лишь землею, изъ которой можно ему брать 
деньги и войско для увеличешя другихъ своихъ владйшй. Когда 
Карлъ перейхалъ съ своимъ дворомъ въ Сар'агоссу, потомъ въ Бар
селону, онъ жилъ тамъ на деньги, присылаемый изъ Кастилш. Это 
длилось почти два года. Ни одно изъ 88 желашй, заявленныхъ 
кастильскими кортесами, не было исполнено. Ф ламандш е любимцы 
Карла продолжали грабить Кастилш . Въ ней поднялось наконецъ 
волнеш е. Городъ Толедо, раздраженный назначешемъ иноземца въ 
санъ арх1епископа, еще въ  1518 году вступилъ въ переговоры съ 
городами Авилой и CeroBiefi, и отъ имени всйхъ трехъ этихъ горо- 
довъ было тогда же послано Карлу заявлеш е ихъ жалобъ на его 
распоряжеш я. Теперь депутащ я города Толедо пргйхала въ Барселону 
съ  просьбой, чтобы король не уйзжалъ изъ Испаши, не давалъ 
должностей иноземцамъ, и чтобы былъ прекращенъ вывозъ золота и 
серебра изъ Испаши. Карлъ отвйчалъ учтиво, но уклончиво. Онъ 
собирался поехать въ  Германпо, и ему нужно было много денегъ на 
подарки нймецкимъ государямъ, на расходы короновашя въ импе- 
раторскШ санъ. Ему не откуда было взять эти огромный суммы, 
кромй какъ изъ богатой Кастилш. Въ февралй 1520 онъ созвалъ 
кастильскихъ кортесовъ въ  Саниаго, чтобы получить отъ нихъ новыя 
субсидш для поездки въ  Германпо. Папа Левъ X разрйшилъ ему 
брать подъ предлогомъ войны съ турками десятину съ имйнШ испан- 
скаго духовенства. Оно было раздосадовано этим ъ,и  мноие прелаты 
стали поддерживать оппозицш горожанъ на кортесахъ въ Санпаго. 
Одинъ изъ современниковъ писалъ тогда: «Испанцы уже смотрятъ 
мрачно, кусаютъ себ'Ь губы, ропщутъ, что они, завоеватели многихъ 
государствъ, подвергаются обидамъ отъ людей, единственныя божества 

. которыхъ Бахусъ и Венера». Волнеше было очень сильно. Въ мартй, 
когда Карлъ жилъ въ Вальядолидй, ремесленникъ взошелъ на коло
кольню одной изъ церквей и ударилъ въ набатъ; граждане собрались 
и кричали, что не отпустятъ короля, перебьютъ его злыхъ совйт- 
пиковъ; нисколько человйкъ было арестовано, но правительство 
увидйло себя въ необходимости освободить ихъ. Король торопливо 
уйхалъ изъ Вальядолида.

Отъйздъ Карла Созваше кастильскихъ кортесовъ въ  Санпаго, галисШскомъ городй,
изъ Иытнш. было оскорбительно для кастильской гордости. Когда кортесамъ было 

объявлено, что король уйзжаетъ въ Германпо и проситъ денегъ, 
со б р ате  взволновалось. Депутаты города Толедо стали говорить очень
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р'Ёзко. Двое изъ нихъ, Педро Ласо де ла Вега и Алонсо Суаресъ, 
были удалены изъ собрата по приказашю Меркурино Гаттинары, 
занимавшаго теперь должность канцлера. При этомъ извлеки городъ 
Толедо взволновался, Карлъ хот-йлъ запугать гражданъ, потребовалъ 
къ своему суду вождей оппозицш, Фернандо Авалоса и Хуана Падилью. 
Но народъ (21 апреля) прогналъ дворянъ, требовавшихъ повинове- 
шя королю, остаиовилъ отъЪздъ Авалоса и Падильи, передалъ управ- 
леше городомъ общинному совету (Comumdad). Въ это время зас£- 
дашя кортесовъ были ужь перенесены изъ Сантааго въ Коруяыо. 
Тамъ они небольшимъ числомъ голосовъ назначили Карлу субсидш. 
Советники Карла стали разеуждать, не дожно ли королю спешить 
въ Толедо для подавлешя возсташя, но нашли это д4ло не такимъ 
важнымъ, чтобъ изъ-за него замедлять отъгЬздъ Карла. Ссора съ 
королемъ французскимъ, раздраженнымъ победой Карла навыборахъ 
въ императорскШ санъ, возростающее волнеше въ Гермаши, необхо
димость войдти въ дружесшя отношешя съ королемъ англШскимъ 
требовали, чтобы Карлъ ускорилъ свой отъ'йздъ;- отложить его изъ-за 
безпорядковъ, произошедшихъ въ Толедо и нЪкоторыхъ другихъ 
городахъ, значило бы, по мн£нш совЪтниковъ Карла, придавать 
слишкомъ большую важность этимъ д'йламъ. Потому Карлъ, назна- 
чивъ вице-кородемъ кастильскимъ своего учителя Адр1ана (ужь 
бывшаго тогда великимъ инквизиторомъ и епископомъ тортосскимъ), 
отплылъ 20 мая изъ Коруньи.

3. Возсташе комунеровъ.

Отъ'Ьздъ Карла усилилъ волнеше въ Кастилш. Народъ досадовалъ 
на кортесовъ за то, что они дали королю деньги, не получивъ 
удовлетворена своимъ требовашямъ. Всйхъ оскорбляло то, что пра- 
вителемъ государства назначенъ иноземецъ, тяжелый педантъ, не 
знаюпцй ни законовъ, ни нравовъ Кастилш. Вей негодовали на то, 
что фламандцы, по примеру Шьевра, обогащаются въ Кастилш, по- 
сылаютъ нажитыя деньги въ Нидерланды, роптали на безпощадную 
жестокость инквизицш подъ управлешемъ фанатика Адр1ана. Волнеше 
росло съ каждымъ днемъ. Въ Саморй народъ 29 мая таскалъ по 
улицамъ соломенный чучела, изображавпйя д еп у татов , возбудившихъ 
неудовольств!е своей уступчивостью въ собранна кортесовъ. Въ Се- 
говш толпа убила сборщика налоговъ, хотЪвшаго разогнать ее, и 
повысила его съ нисколькими акцизными служителями за ноги на 
вис'Ьлиц'Ь. На другой день собралось на улицахъ еще больше народа.

Возсташе въ 
Кастилш .
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Онъ бушевалъ; въ  особенности разгорячены были работники сукон- 
ныхъ фабрикъ. Народъ схватилъ одного изъ городскихъ начальников!., 
Тордесильяса, бывшаго членомъ кортесовъ и подавшаго голосъ за 
назначеше субсидш королю, убилъ его, разграбилъ и зажегъ его 
домъ, прогналъ съ должностей всехъ  королевскихъ чиновниковъ. Бъ 
ш н е  произошли т а т я  же в о зстатя  въ Мадриде, Бургосе, Сигенс!; 
простолюдины захватили управлеше въ  этихъ городахъ, прогнавъ 
съ должностей дворянъ и богатыхъ негощ антовъ, назначили новые 
городсше советы  (кошунидады, общины). Волнеше проникло и въ 
Арагошю; но тамъ администрация была менее сурова, потому кон
сервативное чувство было сильнее, и револющонное движ ете было 
подавлено самимъ населешемъ.

В озсташ е Опаснее, чемъ въ собственной Арагонш было волнете въ королевств^ 
въ В аленсш . валенс1йскомъ и особенно въ столице его, городе ВаленсШ, где народъ 

всегда быдъ расположенъ къ ослушанио. Съ соглашя покойнаго короля 
Фердинанда въ королевстве валенсШскомъ сформировалась городская ми- 
лиц1я для обороны отъ мавровъ и африканскихъ пиратовъ, съ т4мъ вместе 
н для сопротивлев1я самоуправству дворянъ, которые занимали все долж
ности, запрещали простолюдинамъ носить оруж1е и- поступали съ ними 
сурово. Королевство валенсШское, пограничное съ гранадскимъ дарствомъ, 
постоянно подвергалось до покорешя Гранады нападетямъ мавровъ; дво
ряне, любивпйе воевать, переселялись изъ арагонскаго королевства въ 
валенсШское, становились тамъ грубыми воинами; потому дворянство въ 
этомъ королевстве было более буйно, тЬмъ въ остальной Испаши; оно 
презирало простолюдиновъ, въ особенности людей мавританскаго происхож- 
дешя, составлявших^ значительную часть его. ВаленсШсте дворяне со
противлялись учреждешю городскихъ милицш, хотя горожане соглашались 
выбирать начальниками исключительно дворянъ. Дворяне мешали и разви
тию цеховыхъ корпорадШ, держали въ угнетенш ремеслепниковъ даже въ 
самомъ городе ВаленсШ, хотя онъ былъ многолюденъ: По смерти Ферди
нанда валенсшсгае кортесы отказывались присягнуть на верность Карлу, 
пока онъ не пр&детъ самъ въ Валенсш и не дастъ присяги соблюдать 
законы королевства, какъ требовало того коренное правило валенсШскаго 
государственна™ порядка. Но въ первое время по пр1езде Карла въ 
Ислашю въ городе Валенсш была чума, и онъ боялся ехать туда, потомъ 
говорплъ, что не им^етъ времени пргЬхать въ Валенсш, спеша отпра
виться въ Гермашю; онъ хот4лъ прислать уполномоченнаго, который 
дастъ присягу отъ его имени; но ваденсШсше кортесы отвечали, что этого 
недостаточно, что присягу долженъ дать лично самъ онъ. „Кортесы ско
рее дадуть выколоть себе глаза*, писалъ Мартиръ Гаттинаръ, „чЗшъ 
присягнуть и назначить субсидш королю до его пргЬзда». Отказъ Карла 
прйхать и лично дать присягу водновалъ народъ. Отъ заразы въ города 
ВаленсШ остановилась промышленность и торговля; народъ голодалъ; это 
содействовало ув^личенш безиорядковъ. Народъ шумедъ на улицахъ; въ 
одномъ изъ такихъ столпленШ 24 августа 1519 Хуанъ Аоренсо, суконщикъ, 
человекъ умный, честный, красноречивый, подьзовавшШся уважешемъ, 
произнесъ речь, которая увлекла слушавшую его толпу. Онъ говорилъ: 
„Неужели жители нашего прекраснаго города должны оставаться въ раб
стве? Чиновники быстро обогащаются, граждане впадаютъ въ нищету; нетъ



17 —

безпристрасйя въ суд*; дворянство захватило вей права, а на насъ на- • 
лагаются вей тяжести“. Онъ преддожилъ возстановить прежняя военныя 
братства (Germanias), распредйлить эту милищю на отряды, ввести равно
правность вейхъ сословШ и отправить къ королю депутащю деховъ съ1 
просьбой объ утвержденш этихъ мйръ. Народъ принядъ его предложения 
и отправилъ депутащю въ Барселону, гдй находился тогда король. Карлъ, 
досадовавшШ на непокорность валенсШскаго дворянства, далъ по совйту 
Шьевра и Адр1ана одобрение просьбй депутатовъ. По ихъ возвращенш, 
граждане Валенсш составили изъ, себя милищю; она -училась военному 
дйлу по воскресеньямъ и другимъ праздникамъ, пршбрйла уверенность 
въ своихъ силахъ. Граждане перестали выносить дерзости дворянства; 
оно стало жаловаться королю на обиды отъ простолюдиновъ. Карлъ по- 
слалъ въ Валеншю Адр1ана разобрать дйло. Но валенсШсше кортесы, въ 
которыхъ преобладало дворянство, по прежнему отказывались присягнуть 
королю, пока онъ не прйдетъ въ Валенсш самъ и не дастъ присяги со
блюдать законы; потому онъ отвергъ жалобы дворянства и далъ новое 
утверждеше городской ми л ищи. Въ досадй на простолюдиновъ, не дозво- 
лявшихъ дворянству прежняго самоуправства и безъ сомнйшя платившихъ 
ему обидами за прежшя притйснетя, мнопе вельможи и прелаты уйхали 
изъ города Валенсш въ свои имйнья, высказывая неудовольствие на пра
вительство, требуя, чтобы распущена была городская милищя и возста- 
новлены были прежшя привилегш дворянства. Правительство колебалось 
въ своихъ рйшешяхъ, временами хотйло распустить городскую милищю, но 
вслйдъ за тйыъ соглашалось на ея требовашя. Эта шаткость Карла и его 
совйтниковъ увеличивала безпорядки. Передъ своимъ отъйздомъ изъ Испа
ши Карлъ назначилъ вице-королемъ валенсШскимъ Д1эго Мендосу, графа 
Мелито. Онъ принялъ сторону дворянъ и прелатовъ и въ май 1520 лотре- 
бовадъ распущешя городской милищи и того, чтобы городской совйтъ и 
судьи были по прежнему избираемы исключительно изъ дворянъ. Въ шнй 
разнесся слухъ, что Соролья, одинъ изъ главныхъ вождей народнаго дви- 
жешя, арестованъ, и что вице-король хочетъ подвергнуть его пыткй; народъ 
собрался къ дворцу вице-короля; успокоился, увидйвъ Соролью свободнымъ; 
но черезъ два дня безпорядки возобновились. Вице-король и мнойе вель
можи бйжали изъ города. Народъ буйствовалъ; Лоренсо убйждалъ его не 
грабить домовъ ненавистныхъ ему людей, но былъ осмйянъ, пошелъ со
провождаемый ругательствами въ свой домъ и упалъ пораженный апоплек- 
тическимъ ударомъ отъ печали.

Изъ Города Валенсш возсташе быстро распространилось по дру- 
гиыъ городамъ королевства. Простолюдины, увлекаемые демагогами, 
Сорольей, Пересомъ и кондитеромъ Хуаномъ Каро, повсюду захваты
вали власть. Отважный и хитрый авантюристъ Хуанъ Впльвао 
(Bilbao), сынъ кастильскаго еврея, принявпнй имя дона Энрикеса 
Манрике де Риверы и выдававний себя за вельможу, потомка кастпль- 
скихъ королей, сталъ главой возсташя въ городЪ Хативй, потоыъ 
явился въ городъ Валенсш, овладЪлъ и тамъ довЪр1емъ народа. 
Инсургенты назначили правительственный комитетъ, состоявший изъ 
1В членовъ. Вильваб былъ выбранъ въ число ихъ, подчинилъ то
варищей своему влгяшю и, поддерживаемый Сорольей, щпобрЪлъ дик
таторское могущество во всемъ королевствЪ валенсШскомъ. Только 
городъ Морелья отказался участвовать въ возстанш. Жители его

2Т . X .
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объявили, что скорее убыотъ женъ и детей, чЪмъ нарушатъ вер
ность королю. Все друпе города сформировали отряды милицш и 
приняли сторону инсургентовъ. Жители острова Малыорки тоже воз- 
стали подъ предводительствомъ суконщика Хуана Креспино.

А вильская  королевстве валенсШскомъ, какъ и въ  Толедо, возсташе было
хунта. Хуанъ д^ломъ низшаго сословая; но зажиточные граждане не отваживались

Падилья, сопротивляться ему. Города заключали между собою союзы для об
щей обороны. Возсташе распространялось по Кастилш. Вице-король 
кастильский послалъ въ  Сеговио алькальда Ронкилыо съ отрядомъ 
войска, велевъ  ему арестовать и предать суду вождей возсташя. 
Ронкилыо былъ челов^къ бездарный. Граждане Сеговш отразили его 
н ападете. Центромъ возсташ я былъ городъ Толедо; по предложение 
толедскихъ инсургентовъ мнойе города послали депутатовъ въ Авилу 
для совещаш й о сопротивлеши вице-королю. Этимъ собрашемъ (хунтой) 
было 29 ш л я  1520 реш ено сформировать войско. Председателемъ 
хунты былъ Педро Ласо дела Вега, тотъ депутатъ, которы й' былъ 
удаленъ правительствомъ изъ санйагскаго собрашя кортесовъ. Но 
вождемъ возсташ я сделался Хуанъ Падилья, человекъ сравнительно 
еще молодой (ему было тогда 36 л е тъ ); онъ былъ вельможа и го- 
рячШ приверженецъ свободы. Па него имела сильное вл1яше его 
жена Mapia Пачеко, урожденная графиня Тендилья, красавица, от
важная энтуз1астка, превосходившая мужа умомъ. Она и онъ были 
одушевлены патрютизмомъ и честолюб1емъ, желали освободить оте
чество отъ ненавистныхъ иноземцевъ и надеялись пршбрести могу
щество при новомъ порядке делъ. Ихъ поняйя о свободе были 
не осуществимы при тогдашнемъ положены испанскаго народа, и они 
пошли «путемъ, который неизбежно велъ къ погибели.

" Возсташе имело демократическШ характеръ, потому дворянство и 
богатые горожане, за немногими исключешями, устранились отъ уча- 
с й я  въ немъ. Привычка къ повиновенш исчезла въ простолюдинахъ. 
Они резко порицали короля, проклинали иноземцевъ, во власть ко- 
торымъ отдалъ онъ Кастилло. Все кастильш е города были охвачены 
мятежнымъ духомъ; везде были выбираемы хунты, входившая въ 
сношешя съ толедской и сеговШской. Вице-король держалъ себя не
решительно; члены его совета спорили между собой о томъ, что 
надо делать, бездейств!е правительства ободряло комунеровъ, (за- 
щитниковъ самоуправлешя), какъ и называли себя инсургенты.

Одинъ изъ кастпльскихъ военачальниковъ, Антошо Ф онсева, хотФлъ 12 августа взять 
изъ Медины дель Кампо тяж елую  артиллерш  для осады Сеговш . Народъ дозволилъ ему 
взять ее. Онъ сдФлалъ изъ бывшихъ у  него пушекъ нисколько вы стрЬловъ калеными 
ядрами; они зажгли городъ; сгорали  около 9 0 0  домовъ и магазины , въ  воторыхъ нахо
дились болыше склады товаровъ , нривезенныхъ для наступавш ей ярмарки. Раздражен
ны й народъ убивалъ  вс£хъ  лриверж енцевъ правительства, которы хъ могъ схватить. 
Одинъ изъ нростолюдиновъ (прядильщ икъ) убидъ городского начальника; т$ло убптаго
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было выброшено изъ овна. С ож ж ете Медины дедь Камио произвело раздражающ ее впе
ч а т а й т е  на вей друйе города. Вадьадолидъ присоединился къ возсташ ю . Ронкидмо и 
Фонсека бйжали въ Португалдо (и  оттуда уйхалн во Фландрно). Вице-король увйрялъ , 
что Фонсека дййствовалъ безъ его приказаш я, что онъ очень сожадйетъ о несчастш , 
постигшеиъ Медину дель Кампо, распустиль войско, собранное Фонсекой; но все было 
напрасно.

B et кастильсше города присоединились къ возстандо, послали де* 
путатовъ въ авильскую хунту. Она требовала отставки вице'короля, 
удалешя иноземцевъ отъ всехъ светскихъ и церковныхъ должностей, 
отмены привилеий, освобождавшихъ духовенство и дворянство отъ 
налоговъ; но главнымъ ея требовашемъ было то, чтобы король со- 
зывалъ каждые три года кортесовъ и не стЬснялъ свободы ихъ со- 
вещашй. На стороне хунты были довольно мноие духовные санов
ники. Антошо Акунья, епископъ саморш й, 65-ти летнШ старикъ 
оставпийся еще бодрымъ, храбрый, искусный воинъ, собралъ отрядъ,, 
состоявши нзъ 400 челов'Ькъ, въ числе которыхъ находилось много 
священниковъ, присоединился къ войску комунеровъ и сражался самъ 
въ его рядахъ.

Депутаты инсургентовъ перенесли свои заседашя въ Тордесильясъ, 
где содержалась подъ надзоромъ королева 1оанна, прогнали маркиза 
Денш, которому было поручено стеречь ее, прогнали служанокъ, 
бывшихъ помощниками этого тюремщика, который не-пускалъ никого 
видеться съ ней; .объявили, что королева лживо объявлена поме
шанной, что она находится въ здравомъ уме, потому управ леще 
государствомъ принадлежитъ ей. Это было въ сентябре. Несколъко 
депутатовъ хунты отправились къ 1оанне во дворецъ, имели разго- 
воръ съ нею. Те слухи, которые проникали теперь въ народъ, под
тверждали м н ет е , что королева находится въ  полномъ уме. Но она 
не соглашалась подписывать никакихъ государственныхъ актовъ, и, 
вероятно, этому Карлъ былъ обязанъ тем ъ, что власть его надъ 
Испашей возстановилась. Инсургенты действовали отъ имени коро
левы. Падилья, назначенный главнокомандующимъ, послалъ регентству 
приказате сложить съ себя власть, нотребовалъ вице-короля къ от
вету на судъ хунты; Адр1анъ не поехалъ, былъ арестовать въ 
Вальядолиде; Падилья отдалъ его нодъ стражу. Онъ бежалъ ночью, 
пр1ехалъ 15 октября въ Медину Pio Секко; члены регентства, ра
зогнанная инсургентами, собрались туда. Адр1анъ обнародовалъ отъ 
имени короля прокламации, успокоивавпня народъ обещашями, что 
иноземцамъ не будетъ даваемо никакихъ светскихъ иди церковныхъ 
должностей, что налоги будутъ уменьшены до того размера, какой 
имели при Фердинанде. Карлъ назначилъ помощниками вице-короля 
двухъ кастильскихъ вельможъ, коннетабля Иниго Фернандеса Веласко 
и адмирала Федрике Энрикеса, герцога Медина-Сидонш. Король раз- 
считывалъ ослабить этимъ ропотъ на предоставлеше иноземцу власти

2*

Комунеры
овладйваютъ

королевой
Гоанной.



20 —

Дворянство 
принимаетъ 

сторону прави
тел ьства .

въ  Кастилш. Но эти меры  уже запоздали. Депутаты инсургентовъ, 
заседавшие въ Тордесильясе, отправили къ Карлу актъ, излагавшШ 
ихъ требоваш я, установили и обнародовали законы о составе и пра- 
вахъ кортесовъ, о порядке взимашя налоговъ, объ устройстве адми- 
нистрацш и трибуналовъ, воспретили вывозъ денегъ за границу, об- 
явили всех ъ  иноземцевъ лишенными должностей, воспретили отчуж- 
деше королевскихъ имеш й, отменили все  пожаловашя привилегШ, 
данныя по смерти Изабеллы.

Но межь тем ъ какъ комунеры принимали реш еш я, преобразовы- 
вавнпя государственное устройство, а народъ восхвалялъ мудрость 

‘ установляемыхъ ими законовъ, возвращавшихъ ему свободу, вельможи 
и  р о р я н е  энергически готовились подавить возсташе. Комунеры умень
шали привилеии дворянства; оно видело, что если они восторжест- 
вую тъ, то отберутъ у него именья, пожалованный по смерти Изабеллы, 
и не дозволятъ королю вновь раздавать государственный имущества 
вельможамъ и кл1энтамъ ихъ. Оно решилось всеми силами бороться 
за свои-выгоды. Коннетабль Веласко, старикъ, но человекъ очень 
энергичный, съумелъ воспользоваться соперничествомъ Бургоса съ 
Толедо; онъ въ  ноябре любезностями и обещашями отклонилъ граж- 
данъ Бургоса отъ у часп я  въ  хунте комунеровъ. Присоединеше сто
лицы старой Кастилш къ  защитникамъ правительства подало другимъ 
городамъ примеръ отступничества отъ о б щ ая  дела. Въ хунте кому
неровъ возникъ споръ о томъ, отъ имени ли Карла, или отъ имени 
1оанны должны быть издаваемы распоряжешя. Это разноглаще осла
било хунту. Вельможи примирились съ правительствомъ, собрали свои 
войска, присоернились къ  королевскому войску, главнокомандующимъ 
котораго былъ Педро Веласко, графъ Гаро, сынъ коннетабля. Депутаты 
вельможъ и правительства пр1ехали въ Тордесильясъ, говорили ко
ролеве, что комунеры— враги государственная п о р я р а , что она должна 
остерегаться ихъ. Она верила этимъ внушешямъ. Уполномоченные 
хунты на коленахъ умоляли ее подписать воззваш е 'къ  народу, объ
являвш ее, что она принимаетъ на себя управлеше государствомъ, 
принадлежащее ей по закону. Возстановленная противъ комунеровъ 
депутатами вельможъ, она отвечала: «Гранды и дворяне— мои верные 
слуги» и велела уполномоченнымъ хунты уйдти. Ея несоглаше под
писывать распоряжешя хунты подрывало силу комунеровъ. Народъ 
потерялъ довер1е къ законности возсташя. Карлъ не принялъ депу- 
тац ш  хуцты, щпехавшую къ нему въ  Германш съ просьбой п о р и - 
сать правила государственная управлешя. Примеръ Бургоса ободрялъ 
въ другихъ городахъ п артш , желавшую примирешя съ правитель
ствомъ. Въ хунте комунеровъ шла борьба между радикалами и уме
ренными; она меш ала последовательности и энергш распоряжений 
Хуанъ П а р л ь я , искреншй приверженецъ свободы, былъ лишенъ на
чальства надъ войскомъ хунты; на его место былъ назиаченъ более
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знатный вельможа Педро Хиронъ, честолюбецъ, человекъ недобро
совестный, принявшШ сторону инсургентовъ по эгоистическимъ раз- 
счетамъ. Военныя действ1я пошли дурно для комунеровъ; королевское 
войско подступило къ Тордесильясу, резиденции хунты. Войско ея 
было многочисленно и сражалось очень храбро, но Хиронъ распоря
жался такъ дурно, что ночью 5 декабря войско короля и вельможъ 
ворвалось въ крепость. 1оанна радостно приняла явившихся къ ней 
грандовъ; въ числе ихъ находился и маркизъ Дешя, снова занявннй 
теперь должности ея тюремщика. Взяие королевы подъ стражу пра- 
вительствомъ Карла нанесло тяжелый ударъ возстанно. Хиронъ по- 
терялъ довер!е инсургентовъ; его называли изменникомъ; онъ уда
лился или но сознанш своей виновности, или потому, что нашелъ 
невыгоднымъ оставаться противникомъ королевскаго правительства.

Начальство надъ войскомъ хунты было возвращено Падилье; онъ 
неренесъ свою главную квартиру въ Вальядолидъ; народъ встретилъ 
его тамъ съ восторгомъ. Важнейшими помощниками его были могу
щественный вельможа графъ Сальвайэрра и отважный епископъ 
саморсшй. Но въ это время получили успехъ хлопоты матери и жены 
герцога Медины-Сидонш, действовавшихъ въ Андалузш: Севилья, 
Кордова, Гранада, Хересъ, Кадиксъ и друпе андалузсше города заклю
чили между собою союзъ для поддержашя королевской власти. Анда- 
лу зш й  союзъ формировалъ войско для борьбы съ кастильскими 
инсургентами. Король португальскШ и некоторые изъ патрштиче- 
скихъ кастильскихъ вельможъ убеждали инсургентовъ примириться 
.съ правительствомъ Карла, если онъ сделаетъ кашя нибудь уступки, 
внушали вице-королю, что должно склонять Карла къ уступкамъ. 
Но Карлъ былъ такъ озабоченъ немецкими делами, что не имелъ 
досуга заняться испанскими. Вице-король настойчиво упрашивалъ 
его возвратиться въ Испанш, онъ медлилъ отвечать. —  Падилья 
овладелъ крепостью Торре де Ловатономъ, стоявшей неподалеку отъ 
Тордесильяса, но согласился (20 февраля 1521) заключить перемир1е. 
Его жена находила, что это ошибка, убеждала мужа и вл1ятельныхъ 
комунеровъ не верить обещашямъ вице-короля. Она пользовалась 
очень болынимъ раж еш ем ъ у инсургентовъ. При ея поддержке 
одержала въ хунте верхъ пария, подобно ей думавшая, что только 
победой можетъ быть возстановлена свобода испанскаго народа, вве- 
денъ справедливый порядокъ и безпристрасный судъ. Перемир1е 
плохо соблюдалось и 28 марта было прекращено. Хунта комунеровъ 
объявила своихъ противниковъ изменниками отечеству. Но королев- 
смя войска были усилены во время перемир1я; они со всехъ сто- 
ронъ пошли къ Торре де Ловатону, где было сосредоточено войско 
инсургентовъ. Потому оно было сильнее королевскаго и не было у 
него недостатка въ мужестве; но королевское войско имело больше 
дисциплины, состояло изъ воиновъ по ремеслу, превосхорло нещпя-
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теля числомъ конницы, и генералы его были искуснее помощниковъ 
Падильи. УвидЪвъ опасность своего положешя, онъ реш ился идти 
въ  Торо, окопаться подъ защитой этой крепости и дожидаться при- 
б ъ т я  подкреплешй. Но когда войско его подъ проливнымъ дождемъ 
пришло къ Вильялару, непр1ятельская конница напала на аррьер- 
гардъ (23  апреля 1 5 2 1 ). Идти дальше было почти невозможно, по
тому что местность была очень размыта дождями. Комунеры были 
принуждены принять сражеше. Они шли въ бой съ крикомъ «Сан- 
Tiaro» (святой 1аковъ) и «Свобода». Боевой крикъ королевскаго 
войска былъ «святая lapia и Карлъ». Комунеры сражались храбро, 
но позищ я ихъ была неудобна. Королевское войско стало одолевать, 
разорвало ихъ ряды; они обратились въ бегство. Падилья сражался 
до послЪднихъ силъ, упалъ раненый и былъ взятъ въ  шгёшъ. Мно- 
rie spyrie начальники побежденныхъ и около тысячи воиновъ тоже 
попали въ  плен ъ . Около 800 комунеровъ было убито. Уронъ побе
дителей былъ очень невеликъ. Они поступили съ побежденными 
жестоко. Одинъ изъ вельможъ королевскаго войска Хуанъ Уллоа‘ 
билъ раненнаго Падилью по лицу. Падилья и его пленные помощни
ки были преданы суду и после короткаго допроса приговорены къ 
смерти, какъ мятежники. «Ты лжешь», сказалъ читавшему приговоръ 
судебному чиновнику Хуань Браво (Bravo), бывний начальникомъ 
сеговШскаго отряда: «мы были защитниками свободы государства». 
П а р л ь я , думавший въ  последш я минуты только о ж ене, отече
стве и о своемъ душевномъ спасенш, держалъ себя спокойно. 
Онъ сказалъ: «Вчера было время сражаться, какъ следуетъ рыца
рю, ныне время умереть, какъ долженъ хриспанинъ». Нежньшъ 
письмомъ онъ простился съ женой. Въ письме къ гражданамъ 
своего родного города Толедо онъ говорилъ имъ, что умираетъ за 
свободу, какъ достойный сынъ славнаго города, и выразилъ надежду, 
что явится изъ среды гражданъ Толедо мститель за него. Онъ 
твердыми шагами взошелъ на эш афотъ, шутливо сказалъ, увидевъ 
казненнаго Хуана Браво: «Вы здесь, честный рыцарь» и мужественно 
принялъ смерть. Съ такимъ же безстраянемъ умеръ Франсиско Маль
донадо, бывший начальникомъ саламанкскаго отряда. Ихъ головы были 
повеш ены на дереве, подъ которымъ былъ построенъ эшафотъ. 
Они были казнены 24 апреля.

4. Подавлеше возсташя. Расширеше королевской власти.

Черезъ четыре р я  после сражешя при Вильяларе, 27 апреля, 
вице-король и его помощники торжественно вступили въ Вальядо- 
лидъ; тамъ уже не было враговъ. Хунта разошлась при известш о
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вильяларскомъ пораженш, разбитое войско разм ялось. Королевское 
правительство, казнивъ еще нРсколькихъ вождей возсташя, объяви
ло амнистио, и почти всР города, принимавпйе участ!е въ возстанш,
ПОКОРИЛИСЬ. ТОЛЬКО граждане ТолеДО РЕШ ИЛИСЬ оборОНЯТЬСЯ. ОбОД-M apia П ачеко, 
ряемые женою Падильи, Mapiero Пачеко, они полгода выдерживали Оборона
осаду. Mapia Пачеко, одРтая въ трауръ, ходила по рядамъ защит- Толедо,
никовъ города, убРждая ихъ мужественно сражаться. Отъ нихъ ухо
дила въ госпитали заботиться о больныхъ и раненныхъ. Но духо
венство было враждебно ей, между прочимъ и потому, что она взяла 
сокровища церквей на расходы обороны города. Прежняя причина 
досадытоледскаго духовенства исчезла: Гилыомъ Круа, иноземецъ, на
значенный арх1епископомъ толедскимъ, умеръ въ январр 1521, и слРдо- 
вало полагать, что должность его будетъ отдана королемъ испанцу. Ког
да большинство горожанъ стало падать духомъ,1ар1я Пачеко съ храб- 
рРйшими защитниками города заперлась въ цитадели, чтобъ оборо
няться тамъ до послРднихъ силъ. Духовенство вожбуждало противъ 
нея массу горожанъ, называло ее колдуньей, говорило, что маври
танская гадальщица внушила ей и ея мужу надежду пршбрРсти ка- 
етильскШ престолъ, что она дРйствовала только по личному често
любие. Епископъ леонекШ поднялъ простолюдиновъ противъ нея, 
повелъ ихъ штурмовать цитадель; она отразила это нападете. Въ 
февралР слРдующаго (1522) года силы защитниковъ цитадели исто
щились. Тогда Mapifl Пачеко, переодРвшись поселянкой и взявъ кор
зину съ яйцами, прошла черезъ пРпь карауловъ и, счастливо избР- 
жавъ всРхъ опасностей, уРхала съ сыномъ въ Португалш. Домъ ея 
въ Толедо былъ разрушенъ, и на мРстР его была поставлена ко
лонна съ надписью, говорившей, что она мятежница, лишенная 
всРхъ правъ. Она прожила въ изгнанш девять лРтъ, терпРла ни
щету, но сохраняла твердость души. Умирая, она выражала желаше, 
чтобы тРло ея было погребено въ родной землР рядомъ съ тРломъ 
мужа. Но испанское правительство не дозволило этого. — Епископъ 
саморскШ хотРлъ бРжать во Францию, но былъ схаченъ. Его отвез
ли въ Симанкасъ и бросили въ темницу. Въ 1526 году онъ убилъ 
тюремнаго сторожа, надРясь бРжать, но былъ задержанъ и казненъ.

За побРдой вельможъ и королевскаго правительства въ Кастилш Покореше В а- 
слрдовало подавлеше возсташя Валенсии и Малыорки. Въ Валенсш ленсш и М а д ь -  
инсургенты подъ предводительствомъ Сарольи, Периса и шарлатана юрки. 
Хуана Вильвао прогнали вице-короля и всРхъ королевскихъ чинов- 
никовъ, уничтожили податные реестры и одержали нРсколько побРдъ 
въ мелкихъ сражешяхъ съ войсками вельможъ. На МалыоркР власть 
также перешла въ руки инсургентовъ, вождемъ которой былъ Кре- 
спино. Населеше мстило дворянству за прежшя притРснешя, преслР- 
довало и тРхъ подданныхъ вельможъ, которые защищали своихъго- 
сподъ. Комитетъ Тринадцати, завРдывавшШ милищею горожанъ въ
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королевстве валеншйскомъ, не могъ остановить ея револющоиныхъ 
порывовъ. Страна подверглась бедств1ямъ ожесточенная междоусо- 
б1я; горожане и вельможи оказывали одинаковую жестокость; война 
между ними длилась два года. Войско вельможъ и короля разбило 
нестройную милицш горожанъ въ  сражеши 17 ноля 1521 при Мур- 
в1эдро. Но городъ Валеншя оставался въ рукахъ инсургентовъ. Они 
разделились на две партш . Одну составили умеренные люди, желав- 
niie прекращешя войны; другая не хотела делать никакихъ уступокъ 
вельможамъ и королевскому правительству. Умеренная п ар и я  всту
пила въ  переговоры съ непр1ятелемъ. Въ городе Валенсш началось 
междоусоб1е. Перисъ, диктаторски правившШ этимъ городомъ, былъ 
3 марта 1522  убить въ  сраженш на улицахъ; умеренная парня 
победила. Тело Периса было повеш ено; победители повесили восемь 
человекь изъ его помощниковъ. Вскоре после того приверженцы 
мира восторжествовали ивъдругом ъ центре возсташ я, Хативе. Виль- 
вао, владычествовавнйй тамъ, пошелъ въ  Валенсш возстановить го
сподство радикальной п арн и , но былъ выданъ изменниками непр1я- 
телю и казненъ. Войска вельможъ и короля пошли къ Хативе, р аз
били инсургентовъ приВелью се (Belluz), и въ  сентябре Хатива была 
после упорной обороны взята. Соролья и трое другихъ демагоговъ 
были повеш ены и мертвыя тела  ихъ четвертованы. После того пар
н я  умеренныхъ одолела радикаловъ и на Малыорке. Креспино былъ 
аресто ван а  и казненъ. Прогнанный изъ Малыорки и живпйй на 
Ивисе королевскШ наместникъ Гурреа получилъ приглашеше возвра
титься; .онъ пр1ехалъ 7 марта 1523 и возстановилъ прежшй поря- 
докъ делъ.

Hpi ŝAb Карла Король въ  это время находился снова въ Испаши. Онъ съ не- 
въ  И сп аш ю . сколькими тысячами немецкихъ ландскнехтовъ поплылъ изъ Нидер- 

ландовъ въ Испашю летомъ 1522  и 16 ш л я  вышелъ на берегъ въ 
Сантандере. Онъ твердо реш ился установить въ Испаши неограни
ченную монархическую власть. Ему было теперь еще только 22 года, 
но онъ уже прш брелъ большую житейскую опытность и сделался 
самостоятельнымъ политическимъ человекомъ. Ш ьевръ, советами 
котораго руководился онъ, умеръ въ  Вормсе 28 мая 1521; борьба 
съ. политическими противниками въ Германш и Нидерландахъ научила 
Карла привительственному искусству. Онъ понималъ теперь, что 
главной опорой его могущества должна служить Испашя, и решился 
заняться упрочешемъ своего владычества надъ ней. Вельможи, по- 
могавппе его правительству подавить возсташе, ждали отъ него на- 
градъ; насел еще городовъ, участвовавшихъ въ возсташи, трепетало 
въ ожиданш тяжелыхъ наказашй. Онъ ловко пользовался этимъ по- 
ложешемъ делъ, разсчетливо награждалъ, по хладнокровному сооб
ражению наказывалъ или миловал’ъ , поступалъ вообще великодушно 
и съумелъ примирить побежденныхъ съ порядкомъ делъ, который
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установила Онъ медленно подвигался изъ Сантандера въ Палепсно, 
предоставляя трибуналамъ время кончить политичеше процессы и 
казнить т&хъ вождей возсташя, которые казались ему опасны. Та- 
кимъ образомъ были въ это время казнены Мальдонадо Пиментель, 
лиценш тъ Бенардино, Франсиско Меркадо. Когда Карлъ въ конце 
октября доехалъ до Вальядолида, были уже казнены те  инсургенты, 
которыхъ не хот'Ьлъ онъ помиловать. Въ ноябре онъ устройлъ тор
жественную церемонно на главной площади Вальядолида и, явившись 
тамъ народу во всемъ блеске могущества, объявилъ амнистш. Лишь 
немноие знатные люди или простолюдины были исключены изъ нея.
Вообще говоря, казней было немного. Карлъ надеялся пршбрести 
любовь народа милосерд1емъ. Когда услужливый придворный донесъ 
королю, гд-! скрывается Авалосъ, толедсмй вельможа, осужденный 
на смертную казнь, Карлъ презрительно сказалъ доносчику: «Вы 
сделали бы лучше, посоветовавъ ему, какъ спастись, ч'Ьмъ сообщая 
мне, где могу я арестовать его». Другому доносчику онъ сказалъ:
«Пролилось довольно крови». Онъ назначилъ правительницей Вален- 
сш вдову своего деда, королеву Жермену, вышедшую за 1оанна, 
принцабранденбургскаго, и поручилъ ей действовать снисходительно.
Валеншя успокоилась после казни несколькихъ вождей возсташя и 
по уплате контрибущй, наложенныхъ на города.

Мавританское населеше Валенсш участвовало въ возстанш. Карлъ вос
пользовался этимъ предлогомъ, чтобъ усилить стеснительный меры про- 
тивъ этихъ новокрещенныхъ, подозреваемыхъ въ верности прежней ре
янии. Онъ заставилъ ихъ платить десятину и далъ инквизищи полный 
просторъ преследовать ихъ. Въ 1524 году папа, по желашю короля, осво- 
бодилъ его отъ обязанности соблюдать договоры, заключенные прежними 
королями арагонскими съ морисками. Въ следующемъ году, при заключепш 
мадридскаго мира съ королемъ французскимъ, онъ вставилъ въ этотъ тра
ктата условие, по которому Францискъ обязывался помогать ему въ войне 
съ неверными. Ссылаясь на эту статью, онъ утверждалъ, что долженъ 
преследовать неверныхъ въ своемъ государстве.

Одною ИЗЪ причинъ возсташя была ненависть народа КЪ наглости Результата по- 
и алчности иноземцевъ, которымъ Карлъ роздалъ много должностей давлеш я воз- 
въ Испаши. Все сословия разделяли эту ненависть, потому духовен^ стат. 
ство и дворянство сначала одобряли сопротивлеше горожанъ прави
тельству; но когда комунеры стали говорить о равноправности со- 
словШ, привилегированные классы соединились съ правительствомъ 
для защиты своихъ правъ. Эта противоположность сословныхъ инте- 
ресовъ дала победу королевскому абсолютизму. Дворянство увидело, 
что должно поддерживать королевскую власть для ограждешя себя 
отъ стремлешя простолюдиновъ, отнять у него привилепи, и такимъ 
образомъ развилась та безусловная преданность дворянъ королю, ко
торая выставляется высшей обязанностью, первой добродетелью р о -
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рянства въ драмахъ Лопе де Веги и Кальдерона. Горожане нуждались 
въ защита отъ притеснеш й вельможъ, занимавшихъ выснпя адми- 
нистративныя и судебныя должности, и ждали покровительства себ'Ь 
отъ короля, потому развилась и въ нихъ привычка къ покорности 
всемъ его распоряжешямъ.

Карлъ искусно пользовался этимъ настроешемъ испанской нацш, 
делалъ преобразовашя, увеличивавшая силу правительства, стараясь 
но возможности щадить нащональную гордость. Чтобы не раздра
жать ее, онъ оставилъ прежшя формы государственная устройства, 
но ограничилъ права политическихъ корпоращй, такъ что оне утра
тили самостоятельность. У многихъ городовъ онъ отнялъ часть му- 
ницишальныхъ правъ, а со в е щ ат я  кортесовъ подчинилъ такимъ пра- 
виламъ, при которыхъ не могла возникнуть оппозищя правительству. 
Онъ постановилъ, что кортесы должны прежде всего заниматься 
удовлетворешемъ денежныхъ требовашй правительства и только по 
вотировали налоговъ могутъ переходить къ изложенйо своихъ же- 
ланШ; что каждое изъ трехъ сословШ должно совещ аться особо и 
воспретилъ обнця заседаш я ихъ; правительство вело переговоры съ 
каждымъ сослов1емъ отдельно, и каждое изъ нихъ, не имея опоры 
въ другихъ, принуждено было подчиняться воле правительства. Депу
таты городовъ были избираемы по такимъ правиламъ, что противники 
правительства не попадали въ  число депутатовъ, и сослов1е горожанъ 
въ  кортесахъ сделалось послушнымъ оруд1емъ правительства. Вель
можъ правительство склоняло на свою сторону подарками и почестями. 
Духовенство не могло сопротивляться королю, потому что папа былъ 
союзникомъ Карла и находился въ  зависимости отъ него. Такимъ 
образомъ Карлъ, продолжая дело, начатое Изабеллой и Фердинандомъ, 
прочно установилъ въ  Испаши абсолютизмъ. Но .будучи человекомъ 
осторожнымъ, онъ не отменилъ въ Кастилш кортесовъ. По подавленш 
возсташ я онъ созвалъ ихъ въ  1523 году въ Вальядолидъ и терпе
ливо допускалъ споры противъ своихъ денежныхъ требовашй, иногда 
и противъ политическихъ своихъ действШ. Не им ея общихъ засе- 
данШ, кортесы были безсильны. Противоположность интересовъ между 
привилегированными с о ш ш ям и  и горожанами мешала имъ соеди
ниться въ  оппозицпо правительству.

Смерть Гоанны. Много содействовала развитию монархическаго чувства въ  испан- 
цахъ национальная гордость. Карлъ теперь льстилъ ей. Онъ выучился 
хорошо говорить по-кастильски и давалъ должности только испан- 
цамъ. Эпоха его могущества начинается съ подавлешя испанскаго 
возсташ я; о его матери уже не было речи после того; она прожила 
по усмиренш возсташ я больше 30 л етъ , но оставалась заперта въ 
тордесильясскомъ дворце. Сначала у нея могли бывать першды п р о -. 
светл еш я р а зс у р а , но впоследствш она непрерывно находилась въ 
тупой апатш. Она скончалась 12 апреля 1555.
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Одною изъ причинъ милосерд1я, выказаннаго Карломъ по подавлении 
возсташя комунеровъ, была безъ сомнФшя боязнь новаго вмешательства 
франдузовъ. Король французскШ вошелъ въ сношешя съ инсургентами, 
желая воспользоваться междоусоб1емъ для завоевания Наварры. Мы гово
рили, что Жанъ д’Альбре и Катерина, у которыхъ Фердинандъ Католи- 
ческШ отнялъ Наварру, находились въ близкомъ родстве съ Французской 
королевской династией; потому Францискъ желалъ возвратить ихъ сыну, 
Генриху, Наварру. Когда поднялось волнеше въ Испаши, король француз- 
скШ послалъ за Пиренеи войско подъ начальствомъ Леспарра [брата Ло- 
трека). Въ мае 1521 Леспарръ перешелъ горы, подступилъ къ Памплоне; 
она сдалась после непродолжительной обороны. (При защите цитадели 
былъ раненъ Игнапй Лойола, служивппй въ испанскомъ войске. Эта рана 
отняла у него возможность продолжать военную службу и обратила era 
на иной путь жизни.) Въ несколько недель французы овладели всей На
варрой. Леспарръ пошелъ въ Кастил1ю на соединеше съ инсургентами; но 
на самой границе Кастилш онъ былъ задержанъ храброй обороной города 
Логроныо. Пока онъ стоялъ подъ нимъ, инсургенты были разбиты. На него 
двинулось сильное испанское войско; онъ 11 дюня снялъ осаду, отступилъ 
въ Памплону. Испанцы шли за нимъ, разбили его и взяли въ пленъ, быстра 
вытеснили за Пиренеи остатки его войска.—Черезъ несколько летъ Ген- 
рихъ, сохранившШ титулъ короля наваррскаго, женился на Маргарет^, 
сестре Франциска. Дочь его и Маргареты, Жанна д’Альбрё, вышла за Анту
ана Бурбона и была матерью Генриха IY.

5. Культура на Пиренейскомъ полуостров!

Литература. Hcxopifl испанской и португальской литературъ деятельно разработы- 
вается и за границами Пиренейскаго полуострова. Въ Германш особенно усердно зани
мались этимъ дЬломъ романтики, по примеру, поданному Августомъ Вильгельмомъ 
Ш легелемъ въ его V orlesungen fiber dram atische K unst und L ite ra tu r (H eide lberg , 1 8 1 1 ). 
Отделы объ испанской и португальской литературахъ въ знаменитомъ трудЬ Галлама 
(Н  а 11 a m , In troduction  to th e  lite ra tu re  o f E urope in  the  X T , X Y I and X Y II cen tu
rie s , 4  тома, L ondon, 1 8 3 7 — 1 8 3 9 ) теперь отчасти устарели . Изъ новыхъ трудовъ 
назовемъ; D e  l o s  R i o s ,  H istoria critica  de la  lite ra tu ra  E spano la  ( 7  томовъ, M adrid , 
1 8 6 1 — 1 8 6 7 ); T i c k  n o r ,  H istory  of Spanish  l ite ra tu re  (3 тома, New Y o rk , 1 8 4 9 );  
L e m  e k e ,  H andbuch der spanischen L ite ra tu r (3  тома, L eipzig, 1 8 5 5 , 1 8 5 6 ) .  О тракта- 
тахъ Бутервока, Грессе, Розенкранца, Сисмонди мы ужь упоминали въ прежнихъ пе- 
речислен1яхъ трудовъ по исторш 'литературы. Изъ монографШ назовемъ: C l a r u s ,  D a r- 
ste llu ng  der spanischen L itte ra tu r  im  M itte la lte r (2  тома, M ainz, 1 8 4 6 ) ;  S c h a c k ,  
G eschichte der dram atischen L itte ra tu r und K unst (3  тома, B erlin , 1 8 4 5 , 1 8 4 6 ) . По 
исторш португальской литературы  авторъ пользовался статьями, сообщенными ему г .  
Арентшильдомъ, иереводчикоыъ сонетовъ Камоэнса на нЬмецмй язы къ.

I . ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ СРЕДН1Е ВЪКА.

1. Народные романы. Релииозная поэз1я.

Время правлешя Изабеллы и Фердинанда, соединившее Кастилло и 
Арагонш въ одно государство, создало общее испанское нащональнос 
чувство, изъ котораго развилась классическая литература Испанш.

Н аварра.
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Литературное Благодаря прекращение междоусобШ, могущество и благосостояте 
возвышен1е Кастилш поднялось при Изабелле. Завоеватем ъ  Гранады и Малаги

кастильскаго Границы королевства раздвинулись до Средиземнаго моря; кастильсте ’
Н Изабелл^ гидальго покореше Новаго Света. Благодаря возвышенно

за едл ‘ могущества Кастилш, нареч1е ея пршбрело перевесь надъ другими 
испанскими н ар М ям и , сделалось литературнымъ языкомъ всЬхъ 
испанскихъ областей. Языкъ Каталонш, близмй къ провансальскому 
и лимузенскому, имевший блестящую эпоху во времена валенсШ- 
скихъ и барселонскихъ трубадуровъ, вышелъ изъ литературнаго 
употреблешя. Посл&днимъ замечательнымъ поэтомъ, писавшимъ на 
каталонскомъ наречш , былъ Аус1асъ Марчъ, валенсШсмй вельможа, 
другъ несчастнаго принца в1анскаго (IX, 2 9 1 ), прославившШся 
песнями во вкусе Петрарки. Взяпемъ Гранады заключились средне
вековы й времена Испаши, жизнь ея пошла новымъ путемъ. Въ стане 
подъ Гранадой, изъ котораго сформировался городъ св. Веры (Santa 
F 6 ), Изабелла подписала договоръ съ Колумбомъ, дала ему средства 
плыть на зап ад ъ ,и  результатомъ этого было откры пе Новаго Света. 
Изъ Итал1и сталъ проникать въ Испании гуманизмъ, начиналась и въ 
ней эпоха возрождешя искусствъ. При отце Изабеллы 1оанне II, 
покровителе ученыхъ и поэтовъ, Вильена и Сантильяна уже писали 
во вкусе новой итальянской поэзш; она скоро вытеснила изъ моды 
прежнюю народную п о эзш , формою которой былЪ романсъ. При 
1оанне П Алонсо Ваэна (Ваепа), крещенный еврей, бывпий секре- 
таремъ короля, составилъ первый сборникъ романсовъ, Cancionero. 
Онъ внесъ въ него песни больше чемъ 50 поэтовъ; эта книга была, 
какъ онъ говорить, составлена «для препровождешя времени и раз- 
влечеш я королю при отдыхе отъ бремени государственныхъ заботь». 
После того было составлено несколько другихъ сборниковъ народ- 
ныхъ эпическихъ п есен ъ ; пора было собирать ихъ , потому что 
новая поэз1я начинала вы теснять эти песни изъ памяти народа, въ 
которой хранились оне. Некоторые сборники ихъ называются Can
cionero, друпе Romancero. Песни о гражданской войне были поелед- 
нимъ отголоскомъ прежней народной поэзш. Теперь стала разви
ваться новая m m ia , подражавшая итальянской и классической, 
зам енявш ая прежнюю естественность и простоту ученымъ щеголь- 
ствомъ.

Романсы . Во времена иепрерывныхъ войнъ съ маврами, когда испанецъ 
долженъ былъ постоянно держать себя готовымъ къ бою и даже, 
ложась спать, клалъ подле себя оруж1е, народныя песни естественно 
должны были иметь военный характеръ и съ тем ъ вместе рели- 
позный колоритъ: война съ маврами была священная. Те идеи, 
которыми были произведены крестовые походы, сохранялись въ Испании 
целыми двумя веками дольше, чемъ въ остальной Европе. Эта 
воинственно-религшзная поэз1я состояла изъ романсовъ, эпическо-
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лирическихъ п*сенъ, разсказывавшихъ о геройскихъ подвигахъ зна- 
менитыхъ воиновъ. При всежъ разнообразна содержашя, романсы 
ш *ю тъ  одинаковую форму, ходъ и характеръ мыслей въ нихъ одинъ 
и тотъ же. Некоторые изъ нихъ давно пршбр*ли известность во 
всей Европе, какъ напримеръ романсъ о графе Аларкос*, убиваю- 
щемъ страстно любимую жену для спасешя чести своего короля и для 
исполнешя воли его. Арабское наществ1е изгладило у испанцевъ все 
воспоминашя о прежней исторш. Потому ихъ народная эпическая 
m m ia  разсказывала лишь о событаяхъ, начинающихся временами 
ПелаШо.

Самыя старыя испансшя военный п*сни состоять изъ риояованныхъ строфъ хореиче- 
скаго размера; онй называю тся редондндьями. ОнЬ слагались подъ св^жимъ впечатд£- 
н1емъ соб ы йй , о которыхъ разсказываю тъ, и не были записываемы. Лишь немнойя 
изъ нихъ долго хранились въ памяти народа; большею частью прежвдя редондидьи забы 
вались для новы хъ. Р а зм ер ь , ихъ очень дегокъ; для риемы достаточно, чтобъ одинакова 
была последняя гласная буква стиха; т а т я  риеиы , называемыя ассонансами, подбираются 
на испанскомъ языкФ безъ всякаго труда; потому слагать п$сни въ этой формй не пред
ставляло затруднений.

Къ числу самых* старыхъ испанскихъ эпическихъ п*сенъ принадлежать 
романсы о Сид*; ихъ дошло до насъ около сотни; они хранились несколь
ко стол*т1й или только въ п*ти, или записанные на отдельных* листкахъ; 
когда въ X V I  стол*тш были составлены сборники романсовъ, эти п*сни 
были внесены въ нихъ. Первыми изъ такихъ сборниковъ были Silva de 
varios R om ances; Cancionero de R om ances; P rim av era  у  flo r de Rom ances; изъ нихъ 
составлены новые сборники, какъ напримеръ R om ancero G en e ra l.—-Въ роман- 
сахъ о Сид* Факты перемешаны съ вымыслами. Но самъ Сидъ — лицо не 
вымышленное. По новейшим* изсдедоватямъ, Родриго (или въ сокращен
ной форм* имени Руи) Д1асъ, названный Бойцомъ, C am peador, и Господином*, 
Cid, происходилъ отъ знатнаго кастидьскаго рода и прн)бр*лъ знамени
тость своими подвигами при Фердинанд* I, корол* леонскомъ (умершем* 
въ 1064 году) и его сыновьях* Санчо I I  и Альфонс* Y I. Теперь доказана 
историческая достоверность многих* событШ, расказываемыхъ въ роман
сах* о немъ; такъ, напримеръ, онъ действительно потребовал*, чтобъ 
Альфонсъ, жившШ изгнанником* у мавров* и заявившей права на леонстй 
престол* по смерти Санчо, убиуаго подъ Саморой, очистил* себя присягой 
отъ подозр*н1я въ убШств* старшаго брата. Альфонсъ сердился за это 
на Сида и через* несколько времени (въ 1081 году) изгнал* его изъ госу
дарства, хотя онъ был* женат* на принцесс* королевской династш, Хи- 
мен*. Онъ собрал* волонтеров* и вел* партизанскую войну съ мусульма
нами, воевал* также съ графом* барселонским*; был* приглашен* возвра
титься изъ изгнашя, потом* снова изгнан*, прославился новыми подвигами 
и въ особенности взяйемъ Валенсш (при котором*, впрочем*, коварно 
нарушил* об*щаше, данное побежденным* сарацинам* пощадить ихъ 
жизнь, и сжег* взятаго въ пл*нъ эмира). Это было въ 1094 году. Въ 1098 
онъ завоевал* Альменару и Мурвхэдро. Пять л*тъ онъ держался въ Ва
ленсш против* нанадешй морабетовъ. Въ шл* 1099 онъ умеръ отъ печали 
о пораженш, которое нанесли при Куэнс* мусульмане отряду войска его, 
находившемуся подъ начальством* его родственника и помощника, Альвара 
Фаньеса. Его жена Хиыена два года защищала Валенсш отъ морабетовъ;’ 
но Альфонсъ объявил* ей, что она не должна ожидать помощи отъ него;

Романсы 
о Сид*.
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тогда она удалилась изъ Валенсш, взявъ съ собой тело мужа. Она умерла 
въ 1104 году и была похоронена подле мужа въ монастыре Санъ Педро 
де Карденья. Сидъ имелъ двухъ дочерей; одна изъ нихъ, Христина, вышла 
за Рамиро, инфанта наваррскаго; другая, Mapia, за Рамона Беренгар1яШ , 
графа барселонскаго, и потомки ея стали королями испанскими. Эти факты 
скоро по смерти Сида стали предметомъ поэтическихъ прикраеъ, такъ что 
еще въ XII веке онъ уже сделался въ народныхъ песняхъ представите- 
лемъ кастильскаго нащональнаго характера. Съ течешемъ времени песни 
о немъ достоянно переделывались фантаз1ею народа.

П оэма Кроме народныхъ романсовъ испанская литература имеетъ поэмы, про- 
о Сиде, елавляюпця нащональнаго героя; знаменитейшая изъ нихъ собственно такъ 

называемая „Поэма о Сиде" Роеюа del Cid, состоящая более, чеыъ изъ 
3.000 стиховъ, написана, вероятно, въ конце, а быть можетъ даже въ поло
вине ХП века. Форма ея безъискуственна, языкъ и размеръ не имеютъ 
изящества, но въ ней много живыхъ картинъ военнаго быта тогдашней 
Испаши. Она превозносить Сида, какъ героя войны съ неверными, но 
придаетъ еще больше важности тому, что онъ предокъ королевской ди- 
настш, выставляетъ на первый плавъ его преданность королю, несправед
ливо изгнавшему его, и подробно разсказываетъ исторш его дочерей.

П оэм а начинается изгнаш ем ъ Сида. Онъ, повинуясь королю, вы далъ своихъ дочерей, 
донью Э львиру и донью С оль за граф овъ К аррш новъ (то -есть , владетелей  каррщнскихъ). 
З я т ь я  его навлекаю тъ н а себя  своею трусостью  насмеш ки сподвижниковъ Сида. Въ. 
отмщ еш е за это они, возвращ аясь домой, подло нападаютъ на своихъ женъ въ лесномъ 
у щ ел ъ е  и покидаютъ ихъ плавающими въ крови. Сидъ требуетъ отъ короля наказашя 
злодеям ъ . К ороль созы ваетъ  въ  Толедо кортесовъ судить ихъ. Р азсказъ  о томъ, что 
происходило на этомъ с у д е ,— сам ая живая часть поэмы. Графы К аррю ны  присуждены 
возвратить полученное отъ Сида оруж!е и приданое; три вассала Сида вызываю тъ на 
судъ БожШ  трехъ ры царей изъ свиты  графовъ Карр1оновъ; делаю тся приготовлешя къ 
ихъ бою, но прежде чемъ начи н ается  онъ, входятъ въ  с о б р а т е  послы анфантовъ на
варрскаго  и арагонекаго сватать  за нихъ дочерей Сида. Онъ отправляется въ Валенсш . 
О смерти его говорится очень кратко. Главная ц ел ь  поэмы— разсказать , какъ изъ унп- 
ж е ш я , которому подвергли Сида врага и завистники, вознинаетъ велич1е его рода: сы
новья королей счдтаю тъ за честь себе вступить въ родство съ нимъ. „Поэма о СидЗ>"— 
первое известное намъ п р ои зведете  кастильской письменной, а  не изустной поэзш .

Друпе р аз - Кроме названной нами поэмы возникло много другихъ разсказовъ о 
сказы  о Сиде. Сиде. До насъ дошла „Хроника о Сиде" Crtmica del Cid, вероятно переделка 

той части „Всеобщей испанской хроники", которая относится къ подвигаыъ 
этого героя; дошли латинсшя летописи, говорящая о немъ и.„Риеыованная 
хроника о Сиде" Cronica, rimada del Cid, написанная, вероятно, въ ХУ веке. 
Въ некоторыхъ изъ этихъ разсказовъ главное значеше придается герой- 
скимъ подвигамъ Сида, въ другихъ тому, что онъ предокъ королевскаго 
рода, въ некоторыхъ тому, что онъ сражался за веру и угодилъ этимъ 
Богу, который даже наградилъ его даромъ совершать чудеса.

Такимъ образомъ съ XII до ХУ столет!я Сидъ былъ у испанцевъ иде* 
аломъ всехъ нащональныхъ доблестей, соединявшимъ въ себе все, чемъ 
гордились испансше рыцари: знатность рода, храбрость, благочестие, вер
ность слову, преданность королю. Изустныя предашя, переходивппя отъ 
поколешя къ поколешю, и непрерывно переделываемый фантаз1ей, стали 
впоследствш служить матер1аломъ для ноэмъ, писанныхъ по образцу фран- 
цузскихъ рыцарскихъ эпопей, называвшихся Chansons de Geste и ддяриемо- 
ванныхъ хроникъ на испанскомъ и на датинскомъ языкахъ. Стихъ этихъ
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поэмъ и хроникъ неиравиленъ и грубъ, полнозвучныя риемы часто заме
няются въ нихъ ассонансами; но высокое поэтическое достоинство роман- 
совъ, по которымъ составлены оне,, отчасти сохранено въ нихъ. Авторы 
ихъ были люди разныхъ направленШ мыслей. Одинъ выбиралъ главнымъ 
предметомъ своего разсказа одну сторону нащональнаго идеала, другой 
другую. Авторы нЗжоторыхъ разсказовъ интересуются всего больше воен
ными подвигами О и да, друие выставляютъ на первый планъ его верность 
королю, хотя и поступившему съ нимъ несправедливо, или слава его слу
жить средствомъ для возвеличетя королевскаго рода; авторы, принадле
жавшие къ духовному сословью, выставляютъ Сида усерднымъ слугою 
церкви; они придали ему татую релиыозность, что Филиппъ П просилъ 
папу причислить его къ лику святыхъ.

Дредашя о Сиде составляли главный, но не единственный матер1алъ Друпе 
народныхъ эпическихъ романсовъ: рыцари, прйзжавпие изъ Прованса, псторвчесше 
изъ другихъ частей Францш, изъ Нидерландовъ и Англш въ Испанш р0Иансы. 
биться съ неверными, привозили съ собою свои эпичесшя песни. Такимъ 
образомъ возникло у испанцевъ много романсовъ изъ легендъ о Карле 
Великомъ. Таковы песни, въ которыхъ действуютъ графъ Ирлосъ, донъГай- 
феросъ и Мелисендра, мавръ Калайносъ. Позднейпие рыцарсше романсы, 
написанные испанцами и прославлявшие испанскихъ героевъ, носятъ на 
себе следы иноземныхъ вл!яшй, отчасти западныхъ, отчасти арабскихъ.

Иноземный BjiiflHifl заметны  уже и въ романсахъ о Бернардо .дель. Kapnio, который 
былъ любимейшимъ после Сида героемъ кастильской народной поэзш. Въ романсахъ о 
Сиде воспевается законная супружеская любовь; въ поэтической исторш Бернардо дель 
Kapnio играетъ важную роль преступная любовь, составляю щая одну изъ существенныхъ 
принадлежностей рыцарскихъ поэмъ о паладинахъ Карла Веливаго, объ Артуре и ры ца- 
ряхъ Круглаго стола. Романсы о граф е Ф ернане Г о нсал есе, основателе королевства 
кастильскаго, и зобр аж аю т любовь въ  духе поэзш  трубадуровъ. Есть поэма о Ф ернане 
Гонсалесе, разсказываю щ ая отчасти по народнымъ предашямъ, отчасти по летописямъ 
исторш  Испанш  отъ HamecTBia вестготовъ до 9 6 7  года и прославляющая подвиги, ко
торые совершалъ графъ Фернанъ при помощи святыхъ П елайо, Мильяна и Я го . Она 
составлена, вероятно, въ X IY  в е к е ,  и ей предшествовали хроники, разсказывавпйя о под- 
вигахъ графа Ф ернана. Въ исторш семи детей Лары перемеш аны съ хриш анскимп 
легендами арабсм я. И спанцы многое заимствовали у  мавровъ, войны съ которыми пере
рывались нередко мирными сношешями. Кастидьсше рыцари взяли мавровъ своими образ
цами въ почтительной любви къ прекраснымъ даыамъ, н въ испанскую поэзйо вошли 
переделки арабкихъ любовныхъ песенъ нежныхъ и гращ озны хъ. «М авритансшя баллады» 
говорить П рескоттъ, «прерставляютъ замечательное соединеше европейскихъ рыцарекнхъ 
нонятШ съ блескомъ и роскошной изнеженностью Востока. Оне кратш я изображешя 
поэтическихъ моментовъ жизни прелестный и кажупцяся такими безъискусственнымп, 
какъ будто возникли подъ впечатлеш емъ минуты. Оне переносятъ насъ въ светлы я 
жилища могущественныхъ мавровъ, рисуютъ наыъ великолепное веселье, какимъ отли
чалась жизнь ихъ до самаго конца, оппсываютъ впрарамбльсый бой бы ковъ ,' тростнико
вые шалаши, вдюбденныхъ рыцарей, прославляютъ царственныхъ А бенсерраговъ н г е 
ройское самоотвершеше ихъ, описываютъ мавританскихъ девуш екъ, сыотрящихъ на 
военныя игры, тайный свидаш я, въ которыхъ любовники вы сказы ваю тъ своп чувства 
пламеннымъ языкомъ арабскихъ сравнеш й и гипербодъ. Легш и хореичесвШ разм ерь этихъ 
п есенъ , довольствующихся вместо риемъ небрежными ассонансами, делаетъ ихъ форму 
способной къ выражение самыхъ разнообразныхъ чувствъ». Б ольш ая часть ихъ написаны, 
вероятно, кастильскими поэтами, но нёкоторы я могли быть сложены и маврами, между 
которыми было очень распространено знаш е кастильскаго  язы ка.
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Народная лирика испанцевъ охватывала вей стороны жизни, описывала 
природу и жилища, обычаи и чувства. Мноия изъ этихъ пйсенъ сопро
вождались танцами. Старый нацюнальный танецъ, называвппйся сараван- 
до&, всегда происходилъ подъ пйнле, отъ того впослйдствш назвавйе сара- 
ванда стало обозначать старинныя пйсни. При легкости размера испанецъ 
безъ труда привыкалъ слагать пйсни. *Въ сборникахъ романсовъ (Cancionero) 
очень много любовныхъ пйсенъ; есть пастушесюя идшши, есть шутливыя » 
и сатирнчесмя пйсни, есть даже пйени нищихъ; во многихъ описываются 
обычаи и развлечетя народа.

Р ел и п озн ая  Рыцарство въ Испаши имЪло тйсную связь съ релиией; войны съ 
по э si я . маврами были борьбой за вйру, потому релипозная поэз1я получила

въ  Испанш большое р а з в и т .  Содержашемъ ея служатъ легенды, 
обид я всему католичеству; но изъ нихъ съ особенной любовью раз- 
работываются относящаяся собственно къ Испаши.

В ерсео . Самый стары й изъ пзвйстны хъ намъ д уховны хь поэтовъ Кастилии, бенедиктинскШ 
монахъ Гонсало де Версео (В егсео ), живпий въ первой иоловинй X III в £ к а , нанисалъ 
поэмы  о святы хъ Доминго (Домпнике) и М ильяне (Э мол1ан й ), издавна пользовавшихся 
особенны мъ уваж еш ем ъ  въ И спанш . В ерсео разсказы ваетъ , что М ильянъ 4 0  л ет е  жилъ 
отшельникомъ въ родныхъ горахъ; Дидимъ, епископъ таррагонеш й, велйлъ ему возвра
титься въ человеческое общество на службу церкви, и онъ повиновался, хотя это про
тиворечило его в д еч ен ш ; онъ устоялъ противъ всехъ  искушенШ  д1авола, совершалъ 
чудеса и по своей смерти помогъ кастильцамъ одержать иобеду надъ Абдеррахманомъ; 
поэма о немъ представляетъ церковную  параллель песням ъ о С нде. Д ве д руй я  поэмы 
В ерсео «М ученичество св. Л авр е н й я  Кордовскаго» и «Ж изнь св . Орш» (Аврси) тоже 
взяты  изъ легендъ , относящ ихся къ И сп аш и . Но ему приписываются и т а й я  произве
д е н а ,  содерж ите которыхъ не спещ альное испанское, а общее католическое: въ поэме 
о литургической ж ертве онъ объясняетъ символическое значен1е  ветхозаветны хъ жер- 
твопринош еш й и обрядовъ католической литургш ; «скорбь П ресвятой Д евы  въ  дни 
страдавЫ  сы на еа> разсказы ваетъ  страдаш я Х риста; поэма « З н ан еш я  С траш еаго Суда» 
изображ аете чудеса и катастроф ы , который будутъ предш ествовать страшному суду, 
оп исы ваете страш ный судъ, н аказаш я злы хъ и блаженство праведныхъ. Въ четвертой 
п о эм е, состоящ ей изъ 9 1 1  строфъ, В ерсео разсказы ваетъ «Чудеса Б огом атери». Онъ 
пиш ете александрШ скимъ размероыъ и первый ввелъ строфу, состоящ ую изъ четырехъ 
такпхъ стяховъ, соедпненныхъ одною риемой. Я зы къ у  него более изящ енъ, чемъ въ 
«П оэме о С иде» , говорите Т икноръ, но у  него н е т ь  той энергш  и живости разсказа, 
какъ  въ ней. По образцу Вирсео другой духовны й поэте, бывшШ священникомъ въ 
У веде (U b ed a ) , потому известны й  подъ пменемъ уведскаго Бенефищ ата, написалъ але- 
ксандрШскими стихами « Ж п й е  св . Ильдефонса» и « Ж п й е  св . М агдалины».

2. Прозаическая литература. Дидактическая поэз1я.

Альфонсъ Вл1яше другихъ западныхъ народовъ на испанскую умственную и 
М удрый. Р аз- литературную жизнь стало особенно сильно со времени Альфонса X 
в п й е  прозы . Мудраго. Мы говорили о заслугахъ этого короля <дгЬлу р а з в и т  ис

панской прозаической литературы, исторшграфш, юриспруденщи, астро- 
номш и другихъ наукъ. Ему приписывается много сочинешй, въ томъ
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числгЬ «Сокровище» (Tesoro), поэма о превращенш дешевыхъ метал- 
ловъ въ золото, и «Книга жалобъ», въ которой говорится о невер
ности вассаловъ; эти жалобы написаны превосходными стихами. При 
АльфонсЬ X испанцы вошли въ тЪсныя сношешя съ французами и 
итальянцами- потому проникли въ Испашю формы и тэмы поэзш 
этихъ народовъ. Самъ Альфонсъ писалъ песни (Cantigas) во вкусе 
провансальскихъ поэтовъ. Оне посвящены прославленно Богоматери, 
въ честь которой онъ въ 1279 года учредилъ рыцарскШ орденъ, и 
написаны на старомъ галиййскомъ наречш (изъ котораго впослед- 
ствш развился португальсшй языкъ). Должно полагать, что это на- 
реч!е было более родньшъ ему въ молодости, чемъ кастильское, для 
разработки котораго онъ такъ много сделалъ въ более поздше годы 
жизни. По его порученио была переведена на кастильш й языкъ 
Библ1я; сводъ законовъ (Siete p.artidas), составленный по его распо
ряжение, написанъ также на кастильскомъ языке;- онъ ввелъ этотъ 
языкъ и въ судопроизводство. Благодаря тому, выработалась кастиль
ская проза и пртбретена была возможность писать ею такъ хорошо, 
какъ написано «Великое заморское завоеваше», La Gran Conquista 
de U ltram ar, IcTopia крестовыхъ походовъ, переведенная оъ фран- 
цузскаго перевода «Исторш» Вильгельма Тирскаго; къ переводу при
бавлено много разсказовъ, взятыхъ изъ рыцарскихъ поэмъ; одинъ 
изъ такихъ эпизодовъ —  Истор1я о рыцаре Лебедя, легендарномъ 
предке Готфрида Булыонскаго. «Всеобщая хроника» (Crbnica General), 
составленная по порученш Альфонса X, послужила образцомъ для 
последующихъ многочисленныхъ хроникъ, написанныхъ прозой. Много 
было у испанцевъ и риемованныхъ хроникъ.

Переводъ исторш Вильгельма Тирскаго показы ваетъ, что испанцы интересовались Адександрщда 
крестовыми походами въ Палестину, хотя почти вовсе не принимали у ч а с т и  въ нихъ*. Сегуры. 
Разсказы  о восточныхъ земляхъ, возникпйе подъ вл1яшемъ крестовыхъ походовъ, про
никли и въ испанскую литературу. Какъ ф р ан ц у зш е  поэты писали поэмы объ А лек
сандр** Великомъ, такъ и въ Испаши была написана Александреида. А вторъ ея—
Х уанъ Лоренсо Сегура, занимавший должность приходскаго священника въ АсторгЪ. Мы 
говорили, что поэмы объ Александра были результатомъ любви къ разсказамъ о Во- 
стокй, возбужденной крестовыми походами. Александръ, евронеецъ, завоевавшей А зш , 
считался предшественникомъ крестоносцевъ. Легенды о немъ говорили, что онъ ходилъ 
въ 1ерусалимъ. Монахи могли писать поэмы о немъ безъ наруш еш я проличш , запре
щ авш ая  лицамъ духовнаго сослов1я раз сказывать любовныя приключешя: легенды объ 
Александр** отличались отъ другихъ рыцарскихъ легендъ т**мъ, что не ом**ли этого 
элемента; Сегура писалъ по французскамъ источникамъ, въ частности по латинской 
цоэы*> Готьэ Ш атилыона и какой-то другой поэм**, написанной на французевомъ язык**.
Его эпопея переполнена безчисленными эпизодами, чужда всакаго знакомства съ грече
ской древностью; онъ не замйчаетъ никакихъ историческихъ и географичесинхъ несооб
разностей въ сказкахъ, которыми пользуется. При иосЬщенш Трои, Алексанръ у него 
разсказываетъ своимъ пэрамъ исторш  Троянской войны. Мать Ахиллеса, не желавш ая, 
чтобъ онъ участвовалъ въ троянской войн**, спрятала его въ женскШ монастырь. По 
поводу того, что Александръ пришелъ въ Вавилонъ, разсказываетса ncTopia столпотво- 
реш я вавилонскаго и сы*>шен1я азыковъ; въ чпел** 72  язы ковъ, возникшихъ тогда,

3т . х.
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находились еймоцш й, англШ стй , орлеанекШ , ш отландсюй, братанскШ . Въ слйдующихъ 
пйсняхъ  Александръ съ двумя слугами опускается въ стеклянной бочкЪ въ глубину 
м оря, остается тамъ нисколько дней, видитъ все, что делается тамъ. Сущ ества, живу- 
пця въ морй, ириплываю тъ или приходятъ заявить свою преданность ему; они похожи 
на разны я сущ ества , живупря на землй; сильны е и тамъ притЪсняютъ слабы хъ. При
рода ж алуется  Б огу  на дерзкаго смертнаго, стремящ агося проникнуть вей  ея тайны, 
сходить въ  адъ, возбуждаетъ демоновъ остановить А лександра; по поводу этого Сегура 
подробно описы ваетъ адъ; некоторы й черты  описаш я ада у него имйютъ сходство съ 
тйм ъ, что разсказы ваетъ  Д анте. Чтобъ увидйть всю величину зем ли, Александръ хочетъ 
подняться на воздухъ; два грифа нодымаютъ его очень вы соко. Онъ ум еръ  отъ отравы. 
Р азсказъ  кончается о н и сатем ъ  всеобщ ей печали о его смерти. Н йкоторы я мйста поэмы 
прекрасны . П рибавлеш емъ къ ней служ атъ  два письма Александра къ матери, наппсан- 
ны я прозой. Онъ увйдомляетъ мать, что скоро ум ретъ , и старается утйш ить ее . Эти 
письма превосходны и по язы ку и по с о д е р ж а н т . Поэма С егуры  пользовалась большой 
популярностью ; каж ется но образцу ея вошло въ обычай у испанцевъ1 писать эпи чесш  
поэмы александрШ скимъ стихомъ. С ервантесъ цричисляетъ А лександра Македонскаго къ 
странствую щ им ъ ры царямъ; это показы ваетъ , до какой стеиени укоренилось у испан
цевъ то представлеш е объ А лександра, которое дается чтеш емъ поэмы Сегуры.

Рыцарсша «Александреида» Сегуры показы ваетъ, что ПиренейскШ полуостровъ 
поэмы, въ XIII и Х1Г столей яхъ  пересталъ быть страной, замкнутой отъ 

вл!яш я другихъ европейскихъ земель, былъ охваченъ тою же умст
венной жизнью, которая была тогда общей для всего запада. Къ 
испанцамъ проникли р ы ц ар ш я  поняйя, въ которыхъ релипозные 
элементы соединялись съ поклонешемъ женщине; эротичеш й эле- 
ментъ рыцарства развился у испанцевъ съ особенной силой подъ 
вл!яшемъ арабской культуры. Испанцы очень долго были сосудами 
мусульманскихъ государству заимствовали изъ нихъ восточныя ле
генды; фантаз!я, возбуждаемая этими сказками, теряла историческую 
почву; этимъ объясняется то, что возникли наконецъ романы объ 
Амадисахъ, не. имеюпце никакой исторической основы. Многочислен
ный хроники, написанныя прозой, и друпя прозаичесмя книги облег
чили испанцамъ переходъ отъ рыцарскихъ поэмъ къ длиннымъ про- 
заическимъ романамъ о приключешяхъ рыцарей.

Дидактическая Въ XIV* в е к е  повсюду развилась дидактическая поэз!я, произведетя 
поэз1я. которой имели обыкновенно форму краткихъ разсказовъ съ нрав

ственными выводами. Она была естественной реакщей разеудка и 
житейскаго опыта противъ фантазерства рыцарской поэзш. Такъ было 
и въ  Испаши, но съ той разницей отъ другихъ земель, что дидак- 
тичесше разсказы очень часто писались не стихами, а прозой^ уже 
давно вошедшей въ литературное употреблеше, и элементъ восточныхъ 
сказокъ въ дидактике у испанцевъ сильнее, ч'Ьмъ у другихъ наро- 
довъ. Популярнейшей книгой этого рода былъ «Графъ Луканоръ», 
инфанта Хуана Мануэля, о политической деятельности котораго мы 
говорили въ  разсказе о царствоваш яхъ Фердинанда IV и Альфонса 

Графъ Л ука- XI. Ему, вероятно, часто случалось бывать въ такихъ затруднитель
н е е  ныхъ положешяхъ, какъ его графъ Луканоръ, подъ именемъ кото-
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раго онъ изображает!*, по всей вероятности, самого себя. Разсказъ 
его изященъ и натураленъ. Книга его—руководство для государей и 
принцевъ.

Графъ Л уканоръ часто попадаетъ въ нравственный и политичесмя затруднеш я. Онъ 
въ этихъ случаяхъ нроситъ совета у  своего друга Патрош о. Другъ отвечаетъ ему или 
неболыиимъ разсказомъ или басней; практически смысдъ ответа выражается стихомъ, 
прибавляемымъ въ конце. Такихъ разсказовъ собрано 4 9 . Некоторые заимствованы изъ 
общего запаса западно-европейской дидактики, какъ напримйръ басни Эзопа в разсказъ 
объ укрощенш сварливой жены, но большинство взято изъ собственно испанскихъ на- 
родныхъ разсказовъ, между которыми мнойе имеютъ восточное происхождение. Такимъ 
образомъ книга Х уана Мануэля представляетъ соединеше западной нувеллистики съ вос
точной. Она пользовалась очень большой популярностью и послйдуюнце писатели часто 
делали заимствоваш я изъ нея. Авторъ человЪкъ умный, ии£ющ1й большую житейскую 
опытность и по своимъ ноняпямъ довольно много возвыш ается надъ своимъ временемъ.

Одно изъ зам'Ьчательн'Ьйшихъ произведенШ дидактической и сати- Архипресви- 
рической поэзш XIY века принадлежит!» Хуану Руису, бывшему архи- теРъ готск5й 
пресвитеромъ въ местечке Гите (Hita), неподалеку отъ Гуадала- + 135L 
хары. Между 1337 и 1350 онъ былъ по распоряжение арх1епископа 
толедскаго заключенъ въ темницу, вероятно, за образъ жизни, не
приличный духовному лицу. Отъ скуки въ темнице онъ написалъ 
рядъ стихотворенШ, связью между которыми служить разсказъ о 
любовныхъ приключешяхъ его самого. Въ эту рамку вставлены ма- 
леньмя повести, афоризмы, басни, мноия изъ которыхъ имеютъ 
ироническШ характеръ. Тикноръ сравниваетъ архипресвитера гитскаго 
съ Чосеромъ. Сходство состоять между прочимъ въ томъ, что они 
ввели новые размеры стиха и улучшили прежнюю версификацпо.
Лиричесмя стихотворешя у архипресвитера гитскаго написаны обык
новенно шестисложными или осьмисложными стихами, какими писа
лись редондильи, разделены на неболышя строфы, имеютъ полно
звучный риемы,. а не ассонансы; въ повествовательныхъ и нраво- 
учительныхъ местахъ онъ употребляетъ александрШскую строфу.

Авторъ завязываетъ и поддерживаетъ любовныя связи то съ одной, то съ другой кра
савицей черезъ разныхъ посредниковъ или посредницъ, обыкновенно черезъ У рраку, за
нимающую должность разсыльной въ женскомъ монастыре (T ro taco nven to s). Эти любов
ныя приключеш я, вероятно, вымыслы, придуманные по образцу трубадуровъ, воспе- 
вавгаихъ воображаемую любовь; вставленные въ эту рамку разсказы , басни и пЪснп 
взяты  частью изъ латинскихъ, а еще чаще изъ французскихъ источниковъ; но переде
ланы такъ, что получаютъ нащональный кодоритъ; вообще они переданы съ драмати- 
.ческой живостью. Одинъ разсказъ прямо взятъ изъ латинской средневековой комедш и 
отчасти даяье сохранилъ драматическую форму (С одержите его состоять въ  томъ, что 
авторъ по совету  госпожи Венеры принимаетъ имя дона Жетона де ла Г уэрты , черезъ 
посредничество Урраки дедаетъ предложёше вдове Эндрине и женится на ней). М нопе 
разсказы имеютъ аллегорическШ смыслъ, мнопе непристойны (такж е какъ у  Боккаччш 
и Чосера). Извинешемъ непристойности служатъ прологи, объяснявшие нравственную 
цель непрпличныхъ анекдотовъ.

3 *
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Въ этотъ першдъ дидактика была однимъ изъ любимыхъ видовъ 
поэзш ; формы ея были очень разнообразны. Одна изъ лучшихъ ди- 
дактическихъ поэмъ называется «Советы и назидашя еврея Рабби 
Сантоба К арртнскаго королю Петру». Этотъ король— Петръ Жесто- 
шй^ испансюе поэты, и въ особенности драматурги изображаютъ его 
менее дурнымъ, ч'Ьмъ былъ онъ, выставляя его жестокость только 

«С оветы » С ан- строгимъ правосуд1емъ. Поэма написана т к ъ  размеромъ, какъ ре- 
тоба. дондильи. Авторъ даетъ советы  только что вступившему на престолъ 

и говорить, что не сл-Ьдуетъ пренебрегать его словами изъ-за того, 
что онъ еврей. Въ той же рукописи находится другая поэма, кото
рую поэтому ошибочно приписывали тому же автору. Она называется 
«Христсанское у ч ете » , Doctrina Cristiana излагаетъ хрисш нскую 
догматику и нравственность. Некоторое родство съ ней имЪетъ поэ
ма «ВсеобщШ танецъ смерти» La Danza general de la m uerte, очень 
ярко изображающая неизбежность одного и того же конца жизни для 
всЬхъ людей. Мысль изображать смерть скелетомъ, увлекающимъ за 
собой всех ъ  людей, была очень популярна повсюду въ западной Ев
роп е , особенно со времени ужасной чумы* опустошившей Европу въ  
половине XIY века .

Въ испанской поэзгЬ послй краткаго вступлеш я автора смерть провозглаш аетъ, что 
всЪ люди будутъ похищ ены  ею . ПосдЪ того вы ступаетъ проповйдникъ, убйжданмцШ 
людей готовиться къ неизбеж ной судьбе добродетельной ж изш ю . Смерть начинаетъ 
х ватать  людей и влечетъ пхъ въ свою м я с к у :  первы ми она хватаетъ  несколькихъ д£- 
ву ш екъ , потомъ хватаетъ  людей всякихъ сословШ по ихъ средневековому порядку. 
К аж дому с о с л о в т  она провозглаш аетъ свой призывъ одной строфой, а въ  другой строф е 
призы ваем ы й оплакиваетъ свой горьш й жребШ. Въ последней строф е вы сказы вается  
благочестивая покорность судьбе.

Поэма объ Дидактичесшй характеръ имеетъ и эпическая поэма объ 1осифе, 
1осифе. написанная на испанскомъ язы ке арабскими буквами и разсказыва- 

ющая жизнь Иосифа не по Библш, а по Корану. Она замечательный 
примерь теснаго сближешя испанцевъ съ маврами. Авторъ ея— или 
мавръ, принявшШ христианство, или испанецъ, жившШ между арабами, 

ш есъ А ял а . Въ ЕОнце XIT века  жилъ Перо Лопесъ де Аяла, государственный 
человекъ , воинъ, поэтъ и ученый. Онъ былъ очень знатный ка- 
с ти л ьш й  вельможа, занималъ при четырехъ короляхъ высомя дол
жности, но подвергался тяжелымъ бедств1ямъ*, р а  раза онъ былъ 
взять  въ  пленъ: англичанами въ битве при Нарехе (въ  1367 году) 
и португальцами въ  битве при Альжубарроте. Отвезенный въ Англш, 
онъ долго томился въ  темнице и описывалъ свои страдашя. Онъ 
умеръ въ  1407 году въ  Испаши.

П лемянникъ А ялы Ф ернанъ П оресъ Гусманъ говорплъ о немъ: «Онъ былъ кротокъг 
разговорчивъ , очень добросовестенъ п богобоязненъ, очень любнлъ ученость, много 
заним ался книгами, потому что хотя былъ храбрый рыцарь п умный практически че-
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довЪкъ, им^лъ природную склонность къ наукамъ. С ледуя ей, онъ проводндъ значи
тельную  часть времени въ изученш  юридическпхъ книгъ, философш, псторш . Къ жен- 
щинаиъ онъ пыйлъ очень много любви, больше чЪмъ приличествовало такому ученому 
рыцарю».

Д идактичестя поэмы Аялы «Стихотвореше о дворцЬ» Rimado de Palacio  —  верное Поэма о при- 
изображеше современнаго ему быта. Говорить, что часть ея написана имъ въ англШ- дворной жизни, 
скомъ пл^ну. Онъ излагаетъ мысли мудрыхъ людей о хорошемъ устройств^ придворнаго 
ш тата, объ искусств^ правдеш я, обязанностяхъ короля и вельможъ, присоединяетъ къ 
этимъ совйтаыъ сатири честя  изображ ена тогдашняго вастильскаго государственнаго и 
церковнаго быта, пороковъ и безразсудствъ, господствующихъ въ разныхъ сосдов1яхъ.
Онъ говорилъ очень умно, вы казы валъ себя опытнымъ государственнымъ человйкомъ, 
хорошо изучившимъ жизнь и людей. Поэма начинается изложешемъ раскаяш а автора въ 
его ошибкахъ, переходить къ объяснению правилъ нравственности по десяти заповйдямъ 
и церковному уч ен ш  о семи смертныхъ грйхахъ и четырнадцати дйлахъ б л а г о ч е т я ,  
потомъ разсуждаетъ объ управленш  государствомъ, о королевекихъ совйтникахъ, о куп- 
цахъ, учены хъ, сборщикахъ налоговъ и людяхъ другихъ сословий, кончается, какъ н а
чиналась, молитвой. Къ нравственнымъ разсуждешямъ примешаны лиричестя  стихотво- 
реш я релипознаго содержания, между прочимъ, молитвы и хвалы Пресвятой Дйв-Ь.
Аяла нодражалъ Архипресвитеру Гитскому, но говорить о порокахъ и безразсудствахъ 
людей не шутливымъ тономъ, какъ онъ, а р&зкимъ сатирическимъ. По образцу Архи- 
пресвитера, А яла пишетъ дидактичестя поэмы александрШскими строфами, а ли р и ч естя  
размЪромъ романовъ, называвшихся редондильими.

Аяла знаменитъ не только какъ поэтъ; ему принадлежать также Хроника А ялы , 
слава улучшешя испанской исторшграфш. До него были только л$- • 
тописи, въ которыхъ cyxie перечни фактовъ перемешивались съ бас
нословными разсказами, взятыми изъ романовъ и народныхъ преда
н а .  Онъ написалъ прагматическую и сто р т  событШ борьбы Петра 
Жестокаго съ Генрихомъ Трастамарой; онъ былъ на стороне Генри
ха, потому резко выставляетъ свирепость Петра Жестокаго. Разсказъ 
объ убШстве этого злодея Аяла кончаетъ словами: онъ убилъ много 
людей въ своемъ государстве, потому и подвергся всему этому не
счастно. Въ награду за верность Генрихъ назначилъ Аялувеликимъ 
кандлеромъ. Онъ продолжалъ занимать эту высокую должность и при 
следующихъ двухъ короляхъ 1оанне I и Генрихе|Ш .

Разсказъ Аялы начинается 1 3 5 0  годомъ, которымъ кончается хроника Альфонса X I, 
и идетъ до 1 8 9 6 . Такимъ образомъ Аяла пишетъ исторпо событШ, вь которыхъ уча- 
ствовалъ самъ. Онъ подражаетъ Ливпо, и с т о р т  котораго перевелъ на кастпльскШ язы къ, 
и подобно ему вставляетъ въ свой разсказъ р£чи, характеризуются людей, отъ имени 
которыхъ излагаются въ нихъ предполож ена автора объ ихъ мысляхъ. Тикноръ говорить:
<HcTopia А ялы  не имЬетъ той завлекательности, какую даетъ хроник^ Альфонса Му- 
драго поэтическое л е г к о в о е ,  съ восторгомъ пересказывающее народный предаш я; у 
Аялы н*тъ и ребяческаго во схш цетя  блестящими подвигами, которое сообщаетъ зани
мательность хроник^ его современника Ф руассара, взамЪнъ того , у  него виденъ прони
цательный умъ опытного государственнаго человека, понимающаго людей; и подобно 
К-омину онъ не считаетъ надобнымъ скрывать п р еступлена» . Объективное спокойств1е 
и простота разсказа Аялы представляютъ рЪзкШ контрастъ кровавому характеру с о б ь т й , 
пзлагаемыхъ нмъ, и производить сильное вп ечатл и те .
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Х роника СлЪдушще летописцы подражали Аял'Ь; особенно заметно это въ 
П ереса хроник-Ь царствовашй Генриха III и 1оанна II, веденной шЬсколь- 
Г усм ана. кими лицами и заключенной Фернаномъ Пересомъ Гусманомъ. Въ 

ней разсказъ тоже прерывается речами, которыя составлены самими 
летописцами; но факты излагаются въ  хорошемъ порядка на осно- 
ваш и документовъ; авторы не свободны отъ пристрастая, но забо
тятся оставаться справедливыми; въ хронике помещено много под- 
линныхъ писемъ и другихъ документовъ; описашя праздииковъ и 
турнировъ при дворе любившаго ихъ 1оанна II даютъ живое п о н я т  
о нравахъ той эпохи. Хроника написана хорошимъ слогом ъ ..

3. Очеркъ мусульманской литературы.

Въ 1492 году, когда со взяпем ъ Гранады мусульманство лишилось 
последней своей опоры на западе, умеръ последшй велиюй поэтъ 
мусульманскаго Mipa, Джами. Въ YI томе нашего труда мы разска- 
зали о культуре и поэзш , развившейся при дворахъ халифовъ Во
стока и Андалузш. Теперь мы сд'Ьлаемъ очеркъ последняго блестя- 
щаго першда арабско-персидской поэзш, съ упадкомъ которой пре
кратилось и вл1яше мусульманской цивилизацш на Европу. Хри- 
спансш е народы продолжали и после того иметь важныя отношешя 
къ мусульманскимъ, но съ половины XY века  эти отношешя были 
исключительно военными столкновениями. Прежде хриспане не толь
ко воевали съ мусульманами, но и учились у нихъ многому. Вла
дычество Османовъ подавило литературное развитае мусульманскаго 
Mipa. Турки только душили умственную жизнь другихъ народовъ, не 
создавая сами ничего. Они лишь писали подражания персидскимъ поэ- 
там ъ; ничего оригинальнаго не произвели. Поэтичесшй гешй пермянъ 
и арабовъ былъ силенъ и развился быстро, но произведешя его не 
им-Ьютъ разнообраз1я, и скоро онъ истощилъ свои силы.

П ерсидская Въ XIV и XV столЪпяхъ мусульманская поэз1Я сохраняла прежнШ 
noesia въ Х ^характеръ. Ilepcifl была родиной мистической лирики, распросташдапейся 

вЪк'Ь. изъ нея по всему мусульманскому Mipy и придавшей однообраз1е всЪмъ , 
его поэтическимъ произведешямъ. Шпразъ былъ родиной одного изъ 

Гаф изъ. величайшихъ восточныхъ поэтовъ, Мухаммеда Шемседдина Гафиза, умер- 
шаго между 1389 п 1394 годами; и гробъ его въ предместье Моселле на 
берегу прославленнаго нмъ Рокнабада долго былъ посЪщаемъ толпами 
ыусульыанъ. Пламенный и грацшзный пЪвецъ любви, вина и наслаждепШ, 
Гафизъ добровольно оставался бЪднякомъ на родине, предпочитая тихую 
мечтательную жизнь роскоши багдадскаго двора, куда приглашалъ его 
султанъ Ахмедъ Ильхани; потому набожные мудрецы, последователи 
суфизма, давали мистическое истолкован1е его пЪсвямъ о чувственныхъ
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наслаждешяхъ, межь темъ какъ ортодоксальные мусульмане резко осуждали 
его, какъ вольнодумца, соблазняющаго людей, и хотели отказать его телу 
въ почести ногребешя. Гафизъ прославлялъ династт Мозаффера.; онъ 
родился во время основашя царства ея и умеръ съ ея прекращев1емъ. 
Тимурленъ выказывалъ уважете къ нему. Его стихотворев1я, нанисанныя 
легкимъ, очаровательнымъ языкомъ были собраны по его смерти, и надъ 
объяснешемъ ихъ трудилось множество комментаторовъ. Онъ былъ исклю
чительно лирическШ поэтъ, одаренный светлой и богатой фантаз1ей, 
воспевавший радости жизни. Если въ нФкоторыхъ изъ его стихотворен1й 
действительно есть миетичесшй оттенокъ, то, въ целомъ, сборникъ ихъ 
непрерывный призывъ къ наслажденш.

М ухамиедъ Шемседдинъ Гафизъ, то-ееть Мухамиедъ Солнце в^ры  Достославный, полу- 
чилъ также назваш е «Хранитель К орана», потому что зналъ наизусть всю эту книгу. 
Онъ говорилъ: «Я получилъ отъ Корана все, что сд^лалъ». Онъ занимался богослов
скими и грамматическими трудами; къ нему собиралось множество учениковъ. Его поэ- 
з!я имЪетъ характеръ противоположный тому, какого следовало бы ожидать, судя по 
его ученыыъ зан ян ям ъ ; она, какъ мы говорили, прославляетъ радости жизни, научая 
человека довольствоваться скромной долей, потому что для истиннаго счастья достаточно 
илЪть необходимое. Песни Гафвза до свхъ поръ поются погонщиками верблюдовъ в му- 
ловъ; такъ велика и прочна его популярность. Гаммеръ говорить: Гафизъ не придаешь 
никакой цены  исполнение мусульманскихъ обрядовъ п смеется надъ дервишами, хотя 
самъ былъ дервишъ.

Знаменитейшимъ персидскимъ прозаикомъ того времени . былъ Ходжа 
Абдаллахъ Васафъ, получивппй назваше аль-Хазретъ, павегиристъ, за то, 
что прославлялъ султана Абу Саида, одного изъ потомковъ Чингизхана. 
Главное его сочинеше HCTOpia потомства Чингизхана, написанная съ по
этическими прикрасами; изобил!е реторическихъ украшешй д^лаетъ слогъ 
еготемнымъ, но это считается у аз1атцевъ великимъ искусствомъ. Третьимъ 
знаменитымъ персидскимъ писателемъ XIY века былъ Эмиръ Хосру, уро- 
женецъ Туркестана, очень долго занимавппй важную должность при дворе 
султановъ дельх1йскихъ. Въ старости онъ удалился отъ двора и выбросилъ 
изъ собрашя своихъ стихотворенШ те, въ которыхъ не находилось ничего 
кроме лести. Низами и Саади были для него образцами нравственности и 
иоэзш. Онъ написалъ очень много произведена псторическаго п научнаго 
содержатя и кроме лирическихъ стихотворенхй, разделенныхъ на четыре 
книги по четыремъ перюдамъ его жизни, циклъ пяти поэмъ но образцу 
Низами и отчасти одинаковаго содержан1я съ его поэмами.

Следуюпцй, XY векъ персидской' литературы Гаммеръ называетъ nepio- 
домъ застоя. Въ конце его жилъ последтй знаменитый персидскш поэтъ 
Джами, главное достоинство котораго состоитъ въ правильности и плавности 
слота. Онъ былъ подражатель; творческой силы у него мало. Дари динаспи 
Тимурлена покровительствовали поэтамъ и ученымъ. Одинъ пзъ нихъ, 
Эмираншахъ, далъ 1000 золотыхъ монетъ за двустинйе, понравившееся ему 
напыщенной лестью. Некоторые изъ этихъ царей сами были ученые или 
поэты. Особенно знаменптъ своими учеными трудами Улугбегъ. Повятно, 
что при покровительстве царей ученымъ и поэтамъ было множество людей, 
ииеавшихъ книги; особенно въ Самарканде жило много поэтовъ, истори- 
ковъ и другихъ ученыхъ, Но творчество изсякло. Поэты этого перюда 
подражали прежнимъ, щеголяли ученостью, считали главнымъ достоинствомъ 
своихъ произведетй изящество формы, писали релипозныя песни и алле- 
горическгя поэмы, въ которыхъ излагали метафизическ!Я и нравственныя
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Джами f  1 4 9 2 .

П оэтпчесю я
произведеш я

Джами.

идеи иодъ оболочкой разсказовъ о любовныхъ приключешяхъ. Историки 
также ценили реторичестя прикрасы больше простоты и ясности; исто- 
рическихъ трудовъ было написано тогда много. ВеличайшШ поэтъ этого 
века, Мевлана Джами, то же былъ подражатель. Отедъ его былъ родомъ 
изъ йспагани, но поселился въ местечке Гарджарде въ области Джам4, 
потому Мевлана и получилъ фамилш Джами (Джамсшй). Мы уже говорили,, 
что онъ, по примеру Низами, написалъ циклъ, состояшдй изъ пяти поэмъ; 
потомъ онъ прибавилъ къ нимъ еще две. По образцу „Гюлистана" (розоваго 
сада) Саади, онъ написалъ „Вегаристанъ“ (весеннШ садъ), сборникъ раз
сказовъ и афоризмовъ, въ которомъ стихи перемешаны съ прозой.

Гете говорить: Джами изложилъ въ своихъ поэтическихъ произведеш яхъ вс е  резуль
таты  религш зной, философской, научной и поэтической деятельности своихъ предше- 
ственниковъ. Онъ очень разсудителенъ: понят1я его ясны ; ыистицизмъ былъ не въ его 
х ар ак т ер е , но безъ этого элемента поэз1я его не была бы нолнымъ отражешемъ всей 
нащ ональной кул ьтуры ; потому онъ нересказы ваетъ какъ историкъ все фантастически 
попытки мпстиковъ соединиться духомъ съ божествомъ.

Джами мастерски владелъ и стихомъ, и прозой. Письма его до сихъ поръ 
считаются образцовыми. Знаменитейший изъ его историческихъ трудовъ— 
рядъ бдографш представителей суфизма. Но главную славу его составляют! 
поэтичесшя произведешя, служивнпя образцами для всехъ османскихъ 
поэтовъ. Оцъ пользовался большой благосклонностью султана Абу Саида 
и дожилъ до глубокой старости въ болыпомъ почете. Онъ умеръ 82 летъ.

П роизведеш я Джами д елятся  на три класса: стихотворный, пр озаи честя  и написанныя 
смесью  стиховъ съ прозой. Важ ыейппя изъ его поэтическихъ произведет# : четы ре « Д т  
вана> (сборникъ  лирическихъ стихотвореш й) и циклъ пяти поэмъ. Стихотвореш я разде
лены  на ч еты ре сборника по четы ремъ першдамъ жизни автора, какъ мы уж е говорили. 
П оследнШ  изъ нихъ показы ваетъ , что Джами сохранялъ и въ  глубокой старости богат
ство ф антазш . П ять поэмъ, составлянш ця одинъ циклъ, не в с е  имею ть одинаковый ха
р а к т е р у  две первыя изъ нихъ дн дактп ч естя  иоэмы, три д р у и я — эпосы. П ервая поэма 
назы вается  T oh fet a l e b ra r ,  «Подарокъ праведны хъ», им еетъ  релииозное содержаше, 
начинается  разсказомъ о сотвореш и Mipa, служ ащ его зерцаломъ соверш енствъ творца п 
о создаеш  человека по образу Б ож ио, и злагаетъ  у ч е т е  о добродетеляхъ, релипозныхъ 
обязанностяхъ , душ евны хъ состояш яхъ человека разны хъ возрастовъ, объ обязанностяхъ 
государей, везпрей , о качествахъ  истинныхъ мудрецовъ. В торая поэма S ushet al eb rar 
«Ч етко праведныхъ» служ ить продолжеш емъ первой и разделена на «узлы » , какъ четки; 
каждый узелъ пмеетъ три части: объяснеш е (ш ерхъ), разсказъ , относящ1йся къ этому 
объяснение (хикай этъ ), и молитвенное воззваш е (мунаджатъ), служащ ее обыкновенно 
нереходомъ къ следую щ ему узлу . Поэма состоять изъ 4 0  узловъ; она излагаетъ у ч е т е  
о божественномъ вдохновенш , о я зы к е , главномъ отдичш ч еловека отъ животныхъ, о 
сущ ности души. Къ теоретическом у излож енш  присоединены житейсшя правила нрав
ственности. Т ретья часть цикла— прекрасная поэма «Ю суфъ и Зулейха» , разсказъ о 
лю бви 1осефа и жены П ентефр1я, называемой въ К оране Зулейхой. Четвертая поэма 
«М еджнунъ и Лейла» acT opia несчастной любви; Лейла имеетъ спокойный х ар актеру  
М еджнунъ сходнтъ съ ума отъ несчастной страсти къ н ей .— Истор1я 1осифа и Зулейхп 
разсказана по К орану, вы ставляю щ ем у Зулейху женщиной благородной души, характеръ 
ей страстны й, но божественная благодать спасаетъ ее; она обращ ается въ истпнную 
в е р у  и сочетается бракомъ съ 1осифомъ. Онъ строить для нея храмъ молитвы истин
ному Б огу  и у м н р аету  вскоре— и она отъ иечали о немъ. П ятая поэма «Искендеръ- 
Н ам ё», книга объ А лександре. Истор1я его у Джами только служ ить рамкой для из- 
лож еш я правилъ мудрости. При всякоыъ удобномъ случае перейдете и ондШ сте му-



дрецы произносить поучптельныя рЪчи.— Въ старости Джами присоединилъ въ этимъ 
пяти поэиамъ еще двЪ < Золотую ц1шь* и «Абсаль и С ельм анъ»,— Знаменитейш ее изъ 
т*хъ произведенШ Джами, въ которыхъ стихи перемешаны сь прозой, «Бегаристанъ»
(Ф руктовый садъ), разделенный на восемь садовыхъ частей; оне 1 , благовонныя травы 
изъ жизни шейха Джонеида и разсказы о другихъ благочестивыхъ шейхахъ; 2 , фило
софеме анемоны (разсказы  о фнлософахъ); 3 ,  процв^таше государства мудростью и 
справедливостью; 4 , плодоносный разсадникъ великодушия и щедрости; 5 ,  о соловьяхъ 
сада любви; 6 ,  тих1я вйяш я шутокъ; 7 , о певчихъ птицахъ речи и попугаяхъ ноэзш 
(кратк1я заметки о знаменитейшихъ персидскихъ поэтахъ; н а зв а т е  попугай не имеетъ 
насмешливаго характера въ персидской поэз!и, означаетъ только способность говорить);
8 ,  естественный языкъ безсловесныхъ сущ ествъ (небольшой сборникъ басенъ).— Изъ 
ирозаическихъ произведен^ Джами важнейш ее— U cropin суфизма, о которой мы уже 
упоминали.

Въ XYI веке султаны и везири оставались покровителями наукъ й по- 
эзш. Узунъ-Гасанъ, съ которымъ воевалъ Мухаммедъ II, былъ человйкъ 
ученый; некоторые друпе цари персидскихъ областей походили на него 
любовью къ науке; но и наука и поэз1я падала въ это время подъ игомъ 
турокъ: завоевашя Селима убили умственную жизнь мусульманскаго Mipa.
Довольно хорошимъ поэтомъ въ XYI веке былъ Хатифи, племянникъ Хатифи. 
Джами, жившШ въ саду того же селетя Гарджарда, Въ которомъ жилъ 
отецъ Джами. Онъ, подражая прежнимъ поэтамъ, написалъ циклъ пяти 
поэмъ, въ которыхъ пересказывалъ съ вежнымъ чувствомъ любовныя 
исторш Хосру и Шеримъ, Лейлы и Меджнуна и другихъ героевъ и героинь 
поэмъ своихъ предшественниковъ. Любовь у него имеетъ платоническш 
характеръ. После него восточная поэз1я падаетъ. Поэты, подражая преж
нимъ, заменяютъ ихъ лирическое одушевлеше заботами о гладкости стиха 
и холодной игрой фантазш. Большинство только повторяетъ прежн1я тэмы.
Некоторые берутъ предметами поэмъ недавтя историчесшя собыш; но 
у нихъ разсказъ сухъ и прозаиченъ, какъ въ риемованныхъ хроникахъ 
западной Европы; такова напримеръ поэма Хатифи, воспевающая победы 
Тимурлена. Довольно большой известностью пользовались въ это время 
Мирза Касимъ, хорасансюй вельможа, подражатель Фирдавси и Джами, 
и Саибъ, дидактичесмй поэтъ. Изъ прозаиковъ замечательны историки 
Мирхондъ и сынъ его Хондимиръ. Въ конце X Y I  века персидская лите- Абуль-Фазля и 
ратура несколько оживилась подъ покровительствомъ великаго и мудраго фейЗИ 
Акбара, султана дельхШскаго. Везирь его Абуль-Фазль написалъ Акбаръ- 
Наме, поэму о его царствоваши. Когда Акбаръ хотелъ подвергнуть пре- 
следованш брахманскую религш, Фейзи, братъ Абуль-Фазля, отклонилъ 
его отъ этой мысли разъяснев!емъ хорошихъ сторонъ брахманскаго учетя.
Въ другой поэме „Пылинка" („Серре") Фейзи съ восторженной любовью 
изложйлъ старую персидскую религш, состоявшую въ поклоненш солнцу.

По смерти индШскаго шаха Акбара (въ 1 6 0 5  году) и персидскаго шаха Аббаса (въ  
1 6 2 9 ) совершенно угасъ блескъ персидской поэзш и прозаической литературы . ПослЪ 
того уже не было ни одного знаменитаго поэта и ни одного историка равнаго прежнимъ.
Ученые стали больше всего щ еголять мастерствомъ писать письма. Дворы царей со
перничали между собой красотою слога и каллиграфическимъ изяществомъ граматъ, 
отправляемыхъ сь послами отъ одного къ другому. Посланниками были выбираемы люди, 
помняцце много стиховъ и умЗяоние ловко вставлять пхъ въ своп р£чп. Ученость посла . 
должна была показывать, что царь и его везирь пмЪютъ умныхъ советнпковъ, а кра
сивый почеркъ граматы служилъ доказатедьствомъ искусства секретарей. Эти граматы 
сплетены изъ кудрявыхъ выражеш й, который считались важ нее, чЪмъ ясность излоше- 
ш я д^ла.
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А ндалуз1п.

Этими словами Гамм ер а мы заключимъ обзоръ мусульманской 
поэзш. Османы не остались чужды научной и поэтической деятель
ности, но въ поэзш они были только подражателями прежнимъ по* 
этамъ другихъ мусульманскихъ народов'Ц по ихъ примеру писали 
касиды и газели, въ которыхъ прославляли любовь и вино, нодъ 
этими символами выражая чаще перыянъ и арабовъ мистичесюя 
фантазш по своей фанатической преданности исламу:, писали поэмы 
изъ старыхъ преданШ по образцамъ персидскихъ поэтовъ; въ томъ 
же духе воспевали и подвиги своихъ султановъ. Гаммеръ называетъ 
турецкаго лирическаго поэта Баки равнымъ Гафизу и Жотанебби, 
но самъ прибавляетъ, что вообще у турокъ не было самостоятель- 
ныхъ поэтическихъ произведен^. Они только усвоивали себе пер
сидскую и арабскую культуру. Благодаря этому, сохранились въ 
турецкихъ пререводахъ или переделкахъ мнопя произведешя персид
скихъ и арабскихъ поэтовъ, погибнпя въ подлинникахъ. Въ XY и 
XYI столетаяхъ персидская литература изучалась въ Константинополе 
такъ усердно, что сами турки часто писали по-персидски.

Въ то время, когда турки основывали огромное государство и зна
комились съ арабской и персидской литературами, мусульманская 
поэз1я погибала въ  Испаши. Въ XIY и XY столетаяхъ она имела 
вл1яше на испанскую, но блескъ мусульманская могущества въ 
йспанш  угасалъ и съ нимъ вм есте исчезала у испанскихъ арабовъ 
та бодрость духа, которая оживляетъ поэзию^ веселый песни сме
нились' выражешями печали о паденш прежняго счастья. Покоряя 
мусульмансше города, испанцы истребляли а р а б ш я  книги. Потомки 
испанскихъ мавровъ или утратили свою нащональность или ски
таются номадами въ  северной Африке.

I I . ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ X T И X TI СТОЛЪТШХЪ

1. Развипе испанской литературы въ XV столкли.

Дворъ И сп ан ш е историки считаютъ началомъ высокаго развитая кастильской
Гоанна и. литературы царствоваш е 1оанна II, отца Изабеллы. Человекъ слабаго 

характера, неспособный самостоятельно править делами, онъ любшгь 
науку и поэзш , забывая въ  заиятаяхъ ими свою печаль о непови- 
новенш вельможъ. Въ числе приближецныхъ его были даровитые 

Вильена ученые и поэты. Маркизъ Энрике Вильена, потомокъ королей ка-
т Н34. стильскихъ и арагонскихъ, имелъ по своему высокому общественному

положенно и по своиыъ даровашямъ сильное вл1яы!е на развитае 
умственной жизни въ Жспанш. Онъ основалъ общество «веселаго 
искусства», то-есть поэзш , написалъ первый ученый трактагь о поэзш, 
перевелъ В и р п ш я и Данте. По его примеру стали интересоваться
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литературой друпе вельможи. Лопе Вариэнтосъ (сделавшШся впо- 
следствш епископомъ куэнсскимъ), которому было по смерти Вильены 
поручено королемъ пересмотреть его библютеку, сжегъ больше 100
ТОМОВЪ, НаХОДЯ, ЧТО ОНИ учаТЪ ВОЛШебсТВу. ЛеЙбъ-МеДИКЪ КОрОЛЯ, Мена
сообщая объ этомъ поэту Хуану Мене, смеется надъ невежествомъ Ш 2—1456. 
Варш нтоса; Мена въ своемъ «Лабиринте» также осмеиваетъ его.
Изъ этого мы видимъ, что невежество въ Кастилш было еще очень 
грубо, но уже находились люди, возвышавнйеся надъ суевер1емъ.

Поэма Мены L aberinto  или по другому н азван ®  La T recien tas (триста строфъ) хо- Поэма Мены 
лодное подражаше Данте. Она имйетъ аллегоричесмй и дидактичесшй характеры  въ ней «Л аб и ри н ты , 
много иеторическаго элемента, много миеологической учености какъ у Данте. Мена го- 
рячШ патрю тъ. .  Онъ смотритъ на круговращеше планетъ и припоминаетъ замЬчательныхъ 
людей испанской исторш , прославляетъ своего покровителя, короля 1оанна, и Альваро 
Л уну, правившаго государствомъ отъ имени короля. 1оаннъ такъ цЪнилъ произведешя 
М ены, что они всегда лежали у  него на столй поддй молитвенника. Какъ у  Данте яв 
ляется руководительницей поэта по раю Б еатриче, олицетвореш е богослов1я, такъ въ 
ноэм'Ь Мены ведетъ поэта по вселенной олицетвореш е Провид^ш я. Онъ видитъ истори
ч ески  и баснословныя сцены; некоторый изъ этихъ картинъ очень живо напоминаютъ 
Данте своей простотой и энерпей ; но между ними тянутся скучныя разсуж деш я. Въ 
последнее время жизни Мена писалъ другую нравственно-аллегорическую поэму «Трак- 
татъ о порокахъ и добродйтеляхъ». Онъ хогблъ изобразить въ ней борьбу страстей съ 
разумомъ. Она осталась не кончена.

Одно изъ тЬхъ произведенШ Мены, которыми восхищались совре- сантильян» 
менники, было стихотвореше по поводу возложешя поэтическаго ш э -1 4 5 8 .  
венка на его покровителя, маркиза Сантильяну, бывшаго главньшъ 
лицомъ чвъ обществе поэтовъ и ученыхъ при дворе 1оанна. Иниго 
Лопесъ де Мендоса, маркизъ Сантильяна, замечательный государствен
ный человекъ и полководецъ, славился, какъ поэтъ. Говорятъ, что 
иноземцы пргЬзжали въ Испашю видеть его. Онъ имелъ благородный 
характеръ, домъ его былъ школою рыцарскихъ и гражданскихъ доб
лестей, центромъ даровитыхъ и ученыхъ людей. Онъ не былъ гешаль- 
нымъ поэтомъ, но оказалъ болышя услуги испанской литературе;
Онъ писалъ аллегоричесмя поэмы нравственной тенденцш.

Поэма Сантильяны «Плачь о смерти маркиза В ильены > напомпнаетъ свонмъ началомъ- 
«адъ» Данте. Поэтъ идетъ по густому л£су и слышитъ печальные пЪсни нимфъ, про
славляющая маркиза Вильену; другая поэма «Нравственное руководство для частныхъ 
людей» (E l doctrinal de P riv ad o s), написанная по поводу казни Альваро Л уны , пред- 
ставляетъ рядъ размышленШ о ж изни. Знаменито также «П ослащ е», излагающ ее древней
шую исторш  испанской поэзш. Прескоттъ говорить: «Дидактичеш я нроизводешя Сан
тильяны  написаны слогомъ бол4е изящнымъ, чймъ прежшя испансия поэмы; мысли въ- 
нихъ благородны; но онй скучны для насъ, потому что въ нихъ слишкомъ много ми- 
еологш и реторическихъ украш еш й. Сантильяна им^лъ однако же поэтическую душу и 
его патрютичесшя редондильи прекрасны». Онъ ввелъ въ испанскую поэзио сонетъ;
Восканъ напрасно прпппсывалъ себЪ эту заслугу .
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Любовь къ литературе, пробудившаяся при кастильскомъ дворе въ 
дарствоваше 1оанна II, ослабела при его преемнике Генрихе IY,

- утратившемъ уважеше своихъ подданныхъ. Одинъ изъ поэтовъ того 
времени, Хорхе Манрике, восклицаетъ: «Где турниры, где п'Ьше 
трубадуровъ и благозвучная музыка ихъ, где танцы и прекрасные 
наряды танцовавшихъ? Не погибли-ль они,какъ  зелень луговъ? «Го
сударство казалось разрушающимся, по всей Кастилш владычество
вала aHapxia. Вельможи не заботились давать хорошее воспиташе 
детям ъ; въ Кастилш не было той любви къ искусству и науке, 
которая развивалась въ другихъ европейскихъ земляхъ. Но когда 
упрочилась власть Изабеллы, возникла сильная умственная деятель
ность. Изабелла не получила хорошаго образовашя въ детстве, но, 
какъ мы говорили, старалась пополнить его недостатокъ. Будучи уже 
королевой, она выучилась латинскому языку; она была любознательна, 
ей нравилась поэз1я. По ея вл!янш  сталъ покровительствовать ли
тературе даже Фердинандъ, не интересовавшШся умственной жизнью. 
Это была въ Италш эпоха энтуз!азма къ изученпо классическихъ 
литературъ; классицизмъ проникъ оттуда въ Испашю, благодаря 
заботамъ Изабеллы о просвещенш. Она приглашала итальянских* 
ученыхъ преподавать науки детямъ испанскихъ вельможъ. Мы гово
рили, что графъ Тендилья, испанск!й посланникъ въ Риме, племян- 
никъ карцинала Мендосы, убедилъ Петра Мартира переселиться въ 
К астилш . Мартиръ и другой итальянскШ ученый Маринео Сикуло 
успеш но заботились объ улучшенш школъ и распространены! клас- 
сическаго образовашя въ  Кастилш. Ученые переселялись туда не изъ 
одной Италш; португалецъ Apiacb Барбоза очень много сделалъ для 
распространешя знакомства съ греческимъ языкомъ въ Кастилш, 
написалъ для испанцевъ хорония книги о версификацш и о некото- 
рыхъ другихъ отделахъ классической науки. Немцы основали типо- 
графш въ несколькихъ городахъ Кастилш и продавали книги, издан- 
ныя за границей. Мноие молодые испанцы ездили въ И талш  учиться 
классицизму. Изъ нихъ пршбрелъ впоследствш большую славу, какъ 
нрофессоръ и писатель, Антошо Лебриха (по латинской форме фами- 
лш  Antonius Hebrissensis). Подъ покровительствомъ Изабеллы наука 
поднялась въ Испаши до такой высоты, что саламанкскШ и алькаль- 
с т й  университеты сравнялись. съ итальянскими, немецкими, фран
цузскими, и мнойе и сп ан ш е  ученые пршбрели европейскую знаме
нитость, какъ напримеръ братья Вергары, Нуньесъ Гусманъ и въ 
особенности Вивесъ, котораго Эразмъ называлъ однимъ изъ первыхъ 
ученыхъ въ целой Европе. Павелъ 1овШ въ своемъ панегирике Леб-‘ 
рихе говорить, что и сп ан ш е вельможи считаютъ неприличыымъ 
для знатнаго человека быть холоднымъ къ науке, а Маришо въ 
одномъ изъ своихъ писемъ называетъ Саламанку матерью наукъ и 
добродетелей, знаменитой и благородными рыцарями, и учеными людьми.
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Число студеитовъ въ саламанкскомъ университете доходило до 7 .000 , 
и говорятъ, что они учились очень усерро. Когда Петръ Мартиръ 
началъ свои лекцш о сатирахъ Ювенала, аудитор1я была такъ пе
реполнена слушателями, что они теснились и на лестнице; Мартира 
внесли въ залъ на плечахъ. Одинъ изъ воспитанниковъ саламанк- 
скаго университета, Хуанъ Энсина, знаменитый авторъ духовныхъ 
драмъ, составилъ изъ стиховъ и полустишШ Буколикъ Виргшпя раз- 
сказъ, излагавшШ собьгая царствовашя Изабеллы и Фердинанда. Въ 
Саламанке и Алькале усердно занимались кроме гуманизма юриспру- 
денщей, медициной, математикой, иетор1ей, географ1ей. Процессоры 
этихъ университетовъ разработывали все отросли знашй. Изабелла 
основала библмтеки въ Толедо и Эскор1але, государственный архивъ 
въ Симанкасе, другой архивъ въ Бургосе. Р а з в и т  ученой деятель
ности въ Испаши представляло странный контрастъ происходившимъ 
въ то же время гонешямъ на евреевъ и другимъ свирепостямъ ин- 
квизищи. Правительство съ наивной беззаботностью открывало про
свещенно доступъ въ государство, сожигая всехъ уклонявшихся съ 
узкаго пути церковнаго учешя и выказывая самый мрачный фанатизмъ.

Но скоро оно заметило несовместность свободы науки съ инквизищёй. 
Въ 1502 году было постановлено, что никакая книга не можетъ быть 
печатаема, привозима изъ-за границы или продаваема безъ особаго пра
вительственная разрешешя. Вскоре после того былъ учрежденъ цензурный 
трибуналъ подъ председательствомъ великаго инквизитора. Онъ съумелъ 
поставить границы умственной деятельности. Произведешя испанской ли
тературы, славивппяся даже за границей, какъ напримеръ драма „Селестина,,, 
были подвергаемы запрещению; свобода мысли была подавлена въ самомъ 
зародыше.

Къ числу первыхъ книгъ, напечатанныхъ въ Испаши, принадлежали 
„Амадисъ Галльскхй", отецъ многочисленнаго потомства,- и другой романъ 
„Тиранте Белый*, бывший попыткой иерепдти изъ фантастическаго Mipa 
въ действительный (IX, 220), и сборникъ песенъ на лимузенскомъ и ва- 
ленсШскомъ нареч1яхъ во славу Богоматери. Въ 1511 году былъ напечатанъ 
песенникъ „Cancionero G eneral, составленный Фернандо дель Кастилыо. Безъ 
типографская искусства мноие изъ этихъ песенъ погибли бы или дошли 
бы до насъ только въ искаженномъ виде. Въ сборникъ Кастилыо внесены 

"романсы 136 поэтовъ XY века. Они расположены по содержать). Первый 
отделъ составляютъ релииозныя песни; онф слабее другихъ, въ нихъ нетъ 
поэтическаго одушевлешя; оно заменяется фанатизмомъ, развившимся въ 
испанцахъ отъ войнъ съ маврами. Нравственный песни тоже слабы; лишь 
въ немногихъ заметна теплота чувства или возвышенность нравственныхъ 
поняшь—Далее следуютъ поэмы кастильскаго вельможи Гомесъ Манрике 
и его племянника Хорхе. Аллегорическо-дидактическая поэма Гомеса 
Манрике, „Зеркало государей* даетъ советы Изабелле и Фердинанду; 
достоинство ея состоять только въ благонамеренности, поэзш въ ней 
нетъ. Coplas (строфы) его племянника Хорхе Манрике—песнь плача о 
смерти отца, умершаго въ 1474 году; это рядъ возвышенныхъ размышленШ 
о мимолетности земного существовав1я и о загробной жизни. Очень хорошъ 
отделъ песенъ о любви; это редондильи, проникнута искреннимъ чув-

Духовная
цензура.

Ры царсю е
романы.
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рике. Хорхе 

Манрике.
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отвомъ; но во многихъ изъ нихъ выражете его испорчено реторическими 
украшетями, между прочимъ, игрою словъ. „Зеркало изящной жизни" 
Д1ЭГ0 Лопеса Гаро—довольно длинная поэма, въ которой Разумъ и Мысль 
беаЬдуютъ между собой о дйлахъ любви. Особый отдйлъ составляютъ 
156 п^сенъ, состоящихъ каждая изъ 12 стиховъ, въ которыхъ развивается 
какой нибудь афоризмъ. Онй гращозны. Похожи на нихъ друпя песни, 
называюпцяся Вильянсеко; такая песня начинается афоризмомъ, высказыг 
ваемыыъ двумя или тремя стихами; онъ разъясняется одной или нисколь
кими строфами, состоящими каждая изъ семи стиховъ. Испанцы и порту
гальцы любили эту поэтическую игру мыслей, имевшую общее назвате 
„Глосеъ": идея повторяется разными вар!ащями, въ который вплетаются 
основныя слова тэмы. Стихотворетя, вошедппя въ C ancionero  G en e ra l, очень 
разнообразны по форме и содержанш, но вообще въ нихъ заметна на- 
щональная черта испанцевъ, склонность къ нравственнымъ размышлешямъ. 
Она съ особенною яркостью выказывается въ стихотворенш Д1эго Санъ- 
Педро „Презр4ше къ счастью"; авторъ выражаетъ раскаяте въ своихъ 
нравственныхъ заблуждетяхъ и размышляетъ о непрочности счастья, о 
суетности жизни.

Нстор!ограф!я. Въ Кастилш раньше, чемъ въ  другихъ западныхъ странахъ выра
боталась проза, какъ мы уже говорили. После того какъ была по 
порученщ Альфонса X составлена «Всеобщая испанская хроника», 
исторш графичеш я работы деятельно продолжались въ Кастилш на 
родномъ язы ке. Со времени Альфонса XI существовала должность’ 
придворная, исторюграфа, и м ев ш ая  своей обязанностью вести ле
топись. Эта оффищальная истор1я имела одностороншй характеръ,и  
во времена политическихъ раздоровъ противники двора излагали фак
ты  съ противоположной точки зрЪшя. Таковъ напримеръ трудъ 
Лопеса Аялы, о которомъ мы уже говорили. Но когда нащ я сочув
ствовала правительству, то мнеш я оффищальнаго исторшграфа-отча
сти совпадали съ суждешями нацш. Этотъ характеру имеютъ испан- 
с и я  и латинсшя летописи Алонсо Палеисш, писавшаго при Изабелле 
и Фердинанде, Хроника королевскаго исторшграфа и секретаря Фер
нандо Пульгара, человека съ классическимъ образовашемъ и при- 
дворнаго священника Вернальдеса. Безпристрастныя суждешя о собы- 
т1яхъ высказывались лишь въ немногихъ мопограф!яхъ, каковы, 
напримеръ, H C T o p ia  графа Альваро Луны, написанная приверженцемъ 
его, скрывшимъ свое имя, б!ограф!я Перо Ниныоса, графа Вуэльны 
(B uelna), написанная знаменоносцевъ его Гутюрре Дгасомъ Гомесомъ, 
51ограф1я Гонсальво Кордовскаго, написанная Гернаномъ Пересомъ Пуль- 
гаромъ. Но и въ этихъ трудахъ панегирическая тенденщя вредить 
правдивости разсказа. Знаменитейшее произведете исианской исторш- 
графш этого пермда— «Летопись арагонскаго королевства», Херони- 

С урята МО Суриты (Z nrita), прагматическая HCTopifl Арагоши, разсказывающая 
1512- 1580. исторш  ея съ древнейшихъ временъ до Фердинанда Католическая.

Сурита судить безпристастно; онъ основательно изучилъ документы, 
хранившиеся въ архивахъ, подвергъ критическому разбору разсказы
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старыхъ хроникъутонъ изложешя у него благородный, слогъ его 
хорошъ. Онъ былъ приверженедъ старыхъ свободныхъ учрежденШ 
Арагонш, поставилъ главной задачей себе отчетливо изложить ходъ 
ихъ развиия. Но очень часто ему приходилось высказывать свои мысли 
очень осторожно, такъ что можно лишь угадывать ихъ. Это было необ
ходимо для того, чтобы не раздражить Филиппа II, при которомъ 
писалъ Сурита. Его трудъ продолжали Архенсолы, два брата, зна
менитые поэты, писавпйе лиричеш я стихотворешя въ духе Горащя.
Подобно ему они были оффищальные. исторшграфы. Современникъ 
Суриты Д1эго Гуртадо Мендоса, гранадсшй вельможа, хорошШ поэтъ, 
государственный челов'Ькъ, ученый, заслужилъ имя испанскаго Сал- 
люспя своей «Истор1ей гранадской войны». Слогъ его слишкомъ 
искусственъ, составленъ изъ оборотовъ, заимствованныхъ у Саллюшя 
и Тацита, но онъ основательно изучилъ топографш, фамильныя 
предашя испанскихъ вельможъ, ар аб ш е источники, излагаетъ факты 
прагматически, судитъ умно, заботится о достоверности подробностей; 
эти достоинства делаютъ его похожимъ на лучшихъ классическихъ 
историковъ. Онъ негодуетъ на вероломство и жестокость преследова- 
шй, которымъ были подвергнуты мориски; но при необходимости 
скрывать это чувство отъ Филиппа И, пишетъ тономъ благонаме- 
реннымъ съ точки зреш я короля. Современникомъ его былъ Хуанъ 
Хинесъ Сепульведа, спорившЩ противъ Ласъ Касаса, защитника Сепульведа 
американскйхъ] туземцевъ (IX, 4 5 4 ), человекъ хорошаго классиче- и э о —Ш 4. 
скаго образовашя, знакомый съ итальянской литературой. Занимая 
должности исторшграфа, онъ написалъ несколько историческихъ 
трудовъ на латинскомъ языке слогомъ Лив1я. Все они основательны.
Важнейний изъ нихъ «Истор1я Карла У»; по богатству подробно
стей она служитъ драгоценнымъ источникомъ сведешй о политике 
Карла У и военныхъ собьшяхъ его времени. Но пользоваться ею 
должно очень осторожно, потому что она имеетъ характеръ пане
гирика.

Алонсо Паления, родивпййся въ 1423 и унерппй после 1492 года, по- Алонсо Нале 
лучилъ хорошее воспиташе, долго жилъ въ Италш, былъ друженъ съ кар- Hcia. 
дйналомъ Виссарюномъ и Георпемъ Трапезу нтскимъ, прхобрелъ основа
тельное знате древнихъ языковъ и впоследствии унотреблялъ время отдыха 
отъ государственныхъ делъ на переводъ греческихъ п римскихъ писателей 
и на самостоятельные историчесые труды. Переводами онъ занимался и 
въ старости; мы знаемъ, что переводъ 1осифа Флав1я онъ кончилъ въ 
1492 году. Онъ былъ приверженцемъ Изабеллы въ тяжелое для нея время 
междоусоб1я. Упрочивъ свою власть, она назначила его истормграфомъ.
Онъ написалъ на кастильскомъ языке „Иеторш Генриха IY“, а служапцй 
продолжетемъ ея разсказъ о царствовашп Изабеллы, идущШ до 1489, 
наппсанъ имъ на латинскомъ языке. Слогъ его чуждъ ученаго педантства 
и показываетъ въ немъ светскаго делового человека, говорить Прескоттъ.
.„Истор1я Генриха 1У“ предназначена была, но всей вероятности, не для 
однихъ ученыхъ людей, но для массы публики; она написана простымъ
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слогомъ. Авторъ разсказываетъ некоторые факты очень подробно, такъ 
что очевидно близкое учасйе его въ д*лахъ. Свои мн*щя онъ выражаетъ 
см*ло; иногда они р*зки и пристрастны, но онъ вообще правдивъ. Его истори- 
чесше труды еще не напечатаны, но ими пользовались поздн*Й1ше исто
рики. Современникомъ его былъ Энрикесъ Кастилыо, капелланъ Генриха IV, 
написавшШ исторш этого короля. При всей преданности Генриху, Ка
стилыо видитъ дурныя стороны его характера и цравлетя и часто выска- 
зываетъ свое негодование горячими словами.

Фернандо дель Пульгаръ, родивпийся, вероятно, въ м*стечк* Пульгар*, 
близъ Толедо, былъ секретаремъ Г ен р и х а м и , кажется, остался на долж
ности секретаря при Изабелл*. КоролевскШ секретарь былъ съ т*мъ 
вм*ст* истордографъ. Пульгаръ сопровождалъ Изабеллу въ ея по*здкахъ, 
вид-влъ военныя собьгпя, которыя описываетъ, им*лъ въ своихъ рукахъ 
важн*йпая государственныя бумаги. Вероятно, онъ умеръ около времени 
взятая Гранады, потому что его исторически трудъ останавливается на 
этомъ событш. Въ краткомъ обзор* кастильской исторш до 1482 года у 
Пульгара много неточностей, но разсказъ о фактахъ сл*дующихъ л*тъ 
у него достов*ренъ и безнристрастенъ. Военныя д*йств!я онъ описываетъ 
съ большой подробностью и точностью. Онъ горячШ приверженедъ Иза
беллы. Пополнешемъ къ его „Исторш “ служатъ его письма и бшграфш 
знаменитыхъ современниковъ (Claros Varones). Антошо де Лебриха, уроже- 
нецъ Андалузш, челов*къ классической учености, долго живпий въ Италш, 
потомъ читавшш лекцш о клаосическихъ литературахъ въ Севиль*, Сала- 
мавк* и Алькал*, написавшШ хорошую грамматику кастидьскаго языка, 
сд*лалъ латинскую переработку Исторш Пульгара. Мноня страницы у 
него простой переводъ, но онъ ни однимъ словомъ не упоминаетъ о томъ, 
что пишетъ не самостоятельное сочинеше, а только переводитъ и пере- 
д*лываетъ Пульгара. Его латинская перед*лка была напечатана раньше 
кистильскаго подлинника, потому долго считалась самобытныыъ трудомъ.

2. Первый перходъ развитая испанской драмы.

Ц ерковны е Въ очерк* развитая французской драмы мы говорили, что средне- 
и свътеые в*ковые спектакли были первоначально принадлежностью церковныхъ 

элементы ие- праздниковъ и что однимъ изъ ихъ источниковъ были драматичесюе 
панской драмы. элементЬ1 католическаго богослужешя. TaKie же элементы находились 

и въ  п*сняхъ трубадуровъ: жонглеры п*ли подъ акомпаниментъ му
зыки съ мимическими движешями. Изъ этихъ матер1аловъ довольно 
рано развились въ Испаши спектакли. Въ сборник* законовъ Аль
фонса X есть постановлеше, изъ котораго мы видимъ, что во вто
рой половин* ХШ в*ка уже давались въ Испаши драмы духовнаго 
и м1рского содержашя въ церквахъ и подъ открытымъ небомъ. Въ 
этомъ постановлены говорится, что существуетъ два рода спектак
лей: одни даются странствующими актерами для денежной выгоды-, 
въ этихъ спектакляхъ не должны участвовать лица духовнаго сосло- 
в!я; друпе спектакли даются по церковнымъ праздниками для нази-
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дашя народа; они могутъ быть даваемы въ дерквахъ, и духовенство 
можетъ участвовать въ нихъ. Те и друпе спектакли получили въ 
XIY веке  большое развито. Веселые спектакли давали жонглеры и 
певцы, приходившие изъ Лимузена и Каталоши въ Арагонно, откуда 
стали ходить дальше на западъ и югъ; они играли на каталонскомъ 
наречш. Духовные спектакли пр!обргЬли большое развита по уста- 
новленш праздника Тела Господня; оиъ совершался въ Испаши съ 
большой пышностью и великолепными процессами. Духовные спек
такли имели и въ Испаши форму мистерШ. Принадлежностью ихъ 
были мимика, шЬше и интермедш (entremeses).

Около 1360 драмы изъ библейской исторш уже составляли принадлеж
ность церковныхъ праздниковъ. Въ этихъ спектакляхъ было много непри- 
стойныхъ шутокъ; потому арандскш соборъ въ 1473 году возобновила» 
запрещеше осквернять храмы непристойными сценами и песнями. Въ XV 
веке и въ Испаши, какъ во Францш, на большихъ придворныхъ праздни- 
кахъ нередко бывали спектакли. Въ 1414 году при восшествш Фердинанда 
на арагонскш нрестолъ была дана аллегорическая драма Вильены, въ 
которой действующими лицами были Справедливость, Истина, Миръ и 
Милосерд1е. При дворе 1оанна II, любившаго пышвость, тоже дава
лись въ торжественных'!» случаяхъ спектакли. Этому времени принад- 
лежитъ произведете Сантильяны, прославляющее морскую победу при 
Понсе (въ 1435 году). Оно называется Comidicta и имеетъ ' разговорную 
форму: но едва ли было назначено для едены и по своему плану неудобно 
для нея. Более походитъ на драму разговоръ въ стихахъ, приписываемый 
Родриго Коте. Это споръ между любовью и старикомъ. Любовь побеж
даете старика. Можно назвать небольшой аллегорической драмой произ
ведете Эскривы, въ которомъ разговариваютъ авторъ, любимая имъ жен
щина, Любовь, Надежда и Сердце.

Но драматичешя произведешя, вполне заслуживающая этого назва- Энсина 
ш я, появились только въ царствоваше Изабеллы. Въ 1492 гогу, 1469—1534. 
когда взята была Гранада, общества актеровъ «начали публично 
представлять комедш Хуана дель Энсины, очень даровитаго, шутли- 
ваго и занимательнаго поэта», какъ говорится объ этомъ въ совре- 
менныхъ и звестяхъ . Его пастушесмя драмы имели духовное содер- 
жаше и служили принадлежностью церковныхъ праздниковъ, потому 
кончаются песнями (вильянсиками), употреблявшимися въ богослу- 
женш; но въ карнавальныхъ шэсахъ у него более шутливости. Важ
ное место въ развитш испанской драматической поэзш занимаетъ 
«Селестина, трагикомед1я о Калисто и Мелибее». Это на половину <Селестена>. 
драма, на половину романъ; начало принадлежитъ, какъ думаютъ,
Родриго Коте, его работу докончилъ Фернандо Рохасъ; она состоять 
изъ 21 дейс/шя. Судя по такой длинноте, должно думать, что она 
не была даваема на сцене. Но авторы, поставившие целью себе 
«изобразить заблуждеше страстей въ предостережете всемъ», обри
совали характеры действующихъ лицъ такъ отчетливо, и эти лица

4Т. X .
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ведутъ у нихъ разговоры такъ хорошо, что ихъ произведете стало 
образцомъ для многихъ драматурговъ XVI вЪка.

К алисто, молодой человекъ  знатнаго рода, страстно влю бился въ красави ц у  Мелибею, 
но не можетъ прю брести ея любви. Онъ просить С елестану быть посредницей между 
н о л ь  и М елибеей. Эта хитрая женщ ина придумываетъ всячесш е способы устроить ему 
тайное свидаш е съ любимой девуш кой . Разными уловкам и, ворожбой п любовныыъ 
элпксоромъ она возбуж даетъ наконецъ въ МелибеЪ любовь къ Калисто. Во время ихъ 
свиданья, слуги Калисто веселятся въ доме С елестины ; подымается драка, Селестнна 
убита въ н ей , является  полищ я; убШцы арестованы , осуждены быть повышенными. 
Пр1ятели С елестины  клянутся отмстить Калисто за ея  убШство слугами его; про новоыъ 
евпдашп Калисто и Мелибеп эти буйны е люди окружаютъ домъ, гдЫ происходить сви
д аш е . К алисто вступ аетъ  въ бой съ ними, они убиваю тъ его. Мелибея въ отчаяши 
реш ается  ум ереть, всходить на башню, говорить своимъ родотелям ъ, что любила К а
листо, что онъ погибъ, и бросается съ вы соты .

«Селестина» пршбрЫла громадную и прочную популярность, была переведена на все 
язы ки западной Е вропы ; и хотя форма ея  нредставлаетъ нечто  среднее между рома- 
номъ и драмой, MHOrie историки литературы  считаютъ ее вм есте  съ «Орфео», драмою 
Анджело П олищ ано, первыми произведешями новой драматической uo93in. Только фран- 
цузскШ  фарсъ «П ателенъ» написанъ несколько раньш е ея и «Орфео». Мы говорили, 
что черезъ несколько времепи «Селестина» была запрещ ена въ И спаш и; но въ йтадш  
она имела и нослЫ того много издаш й. Она не первокласное произведете искусства, 
говори ть Ш акъ , но написана прекрасно; смЫшныя и дурныя стороны жизни изображены 
въ ней очень правдиво и весело; характеры  очерчены отчетливо , слова Калисто и Ме- 
лобеп проникнуты  въ  нЫкоторыхъ сценахъ пламенемъ страсти , разговоръ веденъ легко, 
въ нЫкоторыхъ мЫстахъ превосходно. Бы ло написано много драмъ въ подражаш е Селес- 
тинЫ, но в с е  онЫ далеко уступаю тъ ей достоинствомъ; не равняется ей даже «Доро
тея» Лоне де Веги, написанная въ подражаш е ей.

Хиль В инсенте Большое вл1яше на р а з в и т  испанской драмы имЪлъ Хиль Вин- 
т 1557. сенте, португаледъ, писавшШ не на своемъ родномъ, а на кастиль- 

скомъ язык'Ь. Мноие испансше драматурги подражали ему. Онъ самъ 
игралъ въ  своихъ ш эсахъ. Первая изъ нихъ была дана при Эмма- 
нуэлЪ; но блестяшШ п ертдъ  деятельности Хиля Винсенте относится 
къ царствованш  1оанна III, который самъ игралъ въ его драмахъ.

Драмы Хиля Винсенте написаны  большею частью четырехстопнымъ хореемъ. ОнЫ 
д елятся  на четы ре класса: П ервый составляю тъ Aufco, драмы редипознаго содерж ала, 
дававгшяся на рождество и въ д руп е  церковные праздники. Этотъ родъ драматической 
поэзЫ произошелъ изъ средневековы хъ мистерий и «моралей». Въ своихъ Auto Хиль 
В инсенте им$лъ целью  излагать нонятнымъ для всех ъ  языкомъ догматы католической 
в е р ы ; но чтобы пьесы были занимательны  для публики, онъ прим'&шпвалъ къ серьез- 
нымъ сценамъ комичесш я. Действую щ ая лица обыкновенно принадлеж ать къ пастуше
скому классу ; планъ часто бы ваетъ неловокъ, язы къ небреженъ и грубъ ; но отвлечен
ному содерж ант- пьесъ придана живость и поэтичность. Знам енигЬйппя изъ ре- 
липозны хъ  драмъ Хиля Винсенте Auto da F e y ra  (ярмарочное ауто ) и «Очеркъ n c T o p in  

Госнода». Другой классъ его драмъ коиедш . Он* очень разнообразны по форме и со 
д ерж ан ш . Н екоторы я изъ нихъ— нерелож еш я повестей  въ разговорную форму н нред- 
ставляю тъ рядъ сценъ, обнимакищй всю жизнь ч ел ов ека; драматической завязки въ 
нихъ нЪтъ; некоторый оцены заним ательны , но авторъ не имеетъ такой богатой фан - 
т а зш , чтобъ изобретать много разны хъ ириключеш й; одно и т е  же ноложешя часто 
повторяю тся у него. Лучшими пзъ его комедгё считаю тся «Р у вен а» , «Лесъ обмана»,
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«Комед1я о вдовцЪ».— ТретШ разрядъ образуютъ трагикомедш, драмы, на писанный для 
сиектаклей про большихъ прпдворныхъ празднпкахъ. Въ нихъ много аллегорш , миеолопи, 
волшебства. Это нужно было для занимательности и блеска сценической постановки. 
Очень искусно прославляетъ королевскую ф а м и л т  «Буря» и «Призывъ къ войнЬ»; разнооб
разнее всЪхъ по сод ерж ан т  «Торжество зимы». Въ «Амадпсй Галльскомъ» изображается 
HCTopifl любви этого героя и OpiaHbi. Наибольшую славу Хиль Винсенте прюбр'Ьлъ 
фарсами. Назван1е фарсъ употреблялось тогда въ смысле более широкомъ, чемъ теперь; 
но большая часть пьесъ Хиля Винсенте, называющихся фарсами, пмеютъ характеру 
соотвйтствуюнцй нынешнему значению этого слова. Въ нихъ очень много остроум1я и 
поэзш , даже грубыя шутки въ простонародномъ вкусе иолучаютъ изящество, благодаря 
гешальной гращозностп юмора. ЗнаменигЬйппе изъ фарсовъ Хиля Винсенте «Новое о 
томъ же», «Инеса П ерейра», «ВеирскШ клирикъ», «Ц ыгансмй фарсъ».

Новый фазисъ развитая испанской драматической поэзш начинается 
деятельностью Бартоломе Торреса Нагарро, котораго называютъ 
отцомъ испанскаго нащональнаго театра. Онъ происходилъ изъ до
вольно знатной фамилш, жившей близъ Бадахоса, поступилъ въ ду
ховное зваше, былъ челов'Ькъ ученый. Молодость его была бурная; 
онъ попалъ въ плЪнъ къ алжирскимъ пиратамъ, довольно долго 
жилъ въ Риме въ правлеше Льва X, бежалъ оттуда въ Неаполь 
(кажется потому, что раздражилъ противъ себя очень многихъ на
смешками). Конецъ жизни онъ, кажется, провелъ въ Испанш. Въ 
Риме въ 1517 году онъ напечаталъ собрате своихъ драмъ, кото
рому далъ назваше Propaladia. Оно имело много изданШ. Въ Неа
поле знатное с о ш ш е  понимало испанскШ языкъ. Драмы Нагарро 
часто давались тамъ на сцене. Въ Испаши оне временами были 
запрещаемы, временами дозволяемы къ продаже. Но кажется, ни одна 
не была играна въ Испаши на сцене. Нагарро присоединилъ къ 
собранно своихъ шэсъ заметки о теорш драмы; онъ правильно 
определяете различ1е между трагед!ей и комед!ей, высказываете верныя 
мысли о сущности атихъ разрядовъ драматической поэзш. Онъ на- 
писалъ восемь комедШ, ввелъ въ нихъ р а з д а е т е  на акты (или по 
испанскому выражешю на «остановки», Jornadas). Оне составили 
новую эпоху въ р а з в и т  испанской драматурии. Въ прологахъ къ 
нимъ онъ даетъ очерки содержашя и располагаете публику въ свою 
пользу остроумными шутками.

Размерь комедШ Нагарро хорей съ риемамв; это размерь бывшш прнвычнымъ для 
вспанцевъ по редондильямъ; со времени Нагарро онъ сталъ господствовать въ драмати
ческой поэзш. «Comedia im enna» , «Хасинта» пмйютъ очень занимательную завязку; 
тоже должно сказать и о н^которыхъ другвхъ ш эсахъ. Въ «ХасинтЪ» живо изображены 
пороки и продажность римской курш ; пнквизищя запретила за это всю книгу. Въ «Сё- 
рафимй* девуш ка, покидаемая человЗшоыъ, котораго любила, выходить за другого, дю- 
бившаго ее искреннее; Нагащю ввелъ въ драму эту тэм у, на которую написано впо- 
сл-Ьдстш множество ш эсъ. Есть въ его комед1яхъ *п друпя черты , проходяпйа черезъ 
всю следующую драматическую поэзш  испанцевъ. Таковы, напримЪръ, ревность, утрп- 
рованныя понапя о чести, оправдаше преступленШ усерд^емъ къ вйр'Ь. Раеговоръ въ 
драмахъ Нагарро легокъ, особенно въ второстепенныхъ роляхъ, очень жпвъ п компченъ. 
Каж ется, Нагарро умЪлъ очерчивать характеры простолюдиновъ лучш е, ч'Ьыъ знатныхъ

4*

Нагарро.
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лю дей. Въ нЪкоторыхъ изъ его ш эсъ  дЪйствуютъ почти исключительно простолюдины. 
М ноия мЪста въ  его комед1яхъ прелестны . Испанцы высоко ценили о нравственный 
разсуж деш я въ  н и х ъ , имйнищ а нащ ональны й отт-Ьнокъ.

И спанскш  
т е а т р ъ .

Сценическое искусство сделало мало успйховъ въ первой половший 
XYI века . На церковные праздники давались драмы библейскаго 
содержашя; это большею частью лишь разсказы, переложенные въ 
разговорную форму, не имйюпце драматической завязки. Главной 
целью  ихъ было угождеше вкусу простолюдиновъ. Въ нихъ часто 
встречались непристойности, какъ видимъ по распоряжешямъ, воспре- 
щающимъ неприлич1я въ  нихъ. На болынихъ придворныхъ праздни- 
кахъ давались постные аллегоричеш е спектакли. Но дворъ Карла X  
не имйлъ постоянной резиденцш, безпрестанно перейзжалъ съ 
императоромъ и^ъ города въ  городъ, изъ государства въ государство 
и состоялъ большею частью изъ иноземцевъ; потому больные празд
ники со спектаклями были тогда редки. Въ многолюдныхъ испанскихъ 
городахъ были постоянные театры. Это мы знаемъ напримЪръ о 
Севильй и Валенсш. Но устройство сцены было очень плохо, если 
судить по описашю Сервантеса.

Весь запасъ  костю новъ театральнаго антрепренера того времени, говорить С ервантесъ, 
помещ ался въ  одномъ мйш кй и ограничивался обыкновенно четырьмя плащами изъ ofc* 
лой овчины; дополнеш емъ къ нимъ служили четы ре бороды, четы ре парика и четыре 
пасту ш е с т е  посоха. Не было ни проваловъ на сц ен£ , на  подвижныхъ облаковъ, нпка- 
кихъ ыеханизмовъ; она состояла изъ пяти или ш ести досокъ, положенныхъ ноперекъ на 
скамьи и подымалась надъ землей лишь на четы ре ладони. Единетвеннымъ украш еш емъ 
ея было од&яло, растянутое на веревкахъ; за нимъ хоръ п£лъ какой нибудь романсъ 

. безъ аккомпаньемента ги тары . Вообще не было никакихъ приспособлений крон£ необхо- 
димыхъ для представлеш я мистерШ и появивш ихся посл£ нихъ пасторалей, говорить 
П рескоттъ. Спектакли начались у  испанцевъ раньш е, ч^мъ у  больш инства другихъ ев- 
ропейскихъ народовъ; но драматическое искусство у  нихъ отстало отъ успйховъ, едб- 
ланны хъ въ немъ другими народами. П ублика удовлетворялась жалкой постановкой, ка
кую могли давать шэсамъ странствунищ е актеры . Въ М адрид^ постоянный театръ былъ 
устроенъ только уж е въ концй X Y I в’бка; это былъ дворъ, крытый нав-бсомъ отъ 
дождя; зрители сидели кр у го м ъ 'н а  лавкахъ или смотрели изъ оконъ сосбднихъ домовъ.

Древняя драма. Успехи нащональной драматической поэзш задерживались отчасти 
тймъ, что гуманисты и въ Испанш, какъ въ  Нталш, хотели пр1учить 
публику восхищаться трагед1ями Софокла и Эврипида, комед!ями 
Плавта и Теренщя. Для постановки на сцену безцеремонно пере
делывали ихъ, многое выпускали, вставляли много прибавлешй. По 
кажется, эти переделки оставались только на бумаге, не были да
ваемы на сцене. Знамениты были переводы «Электры* Софокла и 
«Гекубы* Эврипида, сделанные молодымъ саламанкскимъ ученымъ 
Фернаномъ Пересомъ Оливой. Онъ дереводилъ прозой, сильно пере
делы вая; языкъ у него хорошъ. Попытки ввести въ Испанш древнюю 
драму не имели успйхъ и ученые скоро отказались отъ нихъ. Иа 
Пиренейскомъ полуострове развилась романтическая драма, соотвйт-
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ствовавшая обычаямъ и вкусу испанцевъ. Она получила высокое 
художественное достоинство въ коицгЬ XVI вЪка, благодаря появ- 
ленш  очень даровитыхъ драматуровъ. Переходъ къ ихъ про- 
изведешямъ составляютъ драмы Лопе Руэды (умершаго раньше 1567). Лопе Руэда. 
Оиъ былъ севильскШ ремесленникъ; увлеченный любовью къ сцен'Ь, 
онъ встунилъ тзъ труппу актеровъ, сделался режиссеромъ ея, стран- 
ствовалъ съ нею по Испаши, писалъ комедш, давалъ ихъ. Онъ былъ 
превосходный актеръ, и его считаютъ основателемъ новаго сцени- 
ческаго искусства въ Испанш. Его комедш совершенно соответство
вали вкусу испанской публики. СевильскШ ученый Хуанъ Куэва 
говорилъ въ своемъ трактате о теорш драмы то самое, что находи
лось въ комед1яхъ Руэды, хотя можетъ быть и не зналъ ихъ: онъ 
доказывалъ, что необходимо соединять въ шэсЪ трагичесшя сцены 
съ комическими. Такъ это и было у Руэды.

Руэда писалъ комедш, пасторали и м ал ен ш я  шутливыя ш эсы , назы вавийяся paso 
а дававпйяся передъ большими шэсами или въ антрактахъ. У н е П  не было поэтнче- 
скаго таланта, говоратъ Ш акъ, но онъ умЪлъ наблюдать и вЪрно изображать жизнь; 
хороши у него особенно т£ сцены, въ которыхъ передается обыденная жизнь простымъ 
разговорнымъ языкомъ; въ нихъ много веселости; таковы его пасо. Сюжеты почти 
вс$хъ его драмъ взяты изъ повестей. ЗнаменитЬйипя изъ нихъ <Комед1Я обмановъ»,
<Эвфем1я>, «Армелина». Сюжетъ первой заимствованъ у Банделло; онъ тотъ же самый, 
какъ въ драм£ Ш експира <Какъ вамъ угодно». Руэда ввелъ въ испанскую драму не- 
измЪнныя ти п и ч еш я  лица, подобныя дЪйствующимъ въ итальянской простонародной 
комедш; у него эти фигуры: бранчивый старикъ, добродушная болтливая негритянка, 
плутовка цыганка и глупецъ. Они являются почти во всЪхъ его шэсахъ.

Руэда и его подражатели, Алонсо де ла Вега и Хуанъ Тимонеда, Романтическая 
уже выработали вей тЬ формы драматической поэзш, который были драма, 
доведены до высокаго совершенства драматургами слЪдующихъ по- 
кол'ЬнШ; они писали по разсказамъ священнаго писашя духовныя 
драмы, изъ которыхъ развились божественный комедш (Comedias 
drvinas) и ауто; писали драмы изъ событШ классической древности, 
мало по малу приближавнияся къ греческимъ и латинскимъ и сд£- 
лавнияся художественными произведешями, писали пасторали и дру- 
и я  драмы изъ простонароднаго быта, въ которыхъ дозволяли себЪ 
грубыя шутки и который подвергались по этому запрещешямъ. Жен- 
ш я  роли играли юноши. Въ конц$ XVI в-Ька братства двухъ гос
питалей построили въ Мадрид^ два постоянные театра. Съ этого 
времени улучшается сценическое искусство, стали формироваться 
школы актеровъ и драматурговъ, заботившихся объ увеличеши ре
пертуара. Любовь испанцевъ къ спектаклямъ возбуждала драматур
говъ писать много. Хуанъ де ла Куэва, родившийся въ 1550 и умер- Х уанъ К уэва. 
шШ около 1607 года, составилъ теорш , уничтожавшую разлпч1е 
между комед1ей и трагед1ей. Это дало драматургаыъ полный просторъ 
выводить въ одной шэс'Ь людей всЬхъ сословШ. Самъ Куэва писалъ
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драмы такого рода; въ нихъ много прекрасныхъ сценъ, особенно 
в ъ .ш эса х ъ , сюжеты которыхъ взяты изъ древней или испанской 
исторш. Но Куэва не умелъ сдерживать свою богатую фантазно, и 
она вовлекала его въ уклонешя отъ плана.

Въ драмахъ К уэвы  часто м ен яется  р азм ер ь , вставлено много эпическихъ разсказовъ 
в лирическихъ эпизодовъ; сцены очень разнообразны , слогъ нрекрасенъ. Публика такъ 
полюбила эту см$сь разм йровъ , эти эп и чесю я и лиричесю я вставки и пестрое разнооб- 
pasie сценъ, что слйдую ице драматурги стали писать въ такомъ же вкус&.

Но были драматурги, понимавнйе, что безпорядочность плана вре- 
дитъ достоинству трагедш. Андресъ Рей Арпэда, ученикъ Куэвы, за
ботился соблюсти истинныя требовашя драматической формы въ своей 
драме «Влюбленные».— Менее заметно это стремлеше у Кристоваля 
Вируэса, уроженца Валенсш, находившаго въ  промежутки походовъ 
досугъ писать драмы. Онъ хогЬлъ улучшить испанскую драматурию, 
следуя образцамъ классиковъ; но выбралъ руководствомъ себе на- 
пышенныя трагедш Сенеки, переполненный злодействами, и считалъ 
необходимостью разнообраз1е сценъ, запутанность интриги; потому 
его драмы хаотичны, страдаютъ излишкомъ приключенШ и действую- 
щихъ лицъ.

Драма В ируэса «Разъяренны й Аттила> «A ttilo Furioso»  переполнена всяческими 
ужасами; въ  ней погибаютъ болЪе 5 0  дЪйствующихъ лицъ и прптомъ почти веб му
чительной смертью  нередъ глазами публики. Т аковы  же «Великая Семирамида» и «Ж е
стокая К ассандра» , которымъ подражалъ Кальдеронъ въ драмахъ, имйющихъ тй  же 
заглав1я. Но встречаю тся у  В ируэса увлекательны й л и р и ч е ш я  тирады и цйлыя сцены, 
пронзводяпця сильное в п еч а тл и т е . Въ «ДидонЪ», одной изъ лучшпхъ его драмъ, введенъ 
хоръ по прим еру греческихъ трагедШ .

В елите драматурги, появившиеся после того въ Испаши, нашли 
уже готовыя формы драматической поэзщ. Она изображала и просто
народный быть и тр аги чеш я собыия*, въ  ея репертуаре находились 
подражашя классическимъ драмамъ, былъ даже введенъ древнШ хоръ. 
Духовная цензура была снисходительна къ шутливымъ вставкамъ въ 
духовныя драмы, щадя привычку народа къ этому; испанская пуб
лика любила танцы, пеш е, музыку; драматурги пользовались этими 
искусствами для украшешя своихъ ш эсъ. Въ особенности часто 
вставляютъ они въ свои драмы старые любимые народные танцы, 
называвппеся тогда саравандами, а теперь, фанданго и волеро, со- 
провождавппеся и тогда, какъ теперь, звуками кастаньетъ, имевппе 
страстный и вместе гращозный характеръ. У испанцевъ была силь
ная любовь къ праздникаыъ народнымъ, придворнымъ и церковнымъ, 
и принадлежностью ихъ давно стали спектакли. Все это благопр1ят- 
ствовало развитно испанекаго театра.
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3. Лирическая и буколическая поэз1я. „ЛасарилыоссМендосы.

Придворные поэты 1оанна И, Мена и Сантильяна, уже подражали Подражав 
итальянцами», писали мистичесмя аллегорш во вкусе Данте. Цосл'Ьд- итальянской 
нШ трубадуръ, писавшШ на благозвучномъ валенсШскомъ наречш, П()эз1и- 
А уш съ Марчъ, подражалъ сонетамъ Петрарки. Въ XTI веке , когда 
испанцы овладели Неаполемъ и вскоре после того подчинили себе 
всю Мталш, они вошли въ очень тЪсныя умственный сношешя съ 
ней; испанская поэз1я стала заимствовать свои мотивы и формы изъ 
итальянской. Хуанъ Восканъ (Boscan) Альмогаверъ, происходившШ Восканъ 
изъ богатой и старой фамилш барселонскихъ горожанъ, получивший t  1543* 
хорошее воспиташе, расширивши кругъ своихъ понятШ учаш емъ въ 
походахъ и путешеств1ями, писалъ сначала размерами народныхъ П 'Ь- 
сенъ; изъ такихъ стихотворешй составился у него сборникъ «Море 
любви»; но потомъ онъ бросилъ родиыя формы лирики, сталъ пи
сать сонеты по образцу Петрарки и другихъ итальянцевъ, изящество 
которыхъ объяснилъ ему Андреа Наваджеро, венещанскШ посланникъ 
при двор'Ь Карла V. Но въ его сонетахъ отразился испанскШ ха- 
рактеръ пламенностью чувства и дидактикой.

Восканъ перевелъ стихами безъ риемъ,. заимствованными изъ итальянской поэзш, зн а
менитую греческую поэму «Геро и 1еандръ>; написадъ эротическую элепю  Capitolo, 
растянутую и испорченную риторскими прикрасами, но богатую изящными картин
ками; написалъ нисколько поедашй терцинами; одно изъ нихъ, дидактическая поэма во 
вкус* посланШ Горащ я, богато верными зам*чашями о жизни. Аллегорическая поэма 
Воскана, изображающая царство любви и написанная октавами по итальянскому образцу, 
б*дна фантаз1ей, но очень изящна по язы ку. Изъ прозаическихъ трудовъ Воскана самый 
обширный —  переделка книги итальянскаго писателя графа Кастилыоне «Придворный*
II C ortegiano. Современники считали его прозу образцовой.

Восканъ посвятилъ себя исключительно литературе. Онъ жилъ въ 
знатномъ обществ^ и, говорятъ, былъ. воспитателемъ будущаго зна* 
менитаго полководца герцога Альбы, но не вмешивался въ дела и 
на старости удалился отъ светскаго общества, проводилъ время въ 
заняйяхъ и въ беседахъ съ друзьями, разделявшими его склонности.
Иначе шла жизнь одного изъ его друзей Гарсиласо де ла Веги, человека Гарсиласо дела 
знатной кастильской фамилш. Вскоре по достижеши совершенно- Вега 
л е ™  и женитьбе на знатной девушке Гарсиласо отправился на 15°з-153б. 
войну и участвовалъ съ того времени во всехъ походахъ Карла.
Въ 1532 году, когда Сулейманъ угрожалъ В ене, Гарсиласо былъ 
тамъ; его племянникъ влюбился въ  одну изъ придворныхъ дамъ, 
онъ покровительствовалъ ихъ любовной связи и былъ за это сосланъ 
на одинъ изъ острововъ Дуная. Онъ разсказываетъ свое душевное 
страдаше въ ссылке. Черезъ несколько времени, иолучивъ свободу.
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онъ пршбрелъ большое расположеше Карла, сопровождалъ его въ 
тунисской экспедицш, былъ тамъ раненъ въ голову и руку, пог!халъ 
на родину черезъ Сицилио, написалъ у подошвы Этны элегш , въ 
которой разсказываетъ объ этомъ. Въ следующемъ (1536) году онъ 
находился при войске Карла, пошедшемъ въ Провансъ; при нападе- 
ши на башню близъ Фрежюса получилъ въ голову ударъ камня и 
черезъ нисколько дней умеръ въ  Ницце. Ему было тогда 33 года, 
но онъ уже былъ знаменитымъ воиномъ и поэтомъ. Онъ подражалъ 
Петрарка, Бембо, Саннацаро и другимъ итальяыцамъ, писалъ сонеты, 
канцоны, элегш , въ которыхъ нежность чувства соединена съ пре- 
лестнымъ нзяществомъ языка.

П роизведеш я Гарснласо напечатала вдова В оскана въ прибавлены  къ сочинешямъ свое
го муж а. Одно изъ знаменит'Ьйшвхъ между ними эклога, посвящ енная герцогу АльбЪ, 
впце-королю неаполитанскому. Это разговоръ двухъ пастуховъ С алимо, жалующегося 
на измену своей милой, и Неморосо, скорбящ аго о смерти своей милой. Э леия написана 
съ неж ностью , напоминающею Саннацаро. Гарснласо ещ е при жизни пользовался вы- 
сокомъ уваж еш ем ъ какъ поэтъ; вельможи вы казы вали ему почтеш е, какого не удостои- 
вали прежнихъ поэтовъ. Эклоги его , имЗиопце разговорную  форму, давались на сцен^. 
Народъ п’Ьлъ его пЪсни. Любовь къ нему сохранилась у испанцевъ до сихъ поръ.

А кунья | 1 5 8 0 .  Современиикомъ и другомъ Воскана и Гарснласо былъ Фернандо 
де Акунья, происходивши* изъ знатной португальской фамилш, но 
родившШся и выросши* въ Мадрид^. Подобно Гарснласо, онъ былъ 
воинъ. По поручению императора онъ перевелъ старымъ испанскимъ 
разм'Ьромъ французскую рыцарскую поэму о подвигахъ Карла Сме- 
лаго; но сд'Ьлалъ это лишь въ исполнеше воли императора. Ему 
нравилась итальянская поэз1я. Онъ писалъ сонеты и канцоны, вос- 
шЪлъ стихами безъ риомъ «Споръ Аякса съ Улиссомъ», подражая про- 
сто г! Гомера, и. переводилъ итальянскихъ поэтовъ.

М ендоса Решительное преобладаше итальянскому вкусу въ испанской по- 
1 5 0 8 — 1 5 7 5 . эзш далъ Д1эго Гуртадо Мендоса, о которомъ мы уже говорили, 

какъ объ историк1! ,  человЪкъ очень знатной фамилш, знаменитый 
своею политической и военной деятельностью и не менее знаменитый 
ученый историкъ-поэтъ. Онъ былъ младшимъ изъ пяти сыновей, 
потому былъ предназначенъ къ духовному званио и отправленъ 
учиться въ  Саламанку. Но уже тамъ онъ выказалъ, что не распо- 
ложенъ къ монашеству, написавъ знаменитый романъ «Ласарилыо 
ТормесскШ.»

Этотъ романъ им'Ьетъ форму автоб!ограф1и б'Ьдияка Ласарилы о, родившегося на мель- 
ниц'Ь на берегу 'Гормеса, потому получившего нрозваш е ТормесскШ, де T orm es. Мать 
попидаетъ мальчика; онъ скитается по вертенамъ нищеты и порока, терпитъ голодъ; 
поступая служителемъ къ разнымъ госнодамъ, вндптъ всячесщ я безразсудныя п дурныя 
дЪла лю дей, самъ прпвыкаетъ обманывать; пакоыепъ ж енится на экономка каноника и 
обзаводится свопмъ хозяй ством ^ Въ подражаше Лосарплыо Тормесскому было написано 
много романовъ, пзображающпхъ смЪшныя о дурныя слабости людей всякпхъ сословШ;
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они составили особый большой отд*лъ литетатуры, называвшШся романами въ п л у то в - 
скомъ вкус* , del Gusto P icaresco . Эта отрасль литературы привилась во вс*хъ землях ъ 
западной Европы. Разсказъ въ Ласарнлыо Тормесскомъ иревосходенъ, картины нравовъ 
очень живы, авторъ возвышается надъ многими изъ предразсудковъ своего времени. (Два 
эпизода романа, разсказъ о монах* и разсказъ о продави* ппдульгенцШ были запрещены 

какъ вольнодумные; ихъ н*тъ въ напечатанныхъ поел* того пспанскпхъ издан 1яхъ). 
Объемъ романа- не великъ. В*рное пзображен1е пспанскпхъ нравовъ' сд*лало эту книгу 
очень популярной. Она им*ла множество пздашй п подражай i2 , изъ которыхъ самое 
изв*стное называется второю частью романа и написано Хуаномъ Луной.

Мендоса отправился въ Италш, занималъ тамъ важны'я воениыя 
должности, быть посланникомъ въ Венещи, въ Рим*, правителемъ 
С1эиы, уполномоченнымъ Карла на тридентскомъ собор*, но не пере- 
ставалъ усердно заниматься классической литературой, покупалъ ру
кописи, читалъ итальянскихъ писателей, писалъ послашя во вкус* 
Горащя, сонеты и канцоны.

При всей своей любви къ итальянской и классическимъ лптературамъ 
Мендоса ц*нилъ народную кастильскую поэзш. У него есть мелмя сти- 
хотворешя, ваписаниыя въ нацтвальномъ вкус*. При суровомъ Филипп* 
II Мендоса подвергся немилости и, за ссору ст> однимъ изъ ирпдворныхъ 
во дворц*, былъ удаленъ отъ двора. Онъ поселился въ своемъ родномъ 
город* Гран ад* и написалъ тамъ свой превосходный исторически! трудъ. 
Онъ умеръ на 72 году, зав*щавъ эскор1альской библштек* свое собрате 
книгъ и рукописей, въ числ* которыхъ было много арабекпхъ.

Нащональное чувство, сохранявшее любовь къ старой народной 
поэзш, им*ло своихъ представителей въ литератур*. Одинъ изъ са- 
мыхъ горячихъ между ними былъ Кристоваль- Кастильехо, вельможа, 
долго занимавшШ въ В*н* должность секретаря при эрцгерцог* (и 
впослФдствш император*) Фердинанд*. Тамъ онъ восп*валъ даму 
своего сердца Анну Шаумбургъ, вышедшую впослФдствш за Эразма 
Штаренберга. Утомленный св*ткимъ шумомъ и любовными приклю- 
чешями, Кастильехо возвратился въ Испашю и провелъ остатокъ 
жизни цистерщанскимъ монахомъ. Онъ былъ даровитый поэтъ*, мнойя 
изъ его стихотворенШ одушевлены теплотою чувства или представ- 
ляютъ в*рныя картины народныхъ нравовъ, друйя осм*иваютъ пет- 
раркистовъ; въ насм*шкахъ надъ ними Кастильехо доходитъ до 
непристойной грубости, такъ что н*которыя его произведешя были 
запрещены инквизищей. Но при всей своей даровитости и горячности 
Кастильехо и друйе приверженцы старой народной поэзш, Антошо 
Вильегасъ и Грегорш Сильвестре, (португалецъ, писавший по-испански), 
не могли поддерживать ее противъ общей любви къ итальянской по
эзш. Сильвестре впослФдствш самъ сталъ подражать итальянскимъ 
поэтамъ. Какъ изъ небольшого государства Кастшйя сд*лалась вла- 

, дычицей обширной монархш, такъ и кастильская литература npio6p*- 
ла въ конц* XYI в*ка. громадное значеше; ея вл1яте распространи-

кастильехо 
i  1566.
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лось по всей Европа*, и какъ въ общественной жизни испанцевъ все 
подчинялось условнымъ формамъ, такъ было и въ литературе. 
Кастильянцы стремились прюбрести владычество надъ умственной 
жизнью всгЬхъ областей Испаши; необходимымъ услов1емъ этого бы
ло то, чтобъ они придали своей литературе характеръ более широ- 
кШ, чемъ областныя особенности. Средствомъ къ этому служило 
подражаше классическимъ и итальянской литературамъ. Въ этомъ 
духе была пересоздана лирическая, отчасти и драматическая кастиль
ская поэзгя; она стала владычествовать во всей Испаши; ея вл1янщ 
подчинилась и португальская литература. Успеху дела сильно по
могло то, что все  испансмя области были подчинены политическому 
игу, подавлявшему мЪстныя особенности, заменявшему ихъ однооб- 
разнымъ порядкомъ. Старинные нащональные элементы уцелели 
только въ романсахъ, которые продолжалъ петь народъ. Деспотизмъ 
задушилъ свободу деятельности въ общественной жизни, и люди уно
сились мыслями въ область идеаловъ, искали отрады себе въ искус
стве и поэзш.

Идиллическая Во времена подавлешя политической, жизни общества развивается 
д буколическая ЛЮ̂ 0БЬ къ ИдИЛЛИческой и буколической поэзш; люди переносятся 

П0Э31Я- мыслями изъ безотрадной действительности въ  область мечтательной 
жизни. Такъ было въ последшя д есяти л еш  1X1  века въ Италш и 
въ  Испаши. Идиллш Оеокрита и эклоги В ирпш я владычествовали 
надъ фантаз1ей поэтовъ.

Са де Миранда 0 а д е  Миранда, португалецъ но происхождений, писалъ на своемъ 
1495 1558. родномъ и на кастильскомъ языкахъ буколичеш я стихотворешя на- 

ивныя и нащональныя, одушевленныя горячей любовью къ преле- 
М онтемайоръ стямъ природы по берегамъ Мондего и сочувсш емъ сельскому быту! 

f  1561. Другой португалецъ Хорхе Монтемайоръ, бывшШ певчимъ въ мад
ридской придворной капелле, пополнившШ свое скудное образоваше 
путеш есш ям и по разнымъ частямъ испанской монархш, написалъ 
буколичеш й романъ «Влюбленная Д1ан а» . Это поэтичесшй разсказъ 
о его несчастной любви къ испанке Марфиде, которая въ его от- 
сутств1е вышла за другого. Разсказъ гращ озенъ; въ него вставлены 
лиричесшя стихотворешя въ  итальянскомъ и старо-кастильскомъ 
вкусе. Онъ идетъ безсвязно,. въ немъ перепутано язычество съ 
хриш анством ъ, космограф1я  въ  немъ фантастична; но живость фан- 
тазш , простота и изящество сделали эту книгу очень популярной. 
Было написано много подражашй ей; изъ нихъ наиболышй успехъ 
имелъ романъ валенсШца Хиля Поло «Любящая Д1ана»; особенно 
хороши у него стихотворныя вставки. Сервантесъ хвалитъ его. Мон
темайоръ написалъ много лирическихь стихотворешй. Оиъ былъ у бптъ 
на дуэли въ Турине.

Понсе д еЛ еон ъ  Естественно было, что поэты уносились мыслями въ идилличесшй 
1528—1591. апръ: светскШ и духовный деспотизмъ делалъ слишкомъ тяжелой



действительную жизнь; даже челов^къ такой чистой души, какъ Лу- 
исъ Понсе де Леонъ, подвергся гоненш фанатиковъ. Онъ происхо
дили» изъ очень знатной андалузской фамилии; по любви къ тихой 
созерцательной жизни поступилъ въ монашество, жилъ въ августин- 
скомъ монастыре въ Саламанке, прмбрелъ большую ученость, былъ 
сделанъ профессоромъ богош ш я. Онъ перевелъ «Песнь песней» 
на кастильсмй языкъ. Она получила въ его переводе форму клас
сической эклоги. Инквйзищя нашла это нарушешемъ церковныхъ 
правилъ; притомъ предаше говорило, что въж илахъ Понсе де Лео- 
новъ есть примесь еврейской крови. Луисъ былъ вызванъ къ суду 
инквизищи въ Вальядолидъ. Пять летъ  держали его въ темнице. 
Онъ кротко подчинялся требовашямъ инквизищи, уверялъ, что ни 
въ чемъ не отступаетъ отъ учешя церкви. Мадридсшй верховный ин- 
квизищонный судъ постановилъ наконецъ, что можно ограничить на- 
казаше ему строгимъ выговоромъ. Ему возвращена была каеедра, но 
книга его была запрещена. Въ темнице онъ написалъ трактатъ 
«Имена Христовы». Это по форме подражаше философскимъ разго- 
ворамъ Цицерона. Авторъ излагаетъ учете  о Христе по темъ име- 
намъ, к ат я  даетъ Снасителю церковь: царь мира, пастырь и т. д. 
Такимъ же благочесиемъ проникнуты друпя прозаичешя сочинешя 
Луиса Понсе де Леона: «Совершенная домохозяйка», «Объяснеше 
книги 1ова» и оставшееся неконченнымъ « S ta le  св. Терезш». Пре- 
следоваше инквизищи, подорвавъ здоровье Понсе де Леона, ослабило 
и его поэтическую ф ан тазт . Почти все его стихотворешя написаны 
до заключешя въ темницу или въ ней. Это духовныя песни, пере
воды псалмовъ, эклоги и оды во вкусе Вирпш я и Горащя. Языкъ 
ихъ прекрасенъ, такъ что Понсе де Леонъ причисляется къ луч- 
шимъ лирическимъ поэтамъ Испанш.

Его ода <Нсбесная жизнь»— прелестная лирическая картина; «Пророчество бога р£ки 
Тахо» королю Родриго о завоеванш царства его сарацинами— очень удачное подражаше 
одной изъ одъ Горащя. Стихотворешя «О звйздномъ небй», «Ясная ночь», «О безсмер- 
тщ» чрезвычайно нравились современникамъ.

Другимъ знаменитымъ лирическимъ поэтомъ того времени былъ 
Фернандо Геррера (умернпй около 1589"), человекъ основательной 
учености, поступивший въ монашество (кажется, только уже въ по- 
жилыхъ летахъ). Та возлюбленная, которую прославляетъ онъ, 
давая ей разныя имена, была, кажется, дМствительнымъ лицомъ, а не 
фантастической фигурой. Герреру называли божес-твеннымъ за изя
щество одъ и канцонъ, въ которыхъ онъ подражалъ Пиндару. У него 
много словъ и оборотовъ, придуманныхъ имъ самимъ. Онъ отзывался 
иногда своими одами на современныя собьшя. Таковы два стихотво
решя, принадлежапця къ самымъ лучшимъ у него: ода на лепант- 
скую битву, восторженный гимнъ победы въ тонЪ псалмовъ, и ода
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о погибели С ебаш ана, короля португальская, проникнутая искрен
ней печалью. Современники больше всего восхищались его одой «О 
сне». Она действительно гращозна.

Гонгора. Отделка стихотворенШ Герреры очень хороша, но доведена до ма- 
Sstiio  cult о . верности. Гораздо дальше пошелъ въ этомъ направлены Гонгора Ар

готе, даровитый поэтъ, озлобившШся на общество, не воздававшее 
справедливости ему, какъ онъ думалъ. Много летъ  добивался онъ 
милостей двора, но все  его хлопоты остались напрасны; онъ воз
вратился въ свой родной городъ Кордову и, чтобъ избавиться отъ 
нищеты, поступилъ въ  духовное зваьие. Его сатиричесше сонеты и 
романы проникнуты озлобленной едкостью. Свою громкую славу npi- 
обрелъ онъ тем ъ, что ввелъ въ поэзш  такъ называемый «образо
ванный стиль», estilo culto.

Гонгора съ неутомимымъ трудолюб1емъ иридумывалъ новыя слова, npi- 
искивалъ сравнешя, вставлялъ въ свои стихотворетя ученость; этотъ 
изысканный языкъ, темный и напыщенный, получилъ назван1е „образован- 
наго стпля“; онъ вошелъ въ моду, и Гонгора сталъ основателемъ школы 
поэтовъ, называвшихся культуристами; подобно неаполитанскимъ марпеп- 
стамъ они пренебрегали естественностью въ педантпческомъ стремленш 
щеголять замысловатыми оборотами речи и ученостью. Впоследствш онп 
разделились на две школы: гонгориеты или культуристы строго держались 
той манеры, образцомъ которой служилъ Гонгора; концептисты, знамени
тейшими изъ которыхъ были Ладесма и Артеага, заботились больше всего 
о нрпдумывашп необыкновенныхъ оборотовъ мысли (называвшихся по- 
итальянски concetti). Гонгора былъ поэтъ действительно даровитый. Но 
мнопя изъ его стихотворетй написаны такимъ изысканнымъ языкомъ, 
что непонятны безъ особыхъ объясненШ. Изъ его болыпнхъ произведенн! 
особенной знаменитостью пользовались „Уединеше“, „Полифемъ<{, „Пирамъ 
и Тисба“.

4. Португальская литература. Эпическая поэз1я.

Н ародная Старинное галисШское нареч1е было вытеснено кастильскимъ язы- 
no93ia. комъ изъ литературнаго употреблешя въ самой Галисш, но стало на- 

щональнымъ языкомъ въ Португалш, большинство1 населешя которой 
составляли переселенцы изъ Галисш. ПортугальскШ языкъ имеетъ 
более м яш й  характеръ, чемъ кастильскШ. Этимъ же качествомъ 
отличается и португальская поэз1я. Многочисленные французш е ры
цари, помогавшие португальцамъ расширять государство на югъ 
отняйемъ областей у мавровъ, внесли въ Португалш романтизмъ. 
Умственное вл1яше б о гатая  Лиссабона распространялось на всю 
Португалш. Другимъ центромъ умственной жизни ея былъ универ- 
ситетъ, основанный въ Коимбре королемъ Дюншнемъ. Подобно сво-
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ему современнику Альфонсу Мудрому, ДшнисШ покровительствовалъ 
иаукЪ и поэзш. Онъ и самъ слагалъ nicm i во вкусЪ трубадуровъ.
Его преемники, Альфонсъ [У  и Петръ I, следовали его примеру. Аль
фонсу или одному изъ его сыновей приписываютъ сонетъ, посвящен
ный Васко ЛобейрЪ, автору «Амадиса Галльскаго». Въ XT столЪтш 
португальцы уже подражали Петрарка. Ознакомиться съ итальянской 
поэз1ей было для нихъ тЪмъ легче, что Лиссабонъ велъ обширную 
торговлю съ Илтшей. Но народная поэз1я въ Португалш держалась 
крепче, ч'Ьмъ въ Кастилш; итальянское вл1яше не могло подавить ее. 
Португальцы продолжали пЪть романсы о чести и любви, о войнахъ 
съ маврами. Пламенныя пЪсни галисШскаго рыцаря Maciaca долго 
служили образцами для португальцевъ. ОнЪ внесены въ старые ПЪ- 
сенники (Cancioneiro), составлеше которыхъ въ Португалш относится 
къ XT и XTI стол'Мчямъ. Машасъ, пoлyчившiй назваше «Влюблен- 
наго», воспЪвалъ одну изъ дамъ двора маркиза Вильены и былъ 
убитъ ревнивымъ мужемъ ея. Трагическая судьба его усилила сочув- 
CTBie къ страстнымъ его пЪснямъ; онъ остался образцомъ для пор- 
тугальскихъ лирическихъ поэтовъ, у которыхъ выражеше душевныхъ 
чувствъ вообще преобладаетъ надъ эпическимъ элементомъ, господ- 
ствующимъ вь кастильскихъ романсахъ. Этихъ поэтовъ было такъ 
много, что ихъ произведетя, собранный при ЭммануэлЪ Великомъ 
Гаршею Резенде, составили большую книгу. Черезъ нисколько десят- 
ковъ лЪтъ Педро Рибейро составилъ другой Cancioneiro.

Въ эпоху гуманизма проникло и въ П ортугалш  в л е ч е т е  писать л атинсте стихи во 
вкусЪ древнихъ поэтовъ и подражать итальянскимъ поэтамъ. Эта новая no93ia вы тес
нила изъ образованпаго общества нацшнальную. Но масса народа осталась верна преж- 
нимъ романамъ, воспевавшимъ радости и страдашя любви, подвиги предковъ, велиия 
современный собьш я. По форме португальсте романсы одинаковы съ кастильскими ре- 
дондильями. Новый сборникъ ихъ заботливо составленъ Альмейдой Гарреттомъ.

Любовь къ новой поэзш, укоренилась не такъ быстро въ Порту- Переходъ къ 
галш, какъ въ Испанш. Генрике Каядо писалъ латинш е стихи во новой пота. 
вкусЪ Анджело Полищано, но ихъ читали только ученые. Бернардш 
Рибейро, жившiй при дворЪ Эммануэля Великаго, воспЪвалъ преж- 
нимъ стихомъ романсовъ свою любовь къ недостижимой красавицЪ, 
изображалъ свои мечты о ней на берегахъ Тахо и Мондего и между 
скалами Синтры, писалъ эклоги о любви пастуховъ. Его романъ 
Menina е Мода, оставшийся неоконченнымъ, прославляетъ прежнее 
рыцарство и служеше дамЪ сердца. Въ этомъ романЪ и въ драыахъ 
Хиля Винсенте, о которомъ мы говорили, какъ объ испанскомъ дра
матург^, вставлено много. народныхъ пЪсенъ. Произведетя Рибейро 
и его современника Кристовано Фалькано образуютъ переходъ отъ 
народной поэзш къ новой, подражавшей итальянцамъ. Фалькано въ 
длинной эклогЪ воспЪваетъ свою любовь къ пастуший; бывши въ 
плйну, онъ написалъ къ своей милой послаше въ стихахъ. Въ Пор-
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тугалш  съ этого времени развивается буколическая поэз1я во вкусе 
Саннацаро. Са де Миранда и Монтемайоръ перенесли ее изъ порту
гальской литературы въ испанскую. Буколика наводнила обе эти 
литературы. Старые эпичеш е романсы исчезли на Пиренейскомъ по
луострове; рьщарское копье и боевой конь заменились пастушескимъ 
посохомъ и ягненкомъ, убраннымъ лентами и розами. Разумеется 
это была только поэз1я образованнаго общества. Португальсшй на- 
родъ продолжалъ петь старыя песни.

Каассичесв1й Въ XYI в е к е  литературные вкусы были одинаковы въ Испаши и 
стндь. Португалии Короли ссорились между собою; но народы были род

ственны по характеру. Хиль Висенте, Са де Миранда и друпе пор
тугальцы писали и на своемъ родномъ язы ке, и на кастильскомъ.

Са де Миранда Са де Миранда, человекъ знатной фамилш, уроженецъ Коимбры, за- 
1495 1558. нимался юридической деятельностью въ своемъ родномъ городе; по- 

томъ на несколько д еть  уехалъ въ И талш ; возвратившись оттуда, 
жилъ при Лиссабонскомъ дворе, а последше годы жизни провелъ въ 
своемъ именьи Топаде (между Жинмо и Дуэро), наслаждаясь отды- 
хомъ отъ делъ. Онъ наиболее знаменитъ своими буколиками, напи
санными на кастильскомъ язы ке. Гордые кастильянцы считали пор- 
тугальскШ языкъ испорченнымъ нареч1емъ своего; потому Миранда 
писалъ свои эклоги во в к у с е " Оеокрита на кастильскомъ языке. 
Только стихотворешя менее ученаго характера, какъ иапримеръ по- 
эти ч еш я  послашя, песни, гимны въ честь Богоматери, онъ писалъ 
по-португальски. Также на родномъ язы ке написалъ онъ прозой две 
комедш во вкусе Плавта и Теренщя. Оне нравились инфанту Генриху, 
но не могли заинтересовать массу публики, потому что изображали 
чуж1е нравы. Миранду должно назвать первымъ классическимъ по- 
этомъ своей нащи.

Феррейра. 0 а де эдИраНда и Хиль Винсенте писали отчасти на родномъ языке, 
1528— 1569. отчасти по-кастильски. AhtohIo Феррейра, котораго называютъ пор- 

тугальскимъ Горащемъ, писалъ свои произведешя только по-порту
гальски. Онъ былъ вельможа, учился въ Коимбре юриспруденции 
жилъ потомъ въ придворномъ кругу, былъ членомъ королевскаго 
совета и камергеромъ, умеръ на 41 году отъ чумы. Въ своихъ со- 
нетахъ и элепяхъ онъ подражалъ Петрарке, въ одахъ и послашяхъ 
Горацио. Отделка его произведенШ изящна, но поэтическаго творче
ства у него не было.

йзъ лприческихъ произведен^ Феррейры называютъ образцовымъ „Май
скую эдегш." Она действительно прелестна. Онъ написалъ также поэму 
въ прославлеше португальской святой Коломбы (или Комбы), трагедш 
„Инеса де Кастро,“ въ которой есть прекрасный лиричест места, и две 
комедш „Бристо“ (главное действующее лицо называется этимъ именемъ) 
п „Ревнивецъ.* Эти тэсы  написаны въ классическомъ стиле и сильно 
задержали развийе нацюнальной драматической поэзш Португалш.
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Буколическая П0Э31я была тогда МОДНОЙ на ПиренеЙСКОМЪ полу- Буколическая 
островЪ. Она служила отдыхомъ отъ тревогъ жизни. Изящныя идил- n09SiH- 
Jiiii Миранды, Монтемайора, Феррейры восхищали высшее сослов1е и 
находили въ немъ много подражателей. Педро Андраде Каминья, за- 
нимавшШ должность камергера, писалъ эклоги во вкус'Ь Феррейры, 
съ которымъ былъ друженъ, а въ элеияхъ, эпиграммахъ, надгроб- 
ныхъ надписяхъ подражалъ древнимъ писателями. Д1эго Бернардесъ, 
учавствовавшШ въ африканской экспедицш Себашана и взятый въ 
пл'Ьнъ посл-Ь алькассарской битвы, писалъ въ пл'Ьну для облегчешя 
печали духовныя и св^тсмя шЬсни, эклоги и послашя во вкусЪ Фер
рейры, а возвратившись на родину, выражалъ элеиями свою печаль 
о покорещи Португалш испанцами. Родригесъ Лобо прославился 
своими пастушескими романами «Весна», «Пастухъ на чужбшгЬ», 
«Разочарованный». Они растянуты, но нравились изяществомъ языка 
и гращозностью картинъ.

Въ поэзш Луиса де Камоэнса соединились реализмъ народной поэзш, Камоэнсъ. 
представителемъ котораго въ литератур^ былъ Хиль Винсенте, и 1524-1579. 
рефлектирующШ идеализмъ ученой поэзш, введенный въ португаль
скую литературу Мирандой и Феррейрой. Камоэнсъ былъ выра- 
зителемъ всЪхъ великихъ стремленШ своей нацш. Онъ, родился въ 
1524 году въ Лиссабон-Ь, происходила изъ старой, но обЪдн'Ьв- 
шей фамилш, получилъ хорошее воспиташе, учился въ коимбрскомъ 
университет^, хорошо ознакомился тамъ съ классическими лите
ратурами. Онъ до конца жизни любилъ вспоминать о годахъ, прове- 
денныхъ въ КоимбрЪ, когда, какъ онъ говоритъ въ своемъ про* 
щальномъ сонетЪ, «надежда лелеяла, молодая бодрость души обма
нывала его». Возвратившись въ Лиссабонъ, молодой челов'Ькъ влю
бился въ одну и зъ впридворныхъ дамъ Катарину Атаиде; эта страсть 
имЪла розовое вл1яше на его жизнь. Онъ былъ высланъ изъ Лис
сабона въ Сантаремъ и въ отчаяши поступилъ на морскую службу;
(причиной отчаяшя была или разлука съ любимой женщиной, или 
то, что Катарина Атаиде умерла). Отецъ его былъ морякъ; онъ 
участвовалъ вм'ЬстЪ съ отцомъ въ морскомъ сражении съ маврами 
близъ Сеуты и потерялъ тамъ правый глазъ. Онъ возвратился въ 
Лиссабонъ, хлопотали о получеши должности; это не удалось, и въ 
1553 году онъ решился искать себ'Ь карьеры въ Индш. Эскадра, 
на которой поплылъ онъ изъ Лиссабона, состояла изъ четырехъ ко
раблей; три были потоплены бурей, доплыли до Гои только одинъ 
тотъ, на которомъ находился Камоэнсъ. Вице-король посылалъ тогда 
отрядъ войска на помощь одному изъ индШскихъ царей. Камоэнсъ 
поступилъ въ этотъ отрядъ. Во время его отсутстшя пргйхалъ въ Гою 
новый вице-король. Камоэнсъ навлекъ на себя немилость этого пра
вителя сатирой и колкими шутками. Вице-король вел'Ьлъ ему уда
литься изъ Гои; онъ поступилъ на службу въ эскадру, плывшую въ
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Арабский заливъ противъ корсаровъ*, во время этой экспедицш онъ 
написалъ свою знаменитую Десятую канцону, въ которой высказы
ваются его душевныя страдашя. Отъ африканскаго берега онъ былъ 
заведенъ судьбою на Тернате, пробылъ тамъ довольно долго, сражал
ся и былъ раненъ, какъ упоминаетъ въ своей шестой канцоне. Че- 
резъ нисколько времени мы находимъ его въ Макао. Онъ жилъ 
тамъ доходомъ, который доставляла ему должность заведующего 
имуществами умершихъ португальцевъ. Душа его возвышалась надъ 
судьбой. Въ Макао написалъ онъ «Луз1ады», поэму, прославившую 
его. На острове Макао есть гротъ, до сихъ. поръ называвшийся 
его именемъ. Въ Индш былъ назначенъ новый вице-король* Камоэнсъ 
реш ился въ 1558 возвратиться въ Гою, но у берега Камбоджи, 
близъ устья Ме-Шана, корабль натолкнулся на скалу; Камоэнсъ 
бросился въ море и доплылъ до берега; онъ захватилъ съ собой 
только рукопись поэмы; все его имущество погибло. Камоэнсъ не 
умйлъ пршбретать благосклонность правителей. Новый вице-король 
былъ нерасположенъ къ нему, а при следующемъ вице-короле онъ 
былъ заключенъ въ темницу по обвиненью враговъ въ  недобросо- 
вЪстномъ управленш имуществами умершихъ. Онъ вполне оправдался, 
но и после того довольно долго держали его въ темнице за долги. 
Шутливое поэтическое послаше къ вице-королю доставило ему нако- 
нецъ свободу. Физически и нравственно изнуренный, возвратился онъ 
на родину въ  1569 году. Плату за его переездъ изъ Индш должны 
были взнести друзья, потому что онъ вернулся нищимъ, пробывъ 
16 л етъ  на Востоке, где обогащались его соотечественники. Онъ 
продолжалъ страдать отъ бедности и въ Португалш. Въ Лиссабоне 
свирепствовала тогда чума; король С ебасш нъ готовился къ экспе
дицш въ Африку, не имелъ досуга и денегъ, чтобъ обезпечить поэта, 
посвятившаго ему свою поэму: онъ назначилъ Камоэнсу только 15 
мильрейсовъ пенсш (по нынешней ценности мильрейса это составляетъ 
около 85 франковъ). Такая сумма не была уже и въ то время до
статочна для самаго скромнаго образа жизни. Говорятъ, что Антошо, 
верный рабъ, привезенный Камоэнсомъ съ Явы, просилъ по вече- 
рамъ милостыню на улицахъ Лиссабона, чтобъ избавлять отъ го
лода поэта, имя котораго уже славилось во всей Португалш. Толь
ко то было счастьемъ для патршта Камоэнса, что онъ не дожилъ до 
погибели независимости своего отечества. Онъ умеръ черезъ годъ 
после несчастной алькассарской битвы, на 55 году жизни, вероятно 
въ богадельне, и былъ безъ всякихъ почестей похороненъ въ церк
ви Францисканскаго монастыря св. Анны. Черезъ 16 летъ Гонзало 
Коутиныо положилъ мраморную плиту надъ его гробомъ. Только въ 
нынешнемъ столетш поставленъ ему достойный памятникъ.

И какъ лирпкъ, и какъ эпичеекШ поэтъ, Камоэнсъ единственный писа
тель, равный великимъ итальянскимъ поэтамъ той эпохи. Сонеты, въ ко-
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торыхъ высказывалъ онъ свои личныя чувства, превосходны по форме. 
Главное содержаше ихъ—воспоминашя о любви. „Его канцоны, терцины 
и сонеты*, говорить Арентсшильдъ, переводчикъ его лприческихъ- стихо- 
творетй на нФыецв!й языкъ, „принадлежать къ числу ирекраснейшихъ 
созданШ лирической поэзш во всемирной литературе. Онь, какъ лирикь, 
одинъ изъ т4хъ немногихъ поэтовъ, стихотворешя которыхь выше вс'Ьхъ 
перем^нъ вкуса и остаются образцами красоты для всйхъ временъ*. Лич- 
ныя свои чувства онь выражаетъ кроме сонетовъ и въ канцонахъ. Эти 
стихотворешя вполне раскрываютъ иередъ нами его душевную жизнь. 
Онь наиисаль довольно много сонетовъ, 17 канцонъ, 12 элегШ (размерь 
ихъ терцины), 4 секстаны, 3 октавы, (лиричесшя стихотворешя, строфы 
которыхь им'Ьютъ по шести стиховъ, назывались секстанами, а стихотво
решя, писанный строфами но восьми стиховъ, назывались октавами), 4 
послашя, 12 одь и 2 поэтичесшя письма. Стихъ его неизменно прекрасенъ; 
но особенно прелестны его редондильи, стихотворешя въ старомъ нащо- 
нальномъ португальскомъ тоне. Есть у него и эклоги во вкус!* Са де Ми
ранды и Феррейры. Онъ нанисалъ три драмы „Царь Селевкъ*, „Амфп- 
тркшъ*, Филодемъ*. Въ дихъ онъ слФдовалъ образцу Хиля Винсенте, но 
разговоръ у него веденъ лучше. „Амфитрмнъ*—переделка комедш Плавта.

Какъ драматургъ, Камоэнсъ не равняется Лопе де Веге и Кальдерону, 
но какъ эиическш поэтъ, онъ равенъ A piocT O  и Тассо. Въ одномъ отношенш 
онъ даже выше ихъ; иредметомъ своей эпопеи онъ взялъ не сказочную 
тэму, а подвиги своихъ соотечественниковъ (заглав1е поэмы Камоэнса Os 
L usiadas, значить „Португальцы*, потомки Луза, баспословнаго предка 
Лузитанъ). Поэма Камоэнса написана строфами, имеющими по восьми 
стиховъ и состоять изъ десяти п-йсенъ. Основная поэма ея—разсказъ объ 
экспедицш Васко де Гамы, открывшаго морской путь въ Ищрю. Но это 
лишь рамка, въ которую вставлены воспоминашя о всйхъ великихъ и тро- 
гательныхъ собьтяхъ португальской исторш, въ особенности о подвигахъ 
лортугальцевъ на востоке. Прославляя геройство своихъ соотечественни
ковъ, Камоэнсъ молчитъ о еобственныхъ страдав1яхъ. Отголоскомъ ихъ 
служить только грустный тонъ многихъ местъ поэмы. Она проникнута 
высокимъ патрютизмомъ, и мелодичесше стихи ея звучать для насъ лебе
диной песнью погибающихъ героевъ. Вскоре после того какъ передана 
была она Камоэнсомъ Себастну, Португалия утратила независимость.

Вступлеш е поэмы Камоэнса наноминаетъ Энеиду, но скоро онъ перестаетъ быть 
подражателемъ Виргшпя, начиная описывать берега Африки, жизнь мусульманъ и див
ный м1ръ Индш. Въ наше время кажется страннымъ то , что въ разсказы  объ щсторп- 
ческихъ дЪлахъ своей нацш онъ вводить боговъ Олимпа: Венера покровительствуетъ 
тновымъ рпмлянамъ, Бахусъ досадуетъ на дерзкихъ, экспедищя которыхь угрожаетъ за- 
мить славу его похода въ И ндш  и старается помешать успеху ея; но въ ту эпоху 
эта игра миеологическими именами была привычна, считалась занимательной аллегор1ей. 
Bjiame итальянской поэзш отразилось въ описапш волш ебная праздника, который даетъ 
Венера на острове Любви возвращающимся на родину португальцамъ. На этомъ празднике 
Оетида, владычица моря, сочетается бракомъ съ Васко де Гамой; ихъ бракосочеташе —  
символъ устан о влетя  владычества П ортугалш  на восточныхъ моряхъ; onncanie острова 
Любвп наноминаетъ волшебные сады поэмъ ApiocTO и Тассо. Но миеолошя и волшеб
ство не пграютъ важной роли въ ноэме Камоэнса; главное ея содержаше составляют^ 
превосходный описания действительной природы и д£йствитсльныхъ событШ; она, какъ 
мы говорили, охватываетъ всю историческую жизнь португальская  народа п даетъ рядъ 
нодробныхъ разсказовъ о ноэтпческихъ собы ияхъ ея; изъ нпхъ особенно знамениты 
эпизоды объ ИнесЪ де Кастро, о победе при Альжубарроте п о геройскпхъ подвигахъ 
Альвареса .ПереЙры. Въ X песне, после тр огательная  вступлеш я, въ которомъ поэтъ

т. х . 5

с Лузгады >.



—  6 6  —
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поэты .
К ортереаль.

Лобо.

« А р а у к ан а» .

говорить о близости своей смерти, онъ подъ формой предсказанШ прорицательницы 
и зобр аж аем  славны е подвиги, каш е соверш ены были португальцами по открытш мор
ского пути въ И ндио.

Буколическая поэз1я долго оставалась преобладающей у порту га льцевъ, 
по поэма Камоэнса ввела въ моду у нихъ и эпическую поэз1ю. Кортереаль 
воспЬвалъ подвиги испанцевъ и иортугальцевъ. Подобно большинству 
писателей обЪихъ этихъ нацш, онъ много иутешествовалъ. Онъ провелъ 
молодость въ Индш, участвовалъ въ африканской экспедидш СебасНана, 
былъ взятъ въ пл^нъ, по освобождении жилъ въ своемъ им'Ьиш близъ 
Эворы. Онъ написалъ на испанскомъ языкй поэму о битвЪ при Лепанто, 
а ва португальскомъ поэму объ осадй индшской крепости Дду и о поги
бели Мануэля Соузы Сепульведы и его жены Леоноры де Са (они потер
пели крушете у мыса Доброй Надежды и погибли на пути по африкан- 
скимъ лустынямъ; объ ихъ смерти разсказываетъ и Камоэнсъ въ Y пйсн4 
,,Луз1адовъ“). Картины въ поэмахъ Кортереаля верны природе, стихъ 
легокъ, но большого поэтическаго таланта онъ не имеетъ. Родригесъ Лобо, 
xopoiuifi, лиричесшй поэтъ, написалъ эпическую поэму о жизни знамени- 
таго полководца Альвареса Дерейры; она не имеетъ большого поэтиче
скаго достоинства. Несравненно лучше прозаическое сочинев1е Лобо 
„Сельская жизнь двора или зимндя ночи“. Это рядъ разговоровъ о томъ, 
кашя знашя нужны государственному человеку; въ разговоры вставлено 
много анектодовъ и неболыпихъ повестей. Лобо отчасти подражалъ въ 
этой книге разговорамъ Цицерона. Характеристика разговаривающихъ 
лицъ сделана у него очень отчетливо, разговоры и разсказы ведены хорошо; 
книга богата верными замечатями о правилахъ хорошаго вкуса, о лите
ратуре. Лобо любилъ сельскую жизнь. Онъ утонулъ при переправе черезъ 
Тахо.—Испанскде поэты написали много эпическихъ поэмъ объ открыии 
и завоевании Новаго Света; но всеоне,за исключетемъ „Арауканы“,простыл 
переложетя историческихъ разсказовъ въ стихотворную форму; потому 
скоро были забыты. Алонсо Эрсилья, авторъ „Арауканы", родился въ 
Мадриде въ 30-хъ годахъ XYI века и участвовалъ въ 1554 году въ войне съ 
возставшимъ населешеыъ области Арауко (въ Чили). Онъ въ своей поэме 
описалъ эту войну очень живо.

Врспдь проникся удивлеш еыъ къ геройству дикихъ тузеицевъ  и началъ свою поэму 
ещ е во время похода; возвративш ись на родину, онъ довелъ разсказъ до X X X II пЪснн. 
Недовольный тЬмъ, что слыш итъ мало иохвалъ своему поэтическому труду , онъ оставидъ 
его неконченнымъ. Д1эго Сантисте Ocopio написалъ сл-Ьдуюиця X X X III п$сни , въ кото- 
рыхъ разсказъ доведенъ до поворешя арауканцевъ. Трудъ Эрсильи, подобно другимъ 
испанскимъ произведешямъ этого рода, не эпопея, а пстори чеш й  разсказъ въ стихахъ, 
но въ немъ много поэтическихъ мЪстъ. Х арактеръ страны и ея жителей, явлеш я при
роды, сцены сраж еш й описаны очень в$рно.

III. ГВРМАН1Я. НАЧАЛО РЕФОРМАЦШ.

Литература. Гермаш я въ эпоху реформами: G о 1 d a s I, Collectio constitu tionum  im peria- 
lium  (4  тома, F ran co fo rti, 1 7 1 3 ) .— L uthers sam m tlrche Schriften  (издаше В альха, и 
новое начатое по поводу юбилея Л ю тера);— S l e i  d a n  u s ,  D e s ta tu  religionis et i;ei* 
publicae Carolo Y C aesare (франкфуртское издаш е, 1 7 8 5 ) ;  S p  a l a  t i n  u s ,  Annales 
R efo rm a tion is  (Л ейпцигское издаш е, 1 7 1 8 ) ;  C o c h l a e u s ,  C om m eutarii de actis et 
sc r ip t is  M artin i L u th e ri (M oguntiaci, 1 5 4 9 ) .—  В u c h h о 1 z , G eschichte der R eg ierung  
F e rd in an d  I (9  томовъ, W ien , 1 8 3 1 — 1 8 3 8 ) .  Сочпнешя Р анке, перечисленный нами въ
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прежнемъ обзорф. К. А. М e n z e l ,  N euere G eschichte der D eutschen (2  изд., B reslau, 
1 8 5 4 ); S o u  e h  a y ,  D eutschland w ahrend  der R eform ation (F ran k fu rt am Main, 1 8 68 ); 
H a g e n ,  D eutsch lands litte ra r isch e  und religiose V erha ltn isse  im R eform ationszeita lter 
(3  тома, F ran k fu rt a . M. 1 8 6 8 ); S c h a d e , S a tiren  und Pasquille  aus der Reforma- 
tionszeit (3  тома, H annover, 1 8 5 6 — 1 8 5 8 );  A u g u s t  B a u r ,  D entschland in den 
Ja h re n  1 5 1 7 — 1 5 2 5 , be trach te t im L ichte g le ichze itiger V olks- und F lugschriften  (U lm , 
1 8 7 2 ) .— Сборникъ документовъ по исторш реформами: L oscher, V ollstandige R eform a- 
tionsacta (3  тома, Leipzig 1 7 2 0  и слйдд. годы), N e u d e c k e  г ,  U rkunden aus der 
R eform ationszeit (K assel, 1 8 3 6 ) его же, A ktenstiicke (N u rnb erg , 1 8 3 8 ); его же, N eue 
B eitrage (Leipzig, 1 8 4 1 ); F d r  s t e m  a n i l ,  Neues U rkundenbuch zur Geschiohte der 
evangelischen K irchenreform ation (H am burg , 1 8 4 2 ); S a 1 i g , V ollstandige H istorie der 
A ugsburgischen Confession (3  тома* H alle  1 7 3 0  слкд. годы); В a l a n ,  D ocum ents re - 
form ationis L utheranae (R egensbu rg , 1 8 8 3 ; документы изъ Ватвканскаго архива, издан
ные по. поручение римской ку р ш ).— P l a n c k ,  G eschichte der E ntstehung , der V eran- 
^erungen , und der B ildung des p ro testan tischen  L ehrbegriffs (7  тоыовъ,Leipzig 1 7 9 1 — 1 8 0 0 ); 
M a r h e i n e k e ,  Geschichte der deustchen R efo rm ation  (2  изд., 4  тома, Leipzig, 
1 8 3 1 — 1 8 3 4 ); N e u d e c k e  r ,  G eschichte der deu tschen  R eform ation von 1 5 1 7 — 1 5 32  
(Leipzig , 1 8 4 3 ); M a u r e n b r e c h e r ,  K arl V nnd die deutschen P ro testan ten  (Diis- 
se ldorf, 1 8 65 ); его же G eschichte der katholischen R eform ation (1 8 8 0 ) ;  H a g e n b a c h ,  
Geschichte der R eform ation ( 4 изд., 1 8 7 0 ); D e  W e t t e ,  D r. M artin L u thers B r ie fe (5 
томовъ, B erlin , 1 8 2 5 — 1 8 2 8  и дополнеше, изданное Зейдеманомъ, составляющее 6-й томъ); 
Собрашя писемъ Лютера, изданныя Буркгардомъ, Эндерсомъ и Кольде. М е л а н х т о н а  
H istoria de vita e t  actis L u th e ri.— V o g e l ,  Bibliotheca bibliographica L u th e ran s ,— M e u -  
r e r ,  Luthers Leben (2 изд., 2  тома, 1 8 5 2 ) ;  J u r g e n s ,  Luthers Leben (3  тома, 
Leipzig, 1 8 4 6 , 1 8 4 7 ); K o s t l i n ,  M artin L uther (2  изд., 2  тома, E lberfeld , 1 8 8 3 ); 
его же, L uthers Theologie (2  тома, 1 8 6 2 ) . К атоличестя  поняйя о деятельности Лю
тера имйютъ своимъ классическимъ выражешемъ трудъ Янсена: J a n s s e n ,  Geschichte 
des deustchen Volks so it dem A usgange des M itte la lters (7  изд., 1881  и след. годы).

Самое полное со б р ате  сочиненШ и писемъ Меланхтона помещено въ изданш Corpus 
Reform atorum  (2 8  томовъ, B raunschw eig  und H alle , 1 8 3 4 — 1 8 6 0 ) .  Изъ монографш о 
немъ назовемъ: M a l t h e s ,  M elanchthon, sein Leben und W irken  (A ltenbu rg , 1 8 4 1 ) и 
H e r r  l i n g e r ,  Dio Theologie M elanchthons (E rlan g e n , 1 8 7 9 ) .— Большое ученое до
стоинство имеютъ труды Кольде: D ie A ugustin erko ng rega tion  und Staupitz (Gotha, 
1 8 7 9 ); F riedrich  der W eise (E rlan g e n , 1 8 8 0 );  L u ther und der R eichstag  in W orms 
(G otha, 1 8 8 3 ); M artin L uther (G otha, 1 8 8 4 ) . Есть xopomia монографш въ изданш, 
выходящемъ съ 18 83  года: Schriften des V ereins fur R eform ationsgeschichte; изъ нихъ 
назовемъ W a l t h e r ,  Luther im neueston rom ischen G ericht (H alle, 1 8 8 4 ) .

1. Герматя и римская церковь лередъ началомъ ре#ормацш.
Учеше объ индульгенщяхъ.

Учреждешя, основанныя на великихъ нравственныхъ идеяхъ, мо- 
гутъ съ течешемъ времени уклоняться отъ нихъ и тогда нуждаются 
въ обновлены. Таково было состояше католической церкви въ конц'Ь 
среднихъ в^ковъ, и реформащя была процессомъ ея обновлешя. По 
несовершенству всЬхъ челов'Ьческихъ дЪлъ и въ этоыъ процесс^ 
участвовали вм'Ьст'Ь съ хорошими дурныя силы. Но кто верить въ

5*
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ясторическШ прогрессъ, не откажетъ реформацш въ названш прогрес- 
сивнаго явлешя. Церковное движ ете было лишь однимъ изъ факто- 
ровъ происходившаго тогда преобразовашя всей жизни народовъ: мы 
видели, что преобразовался государственный бытъ западной Европы 
подавлешемъ феодадьнаго устройства въ Испаши, Францш. Даже и 
въ Германш, где уцелели областные государи, они были до нёкото- 
рой степени подчинены центральному правительству. Мы видели, что 
преобразовались искусство и наука, были открыты новыя страны 
для деятельности европейцевъ. Неизбежно было и преобразоваше 
западной церкви.

Л евъ Римъ 11 апреля 1513 торжественно встречалъ новаго папу, Джо- 
) 513—1521. ванни Медичи, принявшаго имя Льва X. Онъ въезж алъ въ городъ 

великолепной процессией. Вельможи римской области \\ Флоренцш со
ставляли его свиту. Улицы и площади были украшены картонами, 
тр1умфадьными арками, надписями въ античиомъ вкусе; передъ цер
квами подле святыхъ стояли изображешя божествъ Олимпа. Эта 
смесь хрисш нства съ язычествомъ не шокировала никого, потому 
что язычесше боги и богини были только аллегорическими фигурами, 
и все въ Риме привыкли къ нимъ. Левъ X, сынъ Лоренцо, насле- 
довалъ отъ него любовь къ искусству и древней поэзш, но также и 
жажду наслажденШ, любовь къ роскоши. Новому папе было еще 
только 38 л етъ . Въ молодости кардиналъ Джованни Медичи роскош- 
ничалъ и веселился такъ , что запутывался въ долги; однажды онъ 
заложилъ свою серебряную посуду, чтобы достать денегъ на уст
ройство пира. Онъ былъ щедрымъ покровителемъ ученыхъ и худож- 
никовъ. Роскошь и меценатство нравились "римлянамъ, потому они 
радостно встречали новаго папу; но не понравилось имъ то, что онъ 
роздалъ множество придворныхъ и церковныхъ должностей флорентШ- 
цамъ и въ особенности своимъ родственникамъ, между которыми 
первое место занялъ его двоюродный братъ Джулш, сынъ Джул1ано, 
убитаго соучастниками заговора Пацци. Джулш было тогда 35 летъ. 
Онъ былъ сделанъ кардиналомъ и назначенъ арх1епископомъ фло- 
рентШскимъ, но жилъ обыкновенно въ Риме и оказывалъ Льву X 
болышя услуги своей деловой опытностью. Вл1ятельнейшимъ совет- 
никомъ Льва X после него былъ кардиналъ Довици Бибб1эна, съ 
молодости бывдйй приверженцемъ династш Медичи, даровитый, уче
ный, изящный человекъ, но, какъ мнопе гуманисты, плохой хрисш - 
нинъ.

Начало Начало правлешя Льва X было очень счастливо. Людовикъ XII, 
цравлешя теснимый врагами въ северной Италш, искалъ союза съ папой, от- 
Дьва х. казался отъ покровительства враждебному римской курш собору, за

седавшему въ Лшне и состоявшему теперь только ужь изъ немно- 
гихъ прелатовъ. Они, оставшись безпомощными, выразили раскаяше 
въ своей оппозицш; папскШ соборъ, заседавшШ въ Латеране, былъ



признаиъ единственнымъ законнымъ во всей западной Европе. Кар- 
диналъ Карвахаль, бывшЩ главою собора, враждебнаго папе, служилъ 
обедню при окончанш заседанШ папскаго латеранскаго собора (въ 
марте 1517). Левъ получалъ много заявленШ дружбы и почтешя; 
посольство короля португальскаго привезло въ подарокъ ему драго
ценные инд!йск1е продукты. Па личномъ свиданш съ Францискомъ 
въ Болонье после его победы при Мариньяно Левъ заключилъ съ 
нимъ 14 декабря 1515 конкордатъ, по которому предоставлялъ фран
цузскому королю право назначать епископовъ въ его государстве и 
за это получилъ некоторые доходы отъ французской церкви (такъ 
называемые аннаты и часть резервацШ). Этимъ конкордатомъ была 
отменена прагматическая санкщя; французская церковь была постав
лена въ полную зависимость отъ короля, и были обезпечены папе 
довольно болышя денежныя выгоды. Продолжая дело КШя II, Левъ X 
хотелъ увеличить папское государство. Онъ обвинилъ въ нарушены 
вассальныхъ обязанностей Франческо Марш делла Ровере, герцога 
урбинскаго. Урбииская динасйя всегда была верна цапамъ, и обви- 
неше противъ Франческо Марш было несправедливо; оно только 
служило предлогомъ отнять у него владешя. Война длилась 8 меся- 
цевъ. Въ ней прославился храбростью и стратегическимъ искусст- 
вомъ родственникъ Льва, начальникъ Чернаго лепона, Джованни Ме
дичи. Франческо Mapia былъ прогнанъ въ 1516 году, папа отдалъ 
герцогство урбинское своему племяннику Лоренцо Медичи и женплъ 
его на родственнице короля французскаго.

Въ 1519 году герцогиня умерла вскоре по рожденш дочери Катарины, 
сделавшейся впоследствш королевой французской. Около того же времени 
умеръ и Лоренцо. По смерти ихъ Левъ присоединилъ къ папскому госу
дарству герцогство урбинское (въ составъ котораго входили Пезаро и Си- 
нигалья). Левъ заманилъ въ Римъ владетеля Перуджш, храбраго Джованни 
Паоло Балыоне, вероломно арестовалъ его, велелъ казнить ночью и за- 
хватидъ Перудж1ю. Такимъ образомъ упрочилось владычество папы въ 
римскихъ маркахъ. Герцогъ феррарекШ сопротивлялся притязатямъ Льва 
на сюзеренную власть надъ нимъ и во все правлеше этого папы нахо
дился въ опасности потерять свое государство. По смерти Льва онъ вы- 
билъ медаль съ надписью „Агнецъ, спастшся отъ пасти льва“. Латеран- 
скШ соборъ (заседавшШ съ 1512 до 1517 года) въ конце своихъ совещавШ 
постановидъ, что духовенство всей западной церкви должно давать папе 
десятину съ своихъ доходовъ. Предлогомъ для этого была выставлена 
война, которую папа будетъ вести съ турками. ЛатеранскШ соборъ разо
шелся, не сдёлавъ ничего для улучшешя дурного управлетя церковью.
Онъ только постановилъ, что книги должны подлежать духовной цензуре.

Но въ конце блестящаго правлешя Льва X римская церковь под- образъ 
верглась удару, поколебавшему ее. Въ тотъ годъ, когда началось Льва 
въ Гермаши движете, оторвавшее значительную часть западнаго 
хрисйанства отъ подвластности папе, произошло и въ самомъ Риме
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собьгие, ужаснувшее городъ: былъ открыть заговоръ убить папу; 
соучастниками этого умысла были некоторые кардиналы, душою его 
былъ Альфонсо Петруччи. Онъ не хотелъ выразить раскаяшя и безъ 
исповеди былъ казненъ 28 ионя 1 5 1 7 .— Левъ X часто нуждался въ 
деньгахъ. Онъ любилъ пышность, давалъ великолепные пиры, покро
витель ствовалъ искусству и науке; былъ окруженъ толпой ученыхъ, 
поэтовъ, художниковъ, щедро награждалъ ихъ за труды. Онъ страстно 
любилъ охоту; на его охотничьи поездки собирались духовные и 
с в е т ш е  вельможи; онъ роскошно угощалъ ихъ. Его любовь къ ис
кусству поглощала громадныя деньги. Онъ израсходовалъ колосаль- 
ныя суммы на пристройки къ ватиканскому дворцу и еще больше на 
продолжеше постройки храма Петра. Онъ былъ истинный Медичи по 
своей страсти къ блеску, по легкомысленной расточительности и по 
преданности чувственнымъ наслаждешямъ. Онъ думалъ только о томъ, 
чтобъ жить въ  свое удовольс/ше и чтобъ обстановка его наслажденШ 
была изящна, роскошна. Однимъ изъ украшенШ ея служили эстетиче- 
сшя удовольств1я: литература, музыка, живопись, скульптура; онъ 
страстно любилъ ихъ, жилъ въ  обществе пр1ятелей, разделявшихъ 
его вкусы; назначалъ кардиналами молодыхъ людей, любившихъ 
изящныя наслаждешя, и, окруженный ими, веселился и пировалъ какъ 
язычникъ древней Грецш. Зиму проводилъ онъ въ Риме, осень въ 
томъ или другомъ изъ своихъ роскошныхъ загородныхъ дворцовъ. 
Въ частной жизни онъ былъ лю безенъ,и  когда не мешала тому по
литика, добродушенъ, въ своихъ наслаждешяхъ онъ соблюдалъ внеш 
нее пршпгйе, Въ церковныхъ и литературныхъ спорахъ онъ стано
вился на сторону просвещешя. Онъ принялъ Рейхлина подъ свою 
защиту, и на первыя обвинешя обскурантовъ противъ Лютера отве- 
чалъ, что это человекъ умный. Къ релиии онъ былъ равнодушенъ. 
Самой дурной стороной его правлешя была расточительность. «Льву 
было такъ же невозможно сохранить у себя 1000 дукатовъ, какъ 
не возможно камню собственной силой полететь по воздуху», гово
рить современный историкъ Веттори. Потому онъ всячески старался 
увеличить nancKie доходы. Онъ долго оставлялъ незамещенными те 
церковныя должности, доходы которыхъ во время ихъ вакантности 
шли въ  папскую казну; увеличилъ плату за паллШ (за утверждеше 
въ  арх1епископскомъ сан е), повышалъ аннаты и друия пошлины съ 
церковныхъ должностей, продавалъ бенефицш, предоставленный въ 
распоряжеше папе, требовалъ десятины съ церковныхъ доходовъ, 
пользовался всеми другими дурными средствами получать деньги, 
к а т я  были придуманы въ прежнее время. Однимъ изъ важныхъ ис- 
точнпковъ дохода была для него продажа индульгенщй; она и послу
жила первымъ поводомъ къ реформацш.

Учете объ Въ католической церкви ужь давно развилось у ч ете , что избы-
и в д у л ьген щ ях ъ .токъ благодати, пртбретенны й родомъ человеческимъ отъ Спасителя,
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находится въ распоряженш папы, что этотъ избытокъ увеличенъ за
слугами святыхъ, совершившихъ более подвиговъ благочеш я, чемъ 
сколько необходимо было для ихъ собственнаго спасешя, что папа 
можетъ давать часть этого избытка людямъ, не сд'Ьлавшимъ доста
точно хорошаго для своего спасешя, и что такимъ образомъ онъ 
можетъ избавлять ихъ отъ наказашй за грехи. Сначала это было 
относимо только къ церковнымъ наказашямъ въ земной жизни; по- 
томъ былъ сд'Ьланъ выводъ, что папа можетъ избавлять и отъ техъ 
наказашй, какимъ подвергаются въ чистилище души умершихъ. Это 
учеше привело въ посл'Ьдшя времена среднихъ вековъ къ тому, что 
папа сталъ давать отпущеше греховъ за пожертвовашя въ пользу 
римской церкви. Граматы, которыми давалось отпущеше греховъ, 
назывались индульгенщями. Богословы понимали въ этомъ д'Ьл'Ь подъ 
отпущешемъ греховъ только освобождеше отъ церковныхъ наказашй 
въ земной жизни; но продавцы индульгенщй говорили, что покупкой 
ихъ пршбретается и освобождеше отъ наказашй въ будущей жизни; 
такъ думалъ и народъ. Продажа индульгенщй стала источникомъ до
хода для римской курш. Когда при папскомъ дворе распространилось 
n e B t p i e ,  торговля индульгенщями обратилась въ безстыдную спеку
ляции на невежество простолшдиновъ, и сама кур1я смеялась надъ 
толпой, которую обирала этимъ способомъ, При Пннокентш YIII одинъ 
изъ римскихъ церковныхъ сановниковъ уже говорилъ, насмешливо 
искажая текстъ священнаго писашя: «Богъ хочетъ не смерти греш 
ника, а того, чтобъ онъ заплатила и спасся». Для продажи индуль
генщй придумывались благовидные предлоги: надобность въ деньгахъ 
на войну съ турками, на построеше монастыря, на какое нибудь 
другое церковное дело. Сначала индульгенщй продавались только 
богомольцамъ, носещающимъ Римъ. Но въ 1500 году Александръ YI 
велелъ продавать ихъ повсюду. При Льве X построеше ватиканской Продажа ин- 
базилики было сделано предлогомъ къ новому распоряженш о про- дульгенцш в 
даже индульгенщй. Гермашя и Швейцар1я были разделены на три Гермаши. 
округа, въ каждомъ изъ которыхъ заведываше продажей индульген
щй. было поручено высокому церковному сановнику. Въ северной 
Гермаши эту должность принялъ на себя высший сановникъ немец
кой церкви, арх1епископъ майнцшй и магдебургсшй Альбрехтъ, принцъ 
бранденбургской династш, походивнпй на Льва X любовью къ пыш
ности и подобно ему покровительствовавший искусству. За свое со- 
глаше допустить въ северной Гермаши продажу индульгенщй онъ 
взялъ себе половину дохода отъ этой торговли. Передъ темъ вре- 
менемъ онъ для уплаты пошлины папе за паллШ (за утверждеше 
въ арх1епископскомъ сане) занялъ 30.000 золотыхъ флориновъ у 
банкирской фирмы аугсбургскихъ богачей Фуггеровъ. Та половппа 
дохода отъ продажи индульгенщй, которая предназначалась ему, должна 
была идти на уплату этого долга, потому при монахе, продававшемъ
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индульгенцш въ северной Германш, находились агенты банкирскаго 
дома Фуггеровъ, забиравшие ту часть выручки, какая приходилась 
на долю Альбрехта. Впоследствш тридентскШ соборъ призналъ, что 
продажа индульгенщй имела характеръ, осуждаемый католической 
церковью, и защитники ея приводили въ похвалу ей только то, что 
продавцами было велено давать даромъ индульгенцш бедными лю- 
дямъ, не имеющими денегъ на покупку ихъ. Цена за индульгенцш 
определялась продавцомъ, смотря по грехами и по денежнымъ средг 
ствамъ покупающихъ. Продавцы расхваливали свой товаръ всяческими 
шарлатанскими способами, потому что часть выручки шла въ ихъ 
пользу. БезстыднЪйшимъ изъ нихъ былъ доминиканскШ монахъ Йо- 
ганнъ Тецель, человеки, осужденный въ Инсбруке на смертную казнь 
за оболыцеше замужней женщины, но получившШ прощ ете. О немъ 
разсказываю тъ, будто онъ говорилъ,что покупка индульгенщй лучше 
крещешя спасаетъ душу, освобождаетъ не только отъ прошедшихъ, 
но и отъ будущихъ греховъ , что какъ только зазвенятъ деньги, опу- 
скаемыя въ яш икъ, вылетаетъ изъ чистилища та душа, для освобож- 
дешя которой отъ наказаш я куплена индульгенщя. Если онъ дей
ствительно говорилъ такъ , то, конечно, справедливы р езм я  порица- 
Hin его безстыдству; но винить за безсовестность следуетъ не его, 
а людей, сделавшихъ своимъ агентомъ такого шарлатана-.

Продажа индульгенщй компрометировала римскую церковь, но не 
поколебала бъ ея , если бы не существовало въ  Германш уже и безъ 
того сильное стремлеше преобразовать церковь. Въ прежшя времена 
противники римской курш оставались безсильны. Теперь развились 
у образованныхъ людей новыя поняпя о церковныхъ дЪлахъ. После 
неудачи констанцскаго и базельскаго соборовъ стало распространяться 
въ  Германш негодование на то, что все злоупотреблешя римской 
Kypin сохранились. На нЪыецкихъ сеймахъ постоянно шли совЪщашя 
о надобности прекратить ихъ, и проекты этого рода не были испол
няемы только по неудовлетворительности политическаго устройства 
Германш. Государи досадовали на папъ, оставляющихъ безъ вни- 
машя ихъ требовашя преобразовать церковь, на духовные суды, 
мЪшаюнце дЪйств1ямъ свЪтскихъ, на то, что папы обираютъ н е
мецкую церковь аннатами, десятиной и другими пошлинами, раздаютъ 
бенефицш иноземиымъ кардиналамъ. Сановники немецкой церкви, 
большею частью младпие сыновья государей и вельможъ, негодовали 
на стеснеш е ихъ правъ римской Kypieft; низшее духовенство зави
довало монахамъ нищенствующихъ орденовъ, отнявшими у него 
вл1яше на прихожанъ и доходы; благочестивые люди возмущались 
развратомъ папскаго двора и нищенствующихъ орденовъ, находив
шихся подъ его покровительством^, просвещенные люди негодовали 
на то, что римская кур!я рззвиваетъ въ народе cyeBepie; ученые 
смеялись надъ невежествомъ монаховъ и нападали на схоластическую
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догматику католической церкви, доказывая неосновательность ея 
философскими доводами, разъяснешемъ священнаго писашя и у чета  
первыхъ отцовъ церкви. Янъ Бессель высказывалъ почти вс-Ь тЪ 
мысли, которыя впосл'Ьдствш были защищаемы Лютеромъ. Онъ былъ 
въ глубокой старости преданъ церковному суду, какъ еретикъ, и умеръ 
въ темнищЬ; но это не помешало его мыслямъ распространяться. 
Съ такимъ же мужествомъ возставалъ противъ схоластической дог
матики католичества Йоганнъ Гохъ. Города роптали на то, что лица 
духовнаго звашя изъяты изъ подсудности ихъ трибуналами что 
привилегш духовенства нарушаютъ ихъ права и въ частности це
ховые уставы, что преступники, уходя въ монастыри, остаются без
наказанными, что духовенство пр1учаетъ народъ къ л-Ьности, требуя 
соблюдешя миогочисленныхъ праздниковъ, что при монастыряхъ раз
вивается нищенство, что расширеше церковныхъ имЪшй уменьшаетъ 
благосостояше нацш; потому народная литература, центрами которой 
были города, нападала на монашество. Пороки духовенства служатъ 
главными, предметомъ насмЪшекъ въ «Рейнеке Лисица», въ поэмй 
Бранта «ДурацкШ корабль», въ анектодахъ объ Эйленшпигел'Ь. Гу
манисты писали въ томъ же духЪ. Мы видели, что Эразмъ осм$и- 
валъ невежество монаховъ. Въ Германш сохранились остатки преж- 
нихъ ересей; такъ, напримеръ, въ Саксонш не вполне было забыто 
у чете  гуситовъ; ему сочувствовали простолюдины, обременяемые 
церковными поборами; они привыкали къ мысли, что глава церкви 
самъ Христосъ, а не папа, покровительствующШ этимъ поборамъ.

Йоганъ Пупиеръ фонъ-Гохъ (то-есть уроженецъ мЪстечка Гоха, G och), npiopb жен- 
скаго монастыря въ Мехельнй, говорилъ, что основашемъ догматики должно быть 
священное писаше, что мнйшя отцовъ церкви должны быть считаемы справедливыми 
лишь при согласш съ ниыъ, что сочинешя позднМшпхъ богослововъ и въ особенности 
нищенствующихъ монаховъ не заслуживаютъ никакого д о в ^ я ,  что они затемняю-тъ 
истинное x p n c T ia H C R o e  у ч е т е ,  ставятъ источникомъ сп асетя  не благодать Бождо, а 
псполнете формальностей. Янъ Бессель, бывшШ чденомъ братства общей жизни (V III, 
1 6 6 ), усвоивпий себЪ гуманистическое об разовате, говорилъ, что единственный 
источникъ христсанской религш — Евангел1е, что церковь собрате вйрую щ ихъ, соединен* 
ныхъ любовью къ ея глав*  Х ристу, что церковный должности установлены только для 
охранеш я вн^шняго порядка и не даютъ никакой особенной святости получающимъ 
ихъ. Вообще система его богословскихъ поняпй та самая, какой впослЪдствш держа
лись деятели реформами.

2. Л Ю Т е р Ъ.

а) МОЛОДОСТЬ.

«Я сынъ землепашца, мой отецъ, д'йдъ, прад^дъ были настоящими 
землепашцами; потомъ отецъ мой переселился въ Мансфельдъ и сталъ 
тамъ ломать камень»,— такъ говорить Лютеръ въ одной изъ своихъ

Йоганъ Гохъ. 
|  1475 .

Янъ Бессель 
1 4 2 0 - 1 4 8 9 .

Семейство
Лютера.
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Ш кольн ая
ж изнь.

«Застольныхъ речей». Родиной фамилш Лютеровъ была Мера, селе- 
ше въ горахъ Тюрингскаго леса. После вормсскаго сейма Лютеръ 
нав'Ьстилъ Меру; онъ говорить: «Въ той местности почти все жи
тели мои родные». Имущество деда Лютера перешло къ старшему 
сыну; второй сынъ, Гансъ Лютеръ, отецъ реформатора, переселился 
изъ Меры въ Эйслебенъ; тамъ его жена Маргарета Циглеръ 10 но
ября 1483 родила сына, котораго назвали Мартиномъ. Въ следую- 
щемъ году Гансъ Лютеръ переселился въ Мансфельдъ и добывалъ 
тамъ хлебъ семейству землепашествомъ и выламывашемъ шиферныхъ 
плитъ. Есть разсказъ, будто мать Мартина отправилась изъ Манс- 
фельда на ярмарку въ Эйслебенъ и родила сына тамъ; это, вероят
но, выдумка, составленная въ нодражаше разсказу Евангел1яо рож- 
деши Христа не въ  Н азарете, где былъ домъ М арк, а въ другомъ 
м есте . Родители Мартина Лютера жили въ Мансфельде очень бедно. 
«Мои родители были сначала очень бедны», говорить онъ: «Мой 
отецъ былъ бедный рабочШ, ломавшШ шиферъ, а мать носила дрова 
на спине. Такъ они выкормили насъ, детей. Они работали очень 
тяжело; теперь люди не стали бы такъ трудиться». Но дела ихъ по
степенно поправлялись. Гансъ Лютеръ былъ сильный мужчина же- 
лезнаго здоровья, деятельный, твердый характеромъ; онъ сталъ зажи- 
точенъ, п р кб р ел ъ  себе домъ, две плавильныя печи, сталъ членомъ 
городского совета, пользовался общимъ уважешемъ. Мать имела 
тоже твердый характеръ и, по словамъ Меланхтона, славилась безу
коризненностью жизни и набожностью; она ставила своей задачею 
неутомимый трудъ и повиновеше Богу и мужу, но у ней не было 
материнской кротости; она до крови била малютку Мартина за какой 
нибудь взятый имъ безъ ея позволешя орехъ. Сынъ впоследствш 
говорилъ: «Желаше у нея было хорошее, но суровая жизнь, какую 
вела она, была причиной, что я потомъ ушелъ въ монастырь и сталъ 
монахомъ». Суровость родителей не заглушила въ немъ любви къ 
нимъ. Сохранились письма, въ которыхъ онъ старается утешить 
своихъ одряхлевшихъ больныхъ родителей. Долучивъ извесйе о 
смерти отца, онъ «тотчасъ взялъ Псалтирь, пошелъ въ свою ком
нату и плакалъ столько, что на другой день у него болела голова». 
Онъ наследовалъ мнопя черты отцовскаго характера: непоколебимую 
волю при частыхъ и оильныхъ переменахъ душевнаго настроешя, 
вспыльчивость, соединенную съ готовностью мириться, неподкупное 
прямодуние, разсудительность и уменье сообразоваться съ обстоя
тельствами.

Съ 14 года Лютеръ сталъ ходить въ мансфельдскую школу. Обра- 
щеше въ  ней было такое же суровое, какъ въ его родительскомъ 
доме. Онъ говоритъ, ч т о ' однажды его «порядкомъ посекли» пят
надцать разъ въ одно утро, что школы были тогда тюрьмы и ады; 
учителя тиранны и палачи. Ему приходилось бродить на Рождество
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по селетям ъ, выпрашивая подачки п-Ьшемъ поздравлешй съ Рожде- 
ствомъ и Новымъ годомъ; часто онъ голодалъ. У чете было плохое; 
оно состояло главнымъ образомъ изъ машинальнаго чтетя  молитвъ.
Потомъ нисколько времени учился онъ въ Магдебурге въ школе брать- 
евъ общей жизни. Онъ и въ это время терпелъ тяжелую нужду. Мно- 
rie недостатки его характера объясняются безотрадностью его молодо
сти; эта горькая жизнь сделала его грубымъ; ея разультатами были 
припадки меланхолш, которымъ впоследствш такъ часто подвергался 
онъ. Только въ Эйзенахе, куда пришелъ онъ учиться по обстоя- 
тельствамъ, которыхъ мы не знаемъ, судьба его улучшилась. По
жилая женщина, имевшая некоторое состояше, Урсула Котта была 
тронута жалобнымъ п'Ьшемъ мальчика, просившаго о подаянш, и 
взяла его къ себе въ домъ. Онъ года три или четыре учился въ 
эйзенахской школе при церкви св. Теория. Эйзенахъ остался милъ 
ему на всю жизнь.

Въ ш л е  1501 года 18-летшй Лютеръ отправился изъ Эйзенаха уч6ше въ 
въ эрфуртскШ университетъ. Отецъ хотелъ, чтобъ онъ сталъ юрис- эрфуртскомъ.
ТОМЪ И ДОСЛУЖИЛСЯ ДО таК И Х Ъ  ДОЛЖНОСТеЙ, КОТОрЫ Я ДОСТаВЛЯЛИ бы у н и вер си тета
честь семейству; потому сталъ давать ему недурное содержаше, бу
дучи теперь зажиточнымъ человЪкомъ. Въ эрфуртскомъ университете 
господствовали тогда просвещенный понятая. Онъ былъ однимъ изъ 
центровъ н-Ьмецкаго гуманизма. Это было результатомъ деятельности 
Яна Весселя, умершаго летъ за 12 передъ темъ. Но Лютеръ не по
лу чилъ въ Эрфурте гумаиистическаго образа мыслей. Его душа была 
мучима мрачными чувствами: его релииозныя понятая вращались око
ло идей о строгомъ суде Бож1емъ надъ грешниками, о мучешяхъ 
ада, отъ которыхъ можно спастись только аскетизмомъ. Учась въ 
Магдебурге, онъ виделъ Вильгельма, князя ангальтскаго, сделавшагося 
капуциномъ, изнурившаго себя самоистязашями, ходящаго во городу 
съ нищенской сумой для выпрашивашя подаяшй ордену; видъ этого 
аскета произвелъ на Лютера сильное впечатлеше. Схоластическое 
у чете  о грехе и покаяти было для него занимательнее гуманизма; 
онъ думалъ не объ удовольств1яхъ, а только о спасенш души. Онъ 
начиналъ свои занятая молитвами. Въ то время въ немецкихъ уни- 
верситетахъ владычествовалъ номинализмъ, но онъ вовсе не иыелъ 
ращоналистическаго направлешя, какимъ отличался въ прежшя эпохи 
отъ реализма. Онъ служилъ теперь только къ тому, чтобы совер
шенно подчинять мысли догматамъ веры, доказывая, что таинства 
ея недоступны разуму; нем ецте номиналисты того времени возвы
шали этимъ авторитета церкви, обладающей божественнымъ откро- 
ветем ъ. Лютеръ четыре года усердно занимался философией и юри- 
спруденщей; въ 150,2 году онъ получидъ степень баккалавра; его 
хвалили за ученость; но ему не нравилась юриспруденщя, откры
вавшая тогда дорогу къ занятаю хорошихъ должностей. Въ 1505
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году, когда онъ сделался магистромъ философш и долженъ былъ на
чать заняли , подготовлявшая къ юридической дЪятельцости, прои- 
зошелъ случай, ужаснувшШ его и внушившШ ему р еш е те  посту- 

Ш с т у п л е ш е  въ пить въ  монашество. Въ жаркШ день л'Ьтомъ онъ шелъ по пустын- 
м онаш еетво. ной тропинка между Эрфуртомъ и селешемъ Штоттергеймомъ; его 

застигла гроза. Ударъ молнш разразился не подалеку отъ него, онъ 
въ смертельномъ испугй воскликнулъ: «Святая Анна, спаси! Я по
ступлю въ монахи!» Въ письмЪ къ отцу онъ говорить: «Я сделался 
монахомъ не по доброй вол£; объятый ужасомъ смерти, я далъ вы
нужденный об-йтъ». Онъ еще разъ повеселился съ друзьями и въ 
кошгЬ пирушки сказалъ: «Теперь вы ужь не увидите меня». Они со 
слезамя проводили его до вор отъ августинскаго монастыря, въ кото
рый онъ поступалъ монахомъ. Онъ принялъ монашество 17 шля 
1505 . Отецъ очень сердился на это и не скоро помирился съ сы- 
номъ, обманувшимъ его надежды. При рукоположенш Лютера въ 
санъ священника реромонаха) 2 мая 150 7 , старикъ, обращаясь къ 
находившимся въ церкви дворянамъ и другимъ важнымъ людямъ, вос- 

. кликнулъ: «Не сказано ли, что сынъ долженъ чтить отца и мать?» 
Сынъ смутился и не возразилъ ничего.

Ж и зн ь  въ Лютеръ обещался быть богобоязненнымъ монахомъ и сдержалъ 
эюнастыръ. слово. Его сначала заставляли исполнять унизительныя поручешя.

Онъ долженъ былъ ходить съ нищенской сумой по городу и сосЬд- 
нимъ селеш ямъ, собирая милостыню на монастырь; его заставляли 
стеречь ворота, очищать отхож1я мЪста. Такъ вообще делали съно- 
вопоступающими, по монашескому правилу смирять гордыню. Лютеръ 
исполнялъ все. «Я былъ набожный монахъ», говорилъ онъ впослЪд- 
ствш, «и исполнялъ орденскШ уставъ такъ строго, что могу сказать: 
если когда монахъ взошелъ на небо монашествомъ, то и я взошелъ 
бы; это засвид-Ьтельствують вс£ мои монасты рш е товарищи; если-бъ 
это продолжалось дольше, то я замучилъ бы себя до смерти бд$ш- 
емъ, молитвой, чтешемъ набожныхъ книгъ и другой работой». Онъ 
неутомимо сражался съ чортомъ, какъ онъ выражался. Мысли о 
вечной погибели постоянно мучили его; онъ хотйлъ умерщвлешемъ 
плоти заглушить ихъ, но постоянно чувствовалъ себя гр'Ьшникомъ.

«Когда а былъ самымъ набож нынъ монахомъ», говорилъ онъ впосдедствш , <я под* 
ходплъ къ престолу сомневаю щ имся (въ  своемъ душевномъ спасенш ); помолившись п 
покаявш ись, я снова отчаивался, потому что мы находились въ заблужденш , будто 
наш а молитва не будетъ услы ш ана, если мы не будемъ совершенно чисты и безгрешны, 
какъ святы е на н еб е . Я  дум алъ , что погибну (душ ою ), когда чувствовалъ телесную 
нохоть, гн евъ  протпвъ брата или зависть. Я  исповедывался каждый день, но это не 
помогло, потому что грехи возвращ ались, и я мучился такими мыслями: вотъ ты сде- 
лалъ такой-то и такой-то тр ехъ , потому погибли все  твои добрыя дела» .

Монахи сначала запрещали Лютеру читать книги; они говорили: 
церковное имущество умножается собирашемъ милостыни, а не книж-
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ными за н я т ы й . Но университетъ вступился за своего бывшаго вос
питанника, и генералъ-викарШ августинскаго ордена въ Гермаши 
Йоганнъ фонъ Штаупицъ, которому эрфуртш е ученые говорили о 
Лютере, велелъ монастырскому начальству давать ему время для 
книжныхъ занятШ. Онъ съ жадностью сталъ изучать богослов1е, чи- 
талъ день и ночь, такъ что пропускалъ часы, назначенные для мо
литвы; потомъ читалъ эти молитвы ночью. Онъ елъ такъ мало, что 
совершенно похуделъ. Иногда, не поевши, онъ ходилъ въ соседнее 
селеше, проповедывать пастухамъ и землепашцамъ, потомъ сиделъ 
съ ними, слушая ихъ музыку, и, возвратившись, запирался на весь 
день въ келье. Онъ занимался въ особенности изучешемъ Библш 
(въ латинскомъ переводе, называемомъ Вульгатой). Онъ встречалъ 
места,ужасав поя его. Напримеръ, читая слова псалма «Спаси меня 
по правосудно твоему», онъ припоминалъ догматъ о предопредЪленш, 
размышлялъ, что быть-можетъ онъ принадлежишь къ числу осуж- 
денныхъ правосуд1емъ Божшмъ на вечную погибель. Но потомъ онъ 
утешался словами «Не хочу смерти грешника». Онъ усердно читалъ 
также сочинешя блаженнаго Августина, учете котораго о томъ, что 
человеческая воля не свободна и что спасете дается исключительно 
благодатно Бож1ею, пршбрело громадное вл1яше на его богословсшя 
понятая. Онъ постоянно мучился сомнетемъ, принадлежишь ли онъ 
къ избранникамъ, получившимъ благодать, дающую спасете. Однажды 
онъ впалъ въ продолжительную меланхолйо, такъ что несколько дней 
оставался въ келье, заперевъ дверь, и не пускалъ никого. Друзья 
встревожились, выломали р е р ь  и увидели его лежащимъ безъ чув- 
ствъ на полу. Зная, что на него сильно действуешь музыка, они 
принесли инструменты, стали играть, и онъ очнулся. .

Духовный руководитель послушниковъ и молоршъ монаховъ, ко
торому Лютеръ открылъ мучивпия его сомнешя, сталъ говорить ему 
объ искупленш нашихъ греховъ Спасителемъ и сказалъ: «Разве ты 
не знаешь, что самъ Господь повелелъ намъ надеяться на его бла
годать, прощающую грехи». Эти слова утешили его. Содействовали 
успокоенш Лютера и слова его друга и советника Штаупица о са- 
момъ себе, что онъ тоже тысячи разъ обещался Богу воздерживаться 
отъ всего греховнаго и не могъ исполнить этого обета, что надеется 
однакоже быть спасенъ благодатью Бояйею. Лютеръ сталъ тейерь 
размышлять о словахъ священнаго писашя: «праведный будетъ жить 
(получитъ вечное блаженство) своею .верою» и началъ надеяться на 
спасете.

Въ 1508 году Лютеръ по рекомендацш Шпаупида былъ пригла- первые годы 
шенъ читать лекцш объ Аристотелевской философш въ Виттенберг- деятельное™
СКОМЪ университете, КОТОрЫЙ быЛЪ За ШеСТЬ летЪ ПереДЪ ШбМЪ Лютера въ 
основанъ Фридрихомъ Мудрымъ, курфирстомъ саксонскимъ. Лютеръ Виттенберг*, 

поселился въ виттенбергскомъ августинскомъ монастыре, продолжалъ
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П оездка  въ 
Рим ъ.

изучать Библпо, въ особенности послашя апостола Павла, въ кото- 
ромъ много говорится о благодати Бояйей, продолжалъ изучать Авгу
стина, усердно читалъ нЪмецкихъ мистиковъ Таулера и Сузо, учете 
которыхъ о блаженстве чувства единешя съ Богомъ нравилось ему. 
Онъ занимался почти исключительно богословгемъ; его лекцш о фи- 
лософш были проникнуты горячимъ чувствомъ, увлекавшимъ слуша
телей. Въ 1511 году онъ былъ посланъ по дЪламъ немецкой про- 
винщи августинскаго ордена въ Римъ. УвидЪвъ святой городъ, онъ 
сталъ на колени и воскликнулъ; «Приветствую тебя, святой Римъ, 
трижды святой, по пролитой въ  тебе крови мучениковъ». Въ Риме 
онъ усердно исполнялъ все, что делали тогда пилигримы. Онъ слу- 
жилъ паннихиды о спасенш своихъ усопшихъ друзей' «мне было 
почти жаль, что мой отецъ и мать еще живы», говорить онъ: такъ 
сильно хотелось бы ему спасти ихъ души паннихидами. Онъ на ко- 
ленахъ  всползъ на Святую лестницу латеранской капеллы, чтобы 
получить благодать, какую по католическому ученш пршбретали 
люди этимъ труднымъ подвигомъ благочеш я. Л егкомы ш е и пороки 
сановниковъ римской церкви произвели на Лютера глубокое впеча- 
тлеш е. Впоследствш онъ говорилъ, что Римъ казался ему «адомъ, 
въ  которомъ живетъ д1аволъ».

ПроповЪдннче- Лютеръ возвратился въ Виттенбергъ, страдая душою отъ этого 
с в а я  и профес- впечаТЛеШЯ. Въ 1512 ГОДУ ОЯЪ получилъ степень доктора 60Г0СЛ0В1Я 

сорская д *я- и Каеедру этой науки. Во время отъезда Штаупица онъ исполнялъ
тельность
Л ю тера.

должность генералъ-викар1я августинскаго ордена въ Германш, ре- 
визовалъ или, какъ это называется въ католической церковной адми- 
нистрацш, визитировалъ августинск1е монастыри въ Саксонш, назна- 
чалъ и отреш алъ отъ должности п р тр о въ , перемещалъ монаховъ 
изъ одного монастыря въ другой, действовалъ строго или снисходи
тельно, смотря по надобности. Въ 1515 онъ былъ назначенъ про- 
повериком ъ  въ такъ называемой городской церкви Виттенберга. 
Его проповеди быстро пршбрели громкую знаменитость искренностью 
и горячностью чувства. Самъ курфирстъ часто бывалъ на нихъ, и 
сделался покровителемъ Лютера. Очень большой успехъ имели и 
лекцш. По словамъ Меланхтона, его объяснешя послашя къ римля- 
намъ и псалмовъ «казались всемъ благочестивымъ и знающимъ 
людямъ разсветомъ новаго дня въ хриш анскомъ учеши. Онъ опро- 
вергалъ м н е т е , что человекъ можетъ достичь прощешя греховъ 
собственными делами или можетъ быть праведенъ передъ Богомъ 
внешнею набожностью». Въ борьбе гуманистовъ съ обскурантами 
Лютеръ не принималъ учасия , хотя душою былъ на стороне Рейх- 
лина. Онъ чувствовалъ, что гуманисты люди не одинаковаго съ нимъ 
образа мыслей.

Лютеръ все дальше и дальше отклонялся отъ схоластической догматики, 
издавна ставшей оффищальнымъ учев1емъ римской церкви. Главное
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различ1е его мыслей отъ нея состояло въ томъ, что онъ считалъ благодать 
Божш единственнымъ источникомъ спасетя, между т*мъ какъ схоласти
ческая догматика говорила, что оно прк>бр*тается такъ называемыми 
делами благочестия, то-есть исполнетемъ обрядовъ и пожертвовашями 
въ пользу церкви. Во время своего визитацюннаго объезда Лютеръ уже 
порицалъ продажу индульгенцШ. Когда одинъ изъ старшихъ сановниковъ 
лейцкаускаго капитула (пропозитъ, келарь) *халъ на латеранстй соборъ,
Лютеръ, по его просьб*, написалъ для него р*чь, въ которой излагались 
жалобы, что христчанскш дпръ наводняется безчисленными искажен1ями 
хрисианскаго учетя, человеческими выдумками и суев*р1ямп, затемня
ющими для народа слово истины такъ, что оно едва заметно подъ ними, 
а во многпхъ м*стностяхъ совершенно угасло. Онъ все чаще и сильнее 
высказывалъ мысль, что священное писаше единственный источникъ 
жизни вечной, и все сильнее проникался учетемъ Августина, что чело
веческая воля не свободна и челов*къ спасается только благодатш Бо- 
ж1ей. Онъ возставалъ противъ педапанства (учетя, что воля человека сво
бодна и потому отъ ея направлетя зависитъ то, удостоится или не удо
стоится онъ благодати). А это учете, противъ котораго боролся Августинъ, 
было въ смягченной форм* принято римской церковью- Въ сентябре 
1516 Бенгарди, ученикъ Лютера, защищалъ на публичномъ диспут* заим
ствованную изъ его лекщй тэму, что человеческая воля несвободна, 
порабощена гр*ху, что д*ла благочестия недостаточны для спасещя, что 
освобождеше отъ рабства гр*ху и спасете дается только в*рою челове
ка и милосерд1емъ Божшмъ.

Номииализмъ и учете Августина, которыхъ держался Лютеръ, были 
сначала порицаемы некоторыми профессорами виттенбергскаго уни
верситета- аскетическое направлете его проповедей не нравилось 
некоторьшъ студентамъ и гражданамъ. Но скоро онъ пршбрелъ 
общее уважеше прямодунпемъ, благо чесйемъ, краснореч1емъ и уче
ностью. Профессоры перешли на его сторону; въ особенности горя
чей» приверженцемъ его сделался Андрей Карлынтадъ. ВиттенбергскШ 
университетъ сталъ школою новаго направлешя б о го ш ш я, npi- 
обрелъ знаменитость.

Ь) ГОДЫ ДУШЕВНОЙ БОРЬБЫ.

Немецте государи и города не соглашались дозволить продажу Тезосы Лютера 
индульгенцШ; потому арх1епископъ Альбрехтъ велелъ сначала про- противъ 
давать ИХЪ ТОЛЬКО ВЪ магдебургской области, владетелемъ которой индульгенцШ. 
былъ онъ, и въ Бранденбурге, государемъ котораго былъ его братъ 
1оахимъ. Тецель выбралъ местомъ продажи небольшой городъ маг
дебургской области Ютербокъ. Множество народа шло туда покупать 
индульгенцш; довольно мнойе ходили туда и изъ Виттенберга. Лю
теръ считалъ покупку индульгенцш вредной для душевнаго спасешя, 
потому что она отвращала людей отъ мыслей о серьёзномъ покаянш.
Слушатели его проповедей, получивъ отпущеше греховъ покупкой 
индульгенцШ, переставали заботиться о своемъ нравственномъ улуч-
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шенш. Накануне праздника Всехъ святыхъ (31 октября 1517) онъ 
прибилъ къ двери виттенбергской дворцовой церкви 95 тезисовъ, 
по тогдашнему университитскому обычаю вызывая на публичное со- 
етязаш е съ нимъ находящихъ его мнеш я ошибочными. Онъ прибав- 
лялъ, что готовъ вести споръ и письменно. Онъ былъ далекъ отъ 
мысли, что его тезисы не согласны съ учетем ъ церкви и вовсе не 
хотЪлъ нападать на нее. Онъ только желалъ разъяснить богословскШ 
вопросъ ученьшъ диспутомъ, какъ это было тогда въ  обыкновенш. 
Онъ говорилъ въ  своихъ тезисахъ, что индульгенщя не даетъ спа- 
сешя безъ душевнаго покаяш я, что папа имеетъ власть отпускать 
грехи только раскаявающимся въ  нихъ, что отпущеше греховъ, 
даваемое индульгенщей, только освобождаетъ человека отъ церков- 
ныхъ наказанШ, а не очищаетъ его отъ греховъ передъ судомъ 
Божшмъ*, что папа имеетъ власть отпускать грехи только живымъ 
людямъ, а не можетъ освобождать умершихъ отъ наказанШ, кото- 
рымъ подверглись они по суду Божно въ загробной жизни. Заявляя 
свою готовность публично защищать эти мысли, Лютеръ полагалъ, 
что оне совершенно согласны съ учетем ъ  церкви, и утверждалъ, 
что ни мало не хочетъ уменьшать авторитеть церкви или папы.

Тезисы Лютера произвели сильное впечатлите. Онъ возставалъ 
противъ самаго слабаго места церковной догматики, показывалъ 
разницу между покаяшемъ и пустой формалистикой, которой заме
няла его римская кур1я. Немцы были подготовлены думать объ этоыъ 
подобно ему, и его слова были встречены такимъ громкимъ одобре- 
ш емъ, какого не ожидалъ самъ онъ. Дело получило размеръ, не
предвиденный имъ; онъ говорилъ впосдедствш: «Если бъ я, начиная 
писать, зналъ то, что увиделъ теперь, то я никакъ не отважился 
бы нападать на папу и почти всехъ  людей (то-есть почти всехъ 
людей, занимающихъ высокое положеше въ католической церкви). 
Я думалъ, что они прегреш аю тъ только по незнанно и человеческой 
слабости. Но Богъ велъ меня, какъ лошадь, у которой завязаны 
глаза. Редко хорошее дело предпринимается по мудрости или преду
смотрительности; обыкновенно оно делается по незнанш ».

Противники Лютеръ послалъ свои тезисы арх1епископу майнцскому съ почти- 
Л ю тера. тельнымъ письмомъ, въ  которомъ просилъ отменить продажу ин- 

дульгенЦШ, потому что она ослабляетъ въ людяхъ склонность къ 
покаянно, вредить евангелш  и подрываетъ уважеше къ церкви. 
Альбрехтъ не отвечалъ Лютеру, но послалъ комитету, заведовавшему 
продажей индульгенцШ, приказаше смотреть за тем ъ , чтобы продав
цы индульгенцШ держали себя «скромно, честно, сообразно своему 
званш » и не возбуждали своимъ легкомыш емъ пренебрежете къ свя
тому делу. Онъ выразилъ въ этомъ распоряженш порицаше Тецелю 
за чрезмерныя похвалы силе индульгенцШ. Лютеръ послалъ также 
письмо къ епископу бранденбургскому Iepommy Скультету^ ешкжопъ
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объявилъ, что его тезисы противъ Теделя —  нападете на власть 
церкви. Лютеръ сов'Ьтовалъ своимъ друзьямъ и саыъ хотЪлъ дей
ствовать умеренно; но противники вовлекали его въ борьбу, кото
рой не желалъ онъ. Богословы университета во Франкфурте на 
Одере завидовали быстрому возростанш славы виттенбергскаго уни
верситета, отнимавшаго у нихъ слушателей. Они дали Тецелю степень 
доктора богословдя, и, при помощи своего бывшаго учителя Конрада 
Вимпины, онъ написалъ возраж ете на тезисы Лютера. Онъ въ нихъ 
доказывалъ неограниченность папской власти и защищалъ то м н ете , 
что индульгенщя имеетъ силу вполне освобождать отъ воякаго на- 
казашя за грехи, не только отъ церковныхъ наказатй въ земной 
жизни, но и отъ наказатй въ жизни загробной. Около того же вре
мени вмешался въ борьбу Йоганнъ Майръ, уроженецъ местечка Эк- 
ка, называвшийся обыкновенно Йоганномъ Эккомъ, проканцлеръ ин- 
гольштадскаго университета, каноникъ эйхштетскаго капитула, ин- 
квизиторъ франконскаго и баварскаго инквизищоннаго церковнаго 
округа, богословъ обширной учености, необыкновенно сильной памя
ти; проницательна™ ума и пламеннаго честолюб1я. Подобно Лютеру, 
онъ былъ сыиъ поселянина. Прежде онъ былъ друженъ съ Люте- 
ромъ, но теперь въ письме къ епискому эйхштетскому высказался 
противъ тезисовъ Лютера, говорилъ, что они проникнуты богемскимъ 
ядомъ (то-есть гуситской ересью). Онъ напечаталъ это письмо подъ 
назвашемъ «Обелиски» (Обелискомъ назывался тогда одинъ изъ техъ 
значковъ, которыми указываются въ книгахъ примечашя). Возсталъ 
противъ Лютера и кельнскШ инквизиторъ Гохштратенъ, уже бывшШ 
вождемъ обскурантовъ въ нападешяхъ на Рейхлина; онъ называлъ 
Лютера еретикомъ, заслуживающимъ сожжешя. Лютеръ не остался 
въ долгу у своихъ противниковъ. Начальство августинскаго ордена 
просило его не навлекать на орденъ порицанШ*, онъ. отвечалъ, при
меняя къ своему ученш слова, сказанныя синедршну, Гамалшломъ 
о проповеди хрисш нства: «Возлюбленные отцы, если дело начато 
не во имя Бож1е, оно скоро падетъ, а если оно начато во имя Бо- 
mie, то предоставьте Богу вести его» . Лютеръ считалъ обязанностью 
совести продолжать начатую борьбу. Позднее онъ говорилъ, что въ 
первое время чувствовала душевныя сомнешя, всматривался въ нихъ, 
что ему тяжело было р е ш е т е  защищать свое дело. Но онъ началъ 
борьбу не по желашю спорить, а по релийозному убежденно, и на- 
шелъ своей обязанностью не отступать передъ противниками.

Онъ отвечалъ на возражеше Теделя резкимъ тономъ и написалъ противъ 
„Обелпсковъ“ Экка „Астериски4* (Звездочки, отметки, которыми обозна
чаются и теперь примечашя). Онъ въ нихъ резко делалъ различете между 
учешемъ церкви и Библ1ей, говорилъ, что папа подвластенъ вселенскому 
собору. Но относительно римской церкви онъ держалъ себя скромно и 
почтительно. Въ апреле 1518 онъ ездилъ на конвентъ (собрате сановни-

6Т. X.
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ковъ) августиескаго ордена въ Гейдедьбергъ. Тамъ не было речи о его 
спор* протнвъ индульгенщй, но онъ выставилъ 40 тезисовъ о спасети 
в*рой, доказывая, что она выше исполнешя обрядовъ. Въ это время по
знакомились съ нимъ будушДе его сподвижники Бренцъ, Шнепфъ и Буцеръ. 
Курфирстъ пфальцстй выказывалъ благосклонность къ нему. По возвра- 
щ енш въ Виттенбергъ, онъ написалъ тамъ въ защиту своихъ тезисовъ объ 
индульгенщяхъ небольшой трактатъ, который назвалъ „Резолющями* (раз- 
р$шешями coMHrljHifi). Въ ма* онъ передалъ его начальнику августинскаго 
ордена въ Германш, Штаупицу, для отправлешя къ папе, вместе съ пись- 
момъ, въ которомъ говорилъ, что ни мало не хочетъ унижать папскую 
власть. „Если бъ я былъ такой вредный и ядовитый челов'Ькъ, какъ обви- 
няютъ меня мои противники*, говоритъ онъ, въ этомъ письма, „то госпо- 
динъ такой благочестивый, какъ курфирстъ Фридрихъ СаксонскШ не сталъ 
бы терпеть меня въ своемъ университет**. Онъ превозноситъ добродетели 
папы Льва. Но называетъ Римъ Вавилономъ. О себе онъ говоритъ самымъ 
смиреннымъ тономъ и кончаетъ письмо ув*решемъ, что вполне покоряется 
р*шешю, какое произнесетъ папа. „Отъ усмотретя вашего святейшества 
зависитъ решить, правъ ли я или не правъ, дать мне жизнь или отнять 
ее у меня. Каково бы ни было реш ете, я останусь при убежденш, что 
голосъ вашего святейшества—голосъ Христа, действующая и говорящая 
черезъ васъ. Если я заслу&илъ смерть, то не отказываюсь умереть, по
тому что Господня есть земля п исполнете ея“.

Отношешя Шумъ, поднятый тезисами Лютера во всей Германш, принуждалъ 
Лютера къ кур-его защищать ихъ, и сочувств1е, встречаемое имъ, ободряло его. Не 
фирсту саксон-0дНИ богословы, но и студенты и даже масса образованныхъ людей 

скому. заинтересовалась этимъ богословскимъ споромъ. Гуттенъ, глава не- 
мецкихъ гуманистовъ, сначала говорилъ съ насмешливымъ презре- 
шемъ о «перебранке между монахами», но скоро понялъ, что дело 
получаетъ серьёзную важность. При поездке въ Гейдельбергъ Лю- 
теръ виделъ, что тезисы его произвели сильное впечатлите во всей 
Германш. Въ своемъ о твете  на «Возражеше» Тецеля онъ уже д*- 
лалъ смелый вызовъ своимъ противникамъ: «Л живу въ Виттенберге, 
докторъ Мартинъ Лютеръ, и если найдется какой нибудь инквизи- 
торъ , думающш, что можетъ есть железо и опрокидывать скалы, 
я извещаю его, что онъ получитъ свободный пропускъ, открытый 
ворота, даровое пом ещ ете и содержаше здесь, по милостивому обе- 
щашю достохвальнаго и благочестиваго хрисианскаго государя, гер
цога Фридриха, курфирста саксонскаго». Мы видимъ, что мужество 
Лютера было укреплено тем ъ , что его государь принялъ его сторо
ну и одобряетъ его действ1я. Георгъ Спалатинъ, придворный пропо- 
ведникъ и секретарь Фридриха, былъ однпмъ изъ покровителей Лю-' 
тера . Курфирстъ давно негодовалъ на nancKie поборы и старался 
прекратить ихъ; въ особенности раздражила его продажа индульгенцШ, 
отъ которой получ-алъ выгоду курфирстъ майнцскШ, поссорившШся 
съ  нимъ за владеше Эрфуртомъ. Притомъ онъ гордился славой 
основаннаго имъ виттенбергскаго университета. Народная легенда 
говорила впоследствш, что въ ночь передъ праздникомъ Всехъ свя-
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тыхъ онъ, <жившШ тогда въ швейницкомъ замке, виделъ сонъ: мо- 
нахъ пишетъ на двери дворцовой капеллы въ Виттенберге тезисы 
такими крупными буквами, что ему видны оне изъ швейницкаго 
замка, перо ростетъ и ростетъ, и достало до Рима, ударило въ T i- 
ару папы и она поколебалась; онъ хотелъ остановить монаха, и 
проснулся. Народъ выражалъ этимъ разсказомъ свои поняйя объ 
отношешяхъ курфирста саксонскаго къ Лютеру: быть можетъ, Фрид- 
рихъ и опасался дела, начатаго Лютеромъ. но не остановилъ его.

Левъ X, подобно своимъ предместникамъ, хлопоталъ о крестовомъ Аугобургсмй 
походе противъ турокъ. Легатъ его Томмазо Bio Каетанъ (Cajetanus,- 'сейм*, 
то-есть ГаэтскШ) пр^халъ  въ Гермашю передать императору Мак- 
симил1ану освященныя папой шпагу и шляпу и склонять его къ 
участш въ предполагавшемся крестовомъ походе. Въ сентябре 1518 
на аугсбургскомъ сейме были возбуждены совещашя о сборе денегъ 
и войска для этой войны. Но т а т е  проекты уже и прежде встре
чали сопротивлеше себе на сейме, а теперь оппозищя, ободряемая 
общимъ неудовольств!емъ противъ римской курш, резче прежняго 
говорила, что только по исполненш справедливыхъ требовашй н е 
мецкой нащи папа можетъ просить noco6ia у нея на войну. Были 
печатаемы памфлеты, прямо говоривнпе, что папа употребитъ на 
свои собственный надобности десятину, которая будете дана ему для 
войны съ турками. Сеймъ выражалъ неудовольств1е и на имнератора.
По вопросу о денежномъ пособш сеймъ решилъ, что государи и го- 
родш я правительства должны посоветоваться съ своими подданными 
прежде, чемъ дадутъ ответъ. Максимил1анъ думалъ не о благе Гер- 
манш, а лишь о томъ, чтобъ упрочить императорсшй санъ въ своей 
династш. Онъ чувствовалъ, что скоро умретъ, и желалъ обезпечить 
выборъ своего внука Карла. Ему казалось, что для этого полезно 
будетъ содейстше папы. Левъ X сначала колебался между двумя 
кандидатами: внукомъ Максимшпана и королемъ французскимъ. Но его 
племянникъ Лоренцо, герцогъ урбинскШ и фактическШ владетель 
Флоренцш, женатый на французской принцессе, склонилъ его въ 
пользу кандидатуры Франциска; онъ черезъ кардинала Бибб1эну за- 
ключилъ съ королемъ французскимъ договоръ на услов1яхъ, выгод- 
ныхъ для себя и Лоренцо, и сталъ интриговать въ Германш противъ 
кандидатуры Карла. Формальнымъ возражетемъ противъ нея онъ 
выставилъ то, что императоръ еще не коронованъ, потому нельзя 
выбирать преемника ему (римскаго короля, какъ это называлось) и 
притомъ Карлъ— король неаполитанскШ, а королю неаполитанскому 
нельзя быть римскимъ императоромъ. Максимшнанъ придумывалъ 
разные способы устранить эти препятств1я. Хотелъ ехать въ Римъ 
короноваться, потомъ предпочелъ мысль сложить съ себя импе- 
раторсюй санъ, взявъ за него отъ Карла королевство неаполи
танское, и переселиться въ южную Италш, климатъ которой будетъ

6*
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Отношешя 
М акспмиш ана 
къ Ф рпдрйху..

В ы зовъ  Люте
ра въ А угс- 

бургъ.

полезенъ его зд о р о в ь ю к а к ъ  слышалъ онъ отъ своихъ врачей. Оппо? 
зицш  папы онъ считалъ очень вредной, хотЬлъ склонить его на 
свою сторону, потому поддерживалъ требования его легата. Но онъ 
также нуждался въ  поддержка курфирста саксонскаго, и вероятно- 
разсчитывалъ запугать папу релипознымъ движетемъ, начавшимся 
въ Германш.

К урф прстъ саксонсш й быдъ въ то время могущественнЪйшимъ изъ нЪмецкихъ област- 
ныхъ государев , в  безъ  его поддержки нельзя было К арлу получить пмператорскШ санъ. 
Но веттинская д п н ас и я , главою  которой быдъ онъ, представлялась опасной соперницей 
габсбургскому дому по своимъ родственнымъ связямъ съ другими династиями, и Максими- 
л1анъ хогЬлъ помеш ать расш иреш ю  ея влад 'Ь тй . Она оказала болышя услуги ему во 
время войнъ за наследство К арла СмЪлаго. Въ благодарность за то онъ въ 14 86  году 
призналъ за нею право наследовать Юлихъ и Боргъ въ случай прекращ ен а мужской 
лиш и рода, владевш его этими землями. Герногъ юлпхскШ Вильгельмъ X II имйлъ только 
дочь, потому саксонская динаспя надеялась получить по его смерти обещ анное наслед
ство ; но императоръ отмЗшодъ прежнее свое о б й щ а т е  и, по желашю герцога Вильгель
ма и сеймовъ юлихскаго и бергскаго, согласился на то , чтобы дочь Ведьгельма вышла 
за  наследника герцога клевскаго и чтобъ она и онъ наследовали ея отцу. По смерти 
Вильгельма Х П , его дочь и зя ть  вступили во владеН е Юлихоыъ и Бергомъ. Саксон
ская  д н н а с т  была раздосадована утратой надежды на прю бретеш е этихъ земель и 
стала въ оппозицш  им ператору. На аугсбургском ъ сейм е курфирстъ саксонскШ былъ 
главою партш , отвергнувш ей требоваш я императора и папы . Дочь его сестры , принцесса 
лю неб ургская , выш ла за К арла, герцога гельдернскаго, врага габсбургской династш .

Кардиналъ К аетанъ, бывшШ на датеранскомъ соборе красноре- 
чивымъ защитникомъ безграничной власти папы надъ церковью, им'Ьлъ 
кроме политическихъ делъ поручеше заставить Лютера замолчать. 
Когда онъ пойхалъ въ  Гермашю, въ Риме уже производился судъ 
надъ Лютеромъ. Решительный голосъ въ этомъ деле  имелъ санов- 
никъ папскаго двора, доминиканецъ Сильвестро Мацолини Hpia- 
р1асъ (то - есть уроженецъ города H piapio), заведовавпйй цензу
рой книгъ. Онъ издалъ разсуждеше, опровергавшее тезисы Лютера 
и говорилъ въ немъ, что у ч ете  римской церкви и риыскаго епи
скопа составляетъ «непреложное правило веры , отъ котораго полу- 
чаетъ свой авторитетъ священное писаше; кто отрицаетъ это, ви- 
новенъ въ ереси». Коммиссля, разсматривавшая дело Лютера, реш и
ла потребовать, чтобъ онъ явился въ Римъ, и въ случае ослушанш 
объявить его отлученнымъ отъ церкви. «Я ждалъ благословетя, а 
надо мною разразился громъ съ м олтей» , говорилъ онъ впослед
ствии Каетанъ привезъ въ Аугсбургъ требоваше о вызове Лютера 
въ Римъ и письмо папы къ Фридриху Саксонскому, убеждавшее кур
фирста «выдать сына злобы Мартина Лютера, какъ уличеннаго въ 
ереси, суду римскаго престола». Спалатинъ и друпе покровители 
Лютера вступились за него передъ курфирстомъ; Фридрихъ, по ихъ 
совету, потребовалъ въ Аугсбурге, чтобы Каетанъ отложилъ обна- 
родоваше папскаго бреве противъ Лютера и вместо вызова въ Римъ 
ограничился приглашешемъ Лютера въ Аугсбургъ. Каетанъ зналъ,
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что для папы невыгодно ссориться съ такимъ сильнымъ государемъ 
какъ Фридрихъ, потому не отважился сопротивляться его желанно. 
Быть можетъ.также была у Каетана надежда запугать Лютера. Если бъ 
ему удалось это, онъ пршбрелъ бы славу. Такимъ образомъ Лютеру 
былъ посланъ вызовъ явиться въ Аугсбургъ; онъ пошелъ туда пеш- 
комъ, останавливаясь ночевать и отдохнуть въ монастыряхъ по до
роге. Но не дошедши трехъ миль до Аугсбурга, онъ почувствовалъ 
себя изнуреннымъ и долженъ былъ нанять лошадей. По пргЬзд'Ь въ 
Аугсбургъ, онъ послалъ сказать кардиналу, что прйхалъ; но отпра
вился на свидаше, только получивъ обещ аш е-что императоръ и го
родской сов'Ьтъ ручаются за его безопасность. Для свидашя съ кар- 
диналомъ, онъ над'Ьлъ новую манию; ему далъ ее для этого визита 
пршръ нюрибергскаго августинскаго монастыря Линкъ. Свидаше было 
назначено 12 октября. Лютеръ, вошедши въ комнату кардинала, 
смиренно сталъ на колена, приветствуя его.. Каетанъ цитировалъ 
нЪкоторыя места его тезисовъ и последующихъ /сочинешй, отрицав- 
нйя безусловную власть папы надъ церковью и потребовалъ, чтобъ 
онъ отрекся отъ нихъ. Лютеръ сказалъ, что не можетъ отречься 
.отъ своихъ убеждешй, если ему не будетъ доказано священнымъ 
-писашемъ, что они ошибочны. Каетанъ пытался склонить его къ 
отреченШ/ лаской, называлъ возлюбленнымъ сыномъ; пытался запу
гать , его угрозами; но Лютеръ, выказавший больше учености, чемъ 
ожидалъ Каетанъ, остался при своемъ требоваши доказать ему. свя
щеннымъ писашемъ, что онъ ошибался; безъ этого онъ не хотелъ 
отречься отъ. своихъ мнешй. Онъ говорилъ, что н‘е считаетъ ихъ 
противоречащими ученно римской церкви. Помощникъ легата спро- 
силъ его: «Или ты думаешь, что твой курфирстъ иодвергнетъ себя 

-опасности потерять изъ-за тебя свои владешя»? Онъ отвечалъ: 
«Этого я не желаю». Помощникъ легата продолжалъ: «Въ такомъ 
случае, где же ты будешь иметь прпотъ?» Лютеръ отвечалъ: «Подъ 
небомъ». На кардинала производили тревожное впечатлеше сверкаю- 
нце глаза Лютера. Оцоръ возобновился на другой и на третШ день. 
После третьяго разговора легатъ велелъ Лютеру уйдти и не пока
зываться ему на глаза, пока не отречется. Лютеръ въ следуюпце 
р и  написалъ Каэтану два письма, въ которыхъ смиреннымъ тономъ 
благодарилъ его за доброжелательство, но вновь заявлялъ, что счи
таетъ свои мнешя согласными съ учешемъ церкви. Каетанъ не от
вечалъ ему. Лютеръ нашелъ свое положеше въ Аугсбурге опаснымъ. 
Каетанъ имелъ папское бреве, уполномочивавшее его арестовать и 
отправить въ Римъ Лютера. (Впоследствш возникли сомнешя въ 
томъ, действительно ли было подписано папой это бреве или оно 
было подложное). Защитники Лютера, Штаупицъи Линкъ, опасались 
быть арестованными и торопливо уехали изъ города. Лютеръ также 
увиделъ необходимость скрыться отъ ареста. Онъ написалъ «Апел-
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Фридрихъ 
принияаетъ  

Л ю тера подъ 
свою  защ иту.

ПргЬздъ
М нльтица.

1519.

ляцпо отъ папы, введеннаго въ ошибку, къ папе, который получить 
вйрныя свйдеш я»; распорядившись, чтобъ этотъ документъ, помй- 
ченный 18 числомъ октября, быль переданъ Каетану, по его отъ
езд е , онъ ночью 20 октября торопливо уЬхалъ изъ Аугсбурга. 
«Докторъ Ш таупицъ доставилъ мне лошадь», разсказываетъ онъ, 
«и даль мне советь  взять проводника, хорошо знающаго дорогу, 
а Лангемантель (одинъ изъ членовъ аугсбургскаго городского сове
та) выпустилъ меня ночью изъ города черезъ маленькую дверь въ 
с тен е ; я  торопливо уш елъ, не успйвъ надеть ни штановъ, сверхъ 
нижняго белья, ни сапоговъ, не успйвъ захватить ни шпоръ, ни 
меча*, сЬлъ на лошадь и поЪхалъ по дорога въ Виттенбергъ. Въ пер
вый день пройхалъ я  верхомъ 8 миль и когда вечеромъ дойхалъ-до 
гостинницы, былъ такъ утомленъ, что, сошедши въ конюший съ 
лошади, не могъ устоять на ногахъ, повалился на солому подстил
ки». Онъ примйнялъ къ своему бегству немецкую поговорку объ 
угре: «Схватилъ угря за хвостъ кардиналъ».

Положеше Лютера оставалось однако же опаснымъ. Щтаупицъ, 
покровительствовавшШ ему, уйхалъ изъ Саксоши, принявъ должность 
аббата въ  одномъ изъ монастырей арх1епископства зальцбургскаго. 
К аетанъ, раздраженный бйгствомъ Лютера, написалъ Фридриху пись
мо, въ  которомъ требовалъ присылки непокорнаго монаха для от- 
правлеш я его на судъ въ  Римъ. Советники курфирста и самъ онъ 
робели. Лютеръ хотйлъ уехать въ Нидерланды или во Францш, и, 
каж ется, курфирстъ одобрялъ это намйреше. Но скоро опасность 
миновала. Курфирстъ былъ человйкъ благочестивый и, подобно Лю
теру, полагалъ, что въ дйлахъ веры  должно основываться на свя- 
щенномъ п и сан» , что рйш еш я папы, не согласныя съ евангел1емъ, 
не имйютъ силы. Лютеръ апеллировалъ отъ папскаго суда къ все
ленскому собору; это успокоило совесть курфирста. Выдать Лютера 
Каетану для отправлешя въ  Римъ значило-бъ отдать его на смерть; 
потому что въ  Риме уже былъ произнесешь приговоръ, объявлявшШ 
его еретикомъ. Курфирстъ отвйчалъ Каетану, что, по мнйнш мно* 
гихъ знатоковъ священнаго писашя, нельзя считать у чете  Лютера 
еретическимъ; потому онъ находилъ справедливымъ требоваше Лю
тера, чтобы дело его было отдано на разсмотрйше безпристрастнаго 
суда.

Въ конце 1518 года пргЬхалъ въ Германш Карлъ фонъ-Мильтицъ, 
саксонецъ, занимавпйй должность каммергера при папскомъ дворе. 
Онъ везъ отъ Льва X курфирсту саксонскому золотую розу (пода- 
рокъ, которымъ обозначалось особое расположение папы) и индуль- 
генцш въ пользу церкви виттенбергскаго капитула. Онъ ехалъ въ 
сане папскаго нунц1я, то-есть второстепеннаго посла, обязаннаго 
действовать по согласно съ легатомъ, первокласснымъ посломъ, ка- 
кимъ былъ Каетанъ. Левъ предоставилъ Каетану определить время
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поездки Мильтица изъ южной Германш въ Саксонио. Передача золо
той розы Фридриху была лишь предлогомъ для отправлешя Мильтица 
къ нему; серьёзной целью посольства было прекратить полемику 
противъ индульгенцШ; кажется также, что Мильтицу было поручено 
склонить Фридриха къ выдача Лютера. Действовать на Фридриха 
папа могъ только любезностью, потому-то Мильтицъ везъ ему золо
тую розу и письмо, въ которомъ папа напоминалъ ему о подвигахъ 
его предковъ противъ еретиковъ. Папа отправилъ съ Мильтицомъ 
любезныя бреве Спалатину, советнику Фридриха Пфефингеру, дру- 
гимъ влштельнейшимъ лицамъ виттенбергскаго двора. Мильтицъ по- 
велъ дело ловко. Вызвавъ къ себе Тецеля, онъ сделалъ ему такой 
резкШ выговоръ за наглое шарлатанство и порочную жизнь, что 
этотъ безстыдный человекъ занемогъ отъ страха и вскоре умеръ. 

t Потомъ Мильтицъ вызвалъ къ себе въ Альтенбургъ Лютера. Это 
свидаше было 3 января 1519 года. Мильтицъ началъ разговоръ лю
безно: «Я думалъ, ты старикъ, разсуждающШ самъ съ собою, сидя за 
печью, а теперь вижу, ты бодрый человекъ въ самыхъ лучшихъ летахъ. 
Если-бъ у меня было 25.000 воиновъ, я не рискнулъ бы вести те
бя силой въ Римъ, потому что по всей дороге распрашивалъ, какъ 
думаютъ о тебе люди, и скажу тебе: находя одного на стороне па
пы, находилъ трехъ на твоей стороне». Мильтицъ говорилъ Лютеру, 
что его порицашя злоупотреблешямъ въ продаже индульгенцШ спра
ведливы, самъ порицалъ ихъ, уклонялся отъ всякихъ богословскихъ 
споровъ, говорилъ о вреде иесоглаш  въ церкви, о томъ, что Лю- 
теръ опечалилъ папу, что отдельному человеку не следуетъ возста- 
вать противъ всей церкви. Ласковость и разсудительность Мильтица 
такъ подействовали на Лютера, что онъ согласился на ж елатя своего 
благоразумнаго собеседника, обещался прекратить споръ объ индуль- 
генщйхъ, если велено будетъ молчать и его противниками, обещался 
напечатать увВщаше, чтобы все уважали римскую церковь, повино
вались ей, и написать папе, что никогда не имелъ намерешя отри
цать или уменьшать его власть надъ церковью. Прощаше Мильтица 
съ Лютеромъ было нежное; они обнялись, поцеловались. Лютеръ 
сдержалъ свои обещашя. Онъ нанечаталъ «объявлеше о некоторыхъ 
мнешяхъ, приписываемыхъ ему недоброжелателями»; онъ въ немъ 
называетъ клеветниками людей, утверждающихъ, будто онъ говорилъ 
о силе заступничества церкви предъ Богомъ за людей, о чистилище, 
о делахъ набожности, о посте, о власти римской церкви, что все 
это ничего не значить. Въ письме къ Льву (отъ 3 марта) онъ на
зываетъ себя прахомъ предъ папой, смиренныыъ ягненкомъ въ ста
де римской церкви; говорилъ, что никогда не приходило ему въ 
мысль нападать на нее, что ни на небе, ни на земле нетъ выше ея 
власти ничего, кроме власти Господа Гисуса Христа, что, порицая 
торговлю индульгенщями, онъ только желалъ прекратить хуле-ше ея
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чести; потому и не можетъ отречься отъ своихъ словъ. Это было 
бы вредно для чести самой церкви. Курфирстъ увЪрилъ Мильтица, 
что Лютеръ прекратить споръ. Такимъ образомъ Мильтицъ достигъ 
блестящаго успеха, и Каетанъ разр'Ьшилъ ему передать курфирсту 
саксонскому золотую розу. Было условлено, что если споръ не: пре
кратится, то будетъ отданъ на рЪшеше арх1епископовъ трирскаго 
и зальцбургскаго и епископа наумбургскаго.

Н а п а д е т е  Наступило затишье, но когда настаетъ время переворота, то че- 
Экка. лов'Ькъ можетъ только начать, не можетъ остановить движете. Про

тивники Лютера принудили его возобновить споръ. ИнголыдтадскШ 
профессоръ Йоганнъ Эккъ, им'ЬвшШ, какъ мы говорили, обширную 
богословскую ученость, сильный своей начитанностью въ творешяхъ 
отцовъ церкви *и каноническомъ прав-fe, своимъ мастерствомъ гово
рить по-латини, ковкостью въ д1алектике, победитель на ученыхъ 
диспутахъ въ восьми университетахъ, хотелъ увеличить свою славу 
победой надъ Лютеромъ. Онъ условился диспутировать въ Лейпциге 
съ Карлыптадомъ. Но ему нужно было торжество не , надъ привер- 
женцемъ Лютера, а надъ самимъ Лютеромъ; потому онъ составилъ 
тезисы для диспута съ Карлыптадомъ такъ , что они очевидно были 

1 направлены противъ Лютера. «Онъ вызываете на состязаше одного 
бойца, а хватается за другого», сказалъ Лютеръ: «но если Христу 
будете угодно, состязаше кончится плохо для римскихъ обычаевъ, 
на которые опирается онъ». Лютеръ считалъ обязанностью чести 
явиться на диспуте вм есте съ Карлыптадомъ. Курфирстъ дозволилъ 
ему ех ать , хотя не желалъ бы этого. Диспуте былъ назначенъ въ 
конце ш н я . Съ Лютеромъ и Карлыптадомъ отправились въ Лейпцигъ 
Меланхтонъ, незадолго передъ т Ы ъ  назначенный по рекомендацш 
своего родственника Рейхлина профессоромъ греческаго языка въ 
Виттенберге, герцогъ Барниыъ ПомеранскШ, бывшШ тогда ректоромъ 
университета и около 200 студентовъ.

Обстоятельства придавали лейпцигскому диспуту очень большое значеше. 
Ле2пцигск1е профессоры завидовали славе виттенбергскаго университета; 
они слышали, что Лютеръ на лекщяхъ говорилъ, что приматство папы 
основывается на человеческомъ, а не на божественномъ праве. Этотъ 
вопросъ, на которомъ легко было погубить Лютера, былъ сделанъ гдав- 
нымъ въ диспуте; Эккъ пользовался сочувств!емъ лейпцигскихъ профес- 
соровъ; горожане и дворъ были на стороне своего университета. У гостин- 
ницъ надобно было поставить вооруженные караулы, чтобъ удерживать 
горожанъ и студентовъ отъ дракъ со студентами, пришедшими изъ Вит
тенберга. Епископъ мерзебургскШ, къ эпархнг котораго принадлежалъ 
Лейпцигъ, объявилъ, что не дозволительно диспутировать по делу, уже 
решенному напой. Но это запрещеше было оставлено безъ внимашя.

Герцогъ Георгъ велелъ приготовить для диспута залъ въ своемъ 
дворце. Диспуте начался. 27 ш н я. Герцогъ со всемъ своимъ дво-
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ромъ и многими другими знатными людьми, присутствовалъ на немъ. 
Онъ длился больше двухъ недЪль. Герцогъ до конца слФдилъ съ 
болынимъ внимашемъ за ходомъ спора.

Первые четыре дня шелъ диспутъ между Карлыптадомъ и Эккомъ о 
свободФ воли; Карлыптадъ, защищавшШ учен1е Августина о томъ, что 
воля не свободна, былъ гораздо слабее Экка;' приносилъ книги, рылся въ 
нихъ, не умФлъ давать немедленные Ответы на зам^чашя Экка, готовился 
къ отвФтамъ, давалъ ихъ только на другой день. Эккъ не рылся въ кеи- 
гахъ; онъ зналъ на память все, что было ему нужно. Выгодное впечатлФ- 
ше силы производила и наружность его. Онъ былъ высокаго роста, крФп- 
каго сложешя, имФлъ громк1Й голосъ. Онъ говорилъ, расхаживая по ком- 
натФ; на каждый аргуыентъ противника у него былъ готовъ отвФтъ. Сила 
его памяти и д!алектическая ловкость восхищали слушателей. Лютеръ 
началъ диспутировать 4 шля.'Наружность его не была величественна; 
онъ былъ средняго роста и, по словамъ очевидца, былъ въ то время очень 
худощавъ. Онъ не имФлъ ни такого громкаго голоса, какъ Эккъ, ни такой 
сильной памяти, ни такого искусства диспутировать. Но голосъ его, хотя 
и не очень громшй, былъ звученъ и мелодиченъ; священное писаше онъ 
зналъ очень хорошо и безъ труда находилъ удачные отвФты, ‘Пользуясь 
имъ; но важнФе всего было то, что онъ производила впечатлФше человека, 
искренно ищущаго истины, и былъ проникнутъ убФждешемъ въ правотФ 
защищаемыхъ имъ мыслей.

Лютеръ и Эккъ два дня спорили о томъ, вФрою ли пршбрфтается 
.отпущеше грЪховъ или делами набожности,,’ можетъ ли человЪкъ 
собственными усшпями становиться достойнымъ благодати, или она 
дается исключительно по милосердно Божш, котораго не заслужилъ 
онъ. Это былъ споръ пелайанца съ преверженцемъ учешя Августи
на; соглашеше между ними было невозможно, Эккъ поверну лъ споръ 
на вопросъ о.происхождении приматства папы; въ этомъ и состояло 
существенное содержаше диспута. Эккъ въ одномъ изъ своихъ те- 
зисовъ говорилъ, что римсшй епископъ имФлъ приматство еще до 
временъ Сильвестра I, то-есть до 314 года, Дто папа съ самаго 
основашя епископской каеедры въ РимЬ считался преемникомъ Петра 
и нам'Ьстникомъ Христовымъ. Лютеръ выставилъ противъ этого те- 
зисъ, что папская власть получила освящеше только по р'Ьщешямъ 
соборовъ не дальше какъ за четыре столФйя (то-есть только въ XII 
в-йкФ). Оба эти мнйшя были ошибочны; потому Эккъ могъ опроверг
нуть тезисъ Лютера, но не могъ защитить свой тезисъ противъ 
историческихъ свидетельствъ, приводиыыхъ Лютеромъ въ его опро- 
.вержете. Ловтй д!алектикъ, онъ далъ спору такое направлеше, что 
получилъ возможность объявить Лютера, говорящимъ о папской 
власти одинаково съ Уиклефомъ и Гусомъ, ереси которыхъ осуждены 
на констанцскомъ соборЪ, и спросилъ, отвергаете ли онъ власть 
вселенскихъ соборовъ. Лютеръ увидЪлъ себя ,въ очень трудномъ 
положенш. Эккъ заманилъ его въ ловушку и довелъ до того, что 
онъ въ увлеченш спора сказалъ: въ мн'Ьшяхъ Гуса, осужденныхъ

ЛеыццигскШ 
диспутъ. 1юнь 
и ноль 1519.
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констанцскимъ соборомъ, находится много благочестивыхъ, истинно 
евангельскихъ учешй. При этихъ словахъ въ зале поднялся ропотъ. 
Герцогъ, покачавъ головой, громко выразилъ свое порицаще. Эккъ 
сказалъ: «Достопочтенный отецъ, если вы думаете, что законно со
званный соборъможетъ заблуждаться, то будьте мне, какъ язычникъ 
и мытарь>. При дальнЪйшемъ диспутированш Лютеръ сказалъ, чдо 
преемнику Петра принадлежитъ приматство почета, данное Христомъ 
Петру, но не принадлежитъ приматство власти и управлешя, которое 
дано Христомъ воЬмъ апостоламъ вм есте, и остался при своемъ 
тезисе, что власть римскаго епископа происходитъ отъ человЪческаго 
закона, а не установлена Богомъ. Это былъ разрывъ съ католиче
ской церковью. Когда Лютеръ жилъ въ Эрфурт'Ь, ему попалось въ 
руки одно изъ сочинешй Гуса. Начавъ читать эту книгу, онъ съ 
изумлешемъ увиделъ, что мнопя его мысли одинаковы съ учешемъ 
еретика, осуждеянаго церковью, ужаснулся, закрылъ книгу. Ему 
казалось тогда, какъ говорилъ онъ впоследствш, что отъ одной мысли 
находить еретика правымъ «должны почернеть стены и померкнуть 
солнце»; а теперь онъ публично призналъ, что мнопя мнешя Гуса 
справедливы, и отвергъ авторитетъ папы и вселенскихъ соборовъ, на 
которомъ основывалась католическая догматика.

Диспутъ продолжался до 13 шля, но представлялъ уже мало интереса 
после того, какъ Лютеръ объявилъ, что въ учены Гуса, еретика, осуж- 
деннаго констанцскимъ соборомъ, находится много мыслей, признаваемыхъ 
имъ за справедливыя. ДальнЪйшШ споръ шелъ о томъ, исключительно ли 
верой прыбр^тается спасете или оно дается исполнетемъ церковныхъ. 
обрядовъ; въ конце диспута выступидъ снова Карлыптадъ. Лейпцигсюе 
профессорш говорили, что Эккъ победоносно опровергъ м нетя его и Лю
тера; но дЪло состояло не въ томъ, кто умЪлъ лучше диспутировать, а въ 
томъ, что оказалась непримиримость мнЪтй Лютера съ учешемъ католи
ческой церкви. Онъ и Эккъ условились передать протоколы диспута на 
разсмотрете эрфуртскаго и парижскаго университетовъ.

Передъ отъездомъ изъ Лейпцига, Эккъ послалъ курфирсту Фрид
риху письмо, въ которомъ называлъ мнешя Лютера и Карлынтада 
еретическими, очень опасными, просилъ курфирста подумать о его 
обязанностяхъ относительно хрисианской веры  и душевнаго блага 
подданяыхъ его. Лютеръ и Карлыптадтъ написали возражеше про* 
тивъ этого письма, и возобновилась печатцая полемика.

Нешсше братья были обрадованы тЪмъ, что Лютеръ хвалилъ Гуса. 
Одинъ изъ ихъ священниковъ, называвшийся по латинской форме имени 
Розддаловиномъ, прислалъ Лютеру трактатъ „О церкви*, написанный Гусомъ 
незадолго передъ погибелью. Въ немъ говорилось, что истинная церковь, 
дающая спасете — невидимая церковь Христова, состоящая изъ верую- 
щихъ, что она должна быть отличаема отъ видимой церкви, учрежденной 
людьми. Эта книга очень понравилась Лютеру и разъяснила для него много 
вопросовъ; онъ сталъ изучать сочинетя Гуса и дивился согласш своихъ



91 -

мн*нШ съ его учетемъ. „Мы вс* гуситы V  писалъ тогда Лютеръ Спала- 
тину: „апостолъ Павелъ и Августинъ гуситы; я изумляюсь, видя это*.

До сихъ поръ Лютеръ воображалъ, что онъ споритъ только про- 
тивъ ошибочныхъ мн*шй н*которыхъ богослововъ римской церквиг 
что онъ остается в*ренъ ея учешю. Теперь онъ убедился, что ея 
догматика не примирима съ священнымъ писашемъ, и мало по малу 
имъ овладела мысль, что папа— тотъ антихристъ, который губитъ 
души лжеучешемъ. Въ декабре онъ произнесъ и напечаталъ пропо
ведь о причащенш, въ которой доказывалъ, что м1ряне должны быть, 
подобно лицамъ духовнаго звашя, причащаемы Св. Даровъ'подъ обои
ми видами. f io  внушенш Экка, кельнскШ и лувенскШ университеты 
объявили Лютера еретикомъ, сочинен!я котораго должны были сож
жены. Герцогъ Георгъ предостерегалъ курфирста Фридриха отъ уче- 
щй Лютера, «кажущихся почти одинаковыми съ гуситствомъ», но 
курфирстъ остался покровителемъ Лютера; онъ говорилъ, что мнопе 
ученые и умные люди находятъ учете  Лютера истинно хриснанскимъ, 
потому, если оно ошибочно, то должно быть опровергаемо правиль
ными доказательствами на основанш ясныхъ свидетельствъ священ- 
наго писашя, подавлять его насшпемъ не должно; если ошибочность 
его будетъ доказана, то отречется отъ него и самъ Лютеръ, постоянно 
выражаюпцй готовность отказаться отъ всякихъ мн*щй, ошибоч
ность которыхъ будетъ доказана ему.

Общественное мн*ше просвещенныхъ сословШ въ Германш было 
согласно съ этимъ суждешемъ курфирста. Гуманисты, мало интере- 
совавпиеся собственно релииозной стороной спора, нашли порятое 
Лютеромъ движете полезнымъ для просв*щешя народа, и мнопе 
изъ нихъ стали защищать его. Гуттенъ, сначала называвши это 
дело перебранкой монаховъ и радовавшийся ей только потому, что 
для людей счастье, какъ онъ говорилъ, когда враги просвЪщешя 
дерутся между собой, теперь восхищался энерйей Лютера, воспламе
нявшей въ нймецкомъ народ* сочувств1е возвышеннымъ стремлешямъ, 
и писалъ Лютеру: «откажусь отъ всей моей поэтической славы, что
бы следовать за тобою, о монахъ, и быть вернымъ твоимъ оруже
носцем*». Латинсте и немецме сатирические разговоры и лиричеш я 
стихотворешя Гуттена сильно помогали успеху реформащи, освобож- 
денш большинства н*мецкаго народа отъ римскаго ига. Кротъ Ру- 
б1анъ и Эобанъ Гессъ тоже защищали реформацш. Самъ Эразмъ, при 
всей своей осторожности, горячо советовал* курфирсту саксонскому 
оставаться защитникомъ Лютера, все преступлеше котораго состоять 
въ томъ, что онъ напалъ на папскую пару и толстые животы мо
наховъ. Изъ круга гуманистовъ вышелъ Филиппъ Меланхтонъ (какъ 
называется онъ по греческому переводу его немецкой фамилш Швар- 
цертъ). Челов*къ чрезвычайно даровитый, онъ въ 20 л*тъ былъ 
уже великимъ ученымъ. Сделавшись профессоромъ въ Виттенберг*

Гуманисты.
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въ  1518 году, вскоре послЪ начала спора объ индульгенщяхъ, онъ 
проникся глубокимъ уважешемъ къ сил'Ь характера и энтуз1азму 
Лютера, сталъ другомъ и сов'йтникомъ его, доставлялъ ему для борь
бы то opymie, какое давали гуманистичесмя знаш я. КроткШ и бла
горазумный, онъ удерживалъ Лютера въ границахъ разсудительности, 
Лютеръ говорилъ: «Я рожденъ вести войну съ врагами и чертями, 
потому мои книги очень бурны и воинственны. Я выворачиваю пни, 
вырубаю терновникъ, засыпаю болота, я дровосЪкъ, прокладывавший 
дорогу; такова моя природа. А магистръ Филиппъ (Меланхтонъ) 
идетъ тихо, строить и саж аетъ, с'Ьетъ и поливаетъ по талантам*, 
которые изобильно далъ ему Богъ». Меланхтонъ улучшилъ саксон- 
с й я  школы; протестантское богослов1е было выработано при помощи 
его учености. Онъ получилъ назваше учителя Германш, praeceptor 
H erm aniae. Съ его пргйздомъ началась новая жизнь въ виттенберг- 
скомъ университет^; методъ преподавашя былъ преобразован*; съ 
разрЪш еш я курфирста были отменены тЬ леший, который имйли 
значеше только для схоластики, были заменены изучешемъ класси
ков*. Вскоре послЪ лейпцигскаго диспута Меланхтонъ напечатал* 
трактатъ, доказы вавш и, что смысл* священнаго писан1я должен* 
быть объясняем* учеными изсл’Ьдовашямй, и другой трактата, дока- 
зывавпий, что авторитета священнаго писашя выше авторитета со- 
боровъ.

3. Политическое полозкеше Германш. Выборъ новаго императора.

а) БОРЬБА ПО Д-ЬЛУ О ВЫБОР* КАРЛА ИМПЕРАТОРОМ*.

С м ерть Межъ гЬмъ, к а к ъ , полемизировали Лютеръ и его противники, про- 
Максимилтна. И30ШЛИ очень важныя перемены въ политической жизни Германш. 

Х арактер ъ  его . g a аугсбургскомъ сеймЪ императоръ Максимшианъ напрасно просил* 
установить налогъ для пособ!я ему въ войн'Ь съ турками; успЗшш'Ье 
были хлопоты его о сохраненш императорскаго сана за габсбургской 
динаспей: четыре курфирста согласились выбрать его внука Карла 
королемъ римскимъ, то-есть преемникомъ императора. У'Ьзжая изъ 
Аугсбурга, Максимил1анъ чувствовалъ себя больнымъ. Прежде онъ 
пользовался крепким* здоровьемъ, испытывалъ лишь изредка легмя 
болезни и одолЪвалъ ихъ гимнастикой и питьемъ воды. По привыч
к а  лечиться гимнастикой, онъ по'Ьхалъ изъ Аугсбурга охотиться въ 
тирольских* и австрШскихъ горах*; но въ Вельск занемогъ и 12 
января 1519 умеръ. ТЪло его было привезено въ В'Ьну и погребено 
въ  в-Ьнскомъ Нейштадт'Ь, города, гдЪ родился онъ. По своему ха-
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рактеру Максишшанъ былъ представитель отживающаго средневеко
вого быта; ему оставались чужды и непонятны интересы и цели но
вой общественной жизни. Его справедливо называютъ последнимъ 
рыцаремъ. Со времени поездки для женитьбы до последней войны 
въ Италш онъ велъ жизнь странствующаго рыцаря. Онъ. хватался 
за дела, превышавшая его средства, любилъ охоту, турниры, шум
ные пиры .Въ битвахъ и въ охоте на медведя и кабана онъ отли
чался отвагой, силой, ловкостью; о его охотничьихъ приключешяхъ 
въ Тироле, Австрш, Арденнскомъ лесу осталось много анекдотовъ.
Ландскнехты разсказывали о случаяхъ, когда онъ одинъ бросался 
на несколько противниковъ и побеждалъ ихъ, и хотя часто роптали 
на то, что онъ по безденежью не платилъ жалованья, любили его, 
какъ надежнаго товарища, не покидающаго своихъ сподвижниковъ 
въ беде, и охотно шли на его новый призывъ. Офицеры любили его 
за приветливость; онъ очаровывалъ ею и немецкихъ государей; 
граждане имперскихъ городовъ, въ которыхъ любилъ онъ бывать на 
праздникахъ состязашя въ стрельбе и на пирахъ, были рады видеть 
у себя приветливаго императора. Онъ былъ храбрый солдатъ, добро
душный весельчакъ, но плохой полководецъ и правитель. Говорить, 
будто онъ ввелъ некоторый улучшешя въ устройстве войска, но 
они не принадлежать ему; онъ не умелъ вести военныя действ1я, 
распоряжаться войсками; онъ сопротивлялся учреждешю центральна™ 
правительства въ Германий. Имперсшй камеральный судъ былъ нена- 
вистенъ ему. Онъ не заботился даже о прекращеши междоусобШ, 
хотя этого требовалъ его собственный интересъ; спокойств1е въ Гер- 
манш охранялось не имъ, а соперничествомъ областныхъ государей, 
союзами слабейшихъ между ними и городовъ, общественвымъ мне- 
шемъ, потребностью времени.

При смерти Жакеимшиана Гермашя оставалась такой же раздроб- АвстрШсмя 
ленной, какъ была при его отце. Онъ заботился не о благе ея, владЪтя. 
а только объ увеличенш могущества своей динаетш. Счастье благо- 
пр1ятствовало ему въ этомъ. Благодаря удачнымъ свадьбамъ, габсбург
ская династ1я приобрела Нидерланды, Испашю, испансшя владешя въ 
Италш; было подготовлено присоединеше Богемш и Венгрш къ ея 
владешямъ. Для Гермаши это возвышеше могущества австр1йскаго 
дома было несчастьемъ: габсбургская дина сия, сохранившая за со
бою императорстй санъ, пренебрегала интересами Германш, пользо
валась ея силами для собственныхъ выгодъ.

Максимил1анъ всячески хлопоталъ о томъ, чтобы преемнйкомъ его Положеше 
въ имиераторскомъ сане сделался внуке его Карлъ, но не успелъ парий по 
обезпечить выборъ Карла. Курфирсты саксонскШ и трирсшй не дали вопросу о вы - 
обещашя быть на стороне Карла; друие курфирсты обещались вы- боР* импера- 
брать его при жизни М акш гш ан а  королемъ римскимъ; но неожи- Т0Ра- 
данная смерть Максимшиана разстроила это дело, и обстоятельства



-  94 -

были таковы, что для Карла представлялась опасность не получить 
императорской короны. Онъ былъ далеко; никто въ Германш не зналъ 
его характера и онъ еще не выказывалъ своихъ дарованШ, подчи
няясь Ш ьевру и другимъ своимъ сов-Ьтникамъ. Маргарета, дочь Мак-; 
симшпана, не имела большого вл1яшя на курфирстовъ, съ которыми 
вела переговоры о выборе племянника. АвстрШсшй и тирольсмй 
сеймы проявляли прежнее стремлеше ограничить власть государя. 
Немецше государи были несогласны между собой; довольно мнопе 
изъ нихъ были расположены въ пользу короля французскаго, побе
дителя при Мариньяно, казавш агося самымъ лучшимъ вождемъ для 
войны съ турками, находивш аяся въ  дружба съ папой и готовая 
щедро заплатить за свой выборъ. Некоторые говорили даже о выбо
р е  Генриха АнглШскаго. При такомъ разногласш нельзя было рас
считывать на скорый выборъ, и для ведешя текущихъ делъ надобно 
было назначить временныхъ правителей. Регентомъ въ северной и 
восточной Германш былъ сделанъ Фридрихъ, курфирстъ саксонскШ, 
въ  южной— пфальцграфъ рейнскШ. Оба они были нерасположены къ 
австрШской династш. Мнопе стали говорить, что лучше всего будетъ 
выбрать императоромъ курфирста саксонская , хорошаго правителя. 
Л евъ X, нерасположенный къ Карлу, но опасавнййся и своего со
юзника, короля Французскаго, одобрялъ эту мысль. Фридрихъ ответ 
чалъ отказомъ на предложеше императорской короны ему; человекъ 
благоразумный, онъ полагалъ, что она доставила бы ему больше 
затрудненШ, чемъ выгоды. Генрихъ YIII тоже нашелъ, что она то- 
вар ъ , за который просятъ слишкомъ дорого. Такимъ образомъ оста
лись только два кандидата, Карлъ и Францискъ. Король французсшй 
послалъ адмирала Боннивё съ большими деньгами въ Германш при
обрести для него голоса курфирстовъ пфальцскаго, кёльнская и 
тр и р ск ая . Министры покойнаго императора, собравппеся въ Аугсбур
г е , тоже не жалели хлопотъ и денегъ на покупку голосовъ для 
Карла. Они сделали большой заемъ у фирмы Фуггеровъ, потому то
же могли быть щедры. Избирательная борьба длилась пять месяцевъ. 
Агенты Карла склонили на его сторону курфирстовъ пфальцскаго, 
кёл ьн ск ая , м ай н ц ская ; Людовикъ, король богемсшй и венгершй, 
тоже принялъ его сторону. Наконецъ удалось пршбрести и голосъ 
курфирста саксон ская  обещашемъ, что за его племянника, 1оанна 
Фридриха, будетъ выдана сестра Карла, Катерина.Кроме своихъ корыст- 
ны хъ мотивовъ, эти курфирсты руководились и натрштическими со
ображениями. Король французсшй, владетель соседн яя  очень силь
н а я  государства, могъ бы подавить независимость Германш, сделав
шись ея императоромъ. Не нравилось немецкимъ государямъ и то, 
что легатъ папы слишкомъ усердно хлопоталъ за короля француз
скаго. Въ пользу Карла располагала привычка иметь императорами 
Габсбурговъ. Притомъ онъ казался менее опасенъ, чемъ Францискъ.
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Правда, его владЪшя были громадны; но Испашя и южная Итал1я * 
находились далеко отъ Германш, и дела этихъ государствъ должны 
были отвлекать его силы отъ н'Ьмецкихъ земель. Отчасти обязанъ 
онъ былъ усп'Ьхомъ и тому, что держалъ себя осторожно и скромно, 
между тЪмъ какъ король французскШ выказывалъ слишкомъ боль
шую самоуверенность. Такимъ образомъ шесть курфирстовъ, собрав- 
шГеся во Франкфурте, выбрали 28 ш ня 1519 года императоромъ не- 
мецкимъ Карла, эрцгерцога австрШскаго, короля иснанскаго. Въ 
этомъ выборе не участвовалъ только курфирстъ трирш й; но и онъ 
покинулъ Франциска, перешелъ на сторону Карла. 8а несколько 
дней нередъ выборомъ папсше уполномоченные нашли надобнымъ 
прекратить оппозищю кандидатуре Карла, сказали, что папа одобряетъ 
ее. Левъ X сообщилъ новому императору, что только Богу известно, 
какъ искренно обрадованъ онъ выборомъ его. —Впрочемъ, курфирсты 
озаботились ограничить власть императора и оградить независимость 
Германш отъ его произвола.

По избирательному акту, окончательно составленному 3 шля, главныя 
услов1я, на которыхъ давалась корона Карлу, были следуюидя: иынераторъ 
не можетъ вводить въ Германш иноземныхъ войскъ безъ согласия немец- 
каго сейма, не можетъ розывать этотъ сеймъ вне границъ немецкаго го
сударства; обязанъ назначать на имперсшя должности исключительно 
нёмцевъ; языкомъ его оффищальныхъ .актовъ долженъ быть или нЪмецкШ, 
или латинсшй; члены немецкаго сейма не могутъ быть предаваемы суду, 
заседающему вне границъ немецкаго государства; императоръ обязанъ 
отменить все распоряжетя, сделанный папой относительно Германш въ 
нарушеше конкордатовъ немецкой нацш съ римской кур1ей, обязанъ под
твердить права неыецкихъ государей и учредить имперское правительство; 
онъ не можетъ отчуждать ничего, принадлежащаго немецкому государству, 
не можетъ объявлять никого мятежникомъ безъ выслушашя объясненш.

Ь) ВЮРТЕМБЕРГСК1Я ДЪЛА.

1. Правлеше Эбергарда I и Эбергарда II.

Литература. S a t  t i e r ,  Gechichte des H erzogthum s W iirtem berg  (8  томовъ, Tubingen,
1 7 6 9 — 1 7 7 6 ); S p i t t l e r ,  G eschichte W iirtem bergs (G ottingen , 1 7 8 3 );  P f a f f ,  Ge- 
schichte des F iirstenhauses und L andes W iirtem berg  (S tu ttg a r t ,  1 8 3 9 );  P f i s t e r ,  Ge
schichte von Schwaben (2  тона, H eilbronn, 1 8 0 3 , 1 8 2 7 ); S t a l i n ,  W iirtem berg ische 
G eschichte (4  тома, S tu ttg a rt , 1 8 4 2 — 1 8 7 3 ) ;  К u g 1 e r ,  Herzog U lrich  von W iirtem berg 
(S tu ttg a r t ,  1 8 6 5 );  U l m a n n ,  F iinf Ja h re , 1 5 1 5 — 15 19  (L eipzig , 1 8 6 7 ) .

Эбергардъ Бородатый, графъ вюртембергскШ, велъ въ молодости безпо* Эбергардъ Бо- 
рядочную жизнь, но потомъ сталъ благоразумнымъ и хорошимъ правите- родатый 
лемъ. Онъ покровительствовалъ просвещению, основалъ тюбивгенскШ уни- 1459— 1496 
верситетъ, на содержание котораго отдадъ съ соглас!я папы несколько 
именШ, принадлежавшихъ церкви. Онъ былъ другомъ Рейхлина. После 
долгихъ хлопотъ ему удалось установить мунсингенскимъ и эслиягенскимъ 
договорами нераздельность вюртембергскаго государства и наследовате
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по лиши первородства. Максимил1анъ такъ уважалъ его, что далъ на 
вормсскомъ сейме въ 1495 году вюртембергскому государству титул1̂ 
герцогства.

Но съ этимъ повышешемъ титула было соединено распоряжете, пред
ставлявшее опасность для самостоятельности вюртембергскаго государства. 
Аллод1альныя влад'Ьнгя вюртембергской династш были сделаны имлерскимъ 
леномъ, то-есть перестали быть наследственными по женской лиши; въ 
случае прекращетя мужской линш, государство становилось выморочнымъ 
леномъ и поступало подъ непосредственное распоряжен1е императора. 
Притом ъ, повышете титула вело къ увеличетю блеска двора и къ обре- 
мененш народа налогами. Преемникомъ бездетнаго Эбергарда Бородатаго 

Эбергардъ II былъ его двоюродный братъ Эбергардъ II, человекъ ограниченнаго ума, 
1496—1498. порочный и деспотичный. По эслингенскому договору (2 сентября 1492) 

Эбергардъ Бородатый поставилъ его, какъ малолетняго, хотя ему было 
уже почти 5 0  летъ, подъ опеку регентства (reg im en t) , членами котораго 
были первый сановникъ герцогства (ландгофмейстеръ) и 12 советников^, 
выбранные пзъ членовъ сейма. Но Эбергардъ II захватилъ правлеше въ 
свои руки и навлекъ на себя нелепыми деспотичными мерами ненависть 
и презрете народа. Онъ руководился советами людей развратныхъ и 
безсовестныхъ, вл1ятельнейшимъ изъ которыхъ былъ августинсюй монахъ 
Конрадъ Гольцингеръ. Онъ сорилъ деньги на свои оргш. Рейхлинъ уехалъ 
изъ Вюртемберга, говоря, что „трудно спать спокойно подле ядовитой 
змеи«, какъ называлъ онъ Гольцингера^ Друпе честные люди, находив- 
пйеся на вюртембергской службе, следовали примеру Рейхлина, запуган
ные произвольными арестами. Негодоваше быстро усилилось до такой 
степени, что герцогъ принужденъ былъ, уступая общему треббванш, со
звать сеймъ. Собравшись въ Штутгарте въ марте 1498, сеймъ потребовалъ 
отмены „тяжкихъ бедствш“, производимыхъ безпорядочнымъ управлешёмъ 
легкомысленныхъ людей, и учреждетя хорошаго правлетя“. .Герцогъ по
корился всему. Гольцингеръ былъ отвезенъ въ Констанцъ и было возста- 
новлено регентство (30 марта 1498). '

Герцогъ, захвативъ серебряную посуду и друпя доропя вещи, бежалъ 
1 апреля въ Ульмъ. Сеймъ разослалъ (9 апреля) всемъ государямъ и ин̂  
перскимъ городамъ немецкаго королевства циркуляръ, въ которомъ оправ  ̂
дывадъ свои распоряжен!я, и 10 апреля объявилъ, что герцогство отка- 
зываетъ Эбергарду II въ повиновенш. Этотъ актъ былъ подписанъ пра
вительственными сановниками, членами сейма и всеми людьми иридворнаго 
штата до личныхъ служителей-герцога. Въ числе подписавшихъ находятся 
даже трубачъ и поваръ. Императоръ одобрилъ действ1я сейма, объявилъ 
Эбергарда II лишеннымъ власти и передадъ герцогство сыну его слабо- 
умнаго брата Генриха, одпннадцатидетнему Ульриху (28 мая). Въ мало
летство новаго герцога управлете осталось въ рукахъ регентства. Эбер
гардъ 10 шня подписалъ предложенный ему императоромъ договоръ, по 
которому призналъ себя „по старости и телесной немощи“ неспособвымъ 
къ управлетю и обязался никогда не возвращаться въ Вюртембергъ; ему 
была назначена пеншя въ 6.000 гульденовъ. Онъ уехалъ къ евоему род
ственнику, пфальцграфу Филиппу, который отправялъ его жить въ заыокъ 
Ллшденфельзъ, распорядившись, чтобъ его не выпускали оттуда; тамъ онъ 
и умеръ 17 февраля 1504 года.
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2. Первое время лравлешя Ульрика.
Максимил1анъ обручилъ Ульриха съ своей племянницей Сабиной, дочерью Ульрих!» 

Альбрехта, герцога мюнхенскаго, шестилйтней девочкой. Бъ 1511 году Н98—1550. 
женихъ и невеста, давно ставппе совершеннолетними, были повенчаны.
Ульриху не хотелось бы жениться на Сабине. Ему нравилась Елизавета, 
дочь Фридриха, маркграфа ансбахскаго, жившая у своей родственницы, 
вдовствующей герцогини въ вюртембергскомъ городе Нюртингене. Говорятъ, 
что онъ часто ездилъ туда давать серенады Елизавете и что для такихъ 
серенадъ была написана имъ песня: „Звучитъ мой рогъ печальнымъ то- 
ыомъ, радость моя исчезла", Ich schelF  m ein H orn in  Jam m ers Ton, Mein Freund’ 
is t  rair verschw unden. Заключенный противъ воли бракъ съ Сабиной былъ 
причиной несчастай и для Ульриха и для нея.—Регентство управляло го* 
сударствомъ пять летъ. Въ iKme 1503 Максимил1анъ объявилъ Ульриха 
совершепнолетнимъ. Молодой герцогъ еще не возбуждалъ никакихъ опа- 
сенШ въ подданныхъ. Онъ получилъ плохое воспиташе, предпочиталъ 
деламъ верховую езду и охоту, но выказывалъ умъ, говорилъ хорошо. Онъ 
былъ одаренъ необыкновенной физической силой и былъ мастеръ въ ры- 
царскихъ играхъ.

Первые годы его правлешя шли удачно. Онъ принялъ участае въ войне 
императора и Альбрехта, герцога мюнхенскаго, противъ курфирста пфальц- 
скаго (IX, 71), овладелъ пятью городами. Пфальцграфъ принужденъ былъ 
уступить ихъ ему. Онъ любилъ роскошь. На пиры его съезжалось мно
жество гостей. Онъ ездилъ на все турниры и карусели. Свадьба его 
съ Сабиной (въ марте 1511) была отпразднована великолепно. Несколько 
дней длились пиры, на которыхъ герцогъ угощалъ обедами 16.000 чело- 
векъ каждый день.

Мотовство ввело Ульриха въ долги; они возросли до 1.000.000 гульденовъ, ТюбингенскШ 
суммы громадной но тому времени. Герцогъ не хотелъ слышать объ умень- 
шенш своей роскоши, хотелъ увеличить свои доходы налогомъ на потреб- 
леше, установилъ его въ 1514 году безъ соглас1я сейма.„Поднялось волне- 
Hie, принудившее его созвать сеймъ. Въ юго-западной Германш начинались 
тогда возсташя поселянъ. Дворяне и духовенство опасались, что они при- 
мутъ большой размеръ, потому были расположены уклоняться отъ ссоры 
съ Ульрихомъ. Собравшись въ Тюбингене на сеймъ, они и депутаты горо- 
довъ заключили съ Ульрихомъ въ поле 1514 соглашете, называющееся 
тюбингенскимъ договоромъ. Сеймъ принялъ на себя уплату долговъ герцо
га, сумма которыхъ была определена въ 910.000 гульденовъ; за это Уль- 
рихъ обязался не начинать никакой войны, не отдавать въ залогъ госу- 
дарственныхъ имуществъ, не установлять налоговъ безъ соглашя сейма, 
не наказывать никого безъ суда. Было постановлено, что каждый новый 
герцогъ обязанъ будетъ до принятая власти утверждать заключенный те
перь договоръ. Этотъ важный государственный актъ;сталъ.основнымъ зако- 
номъ вюртембергскаго государственнаго устройства. Масса населешя была 
успокоена имъ. Но те поселяне, которые уже взялись за оруж1е, не верили 
обещанию герцога соблюдать законы; ихъ возсташе было сурово подавлено.

договоръ.
1514.

3. Убшство Ганса Гуттена.
Максимйл1анъ долго былъ покровитедемъ Ульриха, но разсердился на 

него, когда Онъ въ 1512 году, при возобновлен^ договора о сохранеши 
швабскаго союза, отказался подписать этотъ актъ. Союзный советь состо-

7т. х.
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ялъ изъ 21 члена. Между ними было 14 уполномоченных!» отъ прелатовъ, 
графовъ, рыцарей и городовъ, и только семь голосовъ принадлежали госу- 
дарямъ, имевшим!» титулы выше графскаго. Ульрихъ паходил'ь унизитель- 
ныыъ для себя подчиняться рЗйпешямъ правительства, въ которомъ боль
шинство составляютъ депутаты городовъ и мелкихъ владетелей. Онъ всту̂  
и илъ съ пфальцграфомъ Людвигомъ и епископомъ вюрцбургскимъ въ союзе, 
враждебный швабскому союзу. Это возбуждало недовольство и въ его 
собственныхъ подданныхъ, не только въ императоре и швабскомъ союзе. 
Положен1е было опасно. Новымъ безразсудством'ь онъ навлекъ на себя 
беду. Онъ жиль въ раздоре съ своей женой. По его словамъ, она была 
женщина неуживчиваго характера. Оправдывая свои поступки съ ней, ояъ 
говоридъ, что она своими „гневными чрезмерно горячими речами" раз
дражала его до такой степени, что онъ,, долженъ быть вставать съ сунру- 
жескаго ложа, но делалъ это безъ удара, ругательства или брани, кроме 
того, что одинъ разъ, когда она чрезмерно взволновала его, онъ ударилъ 
ее рукой и то не тяжело". Но молва говорила, что онъ бьетъ и всячески 
оскорбляетъ ее. Буйство его было усилено ревностью. Гансъ Гуттенъ, 
молодой человекъ знатной франконской фамилш, стройный и красивый, 
пршбрелъ расположеше герцога и герцогини. Онъ былъ неразлучныыъ 
товарищемъ герцога на охоте и въ другихъ развлечен1яхъ; герцогъ назна
чил!» его своимъ шталмейстеромъ и . женилъ . его на красавице Урсуле 
Тумбъ, единственной дочери наследственная маршала вюртембергскаго. 
Но самъ герцогъ былъ влюбленъ въ нее; Гансъ Гуттенъ говорилъ, что 
герцогъ однажды на коленахъ упрашивадъ его именемъ Бодоимъ, чтобъ 
онъ дозволилъ ему любить Урсулу, потому что онъ не можетъ и не хо- 
четъ отказаться отъ этой любви. Эти слова Гуттена дошли до герцога 
и раздражили его. Онъ уже и безъ того иыелъ тогда злобу на Ганса, по
дозревая, что Сабина находится въ связи съ этимъ красивымъ молодымъ 
человекомъ; онъ уверядъ даже, будто бы виделъ на пальце Ганса Гут
тена обручальное кольцо своей жены. Раздражете Ульриха иротивъ 
Ганса Гуттена выказывалось такъ резко, что старикъ Гуттенъ совето- 
валъ сыну уехать съ женой отъ вюртембергскаго двора. Но Гансъ 
медлилъ отъездомъ, вероятно, не придавая важности вспышкамъ гнейа 
герцога, считая ихъ мимолетными порывами его вспыльчивая харак
тера, и даже согласился отправиться съ герцогомъ на охоту въ бёблинг- 
екШ лесъ. На этой охоте, 7-го мая 1515, герцогъ удалилъ другихъ сво- 
пхъ снутниковъ, остался одинъ съ Гаысомъ Гуттеномъ. Онъ былъ въ пол
ном!» вооруженш, у Гуттена была только короткая шпага. Ульрихъ сталт. 
упрекать Ганса въ любовной связи съ герцогиней и бросился на него; 
Гуттенъ помчался отъ герцога, Ульрихъ гнался за ниыъ. Гансъ несколько 
разъ укрывался за кустарникомъ; герцогъ настпгалъ его и наносилъ ему 
рану за раной, то сзади, то спереди; Гансъ наконецъ упалъ мертвый! 
Герцогъ обвязалъ шею убитая поясомъ, а къ поясу привязалъ мечъ п 
воткнулъ въ землю йодле головы убитая. Это было символомъ того, что 
Ганса Гуттена следуетъ считать повешеннымъ по приговору суда фемы: 
исполнители приговоровъ фемы вешали осужденных!» ею и втыкали ножъ 
въ дерево. Бывппе на охоте вельможи и служители нашли тело Ганса 
Г уттена.

Б егство  горцо- УбШство знатная человека не прошло Ульриху безнаказаннымъ. Во- 
гшш 1515. семнадцать рыцарей немедленно отказались служить ему. Оправдашя, 

выставляемыя имъ и его защитниками, не убеждали никого; памфлеты 
Ульриха Гуттена, возбуждали во всехъ негодоваше противъ убШцы. Фа- 
мил1я Гуттеновъ требовала отъ императора наказан1я преступнику. Вюр- 
тембергскШ сеймъ, уже и безъ того раздраженный расточительность»)
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герцога, готовился объявить его лишеннымъ власти. Максимшпанъ старался 
отвратить отъ Ульриха беду, убеждалъ Гуттеновъ помириться съ нимъ. 
Но его положеше ухудшилось темъ, что Сабина уехала отъ него къ род- 
нымъ. Она жила въ урахскомъ замке. Мужъ потребовалъ, чтобъ она 
возвратилась въ Штутгартъ; она (24 ноября 1515) бежала въ Мюнхенъ 
къ матери и братьямъ. Она и они потребовали у императора наказашя 
мужу, мучившему ее. Она говорила, что Ульрихъ топталъ ее сапогами со 
шпорами, травилъ ее собаками. Гуттены и герцоги мюпхенскхе печатали 
разсказы о злодействахъ Ульриха. Онъ отвечалъ, что убШство Ганса 
Гуттена было сделано имъ по приговору фемы; называлъ друпя обвинен1я 
лживыми. Противники готовились къ походу на него, онъ къ обороне.

МаксимилГанъ былъ принуждент» уступить требоватямъ Гуттеновъ и 
герцоговъ мюнхенскихъ, но хотелъ, чтобы судъ надъ Ульрихомъ кончился 
примиретемъ. Онъ назначилъ въ Аугсбурге судебную коммиссш по делу 
Ульриха; она въ сентябре 1516 потребовала герцога „для мирнаго допроса 
и соглапгетя*, но Ульрихъ не поёхалъ въ Аугсбургъ, разсчитывая на 
поддержку вюртембергскаго сейма, которому сдёлалъ уступки. Аугсбург
ская коммисшя решила, что онъ долженъ на шесть л4тъ сложить съ себя 
власть, удалиться изъ герцогства, и что государствомъ будетъ въ это время 
управлять регентство. ВюртембергскШ народъ опасалея утратить свою не
зависимость и выражалъ решимость защищать герцога. Ульрихъ объявилъ, 
что не подчиняется р^шеейо коммисщи, утвержденному имиераторомъ. 
Максимил1анъ нринужденъ былъ объявить его мятежиикомъ, освободить 
подданныхъ отъ присяги ему (11 октября 1516), но продожалъ покровитель
ствовать ему, остановилъ войска герцоговъ мюнхенскихъ и швабскаго 
союза, гОтовивппяся идти на него, убедилъ его выразить покорность, при
говору, которому далъ смягченную форму: управлеше государствомъ было 
передано регентству, но Ульриху было разрешено оставаться въ герцогстве. 
Фамилш Гуттеновъ было назначено денежное вознаграждете, а герцогине 
Сабине приличное ея сану содержаще.

Такимъ образомъ д-Ьло казалось поконченнымъ; но Ульрихъ Гуттенъ 
продолжалъ печатать воззватя, иризывавппя рыцарей наказать злодея. 
ТерЦогъ новыми жестокостями помогъ исполнешю требоватя Ульриха 
Гуттена. Онъ подвергъ преследование всехъ подданныхъ, иринимавшихъ 
учас'пе въ аугсбургекомъ процессе надъ нимъ; даже людей, защищавшихъ 
его, онъ бросилъ въ темницу зато, что они согласились на передачу власти 
регентству, подвергъ ихъ иыткамъ, казнилъ н'Ькоторыхъ изъ нихъ; онъ 
разрушилъ замокъ Ульриха Гельфенштейна, ездившаго по призыву импе
ратора въ Аутсбуртъ, сжегъ замки и селешя Дитриха Шнета, номогавшаго 
бегству Сабины. Тирания его стала невыносима; онъ выкалывалъ глаза 
б'Ьднякамъ, тайно убивавшимъ въ его л'Нсахъ дичь на продажу. Импера- 
торъ потерялъ терпите, сталъ уирекать Ульриха въ вероломстве, въ из- 
менническихъ сношешяхъ съ королемъ французскимъ, нредложилъ немец
кому сейму и швабскому союзу собрать войско противъ него; но все-таки 
велъ переговоры съ нимъ. Въ нихъ прошло больше года. Наконецъ, на 
аугсбургекомъ сейме въ 1юле 1518 Максимил1анъ принужденъ былъ объя
вить Ульриха низложеннымъ и поручилъ Францу Зикингену вести войско 
на него; Но снова вступилъ въ переговоры съ нимъ. Они длились до самой 
смерти императора.

7*
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4. Иггнаше Ульриха.

Н а п а д е т е  У ль- Смерть Максимшааиа казалась Ульриху обстоятельством^ надолго устра- 
риха на няющимъ исполнете приговора о его низложенш. Онъ разсчитывадъ даже 

Р ей тл и н ген ъ . восторжествовать вадъ всЬми врагами, надеясь, что ымиераторомъ будетъ 
король фраацузсый, обФщавгрш ему свое покровительство. Въ эгоыъ само- 
ув'Ьренномъ настроееш мыслей онъ получилъ изв^спе, что два рейтлиц- 
генск1е ремесленника убили въ трактирной дракй его чиновника, управ- 
лявшаго замкомъ Ахальыомъ. Онъ уже давно былъ озлобленъ на Рейтлин
генъ, имперскШ городъ, принадлежавши къ швабскому союзу. Рейтлингенцы 
охотились въ его лйсахъ, ловили рыбу въ его прудахъ. Ему казалось, что 
теперь онъ ыожетъ отметить имъ. Онъ собралъ войско, осадилъ Рейтлин
генъ, бомбардировалъ его; черезъ неделю городъ сдался. Ульрихъ вед^лъ 
гражданамъ дать присягу на верность ему и поставилъ въ городЬ гар- 
низонъ.

Ш вабскШ  со- Итакъ Ульрихъ захватилъ подъ свою власть имперскш городъ и притомъ 
югъ объявл яетъ  городъ, принадлежавши! к ъ  швабскому союзу. Эта безумная дерзость не 
войну Ульриху. прошла ему даромъ. Слабоумный старикъ Генрихъ, отецъ Ульриха, узнавъ 

о его нападенш на Рейтлингенъ, воскликнулъ. „О, теперь прогонять его!“ 
Братъ Сабины, Вильгельмъ, герцогъ мюнхенсшй, внесъвъ сов£тъ швабскаго 
союза преддожеше объявить войну Ульриху; имперск1е города не могли 
простить нападешя на имперсмй городъ; франконсше и швабсше рыцари 
жаждали отмстить за Ганса Гуттена. Швабсшй союзъ быстро собралъ 
войско, норучилъ начальство надъ нимъ герцогу Вильгельму; помощникомъ 
Вильгельма былъ знаменитый полководецъ ландскнехтовъ Георгъ Фрундс- 
бергъ. Съ Рейна привелъ войско рыцарей Францъ Зикингенъ. Но Ульрихъ 
приготовился къ оборонФ. У него было 10.000 своихъ солдатъ и онъ нанялъ 
16.000 швенцарцевъ; онъ ожидалъ, что лришлютъ ему войска ландграфъ 
гессенсыи, король французсшй; онъ надеялся на победу, но ошибся въ 
разсчетахъ. Швейцарскш союзъ, по просьб^ австрШекаго правительства и 
швабскаго союза, отозвалъ волонтеровъ, нанявшихся въ службу къ Ульриху; 
большинство ихъ ушло. Пфальцграфъ РейяскШ побоялся помогать мятеж
нику; король французскШ не хотФлъ вредить своей кандидатур^ на импе
раторскую корону, действуя наперекоръ рЪшенио нймецкаго сейма. Въ 
март'Ь войска швабскаго союза и Францъ Зикингенъ пошли въ герцогство 
вюртембергское; города сдавались имъ, швабскш союзъ назначилъ прави- 
телемъ герцогства своего уполномоченнаго Кристофа Шварценберга. Уль
рихъ б'йжалъ въ РейнскШ Пфальцъ. Въ концФ мая сдались гарнизоны по- 
слфднихъ замковъ, комменданты которыхъ оставались в$рны Ульриху. 
Герцогиня Сабина прйхала въ Урахъ и приняла на себя управлеше гер- 
цогствоыъ, какъ опекунша своего сына Кристофа.

Возвращеше Карлъ былъ выбранъ императоромъ при содМствш швабскаго союза, 
Ульриха, войска котораго иодъ начальствомъ Франца Зикингена стояли близъ Франк

фурта, ваводя ужасъ на приверженцевъ короля французскаго. Казалось, 
Ульриху нельзя было теперь и думать о возобновлен^ борьбы. Но онъ 
нанялъ нисколько тысячъ ландскнехтовъ, пошелъ изъ Пфальца въВюртем- 
бергъ; поселяне, обольщенные об'£щан1емъ, что онъ будетъ защищать ихъ 
отъ господъ, присоединялись къ нему. Онъ 15 августа вступилъ въ Штут
гар та  Въ сентябре сдался ему Кирхгеймъ. Но при нападенш на Эслингенъ, 
въ октябре, онъ потершЬлъ неудачу. Между т$мъ собрались войска шваб- 
скаго союза, пошли въ герцогство; Ульрихъ былъ разбитъ въ нйсколькихъ 
стычкахъ и б±жалъ. Онъ жидъ поел* того иди въ Швейцарш или въ Мон-



— 101 —

бельяре, выжидая случая возобновить войну. ШвабскШ союзъ назначилъ 
регентство для временнаго управлешя герцогствомъ. Правительница Нидер- 
ландовъ Маргарита, тетка Карла, прислала въ Швабш Максимшнана Зе- 
венбергена действовать въ интересахъ габсбургской династш. Совету 
швабскаго союза было обременительно заведовать делами герцогства вюр- 
тембергскаго; потому Зевенбергенъ убедилъ советъ союза передать управ- 
леше герцогствомъ императору Карлу, и 6 февраля 1520 былъ подписант, 
договоръ, по которому гавабскШ союзъ отдалъ герцогство вюртембергское 
Карлу, а императоръ обязался уплатить швабскому союзу 210.000 гульде- 
новъ вознаграждетя за военные расходы, принялъ на себя долги вюртем
бергской казны, обещался назначить приличное содержате Сабине, ея 
детямъ и другимъ лицамъ герцогской династш, уплатить вознаграждеше 
Гутхенамъ и другимъ дворянамъ, потерпевшимъ обиды или убытки отъ 
Ульриха. Сынъ Ульриха Кристофъ былъ взятъ на воспитание австршскимъ 
правительствомъ и отвезешь въ Инсбрукъ. Карлъ утвердилъ тюбингенскхй 
договоръ и все друия права вюртембергскаго народа, потому населеше 
герцогства безъ сопротивлешя присягнуло на верность новому государю. 
Зевенбергенъ, назначенный- правителемъ Вюртемберга, ноехалъ съ депута- 
щею сейма въ Нидерланды, куда возвратился теперь изъ Испавш Карлъ. 
Депутащя выразила Карлу желаше, чтобт? онъ письмеянымъ актомъ принялъ 
герцогство вюртембергское во владеше своей династш. Онъ въ августе 
1520 обнародовалъ грамату, въ которой объявжялъ Вюртембергъ владе- 
шемъ габсбургской династш. Онъ расширилъ права сейма и уважалъ ихъ. 
Пользуясь этимъ, сеймъ ввелъ въ герцогстве хорошую администращю. На 
вормсскомъ сейме Карлъ отдалъ Вюртембергъ вместе съ другими немец
кими владешями австрШской династ!и въ управлеше своему брату Фер
динанду, а черезъ четыре года, 15 февраля 1525, совершенно отделилъ 
эти земли отъ своей монархии и отдалъ ихъ Фердинанду въ собственность. 
Ульрихъ, объявленный мятежникомъ, лишеннымъ владёнШ, купилъ замокъ 
Гоэнтвиль и жилъ тамъ, выжидая возможности возобновить войну.

С) ГИЛЬДЕСГЕЙМСКАЯ ВОЙНА *).

Могущество брауншвейгской династш сильно пострадало отъ гильдесгейм- 
ской войны. Принцъ саксонско-асканской династш, владевшей Люнебур- 
гомъ, 1оанаъ, сделался въ 1504 году епискбпомъ гильдесгеймскимъ. Боль
шая часть еписколскихъ имен1й была заложена дворянамъ той области за 
ничтожныя суммы. 1оаннъ былъ бережливъ, набралъ денегъ и хотелъ выку
пить заложенныя имешя. Владетели ихъ, уже считавиие ихъ своей собствен
ностью, отказались возвратить ихъ, заключили между собою союзъ въ 1516 го
ду для вооруженнаго сопротивлешя 1оанву и отдались подъ покровительство 
герцоговъ вольфенбюттельскаго и каленбергскаго л воинственнаго еписко
па минденскаго, Франца. Епископъ 1оаннъ заключилъ союзъ съ Генрихомъ, 
герцогомъ люнебургскимъ, обещавъ сделать его сына своимъ коадъюто- 
ромъ (помощникомъ, - имеющимъ право наследовать епископу). Весной 
1519 года началась война. Герцогъ люнебургскш прогналъ епископа мин- 
денскато и овладелъ Каленбергской областью. Это было во время между-

* ) . S p i t t l e r ,  G eschichte des F iirsten tum s H annover se it den Zeiten der Reform a
tion (Gdfctingen, 1 7 8 6 );  H a v e m a n n ,  G eschichte der Lande B raunschw eig  und Liine- 
burg  (3 тома, G dttingen, 1 8 5 3 — 1 8 5 7 ); S c h a u . m a n n ,  Handhuch der Lande Hanno- 
veir und Braunschw eig (H annover, 1 8 6 4 ) .
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ц а р с т я , когда шла борьба между королемъ французскими и Карломъ за 
императорскую корону. Герцогъ люнебургскШ былъ на сторонё королЯ| 
французскаго, герцоги вольфенбюттельскШ и каленбергскШ на стороне. 
Карла. Герцогъ каленбергскШ и его союзники, собравъ войска, стали 
опустошать владйшя своихъ противниковъ. Говорятъ, что въ одиаъ день 
сожгли 50 селешй. Въ тотъ самый день, когда императоромъ былъ выбранъ 
Карлъ, 28 поня 1519, произошла на Зольтауской степи решительная битва; 
герцогъ люнебургскШ и еиископъ гильдесгеймскШ одержали полную по
беду; герцогъ каленбергскШ, герцогъ вольфенбюттельскШ и 120 ихъ ры
царей были взяты въ пленъ. Сос^дше государи собрались на третейсщй 
судъ и решили 24 шля, что герцогъ каленбергскШ долженъ уступить часть, 
своихъ владешй герцогу люнебургскому. На этомъ условш пленные гер
цоги были освобождены. Герцогъ каленбергскШ обратился къ новому импе
ратору съ просьбой объ отмене реш етя третейскаго суда. Герцогъ воль
фенбюттельскШ собралъ новое войско, страшно оиустошилъ владетл 
епископа гильдесгеймскаго и тоже объявилъ, что передаетъ дело на ре
ш ете императора. Герцогъ люнебургскШ и епископъ гильдесгеймскШ 
отправились лично просить Карла, npiexaBinaro въ Герматю, объ утвержт, 
дети реш етя третейскаго суда. Но имнераторъ досадовалъ на нихъ за 
то, что они были сторонниками кандидатуры короля французскаго, и не 
удовлетворилъ ихъ просьбы. Герцогъ люнебургскШ передалъ управление 
государствомъ свопмъ сыновьямъ и уехалъ во Франщю. Это раздражило 
Карла. На вормсскомъ сейме 27 мая императоръ постановилъ, что обе во̂  
евавпия стороны должны отдать ему всё земли, захваченный во время 
войны, что онъ возвратить ихъ законнымъ владетелями что все пленные, 
должны быть освобождены, а вопросы о выкупе и друйе споры будутъ 
решены KOMMHcciefi, членовъ которой тогда же и назначилъ онъ. Герцоги, 
люнебургете и епископъ гильдесгеймскШ не покорились этом} решенш* 
убыточному для нихъ. Имнераторъ 24 1юля (1521 года) объявилъ ихъ мя
тежниками, лишенными владешй, и поручилъ исполнете этого приговора; 
королю датскому (какъ владетелю герцогства голыптинскаго) и герцогамъ 
вольфенбюттельскому и каленбергскому. Король датскШ, занятый другими 
делами, действовал!» слабо; но герцоги вольфенбюттельскШ и каленбергскШ 
стали опустошать владетя своихъ противниковъ и покоряли городъ за 
городомъ. Герцогъ люнебургскш покорился приговору императора, осво- 
бодилъ пленныхъ. Епископъ гильдесгеймскШ продолжалъ войну, но въ 
1523 году капитулъ и сеймъ заключили противъ его воли договоръ, по ко^ 
торому отдали герцогамъ вольфенбюттельскому и каленбергскому боль
шую часть владенШ епископской каеедры. Имнераторъ утвердплъ этотъ 
договоръ.

4. Отлучеше Лютера отъ церкви.

Возвратившись съ лейпцингекаго диступа, Эк к ъ  написалъ трактате 
о приматстве папы, сделалъ выписки изъ сочинешй Лютера и зимою 
поехалъ въ  Римъ хлопотать о томъ, чтобы Лютеръ былъ осужденъ 
папой. Онъ наш елъ въ Риме хороший пр1емъ себе. Папа назиачилъ 
коммиссш для суда надъ Лютеромъ; въ числе членовъ ея находились 
Каетанъ и самъ Эккъ. Друзья^ Лютера встревожились, убеждали его
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быть умереннымъ и осторожнымъ; онъ ответа лъ: «Наступающая 
война —война Господня; слово Бонне— меть», и продолжалъ полемику 
съ своими противниками. Богоеловсше факультеты лувенскаго и 
кёльнскаго университетовъ осудили учете  Лютера, какъ ересь. Онъ 
отвечалъ имъ резкими упреками въ легкомыслш и несправедливости. 
Меланхтонъ принялъ у чаш е въ полемике и напечаталъ въ защиту 
миенШ Лютера изследовате о происхождеши папской власти. Въ 
немъ онъ доказываетъ, что она возникла очень поздно, что учете  
о ней противоречить историческимъ Фактамъ, и что немецкая нащя 
имеешь право дать своей церкви устройство независимое отъ папы.

Въ Риме между темъ было решено отлучить Лютера отъ церкви. 
СаксонскШ вельможа Валентинъ Тейтлебеиъ, находившийся тамъ, 
уведомилъ объ этомъ курфирста саксонскаго. Фридрихъ отвечалъ 
Тейтлебену, что Лютеръ правь, что дело его стало деломъ немец
кой нацш, что папа поступить неблагоразумно, если произнесетъ 
осуждеше ему, что этимъ будетъ возбуждено въ Гермаши движете, 
которое можетъ стать гибелышмъ для папской власти. Лютеръ, тоже 
извещенный о намеренш папы, писалъ 9 ноля Спалатину:

„Я постоянно нросилъ, чтобъ показали мне, въ чемъ я ошибаюсь; вместо 
того только ругали меня; и когда я былъ готовъ замолчать, меня силою 
вовлекли въ споръ. Теперь я буду верно и усердно исполнять мою настав
ническую обязанность. У меня достаточно греховъ и безъ измены ей. Я 
не прибавлю къ нимъ того непростительнаго греха, чтобъ я, служитель 
истины, молча смотрелъ, какъ искажаютъ ее къ душевному вреду столькихъ 
тысячъ людей. Я всегда готовъ остановиться; только пусть не запрещаюсь 
мне открыто исповедывать божественную истину и учить ей. При такомъ со- 
стоянш моего духа я не могу ни пугаться угрозъ,ни поддаться любезностямъ".

Когда Лютеръ писалъ своему другу эти слова, была уже подпи
сана папой булла о его отлучеши. Левъ X долго уклонялся отъ этого 
поступка, казавшагося ему опаснымъ. Только после четырехъ кон- 
cncTopifi (совещашй коллегш кардиналовъ) оиъ подпиеалъ буллу 
(16 ш ня 1520). Она начинается уподоблетемъ Лютера библейскому 
вепрю, раззоряющему вертоградъ БожШ, призываешь Христа, Петра, 
Павла и всехъ святыхъ на защиту церкви, приводить 41 положеше 
изъ сочиненШ Лютера и объявляетъ ихъ еретическими заблуждетями. 
(Большею частью это те  вы раж етя Лютера, которыя отрицаютъ 
безусловную власть папы иадъ церковью). Булла воспрещаешь изла
гать или принимать эти мнешя, угрожая за ослушаше отлучешемъ 
отъ церкви и лишешемъ всехъ должностей, повелеваетъ сжечь те 
сочииешя, въ которыхъ находятся осужденныя ею мысли, требуетъ, 
чтобы Лютеръ и его приверженцы явились до истечешя шестидесяти- 
дневнаго срока въ Римъ для отречешя отъ этихъ еретическихъ мне- 
шй или прислали письменное отречете отъ нихъ; если же Лютеръ 
не отречется до истечешя срока, продолжаешь булла, то онъ, какъ

Булла объ 
отлучеши Лю

тера 15 20 .
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закоснелый еретикъ, какъ усохшая ветвь, отсекается отъ хрисш н- 
ства, и все церковный и с в е т ш я  начальства обязаны арестовать и 
но требованш  папы выдать въ Римъ его и привержеицевъ его; все 
местности, въ  которыхъ будутъ находиться они, будутъ подвергнуты 
интердикту. Эта булла должна быть прочтена во всехъ  соборныхъ 
храмахъ Германш, и экземпляры ея прибиты къ дверямъ ихъ.

Пр̂ емъ, встр*- Эккъ съ торжествомъ поехалъ въ Германш въ сопровожден^ кар- 
ченныи б у л л о йдИНала_легата кропима Александра. Имъ было поручено обнародо- 

въ  Германш . BaHi e буЛЛЫ Александръ отправился въ Майнцъ просить разрешешя 
на это у арх1епископа; булла была обнародована въ Рейнскихъ обла- 
стяхъ Германш и въ  Нидерландахъ (прежде всего въ Кёльне, Майн- 
н е , Лувене) и были сделаны тамъ распоряжешя отбирать и жечь 
сочинетя Лютера. Эккъ поехалъ въ Саксонно. Булла была прибита 
къ дверямъ соборныхъ храмовъ бранденбургскаго, мейсенскаго и 
мерзебургскаго; но Эккъ увиделъ, что въ Саксонш и вообще въ 
средней Германш почва неудобна для его деятельности. Мильтицъ и 
большинство средне-немецкихъ епископовъ считали поручеше, данное 
Экку, нарушешемъ ихъ п р авь , отказывали ему въ своемъ содей
ствие во многихъ городахъ было запрещено ему обнародовать буллу, 
въ другихъ народъ срывалъ съ церковныхъ дверей экземпляры ея, 
ругалъ Экка; онъ принужденъ былъ прятаться отъ народа въ мо
настыри, тайно уезжать ночью. Остановившись въ Лейпциге, онъ 
послалъ буллу въ ваттенбергскШ университетъ. Советь университета 
реш и лъ , что Лютеръ и Карлынтатъ будутъ участвовать въ заседа- 
ш яхъ  его по вопросу о томъ, какъ поступить относительно буллы. 
Она возбуждала ропотъ во всей Германш. Особенно негодовали нем
цы на то, что въ ней не было речи объ отмене злоупотреблешй 
напской власти, не делалось ни малейшей уступки даже по вопросу 
о продаже индульгенцШ. Немцы считали отлучеше Лютера деломъ 
личной вражды Экка, сторону котораго приняла римская кур!я. По 
примеру Лютера, его сподвижники обратились къ народу, писали въ 
популярномъ тоне памфлеты, изобличавшие порочность и продажность 
римской курш, пороки монаховъ, осмеивали противниковъ Лютера. 
Гуттенъ напечаталъ съ едкими замечашями буллу о его отлученш. 
Сильвестръ Шаумбургъ, храбрый рыцарь, объявилъ Лютеру, что 
готовь вместе съ множествомъ другихъ рыцарей принять его подъ 
свою защиту, если онъ подвергнется преследование; Францъ Викин- 
генъ предлагалъ ему безопасный прш тъ въ своемъ замке Эберн- 
бурге. Решительное сочувств1е нацш Лютеру ободряло курфирста 
саксонскаго въ намеренш защищать его. Летомъ и осенью (1520 года) 
Лютеръ напечаталъ три сочинетя, которыми положилъ основаше 
преобразованш церкви: «Воззваше къ императору и хришанскому 
дворянству немецкой нацш », «О свободе хриш анина», «О вавилон- 
скомъ плененш церкви».



— 105 —

Въ <Воззванш къ императору и дворянству» Лютеръ съ лламеннымъ краснор-Ыемъ 
доказываетъ, что пришла пора разруш ить стйны, которыми оградилъ себя ронанизмъ, и 
основать независимую отъ папы немецкую церковь. Онъ молить Бога дать ему одну 
изъ гЬхъ трубъ, отъ звука которыхъ пали стЪпы {ерихона, чтобъ опрокинуть звуками 
ея соломенныя и бумажный стйны романизма. Эти ограды владычества римской курш — 
три учеш я. Одно изъ нихъ то , что духовенство— сослов1е болЪе священное, ч4мъ друйе 
хрисйане. Лютеръ говорить противъ него: « B e t христиане истинно принадлежать къ 
священному зв а в ш , и между ними только та разница, что некоторые занимаютъ цер
ковный должности. Мы вей имЪемъ одно крещ еш е, одно евангел1е, одну вЪру и вей 
мы равные хр и сп ан е» . С ветская власть имйетъ право и обязанность воспрещать ли- 
цамъ, занимающимъ церковный должности, влоупотреблеше этими должностями. Когда 
свящ енники, епископы, папы поступаютъ дурно, ихъ должно низлагать и наказывать. 
Вторая стйна романизма— у ч е т е  объ исключительномъ правЪ папы истолковывать Свя
щенное Писаше; это беззаконно выдуманная сказка; каждый хриейанинъ, обладающш 
вйрующимъ разумомъ, имйетъ право объяснять Священное П исаш е. Третья стйна рома
низма— у ч е т е ,  что только папа имйетъ право созывать вселенскШ соборъ. Лютеръ 
доказываетъ, что и оно ошибочно. Онъ говорить, что для созваш я свободнаго вселен- 
скаго собора необходимо содМств1е государей, и убйждаетъ императора созвать, по согла- 
шешю съ другими государями, вселенскШ соборъ для преобразоваш я церковнаго устрой
ства. Онъ перечисляетъ недостатки тогдашняго устройства западной' церкви и предла- 
гаетъ отнять у папы придворный штатъ, распустить коллеию кардиналовъ, не принимать 
папскихъ легатовъ, отменить вей поборы римской курш . Онъ говорить: «Епископъ и 
иресвитеръ по апостолу Павлу одно и тоже; о такихъ епискоиахъ, какъ теперь, нйтъ 
ничего въ Священноыъ Писаши». Безбрач1е священниковъ должно быть отменено; должны 
быть отменены и монашесше обйты; монастыри и епископсме капитулы должны быть 
обращены въ школы, преподавание должно быть улучш ено. Въ концй трактата Лютеръ 
восклицаетъ: «О, Христе Господи, воззри съ небеси и суди и разруши гнездо д1авола 
въ Римй! Тамъ сидитъ человйкъ, о которомъ апостолъ Павелъ сказадъ, что онъ возне- 
сетъ себя выше Тебя и сядетъ въ церкви Твоей и будетъ выдавать себя за Бога, че- 
ловйкъ грйха и сынъ погибели». В печатлите , произведенное этимъ небольшимъ трак- 
татомъ, было очень сильно; черезъ нисколько недель по его напечатал и  разошлось уже 
4 .0 0 0  экземцдяровъ.

Въ пдаменномъ «Воззванш къ немецкому дворянству» Лютеръ показадъ основныя 
черты устройства новой церкви; въ брошюрй «О свободй хриейанина» онъ изложилъ 
новое нравственное у ч е т е ,  по которому 'с п а с е т е  прюбрйтается не исполнешемъ фор
мальностей, а истинно добрыми делами, исходящими отъ сердца, очищеннаго вйрою. 
Въ брошюрй <0 вавилонскомъ пдйненш церкви» онъ объясняетъ, каково должно быть 
новое богослужеше. Въ концй «Воззвашя къ императору и дворянству» онъ уже гово
р и л а  <Я знаю еще одну песенку о Римй и о моихъ противникахъ; если у нихъ че
шутся уш и, я пропою имъ ее и пропою высокими нотами». В ъ брошюрй «О вавилон
скомъ плйненш церкви» онъ и пропЪлъ эту нйсню очень высокими нотами. Онъ отвер- 
гаетъ католическую литургио, догматъ о пресущ ествденш , изъ семи католическихъ та- 
инствъ оставляетъ только крещеше и причащеше, отвергая остальныя пять; такимъ 
образомъ онъ разрушаетъ католическое богосдужеше.

Мильтицъ и теперь еще не отказался отъ надежды примирить Лю
тера съ папой. Онъ думалъ, что если Лютеръ напишетъ почтитель
ное письмо къ папе, то можно будетъ остановить дальнейшее рас- 
пространеше буллы о его отлучеши и убедить папу издать новую 
буллу о прощеши Лютера. Мильтицъ считалъ личной обидой себе 
полномоч1е, данное Экку, и желалъ пршбрести славу примирителя 
церкви*, потому настойчиво убеждалъ Лютера написать папе почти-

«Воззваше къ 
императору и 
дворянству».

«О свобода 
хриспанина». 

<0 вавилон
скомъ пдй- 

ненш церкви»

Переговоры 
Мпльтица съ 

Лютеромъ.
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тельное письмо. Лютеръ, всегда говоривний съ уважешемъ о лич- 
иомъ характера Льва X, согласился написать новое письмо къ нему. 
Этому надобно было придать такой видъ, какъ будто булла объ отлу- 
чеши еще не обнародована, потому на письма выставлено было 
заднимъ числомъ 6 сентября (1520 года). Письмо было почтительно, 
но было окончательным!, разрывомъ съ римской церковью.

Лютеръ при этомъ ппсыгЬ посылаетъ nairfe свою брошюру „О свобод^ 
xpncTiaBnua“ и иочтителыщмъ, но твердымъ тономъ говорить nairfc о 
дурномъ состояти римской церкви. Она была некогда святою, но стала 
вертеиомъ убШцъ, домомъ обмана, царствомъ rp-fcxa. „Конечно, обязан
ностью твоею и твоихъ кардиналовъ должно бы быть устранеше этого 
зла", говорить Лютеръ Льву X: „Но болезнь не устуиаетъ лекарству, ло
шадь и колесница не повинуются держащему бразды. Потому всегда я 
скорбЬлъ, благочестивый Левъ, что ты сделался напой въ такое время. 
PiiM CK ifi нрестолъ ведостоинъ тебя и подобныхъ теб$. Злой духъ долженъ 
быть папой. Онъ безъ сомн'Ьшя и править больше, ч4мъ ты въ этомъ 
Вавилон^. Воистину, подъ гаирокимъ сводомъ небеснымъ нгЬтъ ничего 
худшаго, пагубнМшаго, омерзительвййшаго, чЗшъ римсшй дворъ, далеко 
нревосходяшдй турокъ пороками; воистину Римъ, бывпий некогда вратами 
неба, сталъ теперь широко раскрытой пастью ада. Видя, что нельзя испра
вить римскаго престола, что ироиадутъ задаромъ всяк1е труды надъ этимъ, 
презр'^лъ я его, далъ рукописаше разрыва съ нимъ и сказалъ: прощай, 
милый Римъ, продолжай смердеть и оставайся нечистымъ". Высказавъ 
то, чему научило меня Священное Oncanie, продолжаетъ Лютеръ, я хо- 
т4лъ молчать, но злой духъ послалъ протпвъ меня Экка, который, желая 
пршбр'Ьстп себ'Ь славу защитника церкви, схватился за одно словечко о 
uairfc, сорвавшееся у меня съ языка въ жару спора. „Я не люблю ссоръ", 
говоритъ Лютеръ въ конщЬ: „Не хочу раздражать никого, но хочу, чтобы 
меня ее раздражали. А когда меня будутъ раздражать, то, если Богу угодно,, 
я не останусь безсловесенъ ни изустно, ни письменно. Чтобъ я отрекся 
отъ моего учешя, изъ этого требоватя ничего не выйдетъ; слово Бояае, 
научающее всякой свобода, не должно и не можетъ быть пленено".

ПослЪ такого письма и брошюръ, напечатанныхъ тогда Лютеромъ, 
было невозможно приыиреше между римской церковью и учешемъ 
его или, какъ онъ тогда уже выражался, между царствомъ антихри- 
стовымъ и царствомъ Христовымъ. Ободряемый сочувств1емъ н£мец- 
каго народа, раздраженный сожжешемъ своихъ сочинешй и наглостью 
Экка, подвергавшаго пресл'Ьдовашямъ и принудившаго отречься отъ 
сочувств1я отлученному еретику Вилибальда Пиркгеймера и нЪкото- 
рыхъ другихъ почтенныхъ, ио робкихъ людей, Лютеръ напечаталъ 
резкую брошюру «Противъ буллы антихриста» и решился на по- 
ступокъ безвозвратно отд-блявний его отъ римской церкви. Онъ со- 
звалъ 10 декабря студентовъ виттенбергскаго университета; пошелъ 
съ ними и многими гражданами за городъ черезъ эльстерш я ворота; 
передъ этими воротами былъ сложенъ и зажженъ костеръ; Лютеръ 
бросилъ въ пламя буллу объ отлученш и книгу каноническаго права, 
воскликнувъ: «Такъ какъ ты оскорбила Святого Господня, то да нож-
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жетъ тебя огонь вечный!» (Выражен1е «Святой Господень» взято изъ 
Библш; оно значитъ «Святой Господь»; Лютеръ говоршгь объ оскор- 
блеши Христа запрещешемъ проповЪдывать евангельскую истину).

Н'Ьмцы жадно читали полемичесмя сочинешя Лютера: составлялись 
дружеш я общества, перепечатывавпия ихъ и раздававпйя разносчи- 
камъ для распространешя въ народа. Особенно много было делаемо 
такихъ перепечатокъ въ БазелгЬ и Страсбурга. Мнопе нЪмецшв юри
сты говорили, что каноническое право не шгЬетъ законной силы въ 
Германия. ИмператорскШ сов'Ьтникъ Эндорфъ называлъ оскорблешемъ 
светской, власти то, что папа угрожаетъ лишешемъ правъ ослушни- 
камъ его буллы, и уб'Ьждалъ императора не допускать такой дерзо
сти. Алеандръ съ досадой видгЬлъ, что низшее духовенство одобряетъ 
Лютера. Священники желали избавиться отъ притЬснешй со стороны 
епископовъ, августинше монахи и друие ордена негодовали на вла
с т н е е  и надменность доминиканцевъ, которымъ покровительствовала 
itypin. Лютеръ высказывалъ то, что думали вс^; преобразоваше цер
кви было общимъ желашемъ. Появлялось множество листковъ, рЪз- 
ко описывавшихъ дурную жизнь и поборы церковиыхъ сановииковъ, 
союзниковъ папы. Въ первый разъ появилась тогда въ Германш та 
сила, которую называютъ теперь общественнымъ мнгЬшемъ.

Однимъ изъ первыхъ нроизведеиш этой популярной полемики противъ римской церкви 
былъ риемованный пЦмфлетъ <Римск1Й придворный и пожиратель пребендъ», Der K urtisan 
und Pfriindenfresser. Бебель въ своихъ «Ш уткахъ» (Facetiae) уже говорилъ: «Ж аль, 
что нынЪ пребенды (церковный синекуры) и церковныя должности раздаются невйждамъ, 
въ особенности куртизанамъ, не выучившимся ничему, но Ъздящимъ въ Римъ, иолучаю- 
щимъ тамъ пребенды и должности, съ пренебрежешемъ къ правамъ ученыхъ людей, возвра
щающимся домой получать доходы и управлять церковью къ величайшему душевному 
вреду народа, потому что они ум'бютъ только ухаживать за ослами или, какъ они сами 
говорнтъ, обделывать свои д%ла въ римской к у р т » .  Риемованный намфлетъ развиваетъ эту 
мысль; онъ изображаетъ порочную жизнь „пожирателей пребендъ», которые развращаютъ 
народъ своимъ дурнымъ примйромъ, ненасытно обираютъ его и роскошничаютъ, между 
тймъ какъ сельсще священники, исполняющее т!> должности, съ которыхъ они получаютъ 
доходы, терлятъ горькую нищету. Но настанетъ день гн£ва Bofflia и прекратить это без- 
закоше. Государи должны преобразовать церковь, пожалеть бедный народъ: «О, государи 
и господа, займитесь этимъ, потому что вы клялись наказывать беззакоше, когда были 
избираемы въ господа».— Другой риемованный намфлетъ обозначаетъ свое содержаше уже 
самымъ заглав1емъ: «Ж алоба и просьба немецкой нацш къ всемогущему Богу объ изба- 
вленш  отъ темницы антихристовой» Онъ взываетъ къ Богу: «Избавь насъ отъ римского 
антихриста, не пасущаго твоихъ овецъ, а угнетающаго ихъ своимъ тиранствомъ, ирезп- 
рающаго заповеди твои, новел'Ьвающаго, чтобы мы не см$лп веровать, надеяться п лю
бить тебя, старающагося уничтожить Священное писаме, ведущего овецъ твоихъ въ 
адъ». Мы заслужили это б'Ьдств1е своими грехами, продолжаетъ памфлетъ, но «ради 
Спасителя не допусти, о Боже, чтобъ антихристъ совершалъ долЪе алчность и злобу свою, 
прикрываясь святымъ именемъ твоимъ». За этимъ слйдуетъ резкое порпцаше индульгенцш, 
неречислеше пороковъ церковныхъ сановниковъ, «которые хуже браминовъ, публично 
служащихъ сатанй въ К аликут^», осуждеше властолюбш напы, который хочетъ владыче
ствовать надъ. всйми еписконамп, принуждаетъ ихъ присягать, что они будутъ рабами 
его, между т£мъ какъ иапская власть не законна. Одонъ изъ швейцарскпхъ риемован-
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ны хъ памфлетов* противъ римской церкви кончается советом* молодым* монахам* 
покинуть монастыри: «Молодые монахи должны снять съ себя монашеское платье и 
беж ать далеко отъ монасты ря, питаться трудом* рук* своих*, как* велЪлъ Бог*. 
Старики монахи должны быть оставлены  доживать свой в£къ  въ монасты рях*». Таких* 
памфлетов* появлялось, как* мы говорили, множество; народ* жадно читал* их*. Б у 
дучи предназначены для него , они написаны простонародным* грубы м* тоном* и осы
пают* ругательствам и Экка, Эмсера, М урнера, полемизировавших* противъ Лютера. 
Одним* из* популярнейш их* летучих* листков* был* «Ганс* М отыка», K arsthans. 
В иньетка изображ ает* поселянина Ганса съ мотыкой на п лече . Он* разговаривает* съ 
М урнеромъ, одним* из* противников* Л ю тера, уличает* М урнера, что он* ругает* Лю
тера за деньги; явл яется  Л ю тер*; М урнеръ у б ега ет* ; Г анс*  Мотыка просит* Лютера 
писать по-нем ецки для простолюдинов* и обещ ает* ему, что они защ итят* его от* папы.

П риведем* содерж ат©  ещ е одного памфлета, напечатанного вскоре после избрата 
К арла императором*. Этот* листок* назы вается «Новое письмо отъ дурных* духовных* 
к*  их* истинному господину и о твет*  отъ их* господина занимательный для чтеш я». 
П апа обращ ается къ высокомощ нейш ему государю и господину Люциферу со всем* 
адским* собраш ем ъ, прося отклонить императора К арла отъ его нам ереш я созвать все- 
ленскш  собор* и преобразовать церковь. Веельзевулъ успокоиваетъ папу ув4рвтем ъ , 
что разстроитъ план* К арла преобразовать церковь и обратить римскую курдо отъ слу-, 
ж еш я ем у, В еельзевулу , къ служеш ю  Б о гу . Он* говорит*, что въ первы я времена хри- 
си ан ства  до папы С ильвестра адское царство было очень уменьшено въ  объеме, под
вергалось насмеш кам* и презренно ; но теперь, когда римская церковь стала надменна и 
п р т б р е л а  светскую  вл асть , оно увеличилось; он* и его помощники скоро пошлют* на 
помощь папе антихриста, которому хорошо подготовляет* путь римская Kypia. Утешив* 
папу и его приверж енцев* этим* обещ аш ем ъ, В еельзевулъ дает* им* советы  о способах* 
поддержать их* влады чество. Они долж ны  посеевать раздоры и войны , потому что во 
время войн* они пользую тся миром*, укрепляю тся, подавляю т* немцев* и набирают* 
отъ нихъ сокровищ а для антихриста. Они должны всяческими способами собирать деньги 
и , если кто говорить противъ этого , они должны объявлять его еретиком* и неверую
щ им*; они должны такж е шить по прежнему развратно, подавая своими пороками дур
ной прим ерь , чтобы завлекать души хриспанъ  въ  адъ для увеличеш я царства Веедь- 
зеву л о в а .

IV . В0РМССК1Й СЕЙМЪ И ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЛЮТЕРА ВЪ ВАРТБУРГФ.

1. ВормссМй сеймъ.

а) ХОДЪ ДЪЛА ДО ВЫЗОВА ЛЮТЕРА ВЪ ВОРМС'Ь.

Таково было н астроете  умовъ въ Германш, когда Карлъ Y въ 
май 1520 отплылъ изъ Испаши и> посЪтивъ короля англШскаго, 
прииявъ его ответный визитъ въ ГравелингенЪ, пргЬхадъ въ пер
вый разъ въ немецкое государство, императоромъ котораго былъ 
выбранъ. Короновавшись 23 октября въ АахенЬ, онъ пойхалъ въ 
Вормсъ, куда созвалъ на б января нЬмецкШ сеймъ для приведешя 
въ порядокъ государственныхъ д'Ьлъ и прекращешя релииознаго раз
дора. Н£мцы съ радостными надеждами встречали молодого монарха, 
владетеля столькихъ земель; въ особенности рыцари, помогавшее 
выбору его и принявпие сторону Лютера, надеялись, что новый им-
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ператоръ исполнить ихъ желашя. «День и ночь буду служить я теб* 
безвозмездно», говорилъ ему Ульрихъ Гуттенъ: «приведу къ теб* 
много героевъ, ты будешь вождемъ, начинателемъ и совершителемъ; 
мы ждемъ только твоего повелФшя». Онъ совФтовалъ Карлу удалить 
отъ себя духовиыхъ совФтниковъ, сокрушить римское иго, возстано- 
вить права и свободу Германш. Папа м'Ьшалъ выбору Карла, Фрид- 
рихъ СаксоншЙ усердно сод*йствовалъ его выбору; Францъ Зикии- 
генъ обезпечилъ его выборъ, двинувъ войско рыцарей къ Франк
фурту; потому н*мецкимъ патрютамъ казалось, что императоръ ста- 
нетъ на ихъ сторону противъ папы, общаго врага. Но Карлъ былъ 
не такой челов*къ, чтобы разделять подобный чувства, увлекаться 
подобными планами. Мысли о преобразован^ церкви были чужды ему.
Онъ былъ приверженецъ старыхъ понятШ, а въ то время еще на
ходился подъ вл1ятемъ Гилыома Шьевра, возбудившаго противъ него 
ненависть даже въ испанцахъ, привыкшихъ повиноваться своимъ 
государямъ. Онъ даже не зналъ нЪмецкаго языка. И могъ ли внукъ 
Изабеллы и Фердинанда понимать хришанство свободное отъ пап
ской власти? Правительственное искусство состояло для Карла въ 
томъ, чтобы ловко пользоваться существующими учреждетями, вести 
переговоры, достигать своихъ цФлей дипломатическими средствами.
Онъ зналъ, лто  ему придется вести тяжелую войну съ королемъ 
французскими Правда, по принятш правлешя въ свои руки онъ въ 
август* 1516 заключилъ съ Францискомъ I договоръ, подписанный 
въ Нойон$; но притязашя его и Франциска относительно Милана,
Неаполя, Наварры, бургонскихъ земель были непримиримы. Война 
за нихъ была неизбежна; ея наступлеше было ускорено выборомъ 
Карла въ императоршй санъ; Францискъ не могъ простить ему этого 
торжества. Нельзя было не видеть, что французсшй король готовится 
отмстить сопернику за свое поражеше. Потому Карлъ дорожилъ со- 
юзомъ съ папой.

Впрочемъ, Карлъ не им*лъ причины раздражать н*мцевъ въ угождеше Отношешя 
римской курш: она была враждебна ему по д*лу о выбор* въ императоры; Ка къ пап 
кром* того, уступая жалобамъ арагонскихъ кортесовъ на инквизицию, она р 
старалась ограничить власть этого учреждетя, бывшаго оруд1емъ не рим
ской церкви, а политическаго абсолютизма. Она хотФла преобразовать 
инквизищю, приблизить формы ея процесса къ правиламъ обыкновеннаго 
судопроизводства. Это сердило Карла. Потому онъ нисколько времени 
держалъ курш между надеждой и страхомъ. Владычествуя надъ нею по- 
средствомъ этой игры, онъ выказывалъ любезность или суровость пап*, 
смотря по тому, какгя извФспя о настроения Льва X сообщалъ ему по- 
сданникъ его въ Рим* Хуанъ Мануэль. Онъ милостиво принялъ прислан- 
ныхъ къ нему въ Аахенъ папскихъ унолномоченныхъ Караччоли и Але- 
андра, вел*лъ жечь въ своихъ нидерландскихъ влад*шяхъ сочинетя 
Лютера; но съ пренебрежешемъ къ папской булл* объ отлучении Лютера, 
объявилъ 28 ноября Фридриху Саксонскому, чтобъ онъ привезъ Лютера 
на вормссшй сеймъ „для выслушашя предъ учеными, хорошо знающими
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богосл(ше“. Алеандръ ловко втерся въ дружбу съ советниками импераг 
тора, убеждалъ ихъ, что Лютеръ, котораго онъ называла собакой, васи- 
лискомъ, сатаной, дёйствуетъ по честолюбие, объяснялъ императору, что 
вызовъ Лютера на сеймъ несогласенъ съ буллой, отлучившей его отъ 
церкви, что неприлично отдавать на разборъ сейма церковное д$ло, ре
шенное папой. Карлъ 17 декабря отмЪвилъ вызовъ Лютера на сеймъ, но 
сказалъ Алеандру, что поступить по желатю папы только нодъ условаемъ, 
что папа будетъ поступать по его желанно и перестанегъ поддерживать 
его враговъ.

Первыя сове- Заседаш я сейма были открыты 27 января 1521 . Совещашя нача-
щан1я сейма. лись р^ш еш емъ светскихъ делъ. Императоръ любезно исполнялъ 

желашя курфирстовъ и другихъ государей, бывшихъ на стороне его 
кандидатуры, отвергалъ просьбы противниковъ ея. Онъ отдалъ 28 
апреля австрШ ш я владеш я въ наследственное управлеше своему 
брату, эрцгерцогу Фердинанду. Вскоре после того отдалъ въ его 
управлеше и герцогство вюртембергское. По окончаши личпыхъ делъ, 
члены сейма занялись совещашями объ учрежденш имперскаго пра
вительства. Немецше государи хотели, чтобъ управлеше импер!ей 
было поручено комитету уполиомоченныхъ отъ членовъ сейма, и только 
председатель комитета былъ иазначаемъ императоромъ. Карлъ нахо- 
дилъ это слишкомъ большимъ ограничешемъ императорской власти, 
хотелъ , чтобы правительственный комитетъ заведовалъ делами только 
въ его отсутств1е и былъ совершенно подчинеиъ ему . После горячихъ 
споровъ былъ принята компромиссъ, постановлявшШ, что имперская 
правительственная коммисшя будетъ заведовать делами только въ 
отсутств1е императора и будетъ испрашивать его соглашя по всемъ 
важнымъ деламъ, но что она будетъ состоять изъ членовъ сейма и 
ихъ уполиомоченныхъ. Это учреждеше существовало недолго. Въ Hif- 
перскомъ камеральиомъ суде было увеличено число членовъ, потому 
что прежнее было недостаточно для разбора делъ, и накопилось до
3 .000  нерешенныхъ процессовъ; учаспе императора въ назначены 
судей было расширено, но судъ остался органомъ сейма, а не импе
ратора. Члены немецкой имперш были обложены взносами на содер- 
жаше имперскаго правительства и суда. Норма, по которой были 
определены взносы каждаго государя или имперскаго города, осталась 
надолго основашемъ этихъ, какъ. назывались они, матрикулярныхъ 
налоговъ. После долгихъ споровъ было установлено устройство им
перскаго войска и определено, какое число войска дастъ импер1я 
императору, когда онъ пойдетъ въ Италш «возвратить ей отнятое 
у нея». При этомъ сеймъ постановилъ, что немецшя войска не мо- 
гута быть отдаваемы императоромъ подъ начальство иноземцевъ, что 
они будутъ иметь собственныхъначальниковъ, и только главнокоман- 
дующаго будетъ назначать императоръ, но исключительно изъ нем- 
цевъ. Норма, по которой были определены тогда контингенты обла-
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стныхъ государей и имперскихъ городовъ, осталась очень надолго 
основашемъ подобныхъ раскладокъ.

Эти постановлена вормсскаго сейма были не вполне удовлетвори- Отношешя 
тельны для патрютовъ, но всетаки служили началомъ правительствен-КаРла къ чер
ной, судебной и военной организацш Гермаши. Ходе дерковиаго дела К0ВН(,му 
на вормсскомъ сейме совершенно обмаиулъ надежды патрютовъ. В(шр осу - 
Алеандръ действовалъ очень ловко. Онъ писалъ папе, что склонять 
немецкихъ государей надобно обещашями; папа долженъ обещать 
имъ «моря и горы, болышя и малыя шапки» (титулы); убеждешями 
веры или совести нельзя прюбрести никакого успеха у нихъ, «по
тому что все охладели къ вер е , смеются надъ ней». Но онъ дей
ствовалъ на немецкихъ государей и угрозами. «Если вы, немцы, 
платяпце папе меньше денегъ, чЪмъ друие народы, откажете въ 
повиновеши ему»,говорилъ онъ, «то мы устроимъ такъ, что вы бу
дете резаться между собой, будете ходить по земле, залитой кровыо».
Онъ льстилъ Карлу похвалами его благочестив, обещалъ ему союзъ 
папы противъ короля французскаго. Карлъ уже и безъ того смотрйлъ 
на Лютера очень дурно, имелъ твердую решимость исполнять импе
раторскую клятву, обязывавшую его быть защитникомъ католической 
церкви. Но его отклоняли отъ крутыхъ мере Шьевръ и Гаттинара, 
внушая ему, что действовать противъ Лютера следуетъ, только уве
рившись въ преданности папы, и что резш я меры могутъ иметь 
опасныя последствия. По истечеши 60 дневнаго срока со времени 
передачи Лютеру вызова въ Римъ, было 3 января 1521 окончательно 
провозглашено папой, что онъ отлучается отъ церкви. П апш е агенты 
упрашивали Карла привести въ исполнеше буллу объ этомъ, то-есть 
арестовать еретика и отправить на судъ папы. Но Карлъ не хотелъ 
оскорблять немецкихъ государей, которые были единодушны въ тре- 
боваши отмены панскихъ поборовъ; потому Отлагалъ решеше дела 
0 Лютере.

Леве X прислалъ 1В января просьбу императору, чтобъ онъ, «по Сов&цатя 
своей обязанности очищать вертоградъ Господень отъ тершя», обна- По ц щ  
родовалъ повелешя исполнить буллу объ арестованш Лютера и сож- о Лютер-ь. 
женш его сочиненШ; 10-го февраля были получены новыя папсшя 
бреве, посланныя императору и некоторымъ изъ немецкихъ госуда
рей. Карлъ 13 февраля созвалъ бывшихъ на сейме государей вы
слушать ихъ. Александре, по его поручешю, произнесъ речь, требо
вавшую исполнешя. буллы. Сейме после долгихъ и горячихъ споровъ 
отвергъ это требоваше. Немецше государи объявили, что при го- 
сподствующемъ волнейш умовъ исполнить буллу было бы опасно, что 
должно вызвать Лютера на сейме, давъ ему охранную грамату. Это 
решеше было принято единодушно, потому императоре и пап ш е 
агенты нашли невозможиымъ противиться ему. Императоре отпра- 
вилъ Лютеру вызове явиться на сейме. Въ ожидаши, пока пр1едетъ
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Лютеръ, была сделана духовникомъ императора, франциканскимъ мо- 
нахомъ Глашоиомъ новая попытка, кончить дело примирешемъ. 
Глашонъ по согласш  съ папскими легатами вступилъ въ перего
воры съ канцлеромъ курфирста саксонскаго Брюкомъ и съ вождемъ 
патрмтической партш Зикингеномъ.

Немецшй сеймъ иостановилъ, что должно различать те мнешя Лютера, 
Еоторыя поридаютъ церковное устройство, отъ мнЪнШ противныхъ догма- 
тамъ католической веры; за нападешя на церковное устройство не должно 
поступать съ нимъ строго, если онъ и не отречется отъ нихъ. (Сеймъ не 
могъ находить ихъ преступными, потому что самъ возставалъ противъ са- 
мовласт!я и поборовъ папы. Н£мецк1е государи на сейме порицали поступ
ки папской курш относительно Герыанш въ выражен1яхъ подобныхъ р^з- 
кимъ словамъ Гуттена и Лютера). По обвинешямъ Лютера въ нападешяхъ 
на догматы римской церкви, сеймъ объявилъ, что н^мецте государи оста
ются верны учен1ю, какого держались они, ихъ отцы и предки, и что если 
Лютеръ не отречется отъ нападенШ на католичесше догматы, то сеймъ 
согласится, чтобъ императоръ издалъ повелите поддерживать прежнюю 
веру безъ всякихъ споровъ. Это реш ете сейма, принятое 2 марта, конча
лось сов£тоыъ императору пригласить Лютера въ Вормсъ и спросить у не
го, остается ли онъ при своихъ учешяхъ, направленныхъ иротивъ христь 
анской веры.—Глашонъ полагалъ, что если Лютеръ согласится отказаться 
отъ некоторыхъ изъ своихъ мненш наиболее опасныхъ для католической 
церкви, то папа удовлетворится этимъ и отменить те церковный злоупо- 
треблен1я, на который жалуются немцы. Глашонъ находилъ особенно на- 
добнымъ, чтобы Лютеръ отрекся отъ некоторыхъ выражешй о священни
чества всЬхъ х р и с тн ъ  и о евангельской свободе ихъ. Глашонъ говорилъ, 
что Лютеръ этими выражетями самъ ставитъ подводную скалу себе. 
„Онъ ими сд'Ьлаетъ то, что утонетъ весь остальной драгоценный грузъ, 
который иначе могъ бы онъ привезти въ гавань". .

Глашонъ дМ ствовалъ очень ловко, говорилъ о Лютере съ ува- 
жешемъ и сочувств!емъ^ но курфирстъ саксонш й не захотелъ по
могать ему и даже не далъ ауд1энцш. Гуттенъ и Зикингенъ считали 
Глашона искреннимъ доброжелателемъ Лютера, хотели, чтобъ они 
повидались. Зикингенъ послалъ черезъ Буцера приглашеше Лютеру, 
чтобъ онъ по дороге въ  Вормсъ заехалъ  къ нему въ Эбернбургъ, 
куда пр1едетъ Глашонъ} но Лютеръ отвечалъ отказомъ.

Получивъ приглашеше заехать въ Эбенбургъ для переговоровъ съ Гла- 
шономъ, ^Потерь писалъ Спалатину; „Не думайте, что я отрекусь отъ чего 
нибудь. Если его императорское величество вызываетъ меня затемъ, чтобы 
погубить, я все-таки доеду въ Вормсъ; я не хочу бежать, не хочу скрыть 
слово Бож1е при опасности мне, буду исповедовать его до смерти, если 
поможетъ мне въ томъ Христосъ. Я увереяъ, что эти кровожадные псы 
не дадутъ себе покоя, пока не умертвятъ меня; я желалъ бы только, что
бы не былъ виновенъ въ пролитш моей крови никто, кроме папистовъ".

Ь) ЛЮТЕР Ъ ВЪ ВОРМСЪ.

Когда Лютеръ писалъ эти слова, къ нему ужь ехалъ  император- 
скШ герольдъ съ вызовомъ явиться на сеймъ. Вызовъ былъ напи-



санъ любезно; императоръ ириглашалъ въ Вормсъ «уважаемаго, 
любезнаго, благочестиваго Мартина Лютера» прйхать въ Вормсъ и 
обозначалъ цель вызова словами: «мы и члены сейма священной 
римской имперш решили осведомиться лично отъ тебя относительно 
твоихъ учетя  и книгъ». Алеандръ негодовалъ и ужасался. Импе- 
раторсшй герольдъ Каспаръ Штурмъ отправился 15 марта въ Вит- 
тенбергъ съ этимъ рескриптомъ и съ императорской охранной гра- 
матой Лютеру. Н звесяе о вызове Лютера въ Вормсъ произвело 
сильное впечатлеше и на патрштовъ, и на папистовъ. Римская кур!я 
чувствовала себя оскорбленной темъ, что императоръ и сеймъ взяли 
на себя р еш ете  дела, о которомъ уже произнесъ р еш ете  папа, 
пригласили отлученнаго папой не для того, чтобъ исполнить буллу, 
а чтобы разсмотреть, справедлива ли она. Вызовъ Лютеру былъ 
подписанъ императоромъ 6 марта. Алеандръ и друпе паписты, окру- 
жавпие Карла, выражали такую печаль, что для успокоешя ихъ онъ 
10 марта повторилъ повелеше всемъ, имеющимъ сочинешя Лютера, 
отдавать ихъ начальству.— Виттенбергше друзья опасались за жизнь 
Лютера, говорили, что охранная грамата, данная императоромъ ему, 
можетъ такъ же легко быть нарушена, какъ данная Гусу. Гуттенъ 
пламенными словами призывалъ патрштовъ защищать Лютера оружь 
емъ. Но онъ писалъ Сналатину: «Словомъ Божшмъ побежденъ м1ръ, 
сохранена церковь, словомъ Божшмъ будетъ и возстановлепа она, 
и антихристъ будетъ пораженъ имъ». Своимъ виттенбергскимъ друзь- 
ямъ онъ говорилъ: «Сожжет емъ Гуса не сожжена истина».— Онъ 
получилъ вызовъ 26 марта, отпраздновалъ пасху и отправился въ 
путь, сопровождаемый нмператорскимъ герольдомъ и несколькими 
друзьями, въ числе которыхъ находились Юстъ 1она и Амсдорфъ. 
Онъ ехалъ на телеге, данной ему виттенбергскимъ городскимъ со- 
ветомъ; деньги на дорожные расходы далъ ему герцогъ 1оаннъ, пле- 
мянникъ курфирста. Весь путь былъ похожъ на тр1умфъ: въ горо- 
дахъ, стоявшихъ по дороге, делали торжественный пр1емъ Лютеру; 
граждане Эрфурта выехали за две мили на встречу ему. Онъ вхо- 
дилъ въ церкви и говорилъ проповеди. Въ Тюринпи онъ увиделъ 
прибитымъ на церковныхъ дверяхъ повелен1е императора отдавать 
начальству его сочинешя. Друзья его снова встревожились; самъ 
герольдъ советовалъ ему вернуться пазадъ. Но его мужество было 
непоколебимо. «Христосъ живъ», писалъ онъ Спалатину: «потому я 
поеду въ Вормсъ, не страшась вратъ адовыхъ». Въ Эйзенахе онъ 
занемогъ; оправившись, поехалъ дальше. На приглашеше Зикингена 
заехать въ Эберндорфъ для свидатя съ. Глашрномъ онъ отвечалъ: 
«Если императорсшй духовникъ желаетъ говорить со мной, то най- 
детъ меня въ Вормсе». Доехавъ до Оппенгейма, онъ получилъ отъ 
Спалатина советъ не ехать въ Вормсъ, потому что тамъ поступать 
съ нимъ, какъ съ Гусомъ въ Констанце. Онъ сказалъ на это те
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знаменитый слова, который передаетъ самъ въ одномъ изъ поздней- 
ш ихъ своихъ сочинешй: «Поеду, хотя бы въ Вормсе было столько 
же чертей, сколько черепицъ на кровляхъ». Онъ въехалъ  въ Вормсъ 
около полудня 16 апреля; онъ сид’Ьлъ на тел еге , впереди ехалъ re 
po ль дъ въ  латахъ съ имперскимъ орломъ. Много вельможъ вышло 
на встречу Лютеру; улицы были полны народа, выражавшаго со* 
чувств1е ему. Алеандръ писалъ: «Этотъ Лютеръ, сошедний съ те
леги , бросалъ свои демонсше взгляды кругомъ и сказалъ: Богъ бу- 
детъ за меня». Ему была отведена квартира въ гостиннице, въ 
которой жили курфирстъ пфальцскШ, имперскШ маршалъ Паппен- 
геймъ и двое изъ совЪтниковъ курфирста саксонскаго.

На сл’ЬдующШ день (17 апреля) герольдъ пригласилъ Лютера идти 
въ  сеймъ. Народъ ваполнялъ улицы; на нихъ недоставало места, 
много людей стояло на кровляхъ. Давка на этихъ улицахъ была 
такая , что нельзя было пройдти. Герольдъ и Лютеръ должны были 
повернуть въ  друпя улицы, идти обходомъ черезъ дворы и сады. 
Лютеръ вошелъ въ  залъ сейма около 4 часовъ пополудни, Посредине 
собрашя сид'Ьлъ императоръ, по сторонамъ императора курфирсты; 
зас-Ьдаше было очень многолюдное, блескъ его ослЪпилъ Лютера, 
выросшаго въ  бедности и на всю жизнь сохранившего некоторую 
неловкость и застенчивость въ обращенш съ знатными людьми. Го* 
ворятъ , что первые ответы  его были сказаны голосомъ тихимъ до 
невнятности. На столе лежали книги, брошюры, печатные листки. 
Оффищалъ (прокуроръ церковнаго суда) арх1епископа трирскаго 
Йоганнъ Эккъ прочелъ заглав!я ихъ, и по бумаге, на которой были 
написаны вопросы, формулированные Алеандромъ, спросилъ Лютера, 
признаётъ ли онъ себя авторомъ этихъ сочинешй и согласенъ ли 
отречься отъ нихъ. На первый вопросъ онъ далъ утвердительпый 
о тв еть , на второй отвечалъ, что просить себе -времени подумать, 
потому что дело идетъ о слове Бож1емъ и о спасенш души. Импе
раторъ переговорилъ съ своими советниками (курфирстами и дру
гими государями). Большинство сказало, что надобно дать отсрочку. 
Императоръ далъ ее.

На другой день (1 8  апреля) вечеромъ Лютеръ быль снова введенъ 
въ  соб р ате ; оно было еще многочисленнее и блистательнее, чемъ 
накануне. Были уже зажжены факелы (заменявппе тогда свечи), 
когда Лютеръ вошелъ въ залъ. Говорятъ, что Георгъ Фрундсбергъ, 
знаменитый полководецъ ландскнехтовъ, потрепалъ его по плечу и 
сказалъ: „Милый монахъ (Monchlein), ты идешь на тяжелый бой; 
если ты уверенъ въ правде своего дела, то продолжай, Богъ не 
оставить тебя“ . Лютеръ теперь былъ уже твердъ. Онъ виделъ со- 
чувств1е себе въ собранш; речь его была тверда и ясна. На вопросъ 
оффищала, станетъ ли онъ защищать все свои сочинешя, или отка
жется отъ чего-нибудь, онъ отвечалъ довольно длинной речью. Онъ
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началъ просьбой извинить его, если онъ не съумЪетъ дать должную 
форму своимъ словамъ, потому что онъ монахъ, не знающШ при- 
дворныхъ обычаевъ, и выразилъ надежду, что императоръ будетъ ми- 
лостивъ къ нему, потому что во всемъ, что писалъ и чему училъ, 
онъ думалъ только о славе Бож1ей, о польза и дуп1евномъ сласенш 
хрисш нъ. Сделавъ это вступлеше, онъ сказалъ, что его сочинешя 
делятся на три разряда: одни говорятъ о вере и христаанской жизни; 
ихъ не отвергали даже его противники и папская булла; потому онъ осу- 
дилъ бы истину, если бы отрекся отъ нихъ; во многихъ другихъ сочине- 
шяхъ онъ нападалъ на папство и папистовъ, которые своимъ ложнымъ 
учешемъ и дурнымъ примеромъ вредили-телесно и душевно хриш ан- 
ству; отъ этихъ сочинешй не отречется, потому что отречеше укрепило 
бы тиранство и злобу; третШ разрядъ составляютъ его полемичесшя 
сочинешя, направленный противъ нйкоторыхъ лицъ, защищавшихъ 
римское тиранство, хотевшихъ оклеветать и подавить богоугодное 
учете ; въ этихъ сочинешяхъ онъ часто говорилъ более резко, чемъ 
прилично его званш ; но и отъ нихъ онъ не можетъ отречься, потому 
что отречешемъ онъ отворилъ бы безстыдству противниковъ не только 
окна, но и двери и ободрилъ бы ихъ еще хужепрежняго притеснять 
народъ БржШ; но онъ человекъ, могущШ ошибаться, и потому по- 
ступитъ по примеру Спасителя, который, получивъ отъ служителя 
apxiepea Анны заушеше за свой ответъ, на допросе сказалъ: «Если 
я говорилъ дурно, то докажи, что это дурно»; поэтому онъ проситъ, 
чтобъ ему доказали писашями пророковъ и апостоловъ, что онъ оши
бался; тогда онъ готовъ самъ бросить свои сочинешя въ огонь. Онъ 
сожалеетъ, что изъ-за нихъ происходить раздоръ, но таковъ путь 
действ!я слова Бож1я; если будетъ подавлена теперь истина, хри- 
ст1анство подвергнется большимъ опасностямъ и бедств1ямъ, и прав- 
jeHie молодого императора после такого дурного и несчастнаго начала 
получить дурной конецъ, какъ показываетъ примерь фараона и царя 
вавилонскаго. Лютеръ говорилъ эту речь по-латини; императоръ 
приказалъ ему повторить ея содержите на немецкомъ язы ке. После 
того члены сейма советовались между собой; когда они кончили, 
оффищалъ предложилъ Лютеру отречься отъ техъ сочинешй, кото- 
рыя ошибочны, чтобы спасти хоронпя; если бы АрШ и нестор1ане 
отреклись отъ своихъ заблужденШ, говорилъ оффищалъ, то не былибъ 
истреблены вместе съ дурными и хороння книги ихъ. Если онъ 
не отречется отъ того, что уже осуждено констанцскимъ соборомъ, 
то надъ нимъ будетъ постановленъ приговоръ, какъ надъ еретикомъ; 
онъ долженъ дать ответь «безъ рогъ и безъ мантш» (безъ софиз- 
мовъ и прикрытШ) на вопросъ, покоряется ли онъ констанцскому со
бору. Лютеръ сказалъ: „Такъ какъ императорское величество и кур- 
фиршесшя и княжесшя милости желаютъ простого и яснаго ответа, 
то я дамъ ответь, у котораго не будетъ ни роговъ, ни зубовъ:
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если я  не буду изобличенъ въ ошибкахъ свидетельствами Священ- 
наго писашя или ясными доводами (потому что я не верю одному 
папе и однимъ соборамъ, такъ какъ они очень часто ошибались и 
были въ  противореча сами съ собой), то я не могу и не хочу 
отречься ни отъ чего, потому что моя совесть связана словомъ Бо- 
жшмъ». Поднялся шумъ и говорятъ, что во время его Лютеръ ска- 
залъ: «На этомъ я стою, не могу иначе, да поможетъ мне Богъ. 
Аминь». И звеси я  о томъ, действительно ли Лютеръ сказалъ эти 
слова, опровергаются некоторыми изъ лицъ, находившихся тогда въ 
зале. Вероятно, при шуме не все  могли разслышать ихъ. Но вторая 
половина этого знаменитаго восклицашя приводится и въ отчете 
Алеандра.

Въ зале  было волнеше, когда Лютера повели домой. Мнопе 
изъ бывшихъ въ  зале  рыцарей спрашивали, не въ темницу ли 
ведутъ его, и положили руки на мечи. Говорятъ, что Врихъ, герцогъ 
брауншвейгскШ, послалъ Лютеру въ  гостинницу серебряную кружку 
съ пивонъ. Курфирстъ Фридрихъ сказалъ Спалатйну: «О, какъ хорошо 
говорилъ Мартинъ Лютеръ передъ императоромъ и сеймомъ!» Немцы 
вообще хвалили Лютера, испанцы ругали еретика, бросали на полъ 
и топтали сочинешя Лютера и Гуттена. На императора ответы Лю
тера произвели непр1ятное впечатлеш е; говорятъ, онъ сказалъ: 
«Этотъ не обратить меня въ  еретика». Союзъ съ папой былъ тогда 
ужь заключенъ. Потому императоръ не хотелъ щ ар ть  Лютера. На 
следуюпцй день (19  апреля) онъ пригласилъ къ себе во дворецъ 
членовъ сейма сообщить имъ р е ш е т е , какое хочетъ постановить 
относительно Лютера. Оно было написано имъ самимъ по-французски, 
переведено по его приказанию на латинскШ.

Императоръ въ этомъ реш ети говорить, что нетъ надобности далее 
допрашивать Лютера, что немедленно следуетъ отвезти его домой и по- 
томъ поступить съ нимъ, какъ съ еретикомъ; для императора, имеющаго 
своей обязанностью охранять христнскую  веру и постановлешя соборовъ, 
и для немецкаго сейма было бы вечнымъ позоромъ иметь въ своихъ 
сердцахъ ересь или хотя бы тень ея; потому онъ всеми силами воспроти
вится безбожнымъ действ1ямъ изобличеннаго еретика, и нредоставляетъ 
членамъ сейма принять реш ете, какое прилично хорошимъ хрисианамъ 
и какое обещали они принять.

Члены сейма тревожились, слыша эти суровыя слова; мнопе по
бледнели, потому что народъ находился въ волненш. Крутыя меры 
могли произвести мятежъ. Во р о р ец ъ  была подброшена записка съ 
библейскими словами: «Горе земле, царь которой дитя». На дверяхъ 
вормсской ратуши была прибита прокламащя, призывавшая народъ 
къ  оружш противъ папистовъ. Гуттенъ изъ Эбернбурга прислалъ 
Лютеру обещаше помощи. Въ замке Зикингена собралось много во- 
оруженныхъ людей. Это грозное соседство и шумъ народа по всей
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Германш запугали противниковъ Лютера. Императоръ, не слушая 
Алеандра, далъ 22 апреля сейму три дня срока для переговоровъ 
съ Лютеромъ.. Собрался комитетъ подъ предсЬдательствомъ apxienn- 
скопа трирскаго Рихарда Грейфенклау, человека разсудительнаго. 
Лютера пригласили въ комитетъ для переговоровъ. Арх1епископъ и 
баденсшй канцлеръ Фейсъ (по латинской формЬ фамшбя Vehus), 
говорили съ нимъ очень умно и кротко, не упоминали о пап^, толь
ко убеждали не быть самоувЬреннымъ и съ хришанскимъ смиреш- 
емъ подчиниться рЬшенпо, какое примутъ относительно его ученШ 
императоръ и сеймъ. Лютеръ сказалъ, что готовъ подчиниться, если 
рЬшеше будетъ сделано по слову Божпо. Курфирстъ бранденбург- 
смй сказалъ на это: «Ты хочешь, чтобы тебя опровергали только 
Священнымъ Писашемъ»? —  «Да, или ясными доводами», отвЬчалъ 
Лютеръ. Комитетъ смутился и послалъ нЬсколькихъ своихъ членовъ 
въ собрате сейма просить совета. Когда они ушли, арх1епископъ 
нозвалъ Лютера въ свою комнату поговорить съ нимъ въ присут- 
ствш только двухъ людей, своего оффищала и Кохлея, передавав
шего папЬ все, что говорилось на сеймЬ. Арх1епископъ убЬждалъ 
Лютера ради сохранетя единства церкви признать силу рЬшенШ 
констанцскаго собора. Лютеръ остался при своихъ прежнихъ сло- 
вахъ, что Гусъ былъ осужденъ несправедливо. Арх1епископъ убЬж- 
далъ его дать обЬщаше, что онъ не будетъ проповЬдывать и писать 
въ духЬ, порицаемомъ римской церковью. Лютеръ отв'Ьчалъ, что не 
согласится на такую измЬну истинЬ. Императоръ далъ еще два дня 
отсрочки. Баденсшй канцлеръ 25 апрЬля снова убЬждалъ Лютера 
подчиниться рЬшенпо, какое постановятъ императоръ и сеймъ. Онъ 
отвЬчалъ, что не можетъ признать людей судьями надъ словомъ Бо- 
жшмъ. Депутата Аугсбурга, Конрадъ Пейтингеръ, предлагалъ Лютеру 
сказать, что онъ отдаетъ дЬло на рЬшеше вселенскаго собора. Лю
теръ сказалъ, что согласенъ подъ услов1емъ, чтобъ его мнЬшя были 
судимы только на основанш Священнаго Писашя. Арх1епископъ трир- 
скШ, искренно желавшШ добра Лютеру, предложилъ ему въ друже- 
скомъ разговорЬ, чтобъ онъ самъ указалъ средства, какъ покон
чить д а  дЬло мирнымъ соглашешемъ; говорилъ ему, что если онъ 
опасается возбудить своей покорностью императору и сейму неудо- 
вольств1е въ своихъ саксонскихъ друзьяхъ, то онъ, арх1епископъ, 
даста ему пр1орство (управлеше монастыремъ) въ своей епархш. 
Лютеръ отвЬчалъ, что не можетъ предложить никакого средства кон
чить дЬло соглашешемъ, кромЬ совЬта, даннаго сннедрмну Гамалш- 
ломъ: «Если мое дЬло не отъ Бога», сказалъ онъ, примЬняя къ 
себЬ слова Гамалшла о хрисианствЬ, «то оно скоро погибнетъ, а 
если оно отъ Бога, то нельзя подавить его». Этимъ кончились пе
реговоры. Примирение оказалось невозможнымъ.
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Были люди, советовавшие императору поступить, какъ сделалъ 
его предшественникъ Сигизмундъ въ  Констанце. Кардиналъ Адр1анъ, 
бывпнй учитель Карла, управлявш и въ его отсутств1е Испашею, 
и гранды, находившиеся при Адр1ане въ  Тордесильясе, прислали 
Карлу подписанную ими 12 апреля просьбу, чтобъ онъ применилъ 
церковные законы къ закоснелому еретику, врагу Христа. Король 
англШскШ тоже советовалъ Карлу сжечь автора еретическихъ сочи- 
ненШ вм есте съ ними. Но императоръ опасался, что арестоваше 
Лютера произведетъ мятежъ въ Гермаши, потому не нарушилъ свою 
охраннную грамату, велелъ герольду проводить Лютера обратно 
въ Виттенбергъ. Лютеръ и герольдъ выехали изъ Вормса 26 апре^ 
ля. По пр1езде во Фридбергъ, Лютеръ отпустилъ герольда, давъ ему 
письмо къ императору и письмо къ сейму. Въ этихъ письмахъ вы
ражалась готовность повиноваться императору и сейму во всемъ, 
что не касается релийознаго убеждешя. При отъезде Лютера, кур- 
фирстъ саксонскШ тайно передалъ ему, что на несколько времени 
отвезетъ его въ  безопасный пр ш тъ . Где будетъ этотъ прш тъ , не 
было сказано Лютеру.

Карлъ 30 апреля предложилъ сейму вопросъ, какъ поступить 
съ Лютеромъ, который у ех алъ , не давъ отречешя, оставшись зако- 
снелымъ. Сеймъ составилъ актъ, перечислявший злоупотреблешя рим
ской курит, въ  немъ было выставлено 100 этихъ злоупотребленШ. 
По делу о Лютере сеймъ предоставилъ императору написать проектъ 
повелеш я. Курфирстъ Фридрихъ остался твердъ въ защите Лютера 
и сказалъ императору, что намеренъ держать себя, какъ следуетъ 
хрисйанскому государю. Императоръ руководился разсчетомъ полити- 
ческихъ выгодъ. Онъ заключилъ съ папой договоръ, по которому 
Левъ X обязался помогать ему выгнать французовъ изъ Италш, а 
онъ обещался преследовать враговъ католической веры  и наказы
вать за оскорблешя папской власти, какъ за оскорблешя ему самому: 
Онъ поручилъ Алеандру написать проектъ повелеш я. Коллеия 
императорскихъ советниковъ одобрила проектъ, написанный Алеанд- 
ромъ. Съ каждымъ днемъ ожидали, что онъ будетъ предложенъ сей
му, но императоръ медлилъ. Наконецъ 25-го мая, когда курфирсты 
саксонск1й и пфальцскШ и мноие друйе государи уже уехали изъ 
Вормса, Карлъ явился на сеймъ, выразилъ ему свою благодарность 
за учреждете имперскаго правительства и друйя реш еш я по 
политическимъ деламъ и попросилъ членовъ сейма остаться въ го
роде еще три дня для окончашя «некоторыхъ нерешенныхъ делъ», 
какъ онъ выразился, не упоминая яснымъ образомъ, что речь идетъ 
собственно о деле Лютера. Когда онъ отправился изъ зала сейма
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въ домъ, гдЪ жилъ, четыре курфирста, оставнйеся въ ВормсЪ, и ни
сколько другихъ государей провожали его. Онъ попросилъ ихъ войдти 
къ нему. Они увидали въ комнатахъ нЪсколькихъ итальянскихъ и 
испанскихъ вельможъ и обоихъ папскихъ уполномоченныхъ. Але- 
андръ передалъ императору и курфирстамъ папстя бреве, написан- 
ныя самымъ любезнымъ тономъ. ПослЪ того Карлъ сказалъ, что 
велЪлъ написать по дЪлу Лютера эдиктъ на основанш прежняго р£- 
шешя сейма и пригласилъ Алеандра прочесть этотъ эдиктъ. Въ немъ 
говорилось о лживыхъ учешяхъ и клеветахъ противъ католической 
церкви, написанныхъ Мартиномъ Лютеромъ, въ лицгЬ которого д1а- 
волъ принялъ видъ монаха. ДалЪе говорилось, что такъ какъ всЬ 
мирныя средства истощены и Лютеръ уЪхалъ изъ города, оставшись 
упорнымъ еретикомъ, то имнераторъ долженъ исполнить свою обя
занность защитника истинной католической вЪры и объявляетъ Лю
тера и всЪхъ его последователей мятежниками, лишенными покро
вительства законовъ, повелеваешь сжечь его сочинешя и въ предот- 
вращеше обнародовашя подобныхъ лжеученШ не печатать книгъ безъ 
духовной цензуры. Курфирстъ 1оахимъ Бранденбургсшй отъ имени 
приглашенныхъ, но безъ всякаго полномоч1я отъ нихъ, сказалъ, что 
они согласны съ эдиктомъ, и что онъ соответствуетъ мнешю всего 
сейма. Алеандръ велелъ переписать эдиктъ на бело и выставилъ 
подъ нймъ заднимъ числомъ 8 мая, чтобы казалось, будто онъ одоб- 
ренъ сеймомъ, находившимся еще въ полномъ составе. На другой 
день, въ воскресенье, Алеандръ понесъ эдиктъ къ императору, 
находившемуся въ церкви. Карлъ подписалъ его и, улыбаясь, сказалъ 
Алеандру: «Теперь вы, вероятно, довольны мной». Другое повеле- 
Hie императора приказывало подъ страхомъ строжайшихъ наказашй 
всемъ властямъ исполнять эдиктъ. Надежды патрштовъ рушились. 
«Я стыжусь моего отечества», писалъ Гуттеиъ. Вся Гермашя роп
тала.

Появилось много памфлетовъ, резко иорвцавшихъ эдиктъ и говорнвшихъ о необходи
мости сопротивлешя внтригамъ папистовъ. Самымъ популярнымъ изъ нихъ быаъ «Новый 
Гансъ М отыка, «N eu karsthans , служивпйй иродолжемемъ прежняго, называвшегося 
«Ганеъ М отыка», K arsihans , по имени поселянина, играющего главную роль въ немъ. 
«Новый Гансъ Мотыка» — разговоръ между Зикингеномъ и этимъ носеляниномъ. Зикин- 
генъ спрашиваетъ Ганса Мотыку, почему онъ такъ угрю аъ. Гансъ отв'Ьчаетъ, что цер
ковный судъ наложилъ на него штрафъ за пустяки; слкдуетъ расправиться съ папистами; 
если бы поселяне имели предводителя, то расправились бы. Зикингенъ совЪтуетъ Гансу 
быть терпеливей; если действовать силой, то съ виновными пострадаютъ и невинные, 
«потому что ты и твои товарищи будете бить безъ разбора»; но онъ согласенъ съ Ган- 
сомъ, что наглость папистовъ доведетъ народъ до возсташя. Гансъ вы ражаетъ надежду, 
что Зикингенъ станетъ предводителемъ поселянъ; они надеются на него, нотому что онъ 
одобряетъ мысли Лютера. Зикингенъ говорить, что если Лютера станутъ обижать за 
излагаемую имъ божественную встану, то онъ защитить проповедника справедли
вости. «Надобно взяться за цепы  и мотыки» говорить Гансъ. Зикингенъ соглашается 
съ  Гансомъ, что время наказаша папистовъ не далеко, и говорить, , что если Богъ избе-
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ретъ  его на защ иту истины , то онъ готовь исполнить волю Бояпю. «Пусть же цадетъ 
папа во имя всЬхъ чертей» восклпцаетъ Г ансы  «и пусть чортъ нодымаетъ его» Далйе 
говорится, что для преобразоваш я церкви надобно поступить въ Германш такъ, какъ 
поступалъ Ж ижка въ Б о г е м т ; за этимъ сл^дую тъ ВО статей  договора, соблюдать ко
торый поклялись Гансъ Мотыка и его товарищи. Они дали об-Ьщ ате уничтожить въ 
Германш  папизмъ, отреклись отъ обрядовъ папской церкви . Они уничтожать монастыри, 
вы берутъ  себ'Ь свящ енниковъ, пропов'Ьдующихъ евангельское у ч е т е ;  они будутъ защи
щ ать Лютера и Г уттен а.

2. Л ю т е р ъ  въ  В а р т б у р г !

а) В0ЛВЕН1Е ВЪ ГЕРМАНШ.

Когда былъ обнародованъ вормсскШ эдиктъ, Лютеръ уже нахо
дился въ  безопасномъ убежищ е. Отпустивъ герольда, онъ пргЬхалъ 
въ  имперское аббатство Герсфельдъ. Аббатъ, имевпий санъ князя, 
принялъ его съ почетомъ. Онъ по приглашены) аббата произнесъ 
проповедь противъ запрещешя учить народъ евангельской истина. 
Отдохнувъ, онъ заехалъ  въ  селеше Меру къ роднымъ; повидавшись 
съ ними, по’Ьхалъ дальше. На дорога изъ Меры въ Вальтерсгаузенъ, 
близъ замка Альтенштейна, между горъ, покрытыхъ л'Ьсомъ, воору
женные люди остановили телегу Лютера, взяли его подъ руки, поса
дили на лошадь, накинули на него плащъ и повезли его въ Варт- 
бургъ. Они привезли его туда въ  полночь; онъ былъ утомленъ по
ездкой. Делу былъ приданъ такой видъ, какъ будто вооруженные 
люди напали па него и увезли его силой. Это были саксонсше дво
ряне, действовавпие по приказаны) курфирста. Тайна была известна 
лишь очень немногимъ. Лтотеръ жилъ въ Вартбурге подъ именемъ 
рыцаря Георга. Слухъ о томъ, что онъ схваченъ вооруженными 
людьми и исчезъ, поразилъ приверженцевъ его учешя. Противники 
его торжествовали. Императоръ, возвратившись въ Нидерланды, съ 
удовольств!емъ виделъ, что тамъ усердно отбираютъ у народа и 
жгутъ книги Лютера. Эккъ обнародовалъ р е ш е т е  парижскихъ бо- 
гослововъ, отмеченное 15 числомъ апреля; оно резко осуждало 
мнеш я Лютера. Эдиктъ императора былъ строго исполняемъ въ 
маркграфстве бранденбургскомъ, во владеш яхъ Георга, герцога сак- 
сонскаго, герцоговъ баварскихъ и некоторыхъ духовныхъ государей: 
тамъ разыскивали последователей Лютера, принуждали ихъ къ отре
чены). —Одинокая жизнь въ пустомъ замке между горъ и лесовъ 
была тяжела Лютеру; притомъ онъ былъ физически нездоровъ, стра- 
далъ безсоницей. Въ своихъ письмахъ изъ Вартбурга онъ жалуется 
на тяжесть борьбы съ сатаною. Народные разсказы прикрасили эти 
жалобы. Лютеръ мучился между прочимъ и той мыслью, что кур-



— 121

фирстъ саксонсмй подвергаетъ себя большой опасности покрови- 
тельствомъ ему.

Все полагали, что Лютеръ схваченъ папистами и убитъ. Негодо- 
ваше было всеобщее; оно росло. Скоро стало невозможно исполнять 
эдиктъ. Легаты жаловались, что еще не засохли чернила император
ской подписи на немъ, а онъ уже повсюду нарушается.. Гуттенъ 
убеждалъ Зикингена взяться за оруж1е. Но Викингенъ не хотЪлъ 
ссориться съ императоромъ, который назначили его главнокомандую- 
щимъ нИмецкихъ войскъ въ ожидавшейся войне съ королемъ фран- 
нузскимъ, далъ ему титулы императорскаго советника и камергера; 
потому Гуттенъ могъ действовать противъ папистовъ только перомъ. 
Онъ продолжалъ резкую полемику противъ нихъ. Ему приписываютъ 
разго^оръ «Новый Гансъ Мотыка», содержаше котораго мы привели.

Лютеръ не одобрядъ желашя Гуттена действовать оруж1*емъ; но горяч
ность, съ какою принялъ немецтй народъ его сторону, ободряла его. Онъ 
велъ деятельную переписку съ Меланхтономъ, Спалатиномъ, Амсдорфомъ, 
Юстомъ 1оной. Онъ писалъ 26 мая Меланхтону: „Если папа хочетъ на
падать на всехъ, разделяющихъ мои мнетя, то въ Германш не обойдется 
безъ возсташя*.

Мы говорили, что появлялись воззвашя за воззвашями, разъясняв
шая народу неизбежность борьбы противъ папистовъ. Они жадно чи
тались. «Ни одинъ книгопродавецъ», писалъ Вразмъ Генриху YHI, 
«не смеетъ напечатать ни одного слова противъ Лютера, но про
тивъ папы можно писать, что угодно». Полемика противъ папис
товъ много содействовала выработке немецкаго прозаическаго языка. 
Значительная часть приходскаго духовенства и очень мноие монахи 
перешли на сторону Лютера; они были ближе къ простолюдинамъ, 
чемъ къ высшимъ сановникамъ. ПоБаварш и Австрш ходили стран
ствующее проповедники Йоганнъ Эберлинъ, Якобъ Ш траусъ, Пауль 
Шпреттенъ, распространяя въ народе сочувств1е лютеранскому уче- 
нш . Много сторонниковъ Лютера было въ аугсбургскомъ кармелит- 
скомъ монасстыре. Въ Берне молодые горожане разыгрывали кар
навальный фарсъ, написанный Никлаусомъ Мануэлемъ; онъ пред- 
ставлялъ, какъ говорило его заглав1е, «въ смешномъ виде глупость 
папы и его духовенства». Папа въ немъ радуется, что при помощи 
епископовъ и кардиналовъ пршбрелъ такую власть надъ простодуш
ными людьми й набралъ столько денегъ. Епископамъ и кардиналамъ 
даны имена, обозначавшая ихъ пороки. Иопулярнейппй изъ мей- 
стерзингеровъ Гансъ Заксъ осмеивалъ «поповше обманы и мона- 
ш еш е  обеты», прославлялъ «виттенбергскаго соловья».

Лютеръ не терялъ попусту время въ Вартбурге. Онъ уже 1 1юня 
послалъ Энкингену свой небольшой трактатъ «Объ исповеди, имееть 
ли папа власть принуждать къ ней». Онъ съ резкими нападешями

Л итературная 
деятельность 
Лютера въ 
В артбурге.
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на папство требуетъ отмены исповеди, которой паписты пользуются 
для упрочешя своего владычества. Онъ написалъ горяч1я возражешя 
противъ Лкоба Латома, защищавшаго р-Ьшеше лувенскихъ богосло- 
вовъ, и противъ парижскихъ богослововъ, осуждавшихъ подобно 
лувенскимъ его у ч ете . Онъ обращался теперь къ массЬ народа и 
писалъ по-немецки. Онъ началъ въ  это время переводъ БиблШ, еде- 
лавпийся великимъ собьшемъ въ умственной жизни немецкаго на
рода. Онъ усердно изучалъ для этого перевода греческШ и еврейсшй 
языки. —  Курфирстъ майнцскШ, ободрившись тЬмъ, что Лютеръ ис- 
чезъ, возобновилъ продажу индульгенцШ. Лютеръ напечаталъ резкое 
послаше къ нему, угрожая «поступить съ нимъ, какъ съ Тецелемъ, 
если онъ не прекратить этого безчинства». Арх1епископъ оробелъ, 
прекратилъ продажу индульгенцШ и написалъ смиренное уведомленш 
объ этомъ Лютеру.

Ь) КАРЛЫПТАДТЪ И АНАБАПТИСТЫ.

Ученыя за н я л а  Лютера были прерваны тревожными извеш ями 
изъ Виттенберга. Профессоры виттенбергскаго университета не обра
щали внимашя на императорскШ эдиктъ, какъ прежде пренебрегали 
буллой объ отлученш. Курфирстъ не стеснялъ ихъ свободы. Мелан- 
хтонъ выступилъ въ  защиту Лютера противъ парижскаго универси
тета, цЪлыя с т о л б я  считавшагося рЪшителемъ богословскихъ во- 
просовъ, и обвинялъ его въ отпаденш отъ истиннаго христганства. 
Но челов'Ькъ мягкаго характера, Меланхтонъ былъ силенъ только, 
какъ сов'Ьтникъ Лютера; быть самъ вождемъ движешя въ бурное 
время онъ былъ не способенъ, и преобладающее вл1яше въ Вит- 
тенбергЬ прШбрЪлъ Карльштадъ, увлекщШся релипознымъ радика- 
лизмомъ. Во время вормсскаго сейма, онъ былъ. въ Копенгаген^, 
куда пригласидъ его Х рисш нъ Н участвовать въ составлеши новаго 
кодекса законовъ; но скоро онъ возвратился въ Виттенбергъ, наде
ясь въ  отсутств1и Лютера произвести радикальное преобразован^ 
церкви. Онъ началъ нападешямн на католичеш е законы о безбрачш 
приходскаго духовенства и на монашесше об'Ьты. Два саксонсте свя
щенника отказались отъ безбрач1я, ..объявивъ, что ни папа, ни со
боры не им-Ьли права «угнетать церковь требовашемъ, вредящимъ 
гблу и дудгЬ». Одинъ изъ нихъ Якобъ Зейдлеръ былъ священникомъ 
въ  государств-Ь герцога Георга; церковное начальство арестовало его, 
и онъ умеръ въ темницЪ. Другой былъ священникомъ въ государ
ств^ Фридриха; арх1епископъ магдебургскШ хотЪлъ предать его 
суду, но курфирстъ защитилъ его. Около того же времени въ вит- 
тенбергскомъ монастыр-Ь, къ которому принадлежалъ Лютеръ, начался 
сильный споръ объ обязательности монашескихъ обЪтовъ. Габр1эль 
Цвиллингъ (по греческому переводу фамилш Дидимъ), молодой чело-
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векъ горячаго характера, объявилъ, что «въ монашества нельзя 
спастись» и вышелъ изъ монастыря. Его примеру последовали три
надцать другихъ монаховъ. Они поселились у студентовъ или горо- 
жанъ и возбуждали народъ противъ npiopa и монаховъ, оставшихся 
въ монастыре. Цвиллингъ возставалъ также противъ католической 
литургш, требовалъ, чтобы введено было причащеше мгрянъ Святы
ми Дарами подъ обоими видами. Курфирстъ и по его желашю уни
верситета старались успокоить эти споры, но горяч1е реформаторы 
взяли верхъ. Горожане и студенты приняли ихъ сторону. Студенты 
съ ножами подъ плащами и горожане ворвались 3 декабря во время 
литургш въ приходскую церковь города Виттенберга, вырвали у свя- 
щенниковъ служебники, отогнали ихъ отъ престоловъ. Городской 
советъ арестовалъ главныхъ виновниковъ безпорядка. Народъ при- 
нудилъ освободить ихъ. Конвента (съездъ депутатовъ) августинскихъ 
монастырей саксонской провинции этого ордена, созванный курфир- 
стомъ, объявилъ, что монашесше обеты не обязательны, что каждый 
желающШ ймеетъ право сложить ихъ съ себя. Даже Мелаяхтонъ, 
человекъ миролюбивый, говорилъ, что должно отменить католическую 
литургш. Видно было, что курфирстъ не хочетъ принимать крутыхъ 
меръ противъ горячихъ реформаторовъ; Карлынтадъ сталъ действо
вать решительно. Въ день Рождества онъ сказалъ въ виттенбергской 
приходской церкви проповедь о томъ, что надобно отменить като- 
личесше обряды, литурии, и причастилъ м1рянъ Святыми Дарами подъ 
обоими видами. То же самое сдедалъ онъ на Новый годъ. Горожане 
горячо хвалили его. Съ пламеннымъ краснореч1емъ онъ высказы- 
валъ теперь новыя идеи, увлекавнпя слушателей.

Въ Виттенберге появилось учете , получившее трагическую раз- Цвикаусме 
вязку въ возстанш Томаса Мюнцера, экзальтированное у чете  ана- пророка, 
баптистовъ. Въ саксонскихъ Рудныхъ горахъ еще сохранялось гу- 
ситство; центромъ его былъ промышленный городъ Цвикау. Волнеше, 
возбужденное Лютеромъ, ободрило его последователей. Клаусъ Шторхъ, 
по ремеслу суконщикъ, человекъ, не имевш1й школьнаго образова- 
ш я, выступилъ проповедникомъ идей, которыхъ некогда держались 
радикальныя парии гуситовъ. Онъ придалъ имъ мистичестй харак- 
теръ и увлекалъ простолюдиновъ своимъ восторженнымъ красноре- 
ч1емъ. Онъ проповедовалъ, что истинное хриснанское у ч ете  сооб
щается отъ Бога откроветями; должно руководиться ими, а не Биб- 
л!ей; истина то, что возвещаютъ пророки, вдохновляемые Богомъ, 
то-есть, онъ и его приверженцы были этими пророками. Эта секта 
отвергала крещ ете младенцевъ, потому что они еще неспособны 
иметь веру; поэтому ея последователи получили н азвате  анабанти- 
стовъ (перекрещенцевъ). Къ Шторху присоединились два экзальти
рованные священника, Маркъ Штюбнеръ, бывш1й воспитанникъ вит- 
тенбергскаго университета, и Томасъ Мюнцеръ, энтутастъ, даровитый
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демагогъ. Они проповедовали скорую погибель испорченнаго общества 
и наступ аете  царства Бояня. По убежденш священника Николая Га- 
усмана городской совЪтъ запретилъ собрашя этихъ сектантовъ, про- 
гналъ изъ Цвикау ихъ руководителей. Томасъ Мюнцеръ уехалъ въ 
Прагу. Ш торхъ и Штюбнеръ съ несколькими приверженцами отпра
вились въ  Виттенбергъ. Они вошли въ городъ торжественной про
несшей въ  военномъ костюме. Ихъ проповедь пршбрела большой 
успехъ . Друзья Лютера защищали тогда свободу слова Бож1я, по
тому не мешали имъ. Меланхтонъ и Амсдорфъ просили курфирста 
не стеснять ихъ проповеди. Карлыптадъ вошелъ въ дружбу съ ними 
и сталъ действовать реш ительнее прежняго; пересталъ надевать при 
богослуженш священническое облачеше, отклонялъ своихъ слушате
лей отъ исповеди и отъ соблюдетя постовъ, женился и пригласилъ 
много почетныхъ гостей на свою свадьбу.

Уничтожение Подобно цвикаускимъ пророкамъ, Карльштадъ резко говорилъ про- 
образовъ тивъ почиташя иконъ. Возбужденный имъ народъ ворвался въ церк- 

в ъ  церквахъ. ВИ} вьшесъ иконы и статуи, даже распятае, изломалъ ихъ, сложилъ 
въ  груду и сжегъ. Онъ и его приверженцы представили городскому 
совету проектъ новаго церковнаго устройства, требуя реформъ и въ 
гражданскихъ учреж детяхъ. Они хотели уничтожить монастыри, об
ратить ихъ доходы на содержаше сиротъ, больныхъ, бедныхъ, юри
дически запретить праздность такъ , чтобы все  здоровые люди были 
обязаны работать, хотели закрыть все  пристанища пороковъ, ввести 
новую более справедливую систему налоговъ. Герцогъ Георгъ Сак- 
сонскШ запретилъ своимъ подданнымъ посещать виттенбергш й уни- 
верситетъ. Имперское правительство обнародовало 20 января (1522 
года) приглашеше саксонскимъ епископамъ принять меры противъ 
нарушенШ церковнаго порядка въ  Виттенберге.

Курфирстъ саксонсшй огорчился резкими нововведешями Карль- 
штада; но подобно Меланхтону, говорилъ, что не можетъ судить, оши
бочны или н етъ  эти действ1я, въ защиту которыхъ Карльштадъ 
ссылается на слово Бож1е. Притомъ самъ Лютеръ писалъ теперь 
противъ монашескихъ обетовъ и безбрач1я священниковъ, высказы- 
валъ (въ  письме къ отцу) намереше сложить съ себя монашество. 
Въ декабре 1521 года онъ, переодетый рыцаремъ, тайно пр1езжалъ 
въ  Виттенбергъ; онъ не порицалъ тогда мыслей Карлыптада о пре- 
образованш богослужешя, советовалъ ему только быть умереннымъ, 
щ а р т ь  слабыхъ духомъ. Но безпорядки, возбужденные цвикаускими 
пророками, не понравились ему; онъ сталъ писать своимъ друзьямъ, 
что эти насильственяыя нововведен!я стесняютъ свободу совести: 
«Дело поведено быстро; его подвигаютъ кулаками; это не нравится 
м не, и если пойдетъ такъ , то знайте, я  не буду помогать вамъ. Это 
началъ чортъ.чтобы посрамить наше дело». Лютеръ порицалъ между 
прочиыъ нападешя цвикаускихъ пророковъ на крещеше младенцевъ.
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Но онъ советовалъ курфирсту не принимать никакихъ насильствен- 
ныхъ м’Ьръ: «Кто хочетъ иметь слово Бож1е, не долженъ бояться 
споровъ и тревогъ. Между апостолами находился 1уда; сатана вме
шивается въ общество детей Божшхъ».

с) ВОЗВРАЩЕН1Е ЛЮТЕРА ВЪ ВИТТЕНБЕРГЪ. ПЕРЕВОДЪ БИБЛШ.

Лютеръ уже довольно давно просилъ у курфирста дозволешя воз
вратиться въ Виттенбергъ; но Фридрихъ, опасаясь столкновенШ съ 
имперскимъ правительствомъ, убёждалъ его подождать до новаго 
сейма, который скоро соберется въ Нюрнберге и займется пересмот- 
ромъ дела о немъ. Но Лютеръ не могъ вытерпеть продолжения без- 
порядковъ въ Виттенберге; 1 марта (1522 года) онъ поехалъ туда; 
остановившись въ Борне, онъ написалъ курфирсту, что совесть 
принуждаетъ его возвратиться, что онъ проситъ своего государя не 
тревожиться за его судьбу, что Богъ защититъ его: чемъ тверже 
у кого вера, темъ сильнее защититъ его Богъ; если имперское пра
вительство захочетъ арестовать или даже убить его, онъ проситъ 
курфирста не препятствовать этому. Фридрихъ согласился на его 
возвращеше. По желанно курфирста онъ написалъ письмо въ оправ- 
даше своего поступка, говорилъ, что возвращается только по заботе 
о благе виттенбергской церкви, что этого не следуетъ считать на- 
рушешемъ почтешя къ императору и сейму: добрый пастырь долженъ 
полагать душу свою за овецъ.

Онъ пр1ехалъ 7 марта. Этотъ день былъ пятница. Онъ разспросилъ 
своихъ друзей о положены делъ, говорилъ имъ,что, по его мненио, 
цреобразоваше церкви должно быть производимо убеждешемъ, а не 
насшиемъ, и въ воскресеше началъ проповедовать. Онъ не нападалъ 
на нововводителей, но говорилъ, что не должно делать нововведешй, 
производящихъ раздоръ въ пастве; не скрывалъ того, что самъ от
вергаешь католическую литурию, поклонеше иконамъ, исповедь; но 
осуждалъ насшпе, огорчающее слабыхъ, советовадъ действовать по 
внушенш любви, безъ которой вера мертва, и быть терпеливыми 
ради ближнихъ: «Не годится каждому делать все, на что имеешь 
онъ право; должно делать уступки въ своихъ правахъ, заботясь о 
томъ, что полезно братьямъ нашимъ». Онъ говорилъ, что должно 
различать отъ истинъ веры церковные обряды, соблюдете или не- 
соблюдете которыхъ безразлично для душевнаго спасешя, и пори- 
цалъ принуждете въ религщ. «Не делайте изъ свободы обязанность, 
какъ вы теперь делали», говорилъ онъ. Целую неделю онъ день, 
за день цроповедовалъ съ изумительной энерпей и у б е р д ъ  виттен- 
бергскую общину, что принуждение равно дурно, съ какой бы сто
роны ни происходило оно. «Слово создало небо и землю и все на 
нихъ; оно должно действовать и здесь; не намъ, грешникамъ, р е -
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ш ать это дело. Скажу кратко: буду проповедовать, буду говорить 
и писать-, но принуждать силой не хоту никого, потому что вера 
должна быть добровольная, принятая безъ принуждещя», формулиро- 
валъ  онъ свою программу. Виттенбергш е сторонники религшзной 
реформы снова признали его своимъ главою. Карлыптадъ утратилъ 
вл1яше. Университетъ велелъ уничтожить печатавшееся тогда сочн- 
неш е его.

Карлыптадъ удалился въ селете, жилъ тамъ въ обществе поселянъ, 
вдавался все больше и больше въ миетицизмъ. Черезъ несколько времени 
онъ принялъ должность священника въ Орламюнде. Цвикаусте пророки 
удалились. Передъ отъездомъ они имели разговоръ съ Лютеромъ. Въ до
казательство своего божественнаго посланничества они вызвались сказать 
ему, что онъ думаетъ въ эту минуту. Онъ согласился, чтобъ они сделали 
зто, и они сказали. „Ты чувствуешь теперь въ душе влечете къ намъ“. N 
Онъ воскликнулъ: „Богъ да накажетъ тебя, сатана! “—Впоследствш онъ 
сознавался, что действительно у него было влечете къ нимъ, но что, 
когда они угадали происходящее въ его душе, онъ увиделъ въ этомъ дей- 
ствье сатаны.

Въ Виттенберге была возстаповлена католическая литурйя съ вы- 
пускомъ некоторыхъ м естъ , содержавшихъ отвергаемое Лютеромъ и 
его друзьями католическое у ч ете  о пресуществленш; м1ряне были 
причащаемы Святыхъ Даровъ подъ обоими видами. Было решено не 
делать никакого принуждешя въ  религш; монахамъ была дана сво
бода оставаться въ монастыряхъ или слагать съ себя обетъ; Лютеръ 
продолжалъ носить августинское платье. Главной заботой реформато- 
ровъ было придать определенную форму своей догматике на основа- 
нш Священнаго писашя. Для этого Меланхтонъ написалъ свой зна
менитый учебникъ богослов!я, Loci communes rerum  theologicarum. 
Лютеръ продолжалъ начатый въ Виттенберге трудъ перевода Свя
щеннаго писашя.

Въ 1523 году онъ уже напечаталъ переводъ Новаго завета. Переводить 
ВетхШ заветъ было труднее для него, потому что знате  еврейскаго языка 
^ыло у него не вполне удовлетворительное. Каждую неделю собирались 
въ его комнате друзья, лучше его знавппе еврейсшй языкъ, и проводили 
по нескольку часовъ въ разсуждетяхъ о томъ, какъ следуетъ перевести 
то или другое выражете. Уцелёли некоторый тетради лютеровой рукописи 
перевода; въ нихъ есть места, переделанныя разъ пятнадцать. Кроме 
недостаточности знакомства съ еврейскимъ языкомъ, онъ затруднялся иногда 
и незнатемъ предметовъ, о которыхъ? говорится. Такъ, напримеръ, онъ про
филь Спалатина сообщить ему немецтя названая драгоценныхъ камней, упо- 
‘минаемыхъ въ Апокалипсисе, и описать ихъ видъ. Языкъ его перевода—мей- 
«енское нареч1е съ некоторыми заиметвоватями изъ баварско-австрШскаго 
нареч1я, получившаго литературную обработку въ актахъ императорской 
канцеляр1и. Этотъ языкъ, представляющШ сближете саксонскаго нареч1я 
-съ южно-немецкиыъ, сделался литературнымъ языкомъ Германш.
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Лютеръ десять летъ работалъ надъ переводомъ Библш; онъ печа- 
талъ его частями. Въ 1534 году былъ конченъ этотъ великШ трудъ, 
получившШ громадное вл1яше не только на мысли немецкаго народа, 
но и на выработку его литературнаго языка. Лютеръ старался со
хранять простоту выражешй подлинника; онъ писалъ Спалатииу: «Не 
хочу употреблять прицворныхъ словъ. Эту книгу надо переводить 
простымъ языкомъ». Потому его переводъ сталъ достояшемъ немец- 
каго народа.

V, ДАЛЬНЪЙЫПЙ ХОДЪ РЕФОРМАЦШ. — НАЧАЛО РЕЛИГЮЗНАГО РАС-
ПАДЕН1Я ГЕРМАНШ.

1. Распространеше евангелическаго учешя.

Разсудительность Лютера произвела хорошее действ1е на импер- Имперское 
ское правительство, сформированное по отъезде Карла и состоявшее правительство, 
изъ курфирстовъ и уполномоченных^ выбранныхъ округами, на ко
торое делилось немецкое государство. Гермашя въ первый разъ име- 
ла теперь национальное правительство. Оно деятельно занималось 
приведешемъ государственный» делъ въ порядокъ, охранешемъ спо
койствия, желало устранить папское самовлаше. Резиденщею его былъ 
Нюрнбергъ. Герцогъ Георгъ СаксонскШ, живппй тамъ въ первые м е
сяцы 1522 года, требовалъ вмешательства въ виттенбергсшя дела, 
выражалъ негодоваше на то, что не исполняется эдиктъ противъ 
Лютера; но не встречалъ сочувств1я себе въ правительстве. Мнойе 
члены его были расположены къ реформацш, а вообще оно желало 
воспользоваться деломъ о ней для освобождешя Германш отъ пап- 
скихъ поборовъ. Это настроеше усилилось, когда очередь быть чле- 
номъ правительства дошла во второй четверти года до курфирста 
Фридриха. Подъ его вл1яшемъ имперское правительство отказалось 
отъ исполнешя вормсскаго эдикта и приняло Лютера подъ свою 
защиту.

Въ это время папой былъ уже не Левъ X; онъ умеръ въ 1521 Адр1апъ VI 
году, и преемникомъ ему былъ выбранъ 9-го января 1522 Адр1анъ, 1522—1523. 
бывшШ учитель Карла и регентъ Испаши. Человекъ строгой нравст
венности и доминиканской твердости въ католической догматике,
Адр1анъ хотелъ улучшить нравы духовенства, но съ темъ вместе 
искоренить еретичесшя нововведешя. «Я согнулъ мою выю подъ 
ярмо папскаго сана только для того, чтобы возстановить искажаемую 
чистоту невесты Христовой», говорилъ онъ. Вскоре по пр1езде въ 
Римъ онъ отправилъ въ Германно нунщя Шэрегати объявить импер
скому правительству, что онъ намеренъ устранить церковныя зло- 
употреблешя; съ темъ вместе нунщй долженъ былъ требовать испол- 
нешя вормсскаго эдикта. «Мы знаемъ», говорилъ папа въ инструкцш
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своему послу, что уже съ довольно давняго времени происходитъ 
при священномъ престоле много омерзительнаго, что церковный дела 
подверглись злоупотреблешямъ, что все обращено въ дурное; вей мы 
совратились, н етъ  никого,творящ аго добро». Онъ хот^лъ произвести 
во всей католической церкви т е  преобразовашя, к а т я  были сделаны 
въ испанской, но прежде всего хотЪлъ возстановить власть церкви 
тамъ, где она исколебалась. Имперское правительство назначило для 
составлешя ответа на требоваше папы комитетъ, большинство чле- 
новъ котораго было на стороне реформацш; преобладающее вл1яше 
въ  немъ имелъ ландгофмейстеръ (министръ) епископа бамбергскаго, 
Йоганнъ Ш варценбергъ. Комитетъ представилъ имперскому прави
тельству свой проектъ ответа 13 января 1523 года. Онъ говорилъ, 
что имперское правительство благодарить папу за обещаше церков- 
ныхъ реформъ, но должно отклонить его требоваше о преследованш 
Лютера, чтобы не подвергнуться упреку въ  желанш подавить тиран- 
ствомъ евангельскую истину и поддержать не-хр и си ан ш я злоупотреб
леш я, изъ чего могло бы возникнуть сопротивлеше начальству и 
отпадете отъ церкви. Прежде всего должно отменить церковный 
злоупотреблешя и всяш е поборы римской курш; для этого надобно 
созвать въ  какомъ нибудь немецкомъ города свободный вселенскШ 
соборъ, членами котораго должны быть и м1ряне. Если возможно, то 
сл'Ьдуетъ созвать этотъ соборъ до истечешя годичнаго срока. Импер
ское правительство надеется убедить курфирста Фридриха и Лютера, 
чтобы до созвашя собора Лютеръ и его друзья не писали ничего, 
возбуждающаго волнеше. Но за ними будетъ оставлена свобода учить 
по евангелио. Если же не будутъ въ  скоромъ времени отменены ду
ховной властью церковный злоупотреблешя, то н'ЬмецкШ сеймъ бу
детъ принужденъ «самъ пршскать средства устранить ихъ собствен
ной властью». Этотъ проектъ ответа папе возбудилъ въ сейме 
сильные споры. Духовные члены сейма возстали противъ того, что 
источникомъ хрисш нскаго  учешя называется въ немъ только Свя
щенное писаше; но добились только ничтожной уступки; поправка, 
принятая сеймомъ, не изменяла существенной мысли проекта. Она 
была формулирована такъ: «Не должно учить ничему, кроме истин- 
наго, подлиннаго, чистаго евангел1я въ духе х р и стн ск о й  кротости, 
по разъясн енш , делаемому принятыми въ х р и стн ск о й  церкви сочи- 
нешями». Это было въ сущности подтверждешемъ представленнаго 
сейму проекта только съ прибавкой неопределенныхъ словъ, под
дававшихся разнымъ истолковашямъ. Вместо того, чтобъ исполнить 
императорскШ эдиктъ противъ Лютера, имперское правительство и 
сеймъ приняли рЪшеше противоположное ему, требовали преобразо
ваш я церкви, созвашя вселенскаго собора. ПапскШ посолъ не до- 
стигъ даже того, чтобы запрещено было проповедовать лютеранское 
у ч ете  въ Нюрнберге во время засед атй  сейма. Уполномоченный
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курфирста саксонскаго при сейме, Планицъ, прямо сказали Шврегати, 
что Лютеръ умеренный нововводитель и одинъ сдерживаетъ радикаль- 
ныхъ реформаторов1!., что удалить его значило бы дать просторъ имъ.

Не все члены сейма подали голосъ за принятое имъ рЪшеше по 
сочувствш Лютеру, мнопе отвергали крутыя меры только по боязни 
мятежей*, даже герцоги баварш е полагали, что преследовате Лю
тера произвело бы возсташе. Новое у чете  действительно распростра
нялось повсюду въ Германш во всехъ сослов1яхъ. Лютеру съ самаго 
начала сочувствовали очень мнопе монахи. Мало того, что августинцы 
стали на сторону своего собрата по ордену; мнопе францисканцы и 
доминиканцы приняли его у чете . Изъ гуманистическихъ круговъ яви
лись сподвижниками его ЭколампадШ и Буцеръ, друзья Зикингена и 
Гуттена. Йоганъ Гусгенъ, назвавшШ себя по греческому переводу 
своей фамилш Эколампад1емъ, поступилъ уже не въ молодыхъ лЪтахъ 
въ одинъ изъ аугсбургскихъ монастырей, чтобы прюбрести досугъ 
для ученыхъ занятШ, но черезъ два года бросилъ монашество и былъ 
теперь священникомъ въ Базеле, где прежде участвовали въ  уче
ныхъ работахъ своего друга Эразма. Мартинъ Буцеръ, поступившШ 
15 летнимъ мальчикомъ въ доминиканскШ орденъ и довольно долго быв- 
шШ потомъ профессоромъ богослов1я въ гейдельбергскомъ университе
т е , тоже покинулъ монашество, сталъ священникомъ въ приходе ланд- 
штульскаго замка, принадлежавшая Викингену; переселился по смерти 
Зикингена въ Страсбурга и руководилъ деломъ реформащи въ Эль
засе. Урбанъ Репй, профессоръ инголынтадскаго университета, разо
рвали свою дружбу съ Эккомъ, сделался священникомъ въ аугс- 
бургскомъ соборномъ храме, потомъ ввелъ новое церковное устрой
ство въ брауншвейгской области. Помощникомъ его въ Брауншвейге 
былъ Бугенгагенъ, уроженецъ Померанш, въ которой потомъ было 
поручено ему преобразоваше церкви. Онъ несколько летъ жилъ въ 
Виттенберге и, уевоивъ себе учете Лютера, занялся распространетемъ 
его по северной Германш. Андрей (Ыандеръ распространялъ новое 
учете  во Франкоти. Монахи и монахини покидали, какъ мы гово
рили, монастыри, возвращались въ светъ. Въ некоторыхъ местно- 
стяхъ начальство запрещало это, наказывало слагавшихъ съ себя 
монашество. Въ Антверпене были наказаны за это смертью два ав- 
густинсме монаху Въ Гальберштаде Валентинъ Мустеусъ былъ бро- 
шенъ въ темницу и изувеченъ тамъ; въ Баварш запирали въ тем
ницы или держали подъ строгими надзоромъ всехъ подозреваемыхъ 
въ нам ерети  уйдти изъ монастырей. Но вообще строгости оказыва
лись безуспешны; а во многихъ монастыряхъ сами начальники при
нимали новое учете.

«Изучая факты, я  нахожу, что ж а л а т е  вести пр1ятную светскую жизнь мало уча
ствовало въ принятш  новаго учеш я монахами и монахинями», говорить Ранке: «Вообще 
это было д$ло убЗ>ждешн. М нопе и не сами уходили изъ монастырей, а были выгоняемы
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за  сочувствие новому ученпо; для людей миролюбивыхъ жизнь въ монасты ре станови
лась несносна, потому что тамъ шли ссоры ; монахи нищенствующихъ орденовъ гнуша
лись обязанностью вы манивать подаяш я. Однажды въ Нюрнберг^ фраш ш сканецъ, человЪкъ 
сильны й, съ ящичкомъ для подаяш я вошелъ въ кузницу; кузнецъ спросилъ его, почему 
онъ не -заработываетъ хлЪбъ трудомъ своихъ рукъ ; францисканецъ снялъ съ себя маи- 
Tiro, отосладъ ее и ящикъ въ монасты рь, постуналъ въ работники къ кузнецу».

Приходское духовенство тоже сочувствовало Лютеру. Высшее ду
ховенство^ вообще было враждебно ему. Саксонсше епископы требо
вали, чтобъ имъ были выдаваемы священники, вступивние въ бракъ 
и причащаюпце м1рянъ Св. Даровъ подъ обоими видами, и монахи, 
сложивние съ себя монашество*, но курфирстъ саксонсшй отвЪчалъ, 
что со словомъ должно бороться словомъ и нельзя делать принуж- 
д е т я  совести. Даже между епископами не вей были враждебны рефор
мации. Объ епископахъ аугсбургскомъ, бамбергскомъ, мерзебургскомъ 
говорили, что они расположены къ ученш  Лютера. Они по крайней 
м ере  не мешали его распространенно. Даже арх1енископъ майнцемй 
держалъ себя кротко. Епископъ самландскШ Георгъ Поленцъ на Рож
дество 1523 сказалъ въ кёнигсбергскомъ соборе: «Христосъ снова 
родился», и сталъ главою приверженцевъ лютеранскаго учешя въ 
Пруссш.

Усерднейшими распространителями лютеранства были приходсюе 
священники въ городахъ. Оно проникло даже въ Вюртембергъ, хотя 
это герцогство находилось подъ австрШскимъ управлешемъ. Горожане 
югозападной Германш вообще принимали новое у ч ете ; мноие вель
можи также. Въ немецкой Ш вейцарш распространялось у ч ете  Цвингли, 
о которомъ мы будемъ говорить после; въ то время еще не было 
разноглашя между Цвингли и Лютеромъ. Арх1епископъ кёльнский, Гер- 
манъ Видъ, выказывалъ веротерпимость. Лютеранство проникло въ 
Нидерланды. Городш е советы  бременскШ и гамбургскШ пригласили 
последователей Лютера на священничесшя должности. Не только въ 
Богемш, где сочувствовали новому ученш гуситы, но даже и въ 
австрШскихъ земляхъ и въ  Баварш  оно пртбрело много привержен
цевъ. Филшшъ, ландграфъ гессенскШ, принялъ сторону Лютера. 

Лютер о въ сбор- Последовали реформацш сообразовались съ тем ъ , что делалось въ
някъ цервов- Питтенберге. Лютеръ былъ руководителемъ всехъ  ихъ. Въ 1524 году 
ныхъ п-ьсенъ. 0НЪ5 ПрИ ПОмощи Ш преттена (по латинской форме вфамилш Сперата), 

составилъ первый сборникъ церковныхъ песенъ для употребления 
при новомъ богослуженш, заменившемъ латинскую литурпю. Этотъ 
сборникъ былъ принятъ съ сочувств1емъ всеми немецкими последо
вателями реформацш. Литературная деятельность въ Германш сильно 
возросла. До 1517 года, печаталось ежегодно только 40 или 50 со- 
чинешй на немецкомъ язы ке; теперь число ихъ доходило до 500. 
Особенно много писалъ самъ Лютеръ. Съ релипознымъ движешемъ 
соединялось и нащональное. Противники реформацш говорятъ, что
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люди вовлекались въ нее йпрскими мотивами, что государи прини
мали ее по желанш овладеть церковными имуществами. Впоследствш 
этотъ разсчетъ существовала, но въ первые годы было не то: сво- 
имъ распространешемъ реформащя была обязана релииозиому оду- 
шевленио. Росту его много помогали церковныя песни новаго бого- 
служешя. Потому поместимъ здесь обзоръ ихъ развитая, написанный 
для нашей книги г. Кризандеромъ.

2. Народныя релипозныя ябсни.

Средневековыя народныя песни имели очень большое музыкальное 
достоинство. Въ развитая этой формы искусства участвовали все ев- 
ропейсме народы. Съ особенной легкостью мы можемъ изучать ее у 
всехъ народовъ, сохраиившихъ ее до сихъ поръ. Они живутъ по 
окраинамъ Европы.

Замечательно богаты народными песнями славяне. Песни сербовъ 
отличаются поэтическимъ достоинствомъ; песни поляковъ и чеховъ— 
музыкальнымъ. Очень хороши песни скандинавскихъ народовъ. Были 
прекрасны песни латиискихъ народовъ южной Европы, но оне вы
теснены теперь художественньшъ итальянскимъ пешемъ. Очень вы
сокое достоинство имеютъ народныя песни кельтовъ и въ особен
ности шотландцевъ, у которыхъ народныя мелодш сохранялись неиз
менными при перемене текста. Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ, шот- 
ландецъ Чарльзъ Гре, справедливо говорить: «Наши нащональныя ме
лодш вечны; мы не можемъ определить времени, когда возникли оне». 
Шотландсмя мелодш имеютъ ту особенность, что въ нихъ неупотреби
тельны некоторые интерваллы гаммы; это объясняется тем ъ , что на 
инструментахъ, подъ аккомпаньементъ которыхъ поются оне, удобно 
брать только тоны, принадлежанце простымъ гармоническимъ аккор- 
дамъ. Миоия изъ шотландскихъ мелодШ равняются, по своему досто
инству, лучшей мелодш новой музыки, и шотландшя нащональныя 
песни должно признать лучшими въ Европе по ихъ музыкальному 
совершенству. Англичане усвоили себе кельтскую народную музыку. 
Эразмъ говоритъ: «Изъ всехъ народовъ у англичанъ самыя краси
вый женщины, самые лакомые пиры и самая лучшая музыка». Папа 
ЮлШ II былъ очарованъ пешемъ хора, который привезъ въ  Римъ 
въ 1510 году Томасъ Кромвель. Народное англШское пеш е имеетъ 
не исключительно ту форму, которая одна употребительна у другихъ 
народовъ и называется пешемъ въ унисонъ. АнглШскШ народъ из
давна имелъ такъ называемые каноны, состоявппе изъ трехъ партай; 
эти полифоничесшя мелодш называются у англичанъ catches. Изъ
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всех ъ  остальныхъ европейскихъ народовъ до сихъ поръ ни одинъ 
не достигъ этой высокой формы п е т я .  У нЪмцевъ уже въ средше 
в ека  было очень много народныхъ мелодШ. Мы имеемъ любопытныя 
известая о преобразовали немецкаго народнаго пеш я въ  половине 
XIV века . Ихъ сообщ аетънамъ «Лимбургская хроника», составитель 
которой изв'Ьстенъ подъ именемъ Писца Ioaima.

Лимбугская хроника' разсказываетъ о прежнихъ шутливыхъ, любовныхъ 
и релипозныхъ песняхъ, которыя слагались рыцарями, и о песняхъ, кото
рый пели бичуюшдеся, иоявивппеся въ Лимбурге около 1349 года. Песни 
этихъ фанатиковъ, фантаз1я которыхъ получила болезненное возбуждеше 
отъ ужаса, внушаемаго страшнымъ моромъ, Черной смертью, какъ назы
вался онъ, происходили изъ северной Италш, откуда распространилась 
въ Германш Черная смерть. Мелодш ихъ были старыя, взятия большей 
частью изъ обыкяовенныхъ народныхъ песенъ. Я мелодш и слова песенъ 
бичующихся понравились немцамъ и остались въ употребленш у народа. 
Предсказанная бичующимися кончина Mipa не настала; ихъ песни были 
переделаны народомъ въ насмешливыя и просто веселия; подъ ихъ ме
лодш стали плясать. Эта замена прежнихъ народныхъ мелодШ новыми 
записана въ лимбургской хронике около 1360 года. „Въ эти годы переме
нились напевы и песни въ немецкихъ земляхъ", говорить Писецъ 1оаннъ: 
„Прежде пели длинныя песни съ пятью или шестью частями напева, а 
тогда искусники сложили новыя песни въ три отдела. Такая же перемена 
произошла и въ музыке". Десятью годами позднее лимбургская хроника 
разсказываетъ объ одномъ изъ составителей вовыхъ песенъ. „Въ это время 
былъ на реке Майне монахъ боеоногаго ордена (одной изъ конгрегащй 
францисканскаго ордена); онъ заразился отъ другихъ людей проказой и 
былъ нечистъ. Онъ слагалъ самыя лучппя на свете песни и мелодш, такъ 
что никто не могъ равняться съ нимъ ни по реке  Рейну, ни въ здешнихъ 
земляхъ. Ж что онъ нелъ, то съ удовольств!емъ пели все, и музыканты 
исполняли эту музыку. Онъ пелъ эту песню: „Я отчисленъ отъ людей, 
прогоняютъ меня бедваго отъ дверп" и прочее. Тоже онъ пелъ: „Май, 
май, май, пр1ятнейшее время". Тоже онъ пелъ: „Сыграна надо мной не
верность" и прочее. Такихъ песенъ и мелодШ сложилъ онъ очень много, 
и все оне были n p ia T H ii для слуха".

Это время считается первой эпохой того народнаго пеш я, которое 
сохранилось до сихъ поръ, стало основашемъ всего последующаго 
р а з в и т  светскихъ и церковныхъ мелодШ въ Германш и пережило 
все  перемены вкуса.

Въ средневековыхъ драмахъ пелись целыя сцены; некоторый 
драмы сначала до конца состояли изъ пеш я. Но въ нихъ нетъ 
оригинальныхъ мелодШ; все  напевы заимствованы изъ м1рскихъ или 
церковныхъ песенъ .

Релииозныя мелодш западныхъ народовъ взяты изъ м1рскихъ пе
сенъ. Самыя старыя изъ вошедшихъ во всеобщее употреблеше были 
сложены во времена крестовыхъ походовъ; къ нимъ присоернились 
сложенныя во время Черной смерти и въ друпя эпохи бедствШ. Мно- 
и я  изъ народныхъ релипозныхъ песенъ имели направлеше враждеб-
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иое католичеству. Таковы были песни вальдШцевъ; потомъ множество 
песенъ было сложено гуситами. Песни гуситовъ уцелели въ бого- 
служеши чешскихъ братьевъ. Во время реформацш были напечатаны 
сборники ихъ.

Первый сборникъ песенъ чешскихъ братьевъ напечатанъ въ 1531 году. 
Текстъ ихъ немецкШ. Въ сборнике находится 157 песенъ; при 111 напе
чатаны ноты мелодШ, у остальныхъ сделаны ссылки на мелодш другихъ 
п'Ьсенъ. Более 40 изъ этихъ мелодШ принадлежать прежнимъ латинскимъ 
церковнымъ гимнамъ. Относительно третьей доли мелодШ достоверно, что 
one нацюнальныя чешсшя. Въ предисловш къ этому немецкому изданш 
говорится: „Ёоганнъ Гусъ, преобразуя веру, началъ слагать и церковное 
пеше на чешскомъ языке; его преемники такъ увеличили это и сложили татя 
прекрасный духовный песни, что подобныхъ никогда не бывало, какъ свиде- 
тельствуютъ все. Но они удержали старыя церковныя мелодш, какъ очень 
хороппя“. Издашя на чешскомъ языке вышли въ 1541 и 1576 годахъ. 
Второе издаше самое полное; оно содержитъ 743 песни и 447 мелодШ. Но 
Рудигеръ говорить, что въ этотъ „Канцюналъ* не вошло и третьей доли 
тёхъ чешскихъ церковныхъ песенъ, которыя виделъ онъ въ рукописномъ 
сборнике. Такая многочисленность церковныхъ песенъ чеховъ соответ
ствовала дивному богатству ихъ светскими песнями. Народъ въ Богемш 
и Моравш сохраняетъ и теперь множество песенъ.

Лютеръ считался преемникомъ Гуса и, подобно ему, оказалъ очень 
болышя услуги церковному пенно. ЛютеранскШ хоралъ пр1обрелъ 
владычество во всехъ областяхъ музыки и пеш я. Изъ него разви
лось множество превосходнейшихъ произведешй этихъ искусствъ. 
Великое значеше Лютера для церковнаго п е т я  повело къ тому утри
рованному мнешю, по которому Лютеръ долго считался авторомъ 
словъ и мелодШ всехъ лучшихъ релипозныхъ песенъ, вошедшихъ 
при иемъ въ употреблеше у протестантовъ. Но теперь доказано, что 
самому Лютеру принадлежать лишь немнопя церковныя песни и ме
лодш; впрочемъ оне хороши и словами и музыкой; все друия песни, 
приписывавшаяся ему, взяты изъ катодическихъ гимновъ или сложе
ны современными даровитыми помощниками. Въ сборники лютеран- 
скихъ богослужебныхъ песенъ вошли мнопя католичесюя, ыноия 
гуситск1я; много мелодШ взято изъ народныхъ песенъ. Старые на
певы сохранены или вовсе безъ переделки или съ незначительными 
переменами. Напевы такъ называемаго rperopiaHCKaro пеш я приспо
соблены къ размеру стиховъ. Народныя мелодш упрощены.

Въ самихъ сборникахъ лютеранскихъ церковныхъ песенъ есть указаш я на то, что 
мелодш ихъ взяты  изъ народныхъ иЪсенъ. Наприм^ръ, въ Нюрнбергскомъ сборнике 1527  
года есть пйсня, призывающая х р и с т н ъ  проснуться и слышать сладив звуки истпннаго 
слова Вонйя; она пелась на мелодш старой народной песни «Проснись, красавица моего 
сердца». Wach. auf, meins Herzens Schone. Другая песня спрайшваетъ, где былъ образъ 
Христовъ, когда папа Сильве стръ получилъ отъ Константина власть надъ Римомъ; она 
пелась на мелодш народной песни «Розина, где былъ твой образъ при жизни короля 
П ариса», R osina, wo w ar dein’G estalt bei Konig P aris  Leben.

Г у си тш я
nfcCHH.
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Л ю теран ски
церковны й

п есни .

Сравнительно съ католитескимъ богослужешемъ протестантское было 
скудно обрядами. Власть надъ сердцами давали ему только irfcHie и 
музыка. Лютеръ понималъ пользу этихъ искусствъ для новаго бого- 
служешя. Онъ самъ говорите: «Я вовсе не желаю, чтобъ еван
гельское у ч е т е  отвергло вс£  искусства, какъ хотятъ некоторые суе
верны е люди; я желалъ бы, чтобы все искусства и въ особенности, 
музыка служили создавшему ихъ».

Первый сборникъ церковвыхъ песенъ, составленный Лютеромъ, напеча- 
танъ въ 1524 году. Онъ имеетъ заглав1е: „Несколько хрисйанскихъ песенъ, 
сдавословШ и нсалмовъ сообразно чистому слову Божш, составлеиныхъ 
по Священному писашю разными учеными для пев1я въ церквахъ, какъ 
это отчасти уже п делается въ Виттенберге". (E tlic li C h r is tl ic h  L ieder, Lobge- 
sa n g  und  P sa lm  e tc ) . Въ этой книжке находится восемь песенъ съ четырьмя 
мелод1ями (две песни принадлежать Снерату). Характеръ богослужен1я, 
которое вводилъ Лютеръ, ясно обозначается первой песнью: „Возвеселитесь 
вместе, милые хрисйане, и радостно воспоемъ“, N un freu t euch , lieb en  Chris
ten, gm ein  und la s s t  uns frb h lich  s in g e n . Духъ радости не нокидалъ Лютера во 
всю его остальную жизнь. Онъ имелъ очень хоропий вкусъ въ музыке и 
любилъ полифоническое пеше, желалъ, чтобы дети обучались ему. Въ де
ле составлешя церковиаго пешя н полифоническихъ песенъ для школъ, 
онъ нашелъ себе хорошаго помощника Йоганна Вальтера, капельмейстера 
при дворе курфирста саксонскаго. Вместе съ Вальтеромъ онъ въ томъ же 
1524 году напечаталъ „Книжку церковныхъ песенъ", положенныхъ на че
тыре голоса; въ ней было 38 немецкихъ и 5 латинскнхъ песенъ; каждая 
имела свою полифоническую мелодш для четырехъ голосовъ. „Оне положены 
на четыре голоса для того, чтобы молодые люди имели песни, которыя пели 
бы съ удовольствХемъ, и чтобы они отстали отъ безнравственныхъ песенъ", 
говоритъ Лютеръ въ предисловш. Вальтеръ по смерти Лютера разсказалъ 
о своемъ музыкальномъ сотрудничестве съ нимъ. „Истинно свидетельствую, 
что святой человекъ БожШ Лютеръ, бывшш пророкомъ и апостоломъ 
немецкаго народа, имелъ большую любовь къ музыке въ хоральномъ и 
фигуральномъ (полифоническомъ) иенш", говоритъ Вальтеръ: „Я проводшгь 
въ д е ти  съ нимъ много пр1ятныхъ часовъ и часто виделъ его веселящимся 
душою отъ п е т я  такъ, что казалось, что онъ не можетъ утомиться и на
сытиться пешемъ. И онъ превосходно говорилъ о музыке. Когда онъ хо- 
телъ составить немецкую литурпю, то пригласилъ къ себе въ Виттенбергъ 
старика-композитора Рупфа и меня, беседовалъ съ нами о хоралахъ и 
восьми церковныхъ голосахъ и самъ составилъ ноты на тексты Евангел1я 
и Послашй и освящешя Св. Даровъ, педъ мне ихъ и желалъ услышать 
мое мнете. Онъ продержалъ меня въ Виттенберге три недели, прося 
о составлеши хораловъ на некоторые тексты Евангел1я и ДосланШ; 
л я занимался этимъ, такъ что была введена первая немецкая литур- 
йя. Онъ поручилъ мне также составить шЬте для вечерни и кратше 
чистые хоралы для учениковъ; также антифоны и ресионсорш латинскихъ 
песенъ для пешя беднымъ ученикамъ, просящимъ подаяте у дверей. Онъ 
вовсе не желалъ, чтобъ они пели только немецшя песни. Для народа 
полезнее всего немецшя церковный песни, а латянсшя для упражнен1я 
юношей и для ученыхъ. Господинъ Лютеръ иисалъ ноты на текстъ такъ 
правильно по ударен1ямъ, что я спросилъ его, откуда онъ научился этому. 
Онъ улыбнулся моей простоте и сказадъ: Поэтъ ВиргилШ научилъ меня 
этому, который такъ искусно применяетъ слова къ разсказываемой исто-
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pin; точно такъ и музыка должна приспособлять свои ноты и ыелодш 
къ тексту".

Для богослужетя было нужно очень много п*сенъ, а занасъ ихъ былъ 
еще малъ. Потому Лютеръ въ предисловш къ сборнику мелодШ, состав
ленному Вальтеромъ, говорить: „Прошу помощи у всякаго благочестиваго 
христнина, которому Богъ дастъ подобпыя п*сни". О своемъ сборник* 
онъ говорить, что при сод*йствш н*которыхъ помощниковъ составилъ 
его только для добраго начала, чтобы возбудить другихъ ум*ющихъ де
лать это лучше. Поел* того стало появляться множество церковныхъ п*- 
сенъ. Лютеръ и его друзья выбирали лучнпя изъ нихъ и вносили въ новыя 
издатя своего сборника. Но Лютеръ не м*шалъ п другимъ священникамь 
составлять сборники для т*хъ церквей, въ которыхъ совершали они бо- 
гослужеше. Такимъ образомъ, лютеранское богослужете не получило 
определенной формы. Лютеръ полагалъ, что единство нужно только въ 
догматик*, а выборъ п*сенъ для богослужетя долженъ оставаться сво
бодными Было бы лучше, если бъ онъ былъ мен*е требователенъ отно
сительно единства въ догматик* и не разорвалъ соглашя съ другими ре
форматорами изъ-за различ1я въ повиманш таинства причащетя и больше 
заботился о единств* въ богослужевш. Лютеране никогда не могли до
стичь этого единства. Мысль Лютера о свобод* выбора церковныхъ п*- 
сенъ каждой общиной, помешавшая введенш единства, оказалась мечтой: 
п*сни для богослужетя назначали священники, не давая общин* участво
вать въ ихъ выбор*. Единство могъ бы ввести только Лютеръ; другого 
такого авторитетнаго лица не было у н*мецкихъ протестантовъ. Вообще 
говоря, лютеранское богослужете сохранило тотъ характеръ, какой былъ 
приданъ ему Лютеромъ, им*вшимъ силу чувства, нужную для подобнаго 
д*ла, какъ мы видимъ но его гимну Em’ fesie Burg ist unser Gott („крепкая 
твердыня нашъ Богъ"), Эта п*сня, написанная Лютеромъ въ тяжелое для 
него время шпейерскаго сейма (въ 1529 году)—лучшШ изъ вс*хъ лютеран- 
скихъ церковныхъ гимновъ.

Единство богослужетя, котораго не удалось установить у себя лютера- 
намъ, было введено у французскихъ кальвинистовъ и въ анппйской госу
дарственной церкви. Оба эти отдела протестатнства им*ютъ въ богослужеши 
то сходство, что церковными песнями своими сделали прямо переводы псад- 
мовъ, между т*мъ какъ у лютеранъ церковныя п*сни сложены на тэмы, 
взятыя изъ псалмовъ, а не подлинные псалмы.

Цвинглп желалъ, чтобы церковное п*те было совершенно простое, такъ 
чтобы въ немъ могли участвовать вс* в*руюшде, находяпуеся при бого
служении. Заботу о нростот*, онъ доходилъ до того, что хот*лъ удалить 
изъ церкви органъ. Но около 1540 года швейцарсте реформаторы уже 
были мен*е суровы къ музыкальному искусству, хотя все еще смотрели на 
художественное п*те съ большимъ опасетемъ. Йоганъ Двикъ въ преди
словш къ цюрихскому сборнику церковныхъ п*сенъ, изданному около 
1540 года, совершенно отвергает!» полифоническое n*eie, какъ папизмъ, 
потому что оно трёбуетъ п*вцовъ, нолучившихъ спещальное музыкальное 
образован!е, а въ церкви должно быть только н*нхе всей общины. Каль- 
винъ разд*лядъ это мн*н1е и хот*лъ совершенно уничтожить свободу вы
бора гимновъ и мелодШ. Въ предисловш къ французскому псалтирю Маро 
и Безы, получившему въ 1542 году значете реформатскаго'служебника, 
онъ говорить: „Нельзя найдти п*сенъ, лучшихъ для богослужетя, ч*мъ 
псалмы Давида, внушенные Св. Духомъ п*вцу ихъ. Когда мы поемъ ихъ, 
то можемъ им*ть уверенность, что Богъ вложилъ слова въ наши уста". 
О мелод1яхъ овъ говорить, что он* въ этомъ служебникъ видоизм*нёны 
сообразно своему назначенш быть величественными, какъ прилично цер-

К альван и стсш  
в англиканыйя 

церковныя 
п*сни.
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ковному пенно. Надобность переделки мелодш кальвинитскаго псалтиря 
объясняется происхождешемъ ихъ. Маро, нереводчикъ нсалмовъ на фран- 
дузскШ языкъ, жилъ прп французскомъ дворе; его переводы одень понра
вились двору, были одобрены папой, и мелодш къ нимъ были пршсканы 
франдузскпмъ дворомъ и придворными музыкантами. Дофинъ, будущей 
король Генрихъ I I ,  дюбилъп'Ьть 41-й псаломъ. A insi q u o n  o y t le  c e rf  braire 
(„какъ лань желаетъ къ потокамъ воды") и выбралъ для его пешя мело- 
дш одной изъ охотничьихъ иФсень (эта мелод1я понравилась н'Ьмцамъ, и 
лютеране стали петь по ней свой гимнъ, заимствованный изъ того же 
псалма; (теперь по этой мелодш обыкновенно поется другой лютераншй 
гимнъ: F re u  d ich  s e h r ,  о m eine S eele , „Радуйся, душа моя"). Для перевода 
псалма 127 мелод!ю сложилъ, какъ говорятъ, самъ Генрихъ. Ему хотелось 
иметь детей, потому нравилось петь этотъ псаломъ, въ особенности вто
рую строфу: Q uand a l’h eu r de la  tigne („Жена твоя, какъ плодовитая лоза, 
въ доме твоемъ; сыновья твои, какъ маслиничныя ветви, вокругъ трапезы 
твоей"). Говорятъ это было, когда онъ жилъ въ Ангулем!}. Тамъ хоры 
пели для него псалмы съ аккомпаньементомъ оркестра. Д1ана Пуатье лю
била псаломъ 129. „D u fonds de ю а pensee" („Изъ глубины взываю къ Тебе, 
Господи") и выбрала для него мелодш тандовальной песни (вольты). Ко
ролева предпочитала вс'ймъ другимъ псаломъ 6 („Господи! Не въ ярости 
Твоей обличай меня"...) и выбрала для него мелодш изъ театральной 
пьесы. Антонъ НаваррскШ любилъ петь псаломъ 42 („Суди меня, Боже, 
и вступись въ тяжбу мою"...) Онъ пелъ его на мелодш простонароднаго 
танда, называвшаяся B ran le  de P o ito u . Пйть благочестивыя песни на Mip- 
CKis мелодш было издавна въ обычай, потому не шокировало никого. Бла
говоление двора къ Маро было непродолжительно. Заподозренный въ 
склонности къ протестанству, онъ былъ принужденъ бежать въ Женеву. 
Его переводъ псалмовъ сталъ основатемъ кальвинистскаго служебника. 
Теодоръ Безъ, или по латинской форме фанилш Беза, дереработалъ пере- 
реводъ Маро, и въ 1553 году французсшй псалтирь въ этой редакцш былъ 
введенъ въ кальвинистское богослужеше. Переработкой мелод1Й заведо- 
валъ, кажется, тоже Беза. Онъ называетъ составителемъ мелодШ Гилыома 
Франка. Этотъ композиторъ не известенъ никакими другими произведетями, 
и должно думать, что онъ лишь приспособлялъ прежшя мелодш къ раз* 
меру стиховъ перевода Маро. Мелодш кальвинистскихъ псалмовъ не име- 
ютъ такого высокаго музыкальная достоинства, какое принадлежите 
многимъ лютеранскимъ церковнымъ песнямъ; но оне просты и недлинны, 
легко запоминаются, въ нихъ много живости, потому оне лучше длинныхъ 
лютеранскихъ мелодШ соответствуют услов1ямъ хорового пешя. По му
зыкальному достоинству равна мелодш Лютерова гимна Em' feste Burg 
только одна изъ нихъ, мелод1я псалма 133 („Благословите ныне Господа"). 
Па нее положенъ въ англиканскомъ богослуженш псаломъ 99 („Восклик
ните Господу вся земля"; по счету западныхъ церквей, это псаломъ 100; 
потому въ антйскомъ богослуженш она называется „старой мелод1ею 
100-го псалма", T he old h u n d re d th ). Она самая знаменитая изъ всехъ мелодШ 
евангелическихъ церквей. Ея происхождеа1е неизвестно, но она представ- 
ляетъ сокращенную форму лютеранская хорала N un lob’ m ein’ Seel den H errn 
(„Хвали, душа моя, Господа"). Этотъ хоралъ, составленный Гаесомъ Ку- 
гельманоыъ, прекрасенъ, но страдаетъ растянутостью; потому краткая 
форма той же . мелодш въ кальвнниетскомъ и англиканскомъ служебни- 
кахъ производить впечатлеше более сильное.

Англиканское богослужеше получило свою организацш позднее другихъ 
евангелическихъ, и въ ыузыкальномъ отношенш оно самое лучшее изъ 
нихъ. Въ немъ сохранены черты старипнаго хорового пешя: речитативъ и
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иоочередное ггЬше частей хора. Въ немъ уцелели простые напевы като
лической церкви и къ нимъ присоединены превосходныя мелодш Ферранта, 
Берда (Bird) и Морли, данъ полный просторъ развитию искусства въ хора- 
лахъ и аккомпанементу органа. Музыкальная часть прежней англиканской 
литургш была пересмотрена Джономъ Марбекомъ и почти безъ всякихъ 
переменъ сохранилась въ англиканскомъ богослуженш до сихъ поръ. Трудъ 
Марбека былъ наиечатанъ въ 1550 году въ изданш англиканскаго служеб
ника съ нотами, T he booh of Common P ra y e r no ted .

Гимны и мелодш, принятия въ богослуженш протестанскими церк
вами, имеютъ очень важное историческое значеше. Только черезъ 
нихъ массы протестаискихъ народовъ знакомились съ высшими фор
мами искусства; оне радовали миллшны людей, внушали имъ возвы- 
шенныя мысли, укрепляли сердца ихъ.

3. Война Зикингена съ государями.

Францъ Зшшнгеиъ им-Ьлъ очень сильное учаш е въ государствен- Францъ Зишш- 
ныхъ делахъ Гермаши. Онъ происходилъ изъ дворянской фамилш, генъ, 
жившей въ Пфальце и сохранявшей независимость отъ областныхъ 1481-1523. 
государей, подвластной только императору и сейму. Фамилш, пользо
вавшаяся этой независимостью отъ областныхъ государей, составляли 
сильное сослов1е, такъ называемое имперское рыцарство. Францъ Зи
кингеиъ умФлъ формировать войска изъ подданныхъ имперскаго ры
царства и изъ бродягъ. Какъ полководецъ такого войска, онъ вре
менами сражался по найму за того или другого государя; временами 
велъ войну самъ, какъ независимый владетель, и этой деятельностью 
поднялся до очень высокаго положешя. Императоры Жаксимил1анъ 
и Карлъ оказывали любезности ему; пфальцграфъ рейнскШ, васса- 
ломъ котор аго былъ онъ по некоторымъ изъ своихъ владенШ, часто 
нуждался въ  его военной помощи; король французскШ давалъ ему 
несколько времени большую ценено, желая иметь его своимъ пол- 
ководцемъ. По нападешями на имперские города, въ особенности на 
Вормсъ и Мецъ, на герцога лотарингскаго и ландграфа гессенскаго, 
онъ возбудилъ много вражды противъ себя, былъ объявленъ мятеж- 
никомъ и оставался несколько летъ подъ этимъ приговоромъ; по- 
томъ заслужилъ себе освобождеше отъ него. Онъ имедъ обширныя 
владешя, много замковъ, большое войско ландскнехтовъ; онъ не бо
ялся никого изъ соседнихъ государей и, когда начиналъ войну, не 
слушалъ приказашй императора и сейма прекратить ее.

Имперше рыцари, отважнейшимъ представителемъ которыхъ былъ Имперсюе 
онъ, не могли привыкнуть къ новому порядку вещей, къ законамъ, рыцари.



— 138 —

воспрещавшимъ междоусоб1я. Они постоянно брались за орудие, чтобы 
силой защищать свои справедливый или несправедливыя притязатя, 
подстерегали своихъ противниковъ на дорогахъ, грабили обозы съ 
товарами купцовъ тех ъ  городовъ, съ которыми находились въ ссоре. 
Они пренебрегали реш еш ями имперскаго камеральнаго суда, даже 
нападали на членовъ его, во время ихъ поездокъ, захватывали ихъ 
въ шгЬнъ. Во время нюрнбергскаго сейма по всЪмъ окрестностямъ 
Нюрнберга разъезж али имперск1е рыцари съ своими отрядами, оста
навливали обозы, брали выкупъ за пропускъ ихъ.

Чрезвычайно вредное вл1яше на судьбу реформами имелъ несчаст
ный ф актъ, что въ то самое время, когда имперское правительство 
стало действовать въ нащональныхъ интересахъ, приняло свободу 
совести и независимость немецкаго народа подъ свою защиту, воз- 
сталъ противъ возникавшаго государственная единства Гермаши 
Францъ Зикингенъ, человекъ усердно преданный реформацш, сделав- 
шШ свою резиденцш Эбернбургъ прш томъ патрш товъ. Вероятно, 
много патрштическихъ разговоровъ велъ съ нимъ Ульрихъ Гуттенъ, 
живний у него; вероятно, они вспоминали о гуситскихъ войнахъ, ко
торыми чехи упрочили свободу своего нащоиальнаго развийя; ве
роятно, Гуттену казалось, что Зикингенъ можетъ стать для немцевъ 
тем ъ , чемъ былъ Жижка для чеховъ. Имперское рыцарство готово 
было помогать Зикингену въ  борьбе противъ областныхъ государей. 
Программа Гуттена и Зикингена состояла въ томъ, чтобъ устранить 
подвластность дворянства областнымъ государямъ, или какъ это назы
валось на язы ке имперскихъ рыцарей и Гуттена, возстановить сво
боду немецкаго народа, уничтожить власть римской церкви въ Гер
маши, ввести повсюду реформацш , отнять светскую власть у епи- 
скоповъ. Весною 1522 верхнерейнсше рыцари собрались въ Ландау, 
заключили между собою союзъ, выбрали Зикингена главнокомандую- 
щимъ его. Франконсше и швабсше рыцари были готовы помогать 
верхнерейнскимъ. Зикингенъ реш ился начать войну для возстановле- 
ш я свободы немецкаго дворянства.

Походъ Зикингенъ со времени аугбургскаго сейма имелъ много ссоръ съ 
Зпкингеиа арх1епископомъ трирскимъ Рихардомъ Грейфенклау. Теперь къ преж- 
на Т ри ръ . нимъ присоединилась новая ссора. Одинъ изъ рыцарей, дружныхъ 

съ Зикингеномъ, захватилъ въ пленъ двухъ чиновниковъ apxienncKona 
трирскаго. Зикингенъ выкупилъ ихъ у своего пр1ятеля и потребовалъ 

. отъ арх1епископа уплаты той суммы, которую отдалъ за ихъ выкупъ. 
Арх1епископъ отказался уплатить ее. Зикингенъ 27 августа объявилъ 
ему войну и обнародовалъ воззваше къ гражданамъ Трира, обещая 
освободить ихъ отъ « тяж ел ая  противухриошнскаго закона поповъ 
и привести ихъ къ евангельской свободе». Реформащя имела много 
приверженцевъ въ Трире и другихъ городахъ арх1епископства трир
скаго. Зикингенъ разсчитывалъ на ихъ содейств1е и пошелъ съ 5.000



человекъ пехоты, 1 .500 всадниковъ и сильной apm oepieft къ го
роду Триру. Онъ подступилъ къ его стенамъ 7 сентября. Онъ на
деялся овладеть всемъ арх1епископствомъ; въ его войске говорили, 
что скоро онъ стаиетъ курфирстомъ и да?ке важнее, чемъ курфир- 
стомъ. Онъ нолагалъ, что apxi епископы майнцскШ и кельнскШ не 
станутъ мешать ему. Безхарактерный арх1епископъ майнцскШ Альб- 
рехтъ былъ въ дружбе съ иимъ. Арх1епископъ кельнскШ Германъ 
Видъ былъ человекъ миролюбивый, занимался только 'церковными 
делами, Курфирстъ пфальцскШ былъ покровитель Зикингена, потому 
можно было надеяться, что онъ будетъ держать себя нейтрально; 
быть можетъ Зикингенъ надеялся даже получить поддержку отъ него. 
Въ сочувствш Лютера и другихъ виттенбергскихъ деятелей реформа- 
щи Зикингенъ не сомневался. На повелешя имперскаго правитель
ства прекратить войну онъ не обращалъ внимашя.

Если бы дело пошло такъ быстро, какъ надеялись Гуттенъ и Зи
кингенъ, оно могло бы стать началомъ важнаго переворота въ исто- 
рш немецкаго народа. Но войска рыцарей, помощи которыхъ ожи- 
далъ Зикингенъ, были задержаны, а , арх1епископъ трирсшй принялъ 
энергичесшя меры обороны. Онъ самъ зажегъ максиминскШ мона
стырь, чтобъ Зикингенъ не воспользовался находившимися тамъ 
запасами продовольств1я; онъ собралъ своихъ вассаловъ, поставилъ 
въ Трире отрядъ наемниковъ; граждане помогали ймъ. Зикингенъ, 
подсгупивъ къ Триру, встретилъ неожиданное сопротивлеше. Наем
ники, которыхъ вербовалъ онъ въ северной Гермаши, были задержа
ны областными государями, которые при всехъ ссорахъ между собою 
были единодушны въ мысли подавить возсташе рыцарей. Пфальцграфъ 
рейнскШ и личный врагъ Зикингена Филиппъ, ландграфъ гесеенскШ, 
пошли на помощь курфирсту трирскому. Зикингенъ въ половине 
октября отступилъ и заперся съ друзьями и наемниками въ  своемъ 
замке Ландштуле. Пфальцграфъ, арх!епископъ трирсшй и ландграфъ 
усмирили рыцарей, готовившихся помогать Зикингену. Ландграфъ 
въ половине октября взялъ замокъ Гартмута Кроненберга, одного 
изъ главныхъ союзниковъ Зикингена. Другой союзникъ его Фровенъ 
Гуттенъ, родственникъ Ульриха, тоже былъ побежденъ. Были усми
рены и друпе рыцари. Курфирстъ майнцскШ былъ принуждены за
платить контрибущю за то, что не помогъ курфирсту трирскому. 
ШвабскШ союзъ послалъ войско противъ франконскихъ рыцарей. Они 
еще не брались за оруж!е, были только подозреваемы въ сочувствш 
Зикингену; потому имперское правительство запретило швабскому 
союзу враждебный действ1я противъ нихъ, но союзъ оставилъ это 
безъ внимашя.

Зикингенъ надеялся на помощь Лютера и его друзей. Но Лютеръ 
остался веренъ своему убежденно, что должно действовать только 
словомъ, а не оруж1емъ. Письмо Меланхтона къ Камерарш доказы-
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ваетъ , что Лютеръ, онъ и друзья ихъ порицали войну, опрометчиво 
начатую Зикингеномъ. Такимъ образомъ, никто не взялся за оружие 
на помощь Зикингеиу, когда въ апрЪл! 15 '4В войско курфирстовъ 
пфальцскаго и трирскаго и ландграфа гессенскаго пошло къ Лаидштулю. 
Укр'Ьплешя замка были старыя, оставались не поправлены и не могли 
выдержать бомбардировки. Съ первыхъ выстрЪловъ они были сильно 
повреждены, и однимъ изъ этихъ выстр'Ьловъ была нанесена Зикин
гену тяжелая рана въ бокъ. Онъ сдалъ замокъ и 8 мая умеръ отъ 
своей раны. «Какъ въ жизни онъ им !лъ мужественную и честную 
душу», говорить1 Флерсгеймская Хроника, «такъ сохранилъ ее и въ 
часъ смерти своей».

Погибелью Зикингена было решено поражеше н'Ьмецкаго имперскаго 
рыцарства. Влад'Ьшя Зикингена были завоеваны государями, побе
дившими его; тгЬ, который находились на правомъ берегу Рейна, взялъ 
себе ландграфъ гессенскШ; находивнйяся на лЪвомъ берегу разде
лили между собой курфирсты трирсмй и пфальцскш. Уль.рихъ Гуттенъ 
бежалъ въ Швейцарно и вскоре умеръ тамъ. Полководецъ швабскаго 
союза Георгъ Т руксесъ,граф ъ Вальдбургъ, покорилъ замки франкон- 
скихъ рыцарей, более двадцати этихъ укреплений было разрушено.

Некоторые историки полагали, что война, начатая Зикингеномъ, имела 
внутреннюю связь съ крестьянской войной, начавшейся черезъ два года 
после того; по это мн£ше ошибочно. Интересы рыцарей и поселянъ были 
противоположны; рыцари угнетали поселянъ въ своихъ владМ яхъ и гра
били поселянъ, принадлежавшихъ противникамъ ихъ; потому возсташе 
поселянъ было направлено главнымъ образомъ противъ рыцарей. Очень 
ыожетъ быть, что если бы Зикингенъ велъ войну успешно, то она полу
чила бъ оборота благопрдятный для поселянъ, и они присоединились бы 
къ нему, потому что у нпхъ и у рыцарей были обпце враги. Но Зикингенъ 
былъ побежденъ прежде, чемъ привычное чувство непр1язни поселянъ къ 
рыцарямъ успело замениться созвав1емъ общности интересовъ более важ- 
иыхъ, чемъ причины ихъ вражды, и оба эти сослов1я были подавлены 
порознь; сначала рыцари, офицеры безъ солдата, потомъ поселяне, солдаты 
безъ офицеровъ.

Попытка Зикингена свергнуть съ  рыцарей зависимость отъ ооластныхъ государей не 
встретила себе сочувств!я въ народе, какъ видимъ цо иамфлетамъ, говорящимъ о его 
погибели. Приведемъ содержаш е одного изъ нихъ, напечатаннаго въ 1 5 2 4  году и назы
ваю щ егося «Разговоръ лисицы и волка, беседующ ихъ о томъ, где и какъ волкамъ и 
лисицамъ провести зиму и корм иться» . Волкъ и лисица, представители ры царства, жа
лую тся на дурныи врем ена, наставш ая для всего рыцарства после неудачи начатаго 
Зикингеномъ д ел а . Волкъ говорить, что слы ш алъ, будто рыцари заслужили себе нака- 
заш е  отъ Бога и будто это доказы вается словами старой книги, которую называюсь 
Свящ еннымъ писаш емъ; но что онъ не обращ аетъ на это внимаш я, держась правила 
«Х ватай! хватай!» Онъ следуетъ  этому правилу потому, что волки и лисицы научились 
отъ своихъ отцовъ считать добычей все, что увидать на поле; пока они охотились 
вм е сте  съ орлами, соколами, корш унами, имъ было хорошо; но когда они поссорились 
съ  этими птицами, ношло плох» для нихъ. Лисица предл агает^  чтобъ они разошлись по 
всем ъ  дорогамъ, нападали изъ-за кустовъ и обольщали носелянъ.
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4. Регенсбургскш съ^здъ.

Неудача ПОПЫТКИ Зигингена ОТНЯТЬ В Л ад М я  у ОДНОГО ИЗЪ духов- Начало реаи- 

ныхъ государей имела дурное вл1яше на политическое и церковное ц‘и- 
р а з в и т  Германш, вызвавъ реакции, стремившуюся подавить возро- 
ж дете нЪмецкаго народа. Лютеръ и его друзья порицали Зикингена, 
но противники реформацш всетаки называли ее возбудительницей во
оруженна™ нападешя на существующШ порядокъ. Первымъ результа- 
томъ реакцш было ослаблеше имперскаго правительства. Горожане 
уже и прежде были враждебны ему, тяготясь налогами, установлен
ными для покрьшя его расходовъ. Теперь оно подверглось упреку 
въ томъ, что не могло охранить спокойств1е, выказало сочувсш е 
франконскому рыцарству. Курфирсты трирскШ и пфальцсшй, ландграфъ 
гессенскШ, швабскШ союзъ, усмиривнпе рыцарей, винили имперское 
правительство и камеральный судъ въ слабости, въ пристрастш къ 
нарушителямъ спокойств1я; епископъ вюрцбургскШ и друие духовные 
государи, враждебные реформацш, протестовали противъ благопр1ят- 
наго ей р е ш е т я  нюрнбергскаго сейма и стали строго преследовать 
ее въ своихъ владетяхъ . Эколампа дШ, Буцеръ и друие деятели ре
формами, находившиеся въ дружбе съ Зикингеномъ, спаслись отъ 
погибели только поспешнымъ бегствомъ. Евангеличесме проповед
ники были выгнаны изъ Австрш, Тироля, Бавар1и, курфиршеетва 
майнцскаго. Города отправили къ императору въ Испанпо депутацш 
съ просьбою отменить обременительный для нихъ распоряжешя им
перскаго правительства, отставить прежнихъ членовъ его, назначить 
новыхъ. Эрцгерцогъ Фердинандъ былъ враждебенъ решенда нюрн
бергскаго сейма. При содействш императорами Фердинанда личный 
составъ имперскаго правительства и камеральнаго суда былъ въ 
феврале 1524 измененъ сообразно желанно противниковъ реформацш.
Фридрихъ Саксоншй съ негодовашемъ уехалъ изъ Нюрнберга и съ 
того времени уже не ездилъ на сеймы.

Принятда враждебныхъ реформацш меръ немецкимъ сеймомъ много Климентъ V I I . 

помогло дипломатическое искусство легата Лоренцо Камнедджи, при- 
сланнаго въ  Германш новымъ папой. Адр1анъ TI, продолжавпнй и 
въ папскомъ сане вести суровую жизнь монаха, умеръ после непро
должительного правлетя 14 сентября 1523. Преемникомъ его былъ 
выбранъ кардиналъ Джулш Медичи, бывшШ вл1ятельнымъ советни- 
комъ своего родственника Льва X и принявшей имя Климента УП.
Новый пана следовалъ предатямъ своей династш, окружилъ себя 
роскошью, покровительствомъ искусству, поэзш, науке, старался 
увеличить могущество своей фамилш и вл1яте * папской курш на 
европейш я, въ особенности на итальянстя политическая дела, и 
расширить папское государство.
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Кампедджи не встречалъ въ иЪмецкихъ городахъ того npieMa, какъ 
прежше легаты. Народъ не сходился принять его благословеше; въ 
городахъ, въ которыхъ останавливался опъ, продолжалось причаще- 
ш е М1рянъ Св. Дарами подъ обоими видами; горожане не исполняли 
католическихъ обрядовъ. Даже сестра императора Изабелла, королева 
датская, перешла на сторону реформами. Кампедджи понималъ, что 
ему надобно действовать осторожно, и своею ловкостью далъ деламъ 
оборотъ благопр!ятный для римской курш. Фердинандъ, подобно своему 
брату, былъ враждебенъ реформами, потому охотно слушалъ советы 
Кампедджи. Имперское правительство въ новомъ своемъ составе было 
расположено поддерживать католичество. Но сеймъ, снова собрав- 
пийся въ Нюрнберге, оказался неуступчивъ. Когда Кампедджи заго- 
ворилъ на сейме о вормсскомъ эдикте, ему отвечали, что нельзя и 
думать объ исполнены этого акта, что иначе поднялись бы мятежи 
по всей Гермаши, что лучше будетъ заняться отменой техъ  церков- 
ныхъ злоупотреблений, на которыя сеймъ жаловался папе. Споры 
кончились реш еш ем ъ, что вормсскШ эдиктъ будетъ исполняемъ «по 
м ере  возможности»; это значило, что сеймъ оставляетъ на волю 
каждаго государя, каждаго имперскаго города исполнять или не испол
нять его. Къ такому неблагопр1ятному для папы решенпо сеймъ при- 
бавилъ, что желаетъ созвашя вселенскаго собора въ какомъ нибудь 
немецкомъ городе, а до его созвашя Еваигел1е должно быть пропо
ведуемо съ тою свободой, какая была предоставлена проповеди его 
въ прошломъ году; это прямо значило, что сеймъ остается покрови- 
телемъ реформации Было реш ено, что въ  ноябре сеймъ соберется 
въ  Ш пейере для окончательного разбора релипозныхъ вопросовъ и 
устранешя церковныхъ злоупотреблешй. Такимъ образомъ казалось, 
что немецкая церковь получить сообразное съ нацшнальными инте
ресами устройство по решенпо немецкаго сейма.

Это значило бы, что у папы будетъ отнята власть надъ немецкой 
церковью и будутъ прекращены поборы римской курш въ Германш. 
Новый папа, искусный дипломатъ, вступилъ въ переговоры съ немец
кими областными государями. Советникомъ Климента по немецкимъ 
деламъ былъ Йоганнъ Эккъ, снова npiexaBinifi въ Римъ. По его 
убежденно папа сделалъ уступки герцогамъ баварскимъ, чтобы скло
нить ихъ на свою сторону: расширилъ ихъ власть надъ баварскими 
епископами, отдалъ имъ часть церковныхъ доходовъ; за это они 
обещались быть союзниками римской курш. Темъ же способомъ было 
приобретено содейств1е князя apxiemiCKona зальцбургскаго и Ферди
нанда АвстрШскаго. Когда эти переговоры были кончены, Кампедджи 
пригласилъ южно-немецкихъ государей собраться въ конце шня 
(15 24  года) въ Регенсбургъ. Они совещались тамъ 16 дней подъ 
председательствомъ легата и заключили съ нимъ формальное согла- 
ш е т е , по которому государямъ предоставлялась власть надъ духовен-
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ствомъ въ ихъ владешяхъ, а они обещались преследовать лютеран
ство, жечь лю теранш я сочинешя. Баварсше епископы обязались 
отдавать пятую долю, австрШ ше четвертую долю доходовъ своимъ 
государямъ. Некоторые поборы папской курш были отменены, про
дажа индульгенцШ прекращена.

Регенсбургское соглашеше южно-немецкихъ государей съ римской 
Kypiefi парализовало действ1я шпейерскаго сейма. Папа прюбрелъ 
также содейств1е императора, которому нужна была его дружба при 
войне въ Италш съ королемъ французскимъ. Карлъ 27 ш ля (1524 
года) отправилъ въ Германш повелеше, порицавшее прежшя дей- 
ств1я сейма, воспрещавшее съездъ сейма въ ноябре и требовавшее 
исполнены вормсскаго эдикта. Императоръ сравнивалъ Лютера съ Му- 
хаммедомъ. Досадуя, на курфирста саксонскаго за покровительство 
реформами, Карлъ нарушилъ обещаше выдать свою сестру Екатерину 
за его наследника, выдалъ ее за 1оанна III, короля португальскаго. 
Это очень оскорбило курфирста и его родныхъ. Въ Германш роптали 
на императора, говорили, что онъ не исполняетъ условШ, на кото- 
рыхъ выбранъ въ свой санъ. Римская кур1я полагала, что соглаше- 
ше съ южно-немецкими государями на регеисбургскомъ сейме обез- 
печиваетъ ей победу въ Германш. Папа, уверенный въ скоромъ тор
жестве надъ реформащей, назиачилъ на следующШ годъ юбилей.

Государи, заключивние регенсбургсшй договоръ съ папой, стали 
жестоко преследовать- лютеранство. АвстрШше, зальцбургш е, бавар- 
сше трибуналы подвергали нриверженцевъ реформащи тяжелымъ на- 
казашямъ, прогоняли или запирали въ темницы лютеранскихъ про- 
поведниковъ. Были даже случаи смертной казни. Арх1епископъ зальц- 
бургш й казцилъ несколькихъ поселянъ за содейств!е бегству лю
теранская священника. Въ Вене былъ казненъ за упорство въ 
лютеранстве горожанинъ Касиаръ Тауберъ. Одного лютеранскаго 
проповедника поставили къ позорному столбу и пригвоздили языкъ 
его къ столбу. И въ другихъ местностяхъ проявилась реакщя. Въ 
Мельдорфе, городе земли дитмаршей, толпа, возбужденная домини
канцами и францисканцами, вытащила на площадь и убила люте
ранскаго проповедника Генриха Цютфенскаго. Приверженцы рефор
мащи видели необходимость принять меры обороны. Депутаты рейн- 
скихъ и южно-немецкихъ городовъ собрались въ Ульме, решили, 
что должна быть сохранена евангельская проповедь, и* заключили 
союзъ для взаимной защиты, Къ нему присоединились довольно мноие 
рейнсше вельможи. Некоторые государи открыто стали на сторону 
лютеранства. Казим1ръ, маркграфъ бранденбургскШ, управлявший вместе 
съ своимъ братомъ Георгомъ франконскими владешями гоэнцоллерн- 
ской династш, заключилъ съ сеймомъ этихъ земель договоръ, что 
въ нихъ будетъ проповедываться «святое слово Бож1е Ветхаго и 
Н овая  заветовъ по истинному смыслу въ чистоте». Брать Кизим1ра
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и Георга Альбрехтъ, гохмейстеръ М м ецкаго ордена, возвращаясь съ 
нюрнбергскаго сейма въ свое государство, заЪхалъ въ Виттеибергъ; 
Лютеръ посов'йтовалъ ему отменить орденсмй уставъ, жениться и 
обратить Пруссщ въ  светское государство; ему понравился этотъ 
советь , и онъ скоро исполнилъ его. Эрнстъ, герцогъ Брауншвейгъ- 
ЛюнебургскШ, племянникъ Фридриха Саксонскаго, учивппйся въ Вит
тенберге, принялъ лютеранское исповедаше, далъ свободу проповеди 
Евангел1я въ Целле; Фридрихъ, король датсмй, герцогъ Шлезвигъ- 
ГолынтинскШ, обнародовалъ по вел и те  «не преследовать никого за 
религш , такъ чтобы каждый самъ реш алъ, какъ ему держать себя 
для ответа передъ Богомъ». Но важнейшимъ после Фридриха Сак
сонскаго покровителемъ новаго учешя сталъ молодой ландграфъ гее- 
сенскШ Филиппъ. Онъ уже довольно давно серьезно размышлялъ о 
релипозныхъ вопросахъ. Меланхтонъ, котораго онъ очень уважалъ, 
разъяснилъ ему на личномъ свиданш сущность новаго учешя, потомъ 
составилъ для него письменное изложеше своихъ релипозныхъ мненШ, 
и онъ сталъ твердымъ защитникомъ реформации Онъ былъ человекъ 
сильнаго характера, умный, храбрый и до конца жизни остался Ш- 
ренъ протестантству.

- Филиппъ ГессенскШ, прозванный впоследствш „Великодушнымъ", родился 
13-го ноября 1504. Онъ лишился отца, ландграфа Вильгельма, на ше- 
стомъ году жизни; гессенское дворянство хотело отнять регентство у его 
матери Анны, принцессы мекленбургской. Этотъ споръ дФлалъ Анне 
столько безпокойства, что она не могла дать хорошаго образования сыну; 
но онъ съ детства выказывалъ умъ и любознательность. По достиженш 
14 летъ (въ 1518 году) онъ былъ объявленъ совершеннолетнимъ; это было 
одно изъ последнихъ расноряжешй императора Максимил1ана. Во время 
предсмертной болезни Максимшйана Францъ Зикингенъ съ своимъ род» 
ственникомъ Гёцомъ Берлихингеномъ и многими рейнскими и гессенскими 
рыцарями напалъ на Филиппа по поводу маловажныхъ взаимныхъ Henpi- 
ятностей и принудилъ его заплатить большую контрибущю. На замечаше 
одного изъ ландграфскихъ сановниковъ, что Филиппъ станетъ мстить за 
несправедливое нападете, Зикингенъ отвечадъ: „Ребенка всегда можно 
утешить яблокомъ". Филиппъ не простилъ ему этой насмешки. Когда Зи
кингенъ былъ раненъ и сдался, Филиппъ сказалъ умирающему: „Зачем* 
ты напалъ на мою землю въ годы моего отрочества?" Зикингенъ возразил* 
на это: „Я буду теперь отвечать государю более высокому, чемъ ты".— 
Въ 1523 году Филиппъ женился на Кристине, дочери Георга, герцога сак
сонскаго, наследовавшей отъ отца твердость характера, но не имевшей 
его нещпязни къ лютеранству. Вскоре после регенсбургскаго съезда былъ 
въ Гейдельберге праздникъ по поводу состязатя въ стрельбе изъ лука 
Туда собралось много государей и вельможъ; въ числе ихъ находился и 
Филиппъ ГессенскШ. Они совещались о государственныхъ и релииозныхъ 
делахъ, решили покровительствовать проповеди „чистаго учешя Христова". 
На пути въ Гейдельбергъ Филиппъ встретился съ Меланхтономъ, возвра
щавшимся изъ Пфальца, куда ездилъ навестить родныхъ. Ландграфъ при
гласить Меланхтона проводить его на некоторое разстояше и предлагал* 
ему вопросы о религш; Меланхтонъ кратко отвечалъ на нихъ. При про-
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щаньи ландграфъ попросилъ Меланхтона написать для него изложете 
новаго учешя. Меланхтонъ вскоре после того прислалъ ему „Краткое 
поняйе о возобновленномъ христнскомъ учеши®. Филиппъ обнародовалъ 
поведете „проповедывать чистое Евангел1е“ и въ марте следующаго года 
въ письма къ 1оанну Фридриху Саксонскому говорилъ, что „скорее отка
жется отъ жизни и отъ владетй, ч$мъ отступить отъ слова Бож1я“.

«
VI. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА.

Литература. Крестьянская война сольно интересуетъ нкмецкихъ псториковъ; въ наше 
время издано много сборниковъ документовъ и много изследоваш й, относящихся къ 
ней. Изъ современныхъ разсказовъ о ней важнейшие: E igentliche w ahrhaftige  B eschrei- 
bung des' B aw renk riegs, Гарера, и N ach rich t von dem B auernanfruhr, Георга Ш вар- 
церта (брата Филиппа М еланхтона; и Гареръ былъ родственникъ М еланхтона). Изъ 
ученыхъ изсл'ЬдованШ назовемъ: S a r t o r i u s ,  Geschichfce des B auernkriegs (G dttingen , 
1 7 9 5 ); W a c h s m u t h ,  D er deutsche B auernk rieg  (L eipzig , 1 8 3 5 ); Z i m m e r  m a n n , 
A llgem eine G eschich te  des g ro ssen  B au ernk riegs (переработанное пздаш е, 2  тома, S tu tt
g a r t ,  1 8 5 6 );  S t e r n ,  U eber die Zw olf A rtik e l der B auern (L eipzig , 1 8 6 8 ); J b r g ,  
D eutschland in  der R evolutionsperiode von 1 5 2 2 — 1 5 2 6  (F re ib u rg  im B reisgau , 1 8 5 1 ); 
H a r t f e r d e r ,  Zur G eschichte des B auerk riegs (S tu ttg a r t ,  1 8 8 4 ); W . V o g t ,  Die 
bay risch e P o litik  im B auerk rieg  (N ord lingen , 1 8 8 3 ) .

1. Карлыдтадъ и Мюнцеръ.

Соглашеше съ римской кур!ей, принятое южно-немецкими госуда
рями на регенсбургском!) съезде, остановило естественный ходъ н е
мецкой реформации, охватывавшей всю Германию. Имперское прави
тельство, ослабленное отпадетемъ южно-немецкихъ государей отъ 
участая въ общемъ иащональномъ деле и парализованное повеле- 
шемъ императора, порицавшимъ прежшя р еш етя  сейма, не могло 
поддержать порядка въ Гермаши. РегеисбургскШ съездъ ослабилъ и 
Baifliiie Лютера на релийозное движете. Прежде Лютеръ по любви 
къ общественному спокойствие и по желанно щадить, какъ онъ вы
ражался, слабыхъ духомъ, порицалъ нововведетя Карльштада и ос- 
тавилъ богослужете более близкимъ къ католическому, чемъ счнталъ 
справедливымъ самъ. Но его умеренность не помешала папистамъ 
называть еретиками его друзей и его самого. Это раздражало горя- 
чихъ приверженцевъ реформами, склоняло ихъ къ радикализму. 
Карльштадъ снова получилъ возможность действовать. Когда онъ 
былъ архид1акопомъ въ Виттенберге, онъ имелъ также должность 
священника въ тюрингскомъ городе Орламюнде*, ее исполнялъ за него 
викарШ. Теперь орламюндская община пригласила его занять ее. Онъ 
сталъ действовать съ такой же горячностю, какъ прежде въ Вит
тенберге; велелъ вынести иконы изъ церкви, отменилъ исповедь н
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т1> обряды литургш, которые были основаны на догмат^ пресущест- 
влеш я, совершенно устрашить изъ богослужешя латинсюй языкъ. 
Онъ напечаталъ брошюру: «Должно ли поступать тихо и уклоняться 
отъ огорчешя слабыхъ въ дЪлахъ воли Бож1ей»; въ ней онъ дока- 
зы валъ, что поступаешь хорошо, не ожидая, «пока согласятся съ 
нимъ виттен бергш е соседи, любянде удобную жизнь». Подобно То
масу Мюнцеру, пропов'Ьдывавшему тогда въ сос/йднемъ съ Орламюн- 
де города АлыптедЪ, Карльштадъ отвергалъ крещеше младенцевъ. 
Онъ отвергалъ также догмата пресуществлешя, говорилъ, что нри- 
чащеше служить только воспоминашемъ о смерти Спасителя. Чело- 
в^къ  очень ученый и умный, онъ спутывался иногда въ своихъ по- 
н я й я х ъ , дЪлалъ эксцентричеш е выводы изъ нихъ. Возставая про- 
тивъ иочиташя иконъ и ссылаясь въ этомъ на ВетхШ зав'Ьтъ, онъ 
увлекся имъ до такой степени, что разрЪншлъ одному изъ орла- 
мюндскихъ горожанъ им'Ьть двухъ женъ, подобно Аврааму. Лютеръ 
говорилъ объ немъ: «скоро введешь онъ и обр'Ьзаше».

Увлечете Ветхимъ зав^томь доходило до к райностей и у Йоганна Штра
уса, бывшаго священникомъ* въ Эйзенах'Ь: онъ сов^товадъ возстановить 
Мопсеевъ законъ о юбилейномъ год4, въ который всякому должны быть 
возвращаемы проданныя имъ наслЪдствевныя земли. Мантель, священникъ 
штутгартской церкви св. Леонгарда, тоже говорилъ: „О любезный, о бед
ный благочестивый человЪкъ, когда прШдетъ юбилейный годъ, это будетъ 
xopomifi годъ“. Держась мысли, что духовенство не должно нич^мъ отли
чаться отъ м1рянъ, Карльштадъ иересталъ носить священническую одежду, 
над^лъ обыкновенное сЬрое платье простолюдиновъ. Онъ говорилъ, что 
каждая община должна им-Ьть право свободно избирать ce6i5 священника. 
Мнопя изъ его ынЪтй были впосл^здствш приняты протестантами, но въ 
то время обществевнаго волнешя казались Лютеру опасными. Карльштадъ 
иисалъ тогда очень много брошюръ и, чтобъ устранить цензурныя затруд- 
нешя, устроплъ для себя особую типографш въ IeHi.

Борьба Лютера Лютеръ нашелъ надобнымъ остановить нововведешя Карлыитада,
с ъ  К арльш та- какъ сд'Ьлалъ прежде въ ВиттенбергЬ. Онъ по'Ьхалъ въ Тюринпю и 

домъ. въ 1еН£ цроизнесъ проповедь противъ мечтанШ и мятежнаго духа, 
который начинаешь иконоборствомъ и презр'Ьшемъ къ таинствамъ, а 
кончить насил1емъ и убШствомъ. Карльштадъ находился въ церкви 
при этой проповеди, имЪлъ посл^ того свидаше съ Лютеромъ, горько 
жаловался на то, что Лютеръ отнялъ у него возможность защиты, 
уб'Ьдивъ правительство запретить его сочинешя; говорятъ, Лютеръ 
обещался предоставить Карльштаду свободу писать возражешя про
тивъ него. Изъ 1ены Лютеръ поЪхалъ въ Орламюнде и 24 августа 
произнесъ проповедь тамъ. Она не понравилась орламюндцамъ, и по 
окончаши ея одинъ пзъ ремесленниковъ сказалъ Лютеру, что онъ 
бросаешь подъ лавку Евангел1е. Лютеръ торопливо уйхалъ изъ 
Орламюнде. Карльштадъ былъ наперекоръ желанш орламюндцевъ 
лпшенъ должности и изгнанъ изъ Тюринпи. Онъ прислалъ орламюнд-
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цамъ два письма съ подписью «Андрей Боденштейнъ невыслушанный 
и неопровергнутый, но прогнанный Мартиномъ Лютеромъ» (Боден
штейнъ была фамшпя, Карльштадъ было только обыкновенное про
звище этаго реформатора). Орламюндцы собрались при колокольномъ 
звон'Ь; на этомъ торжественномъ собранш были прочтены письма 
Карлынтада; оно слушало ихъ съ умилешемъ. Карльштадъ у'йхалъ 
въ Базель, оттуда въ Страсбургу поселился наконецъ въ РотенбургЬ 
(во Франконш). Жена и дети его, оставнпяся дома, и самъ онъ 
терпели нищету. Во время крестьянской войны было поднято противъ 
Карлынтада обвинеше, что онъ возбуждалъ ее. Когда франконсше 
поселяне были разбиты, жители Ротенбурга оробели; Карльштадъ 
увидЪлъ себя въ опасности; его покровитель Стефанъ фонъ Менцин- 
генъ былъ брошенъ въ темницу, онъ б'Ьжалъ. Очень много повре
дила ему брошюра Лютера «Противъ небесныхъ пророковъ», напол
ненная резкими порицашями ему. Онъ увиделъ себя въ необходи
мости просить пощады у Лютера; получивъ отъ него заявлеше, что 
онъ не считаетъ своего учешя неопровержимымъ, Лютеръ выпросилъ 
у курфирста Фридриха разр'Ьшеше ему возвратиться въ Саксонш.

Но это разрешете было дано Карлыптаду только подъ услов!емъ, что 
онъ не будетъ проповедывать, не будетъ ничего писать, „будетъ вечно 
молчать и питаться своимъ трудомъ“. Онъ жилъ сначала въ селети близь 
Виттенберга, потомъ въ небольшомъ города Кемберге подъ надзоромъ 
церковной и светской полицш, добывая себе пропиташе торговлей съест
ными припасами; она была ничтожная; онъ терп^лъ нищету, такъ что 
принужденъ былъ продать постель, мебель и посуду, наконецъ даже свою 
еврейскую Библш. Такъ провелъ онъ два года. Между т^мъ швейцарсюе 
реформаторы пришли къ тому же истолковашю таинства причащешя, 
какого держался онъ. Ободренный этимъ, Карльштадъ выпросилъ у кур
фирста разрешете изложить ему свое MHiHie о таинстве причащешя и 
представилъ ему черезъ канцлера Брюка эту записку. Она была отдана на 
разсмотрЪте Лютеру; онъ отвЪчалъ на нее резкой брошюрой. Полемика 
возобновилась; было розыскано, что Карльштадъ, въ противность запре
щению, переписывался съ своими друзьями и въ письмахъ къ Швенкфельду 
жаловался на тиранство Лютера. За это онъ былъ отданъ подъ более 
строгШ надзоръ; черезъ несколько времени онъ бежалъ и нашелъ себе 
прштъ въ восточной Фрисландш. Тамъ были терпимы все религюзныя 
партш, туда бежало много анабаптистовъ. Значительная часть дворянства 
и простолюдиновъ этой области одобряла учете Карлыптада. Но черезъ 
несколько времени были и въ восточной Фрисландш приняты суровыя 
меры противъ последователей учешй несогласныхъ съ лютеранствомъ; въ 
начале 1530 Карльштадъ былъ принужденъ удалиться оттуда. Онъ уехадъ 
въ Страсбурга, потомъ въ Швейцарш; Цвингли принялъ его дружески; 
онъ получилъ должность священника въ Цюрихе. Въ 1534 году онъ былъ 
приглашенъ на каеедру богослов1я въ Базель и получилъ тамъ должность 
священника въ церкви апостола Петра. Онъ умеръ тамъ въ 1541 году отъ 
эпидемш, которую называли чумой. Онъ былъ человекъ увлекаюпцйся, но 
очень умный и ученый. Три изъ техъ его учешй, противъ которыхъ по- 
лемизировалъ Лютеръ, впоследствш были приняты значительною частью 
протестантовъ. Это были мысли: каждая христнская община имеетъ
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право сама установить форму своего богослужетя и свободно избирать 
своего священника; каждый хрпстнинъ им'Ьетъ право объяснять Вибдт 
по своему крайнему разуы'Ьшю; вЪра важнее обрядовъ. Уже и въ то 
время были люди, порицавппе Лютера за преслйдоваше Карльштада и го- 
воривппе, что „Лютеръ пахнетъ папой".

Т ом асъ  Мюи- Карльштадъ при всей горячности характера удерживался въ грани- 
чеРъ- цахъ разсудительности. Томасъ Мюнцеръ, бывшШ пропов'Ьдникомъ въ 

Альштед'Ь, неподалеку отъ Орламюнде, увлекся энтузгазмомъ до того, 
что сделался пропов'Ьдникомъ революцш. Мы говорили, что онъ былъ 
однимъ изъ цвикаускихъ пророковъ, что принужденный удалиться 
изъ Цвикау, потомъ изъ Праги, онъ былъ принята гражданами 
Алынтеда; ему было тогда 32 года. Онъ былъ смуглый, черново
лосый челов’Ькъ съ пламеннымъ взглядомъ, производившимъ сильное 
вп еч атл и те . Онъ родился въ  ШгольбергЬ (близъ Гарца), учился въ 
Виттенберг^ и въ ЛейпцигЬ, былъ потомъ преподавателемъ въ Ашере- 
лебенЬ, въ Галле, въ н'Ькоторыхъ другихъ городахъ. Онъ въ это 
время составлялъ заговоръ противъ арх1епископа магдебургскаго 
Эрнста. Онъ рано, какъ мы видимъ, сталъ увлекаться револющон- 
ными замыслами. Впосл'Ьдствш говорили, что его отецъ былъ побЪ- 
ш енъ графами Ш тольбергами, и объясняли этимъ его ненависть къ 
дворянству. Нисколько времени былъ онъ капелланомъ и духовникомъ 
женскаго монастыря, стоявшаго подл'Ь города Вейсенфельса, потомъ 
получилъ должность священника въ главной церкви города Цвикау 
и скоро сделался, какъ мы говорили, вл1ятельнМшимъ изъ энтузр 
астовъ, которыхъ называли цвикаускими пророками. Когда городской 
со вета  выгналъ ихъ, Томасъ Мюнцеръ уш елъ, какъ мы говорили, 
въ  Прагу. Тамъ, по поводу споровъ о выборгЬ священника, онъ на- 
печаталъ горячую прокламацш , въ которой говорилось: «Жатва ео- 
зр'Ьваетъ, я призванъ небомъ работать при ней и готовлю мой серпъ 
пожинать ее». За эту прокламацш онъ былъ изгнанъ изъ Богемш. 
ЗаЪхавъ на нисколько времени въ Виттенбергъ, онъ сблизился съ 
Карлыптадомъ, и когда Карльштадъ началъ преобразовывать богослу- 
жеше въ Орламюнде, Мюнцеръ, получившШ должность священника 
въ  сосЪднемъ город'Ь Альштед'Ь, усердно помогалъ ему защищать эти 
реформы, произвелъ ихъ и въ  своей церкви. Онъ и Карльштадъ вм^стЪ 
вели полемику противъ Лютера. Но скоро Мюнцеръ пошелъ въ своей 
экзальтацш дальше Карлыитада. Онъ основалъ общество «для осу- 
ществлешя царства Бож1я въ свобода, равенств^ и чистота»; члены 
этого общества носили особую одежду и отпустили бороды. Оиъ возоб- 
новилъ цвикауское у ч ет е  о божественномъ вдохновенш; Лютеръ 
пригласилъ его пргёхать для объяснешя въ Виттенбергъ; оиъ не 
поЪхалъ. Спалатинъ по внушению Лютера уб^ждалъ курфирста уда
лить Мюнцера. Но Фрпдрихъ хогйлъ прежде выслушать его и въ 
начала 1524 года, пргёхавъ въ алы нтедш й замокъ, пригласилъ Мюи-
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цера сказать проповедь. Самъ Мюнцеръ передаетъ содержаше этой 
-своей проповеди такъ ,— что мы видимъ въ его учеши явное пред
почтете непосредственнаго вдохновешя Священному писанпо. Пропо
ведь была на текстъ «Не миръ пришелъ я принести, но мечъ» (Мате. 
X, 84); разъясняя эти слова Спасителя, Мюнцеръ убеждалъ курфирста 
и бывшаго вместе съ нимъ его брата 1оанна удалить безбожныхъ 
людей, препятствующихъ проповеди Евангел1я, говорилъ, что если 
они не сделаютъ этого, то Богъ отниметъ у нихъ мечъ. Онъ ссы
лался на слова Спасителя «Всякое дерево, не приносящее плода 
добраго, срубаютъ и бросаютъ». «Не оставляйте» же жить зловред- 
ныхъ людей, отвращающихъ иасъ отъ Бога, говорилъ онъ Фридриху 
и 1оанну: «Богъ повелелъ черезъ Моисея: не щадите идолопоклон- 
никовъ, разрушайте ихъ алтари, жгите ихъ идолы, чтобъ Я не про
гневался на васъ. Христосъ не отменилъ этого учешя; Онъ помо
жете намъ исполнять его. Люди, любянце спокойств1е, отвергаютъ 
эту мысль. Но я воистину знаю, что духъ БожШ открываете теперь 
многимъ избраннымъ благочестивымъ людямъ превосходную неодоли
мую будущую реформацию; и она должна быть совершена наперекоръ 
всемъ .сопротивляющимся». Спалатинъ послалъ эту речь Лютеру. 
Онъ, возвращая ее, писалъ, что она безудие. Скоро Мюнцеръ пере- 
шелъ отъ словъ къ делу: онъ повелъ алыптедцевъ въ Мальдербахъ 
и разрушилъ тамъ капеллу, въ которой находился образъ Богома
тери, считавшейся чудотворнымъ. Курфиршеское правительство вы
звало его къ ответу въ Веймаръ. Говорятъ, что на допросе онъ 
сробелъ.

Вернувшись изъ Веймара, онъ 15 августа проехалъ по Алынтеду 
съ своими друзьями въ латахъ и покинулъгородъ; на следующий день 
курфиршеское правительство решило изгнать его; онъ отправился 
въ тюрингсшй городъ Мюльгаузенъ, где по вл1яшю священника Ген
риха Пфейфера было введено демократическое устройство церковныхъ 
и политическихъ делъ. Съ появлетемъ Мюнцера, начались въ  Мюль- 
гаузене ссоры между нововводителями. Воспользовавшись этимъ, го
родской совете, состоявший изъ патрищевъ, низвергъ демократическое 
правительство и прогналъ нововво дител ей. Мюнцеръ уехалъ въ Нюрн
бергу. Тамъ онъ напечаталъ очень резкШ ответе на обвинешя Лю
тера противъ него; къ брани на Лютера были присоединены и резшя 
выходки противъ господъ и государей, обирающихъ и притесняющихъ 
народъ. Нюрнбергсшй совете прогналъ Мюнцера. Онъ отправился 
въ Базель; тамъ ЭколампадШ принялъ его подъ свое покровительство. 
Въ соседней съ Базелемъ части Гермаши подымалось возставпе по- 
селянъ; Мюнцеръ поехалъ въ Тюрингию, въ Мюльгаузенъ, разсчи- 
тывая поднять возсташе тамъ.
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П оложеш е
поселянъ .

B u n d sch u h .

2. П р е е т е  м ятеж и  поселянъ.

Упадокъ власти имперскаго правительства после регенсбургскаго 
съезда облегчилъ успехъ  агитаторовъ, убеждавншхъ народъ возстать. 
Главнымъ мотивомъ возсташ я было дурное положеше поселянъ, не
сообразное съ новыми поняпями, доходившими теперь до нихъ. Масса 
немецкихъ поселянъ находилась въ крепостномъ состоянш; те. не- 
мнопе, которые назывались свободными людьми, были обременены 
натуральными повиностями, десятиной, другими налогами и фактически 
были такъ же безправны, какъ крепостные. При безжалостности боль
шинства господъ нельзя было поселянамъ надеяться на улучшеше 
своей судьбы законными мерами; потому давно возникали у нихъ 
мысли облегчить свое положеше насильственнымъ способомъ. Попытки 
мятежей поселянъ происходили то тамъ, то здесь во все продолже- 
Hie среднихъ вековъ . Теперь, когда воспрещешемъ междоусобШ от
нято было у господъ средство обогащаться нападешями на города и на 
обозы съ товарами, они, нуждаясь въ деиьгахъ, стали пуще прежняго 
притеснять своихъ крепостныхъ подданныхъ. Духовные владетели 
были не лучше светскихъ. Въ имперскихъ городахъ патрицш при
тесняли простолюдиновъ, потому ремесленники и друпе горожане, 
не имевнпе у ч а ш я  въ  управленш, сочувствовали поселянамъ. Мя
тежи стали возникать чаще прежняго. Они были подавляемы, нака- 
заш я увеличивали раздражеше поселянъ въ 90-тыхъ годахъ ХУ века, 
когда Максимодианъ находился въ Нидерландахъ, тамъ взялись за 
оруж1е болышя толпы поселянъ; после упорной борьбы они были 
побеждены Альбрехтомъ, герцогомъ саксонскимъ, правителемъ се
верной части Нидерландовъ; ихъ предводители были казнены. Около 
того же времени подданные аббата кемптенскаго возстали противъ сво
его несправедливого господина, отнимавшаго у нихъ последше остатки 
правъ , а эльзассше поселяне съ угрозами требовали тогда облегчешя 
повинностей. Въ XYI столетш  волнеше народа усилилось; это было 
время перехода къ новому порядку делъ ; предашя падали, прежшя фор
мы быта рушились. Въ первые годы новаго сто л е п я  составился въ 
Брухрайне (во владеш яхъ епископа шпейерскаго) большой союзъ 
поселянъ, пазывавнййся Мужицкимъ башмакомъ, Bundschuh, по изо
б р аж ен ^  его на союзномъ знамени. Члены союза давали присягу 
взяться за оруж1е, чтобы свергнуть съ себя бремя повинностей. Они 
узнавали одинъ другого по обмену условныхъ выражешй. На во- 
просъ: «Разгадайте, въ  чемъ дело?» Надобно было отвечать: «Плохо 
намъ отъ поповъ и дворянъ». Эти фразы были составлены по фор
ме простонародныхъ стиховъ, съ риемой: Loset, was ist nun fur em 
Wesen?— W ir mogen vor Pfaffen und Adel n it genesen.— МужицкШ 
башмакъ укреплялся на ноге  завязками, потому и назывался Bund-



— 151 —

schuh, башмакомъ съ завязками, а слово Bund, завязка, связь, зна^ 
читъ также союзъ; въ этомъ смысле и стали понимать назваше 
Мужицкаго башмака члены союза, выбравпйе его изображеше эмбле
мой своего общества, «Башмакъ союза». Целью ихъ заговора было 
свергнуть съ себя всякую власть, кроме императорской, отменить 
оброкъ, десятину, всяшя друпя церковный и господшя подати и по
винности, конфисковать монастырсшя земли. Это тайное общество 
распространилось по обоимъ берегамъ средняго Рейна до Неккара. 
Руководители замысла хогЬли, поднявъ въ одномъ месте возсташе, 
быстро вести вооруженныхъ поселянъ впередъ и впередъ, не останав
ливаясь нигде дальше сутокъ. Тайна была выдана на исповеди; госу
дари поспешили предотвратить возсташе строгими наказашями, учре
дили въ Шлетштаде следственную коммиссш; она казнила несколько 
заговорщиковъ, но главные руководители дела успели бежать. За- 
мыселъ союза Мужицкаго башмака глубоко врезался въ память по
селянъ. Очень вероятно, что мысли объ освобожденш отъ господъ 
развились въ соседнихъ съ Швейцар1ей немецкихъ земляхъ подъ 
вл1яшемъ сношенШ съ швейцарцами: немецше ландскнехты часто 
служили въ однихъ войскахъ съ швейцарскими волонтерами.— Одинъ 
изъ бежавшихъ руководителей подавлеинаго заговора Йостъ Фрицъ 
хотелъ въ 1513 году возобновить его въ Брейсгау, юго - западномъ 
углу Гермати, примыкающемъ къ Швейцарш. Этотъ умыселъ тоже 
былъ открытъ; захваченные участники его были наказаны отсечень 
емъ пальцевъ, ноднятсемъ которыхъ давалась присяга; некоторые 
были даже казнены. Но Йостъ Фрицъ и въ этотъ разъ успелъ бе
жать въ Ш вейцарш.

МужИЦКШ баШМаКЪ ИМелЪ СВОИ раЗВетВЛвШЯ ВЪ Вюртенберге. УПО- Общество БЪд- 
треблять это назваше союза стало опасно; потому члены его въ Рем- наго Коврада. 
стале (долине река Ремса) приняли назваше общества Беднаго Кон
рада, по имени одного изъ заговорщиковъ, Конрада. По простонарод
ному обычаю изъ слова Конрадъ была составлена переделка, дававшая 
ему символическШ смыслъ: звуки слова Konrad были похожи на то, 
какъ звучало въ местномъ наречш выражеше Kein Rad; потому 
назваше «Союзъ Беднаго Конрада» понималось въ смысле «Союзъ 
безпомощныхъ бедняковъ». Этотъ заговоръ несколько летъ  усколь- 
залъ отъ розысковъ начальства, преследовавшая Мужицки! баш
макъ. Въ союзъ не принимались ни богатые люди, ни брогяги или 
ншще; членами его исключительно были трудолюбивые поселяне. Ру
ководитель ихъ общества ходилъ въ изорванномъ плаще и серой 
войлочной шапке; они воображали, что императоръ дастъ или ужь 
далъ ему власть своего полководца. На знамени союза былъ изобра- 
женъ поселянинъ, молящШся на коленяхъ передъ расшшемъ и была 
надпись «Бедный Конрадъ». Заговоръ распространился по соседнимъ 
областямъ. Руководители его собирались на совещаше въ Бейтельс-
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б ах ! и въ Шорндорфе. Йостъ Фрицъ пришелъ изъ Швейцарш 
принять у ч а ш е  въ ихъ rM .  Онъ  былъ теперь уже старикъ и 
говорилъ: «Не хочу умереть, не увид!въ , что МужицкШ баш- 
макъ дошелъ, куда надобно ему дойдти». Гердогъ Ульрихъ правилъ 
Вюртембергомъ деспотично, обременялъ народъ налогами- въ начал-! 
1514 года онъ ввелъ новые тяжелые налоги. Союзъ Беднаго Кон
рада р !ш и лъ  начать возсташ е. На Пасху 1514  года поселяне долины 
Рейса пошли съ барабаннымъ боемъ и музыкой на р !к у , устроили 
на вод! символическое испыташе в !совъ  правосуд1я герцога; проба 
показала, что эти в !сы  фальшивые, и началось возсташе. Оно быстро 
распространилось по окрестиостямъ Шорндорфа. Гердогъ вступилъ 
въ  переговоры съ инсургентами, обещ алъ отменить новые налоги, 
созвать сеймъ для разсм отр!ш я жалобъ поселянъ. Они еще сохра
няли некоторое дов!р1е къ  нему, приписывали все зло сов'Ьтникамъ 
и окружнымъ правителямъ; но скоро заметили, что онъ обманываетъ 
ихъ, хочетъ только затянуть д !ло , пока прШдутъ къ нему наемники, 
которыхъ онъ вербуетъ за границей герцогства. Возсташе возобно
вилось, охватило Ш варцвальдъ; центромъ его тамъ сталъ Леонбергъ. 
Отряды вооруженныхъ поселянъ ходили даже въ  баденсмя влад-Ьшя. Гер- 
цогъ и его советники, канцлеръ Лампартеръ, наследственный маршалъ 
Туыбъ, правительственный секретарь Лорхеръ обратились съ просьбой о 
помощи къ императору Максимшпану, какъ эрцгерцогу австрШскому. 
Возставние поселяне не понимали политическихъ д !л ъ , и когда герцогъ 
созвалъ сеймъ, заключилъ съним ъ такъ называемый тюбингеискШ дого- 
воръ , по которому обещался отменить деспотичеш я меры, поселяне по
верили, что все будетъ исполнено по ихъ желанно, и разошлись. Только 
въ  долин! Рейса вожди возсташ я убедили местное населеше оставаться 
готовымъ къ вооруженной борьбе. Въ пол! 1514 герцогъ пр1ехалъ 
туда лично убеждать поселянъ покориться; но увидевъ ненавистныхъ 
советниковъ въ  его свите, поселяне раздражились; онъ спасся, только 
благодаря бы строт! своего коня. Инсургенты заняли Капельбергъ, 
вынуждали сос!дш е монастыри давать имъ продовольств1е. Послы 
герцога и сейма пр1!хали къ  нимъ 27 ш л я , обещали имъ свободный 
пропускъ, если они положатъ оруж1е и дадутъ присягу верности. 
Они согласились, но когда пошли домой, на нихъ бросилась конница 
герцога, арестовала ихъ предводителей и много другихъ поселянъ, 
разграбила Шорндорфъ и сос!дш я селешя. Герцогъ и сеймъ хотели 
строго наказать поселянъ; несколько недель длились пытки и казни. 
Беж авпйе мятежники были объявлены лишенными покровительства 
законовъ. Множество поселянъ было подвергнуто денежнымъ нака- 
заш ям ъ. Черезъ несколько м !сяцевъ поднялось возсташе поселянъ 
въ Ш тирш, Каринтш, К райне; около того же времени въ Венгрш 
произошло возсташе поселянъ подъ предвоцительствомъ Досы (IX, 
1 3 9 ). Это были местные мятежи, не имевшие связи между собой;
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потому они были подавлены. Государи, вельможи и городсмя прави- - 
тельства, ссорясь между собою по другимъ Д'Ьламъ, были единодушны 
въ усмиренш сельскихъ мятежей. Угнетете поселянъ рослое они не 
находили защиты себгЬ у областныхъ госудррей; имперское прави
тельство было безсильно, потому озлоблеше поселянъ увеличивалось.

3. Возсташя въ Шварцвальд^ и ю&ной Швабш. Двенадцать статей.

Воспоминатя о Мужицкомъ башмак-Ь и Б-Ьдномъ КонрадЪ были BjliaHie рефор- 
еще свгйжи, когда началось церковное движете. Оно пробудило въ иац‘и- 
поселянахъ новыя надежды. Евангельская свобода, которую пропо
ведовали Лютеръ и его сподвижники, была понимаема поселянами 
въ смысле освобождетя отъ господскихъ и княжескихъ податей и 
повинностей, подъ гнетомъ которыхъ томились они. Противники ре
формами были неправы, говоря, что она произвела крестьянскую 
войну. Но действительно она много содействовала возникновенш 
этого возстатя , дала поселянамъ новыя мысли, по которымъ вместо 
прежнихъ разрозненныхъ мятежей произошло движете, охватившее 
бблыную часть Гермаши. Поселяне жадно слушали техъ  проповед- 
никовъ, которые горячо говорили о евангельской свободе; грамотные 
читали Евангел1е, переводъ котораго былъ ужь изданъ Лютеромъ, и 
находили, что устройство первоначальной христианской общины было 
совершенно не похоже на iepapxMecma учреждешя римской церкви 
и что между первыми христианами не было сословныхъ различи.
Лютеръ виделъ въ Евангелш только релииозное учете . Угнетенные 
простолюдины находили въ немъ у чете  о человЪческихъ правахъ, 
о равенстве и братстве всФхъ христчанъ.

Мы говорили, что едва ли могла быть связь между нападешемъ Зикингена на кур- 
фирета трирскаго и крестьянскими возсташями. Бы ть можетъ,*Ульрихъ Гуттенъ мечталъ 
о томъ, чтобы поселяне присоединились въ рыцарямъ. Быть можетъ, онъ и устроилъ бы 
это, если бы рыцари не были подавлены такъ быстро. ЗамЪчателенъ фактъ, что во 
время войны государей съ рыцарями иберлингенскШ городской совать ув'Ьдомлялъ вюр
тембергское правительство: поселяне въ Гегау (близъ Боденскаго озера) и въ  соседннхъ 
местностяхъ возобновляютъ союзъ Мужицкаго башмака; у нихъ шелковое знамя, на ко- 
торомъ изображены солнце и золотой Мужицюй башмакъ съ надписью: <Кто хочетъ быть 
свободенъ, иди къ этому блеску солнца». Вюртембергское правительство опасалось, что 
прогнанный герцогъ Ульрихъ войдетъ въ-сою зъ съ возставшими поселянами и просило 
помощи у своего государя, эрцгерцога Фердинанда. Въ своемъ донесенш ему оно гово
рило: «нын'Ьшше бедные простолюдины повсюду желаютъ?освободиться, произвести раздедъ 
чужого имущества и не платить долговъ». Возсташе гегаусквхъ поселянъ было усми
рено; они не имели сношешй съ Зикингеномъ. Союзъ поселянъ съ рыцарями былъ бы 
не натураленъ, потому что поселяне глубоко ненавидели дворанъ, своихъ господъ и 
притеснителей. Когда поднялась крестьянская война, первыми жертвами инсургентовъ 
были дворяне.
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Возсташе на 
верхнемъ Рей 
нЪ и у Воден 

скаго озера.

Прошелъ слишкомъ годъ после подавлешя рыцарей, когда вспых
нула крестьянская война и охватила всю ю ж ную . Германио и 
часть средней. Она была результатомъ не заговора, а одинаковости 
желашй поселяиъ во вс/Ьхъ частяхъ Германш. Она началась въ 
южной части Ш варцвальда, где горные потоки образуютъ Дунай, где 
Вутахъ течетъ дугой въ Рейнъ, въ гегаускомъ и клетгаускомъ окру- 
гах ъ , занимающихъ северное прибрежье Боденскаго озера и верхняго 
Рейна, и къ востоку отъ этой местности, въ альгаускомъ округе, 
где находилось много поселянъ, юридически сохранявшихъ свободу, 
но фактически безправныхъ. Тамъ нисколько времени проповедывалъ 
Томасъ Мюнцеръ; ходили странствуюпце проповедники, проникнутые 
анабаптистскими идеями, говоривппе о низверженш духовнаго и щ -  
скаго начальства, объ учреждены! царства Бож1я, въ которомъ все 
будутъ равны, не будетъ делеш я людей на богатыхъ и бедныхъ, 
знатныхъ и незнатныхъ. Между поселянами распространялись про- 
кламацш, говорившая «Впередъ будетъ не но прежнему; шутка стала 
плоха, надоела горожанамъ и поселянамъ; надобно переделать все». 
Поселяне тех ъ  местностей были ободряемы мыслями о своихъ сосе* 
дахъ ш вейцарцахъ, свергнувшихъ съ себя господское иго, живущихъ 
свободно. АвстрШское правительство вюртембергскихъ областей су
рово поддерживало отяготительный старый порядокъ, преследовало 
новое у ч е т е . Кажется, и землевладельцы тех ъ  местностей были очень 
суровы. Около Иванова дня 1524 поселяне Штюлингена, Бонндорфа 
и соседнихъ селешй объявили своимъ господамъ, что не станутъ 
исполнять барщины, выбрали своимъ предводителемъ Ганса Мюллера, 
уроженца селешя Бульгенбаха, высокаго, сильнаго мужчину, умев- 
шаго хорошо говорить и знавшаго военное дело (онъ ходилъ ландс- 
кнехтомъ въ войны съ Франщей). Они поклялись братски делить 
все беды. Ш оллеръ, получивпий назваш е полководца великаго хри- 
ст1анскаго Шварцвальд скаго братства, вступилъ 24 августа съ 1200 
поселянъ въ Вальдсгутъ. Жители этого города, въ которомъ неза
долго передъ тем ъ  проповедывалъ Бальтазаръ Губмайеръ, вступили 
по ненависти къ австрШскому правительству въ союзъ съ поселяна
ми; каждый членъ союза долженъ былъ платить еженедельно по ба- 
цену 01 крейцера) на издержки тайныхъ посольствъ, отправляемыхъ 
въ  Эльзасъ, Ш вабш , Франконш. Послы этого «евангельскаго брат
ства» ходили и по клетгаускому округу. Жители селешя Зульца, вла
детель которыхъ былъ принять въ-число гражданъ Цюриха, отпра
вили депутатовъ спросить цюрихское правительство, какъ имъ поступить. 
Оно отвечало, что если ихъ владетель не запрещаете проповедывать 
Евангелш, то они должны остаться покорны ему. Осенью эрцгерцогъ 
Фердинандъ, владевнпй Вюртембергомъ, и швабсшй союзъ собрали 
войска. Большая часть возставшихъ поселянъ была вооружена только 
сельскими рабочими оруд1ями: топорами, вилами, косами; потому Гансъ
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Мюллеръ нашелъ невозможнымъ сражаться. При посредничестве го
рода Шафгаузена и епископа констанцскаго былъ заключенъ договоръ; 
почти все инсургенты въ конце осени разошлись по домамъ. Но 
господа не дали имъ никакихъ облегчешй, австрШсте чиновники 
угрожали наказаниями. ГлавнокомандующШ швабскаго союза Георгъ 
Труксесъ Вальдбургъ готовился къ походу, потому въ начала года 
возсташе возобновилось.

Тайные ПОСЛЫ инсургентовъ Действовали успешно; появилась И Двенадцать 
программа, определявшая цель возсташя. Этотъ манифестъ назы- статей, 
вается Двенадцатью статьями. Неизвестно, кто былъ авторъ его; 
вероятно, онъ былъ результатомъ соединешя и переделки разныхъ 
программъ, излагавшихъ требовашя поселянъ. Быть можетъ, первая 
редакщя его принадлежала Томасу Мюнцеру или Бальтазару Губмай- 
еру. Окончательную редакщю манифесту далъ, какъ говорятъ, Фук- 
литейнеръ, бывшШ канцлеръ курфирста пфальцскаго, имевшШ сноше- 
ше съ Зикингеномъ и бежавшШ отъ наказашя. Muorie считаютъ 
составителемъ Двенадцати статей Кристофа Шаппелера, швейцарца, 
бывшаго священникомъ въ Меммингене. Печатные экземпляры этого 
манифеста появились въ феврале 1524 года. Полное заглав1е его 
было «Основательный и истинныя главныя статьи, въ которыхъ счи
таютъ себя обиженными все поселяне и сельсше работники духов- 
ныхъ и м1рскихъ начальствъ». Возставцйе поселяне приняли этотъ 
манифестъ какъ полное выражеше своихъ требовашй. Эти требовашя 
были нисколько не радикальны, напротивъ, умеренны и справедливы: 
свобода евангельской проповеди, устранеше наиболее обременитель- 
ныхъ феодальныхъ повинностей и некоторыхъ новыхъ обремененШ.
Въ манифесте нетъ речи о разрушенш общественна™ порядка. Онъ 
говорить только объ отмене привилегШ, угиетающихъ массу на
рода. Требуя свободы совести, онъ ссылается на Лютера и на 
Евангел1е.

Во встунленш манифестъ опровергаетъ клевету, будто плодъ евангельской 
проповеди — мятежъ; нетъ, говорится въ манифесте, Христосъ учитъ 
любви, миру, терпешю, согласно, а не насилш и мятежу; поселянъ нельзя 
называть мятежниками за ихъ требовашя, основанныя на Евангелш; воз- 
стаюнце за это на поселянъ и отказываюшДе имъ въ правахъ, даваемыхъ 
людямъ Священнымъ Дпсашемъ — противники Христа, поступающее напе- 
рекоръ повелетю Божию, следуюпце внушетямъ д1авола. Потому (про- 
должаетъ манифестъ) ясно, что „поселяне, заявляющее въ своихъ статьяхъ 
желаше иметь Евангел1е своимъ учешемъ и правиломъ жизни не ыогутъ 
быть называемы непокорными и мятежными, и если Богъ благоволилъ 
услышать поселянъ, жаждущихъ жить по слову Его, то кто осудитъ волю 
Божш? (Послате къ римлянамъ глава XI), кто ютвергнетъ судъ Его?
(Исадя, гл. XL), кто воспротивится величш Его? (Послаше къ римлянамъ 
глава YIH). Онъ услышалъ детей Израиля, взывавшихъ къ Нему и спасъ 
ихъ отъ руки Фараона, то разве не можетъ Онъ и теперь спасти верую- 
щихъ въ Него? Онъ спасетъ ихъ и не промедлитъ (Исходъ III, 14; Лука
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XVIII, 8); и такъ, веруюшдй во Хрпста, читатель, внимательно прочти 
следуюшДя статьи и потомъ суди.

Во первыхъ. наша смиренная просьба, чтобы впередъ мы имели власть. Каждая община 
вся должна избирать священника (1 Тим. III), также отставлять его, когда онъ держитъ себя 
непристойно (Тит. I). Избранный священникъ долженъ проповЪдывать Бвангел1е чисто 
и ясно безъ всякихъ человеческвхъ прибавокъ, учешй и повелешй (Деян. Апост. XIY).

Во вторыхъ, такъ какъ истинная десятина установлена въ Ветхомъ завете и въ Но- 
вомъ утверждена, то мы хотимъ давать истинную десятину отъ хлеба, но лишь какъ то 
должно. По достаточномъ обезпечеши нроииташя избраннаго общиной священника оста- 
токъ долженъ идти на пользу бедныхъ селешя и должно откладываться сбережете 
еа военные времена. Но малую десятину (отъ скота) мы не хотимъ давать на 
духовнымъ, ни св^тскиыъ людямъ, потому что Господь Богъ сотворплъ жпвотныхъ на 
свободное употреблеше человеку (1 книга Моис. I). Эту десятину мы считаемъ недолж
ной десятиной, выдуманной людьми, потому больше не хотимъ давать ее.

Въ третьихъ, до сихъ поръ былъ обычай считать насъ господскими людьми, что 
прискорбно, такъ какъ Христосъ пскупилъ всЬхъ насъ пролитою своею драгоценною 
кровью; потому въ Писаны находится, что мы свободны, и мы хотимъ быть свободны 
(Прем. Солом. VI; 1 Петр. II). Не то, что мы хотимъ быть такъ свободны, чтобы не 
иметь никакого начальства; этому Богъ не учитъ насъ. Мы должны жить по заповедяыъ, 
а не по произволу плоти и хотимъ быть во всЬхъ пристойныхъ и христ1анскихъ дЪдахъ 
послушны нашему избранному и Богомъ поставленному начальству.

Въ четвертыхъ, было до сихъ поръ въ обычае, что бедный человекъ не имелъ права 
ловить дикихъ шивотныхъ, птицу или въ текучей воде рыбу, что намъ кажется вовсе 
непристойно и противно братству, своекорыстно и несообразно слову Божт. Также 
въ некоторыхъ местахъ господа держать дикихъ животныхъ въ противность и большой 
вредъ намъ, такъ какъ мы должны терпеть, что наше произращенное Богомъ на пользу 
человеку напрасно пожираютъ неразумный шивотныя. Богъ далъ человеку власть надъ 
всеми животными, птшцаып и рыбами.

Въ пятыхъ, господа присвоили себе однимъ все леса. Наше мнеше то, что каше 
леса, находящееся во владеши духовныхъ или м!рянъ, не куплены ими, те должны 
возвратиться снова всей общипе, и каждому изъ общины должно быть по приличному 
правилу вольно брать пзъ нихъ даромъ надобное въ доыъ, также для построекъ, 
но съ ведома людей, пзбранныхъ общиной для надзора, чтобъ охранялся лесъ отъ 
истреблешя.

Въ шестыхъ, должно быть уменьшено тяжелое обрененеше барщиной.
Въ седьмыхъ, господпнъ вообще не должеиъ принуждать поселянина къ повинностямъ 

больше техъ, исполнять каюя онъ обязанъ по соглашешю господина и поселянина. Что 
идетъ сверхъ этого, то должно быть исполняемо за приличныя деньги.

Въ восьмыхъ, жалуемся на высовШ оброкъ, наложенный на мнопя именья и невы
носимый. Именья должны быть осмотрены добросовестными людьми и обрОкъ опреде- 
день по справедливости.

Въ деватыхъ, должно прекратить произвольный наказашя и безнрестанныя новыя над
бавки; наказашя должны быть налагаемы безпристрастно по старому писанному праву

Въ десятыхъ, мы отягощены гЪмъ, что некоторые присвоили себе луга а пашни, 
цринадлежапйя общине. Ихъ мы возьмемъ обратно въ своп общины, иди если они честно 
куплены, мы войдемъ въ доброе и братское соглашеше.

Въ одоннадцатыхъ, мы хотимъ отменить и никогда не терпеть тотъ обычай, что въ 
противность Богу и чести отнпмаютъ у вдовъ и сиротъ ихъ имущество такъ постыдно, 
какъ во ыногпхъ местахъ делалось разными способами.

Въ двевадцатыхъ, поселяне говорятъ, что ихъ статьи должно испытать по Священному 
ппсашю, п если изъ него будетъ доказано, что эти статьи несправедливы, то они отка
жутся отъ нихъ; но откажутся только въ этомъ случае.
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Возсташе началось въ альгаускомъ округа, где за 30 летъ  передъ Возстаме въ 
темъ подданные князя аббата кемптенскаго мужественно защищали верхней Шва- 
права, которыя отнималъ онъ у нихъ. Поселяне сохранили съ той 6in- 
поры непр1язнь къ нему. Вообще, въ альгаускомъ округа и соседнихъ 
м'Ьстностяхъ было множество мелкихъ духовныхъ и свЪтскихъ вла
детелей, которые по недостаточности своихъ доходовъ сильно при
тесняли подданныхъ. Альгауш е поселяне собрались въ Луйбасе, где 
издавна было у нихъ место сходокъ для судебнаго разбирательства, 
и заключили между собою «хриспансмй союзъ» для осуществлешя 
требовашй, перечисленныхъ въ манифесте Двенадцати статей. Руко- 
водителемъ ихъ былъ Йоргъ Шмидъ, по прозванш Кнопфъ, человекъ 
умный и энергичешй. Его отецъ былъ защитникомъ поселянъ про- 
тивъ князя аббата и умеръ въ темнице кемптенскаго аббатства.
Союзъ альгаускихъ поселянъ былъ заключенъ на масляницу (1525 г .) , 
и вследъ затемъ поднялись мятежи по всей юговосточной Швабш.
Мноие священники присоединялись въ инсургентамъ. Кто отказывался 
поступить въ члены союза, того инсургенты объявляли общимъ вра- 
гомъ и въ знакъ того передъ домомъ его вбивали колъ.

ШвабскШ союзъ встревожился*, въ особенности потому, что изгнан
ный герцогъ Ульрихъ, живний въ Швейцарш, вотупилъ въ сношешя 
съ альгаускими инсургентами и набиралъ наемниковъ на деньги, дан
ный ему королемъ французскимъ. Онъ говорилъ, что для него все 
равно, кто станетъ помогать ему: прогнать австрШцевъ изъ герцог
ства, мужицюй башмакъ или рыцарскШ сапогъ со шпорами. Шваб
скому союзу было затруднительно собрать войско, потому что лучппе 
начальники ландскнехтовъ находились въ итальянскомъ походе. Города 
сочувствовали поселянамъ; особенно ясно выказывалось это въ Мем- 
мингене, где Кристофъ Щаппелеръ проповедывалъ союзъ съ посе
лянами. Императорское правительство советовало помириться съ по
селянами. Самъ главнокомандующий швабскаго союза Георгъ Труксесъ 
тоже предпочиталъ переговоры войне. Такимъ образомъ, ш вабш й 
союзъ заключилъ съ альгаускими инсургентами перемир1е для реш е
т я  ихъ споровъ съ господами третейскимъ судомъ. Жители города 
Кемптена, взявпие въ пленъ своего аббата, убедили его отказаться 
отъ всякой власти надъ ними, давъ ему денежное вознаграждеше.
Герцоги баварш е тоже были принуждены сделать уступки поселя
намъ своихъ владенШ, людямъ свободнымъ, жаловавшимся не на го- 
сподъ, а прямо на правительство.— Но не все предводители поселянъ 
были расположены мириться*, некоторые возбуждали инсургентовъ 
действовать силой; собрались толпы, начавппя нападать на госнодъ.
Одинъ изъ замковъ и три селешя Георга Труксеса были сожжены.
Онъ, суровый отъ природы и раздраженный убыткомъ, пошелъ съ 
конницей и артиллер1ей на инсургентовъ, разбилъ * 4 апреля ихъ 
толпы плохо вооруженныя, принудилъ сдаться города Лейпгеймъ и
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Гюнцбургъ, сочувствовавшие инсургентамъ, казнилъ лейцгеймскаго свя
щенника Якоба Веэ и несколькихъ пленныхъ. Но въ другихъ мест- 
ностяхъ собрались друия толпы. Одна стояла въ Райтенау подъ на
чальствомъ Дитриха Гурлевагена; по соседству въ Бермантингене 
стоялъ съ поселянами боденскаго прибрежья Эйтельгансъ Тейрингенъ. 
Эти инсургенты нападали на монастыри и замки; Труксесъ 14 апреля 
разбилъ при Вурцахе бальдрингскихъ поселянъ, велелъ убивать бе- 
гущихъ*, нисколько тысячъ человекъ погибли тутъ. Но возсташе рас
пространялось-, оно охватило все земли отъ Боденскаго озера до 
Аугсбурга и Ульма. Даже въ  герцогстве вюртембергскомъ собралось 
очень много поселянъ подъ начальствомъ Матерна Фейербахера; они 
требовали, чтобъ онъ велъ ихъ на Ш тутгартъ. Правительство герцогства 
предлагало имъ отдать дело на р е ш е т е  сейма; Фейербахеръ отвЪчалъ: 
«На сеймахъ не получишь ничего, кроме р е ш е т я , что ты  долженъ 
давать деньги». Инсургенты ограбили и разрушили лорхское аббат
ство, сожгли лорхсий замокъ. Аббатъ С ебаш анъ погибъ при взятш 
монастыря. Ландскнехты Труксеса были не расположены сражаться 
съ поселянами. Герцогъ Ульрихъ съ наемниками и артиллер1ей всту- 
пилъ въ герцогство, шелъ на Ш тутгартъ. Число наемншковъ у него 
было не велико, потому что швейцарскШ союзъ запретилъ ему вер
бовку и притомъ у него было мало денегъ; но, все таки, Труксесъ 
находилъ свое положеше очень опаснымъ, и заключилъ 17 апреля 
съ вюртембергскими поселянами договоръ, по которому обещалъ отъ 
имени швабскаго союза, что вюртембергскШ сеймъ отменить притй- 
снеш я, на которыя жаловались они. Изъ другихъ местностей прихо
дили и з в е с т ,  что возсташе усиливается. Въ апреле поселяне 
Ш варцвальда отъ Вутахской до Дрейзамской долины собрались подъ 
начальствомъ опытнаго ландскнехта Ганса Мюллера Бульгебахскаго. 
Они разсылали прокламащи, приглашавпия соседнихъ поселянъ при
соединиться къ нимъ. М елие города добровольно или по страху от
воряли ворота поселянамъ. Дворяне гегаускаго округа, собравшиеся 
противъ инсургентовъ, были осаждены ими въ городе Целле.

4. Возсташе во Франконш.

Вся Шваб1я отъ Аугсбурга до Эльзаса была охвачена возсташемъ. 
Оно поднялось и въ другихъ немецкихъ областяхъ; прежде всего, 
во Франконш. Поселяне оденеальдской области* владешй графовъ 
Гоэнлоэ и окрестностей Ротенбурга возстали еще въ марте. Во вла- 
ден1яхъ Гоэнлоэ предводителемъ ихъ былъ Венд ель Гипплеръ, быв- 
шШ канцлеръ этихъ владенШ. Оденвальдцами начальствовалъ Георгъ
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Мецлеръ, трактирщикъ, человекъ очень отважный. По соседству съ 
этими толпами поселянъ собирались друпя. Къ манифесту Двенадца
ти статей они прибавляли требовашя совершенной отмены крепост
ного права и десятины хлеба. Соседше государи не имели готовыхъ 
войскъ, потому не могли остановить успеховъ возсташя. Въ горо- 
родахъ простолюдины были за поселянъ. Въ Ротенбурге, где жилъ 
тогда Карлыптадъ, усилился прежшй раздоръ между знатными горо
жанами, въ рукахъ которыхъ находилось управлеше, и массой жите
лей. Простолюдины низвергли прежнее правительство, установили 
новое- вождемъ ихъ былъ Стефанъ фонъ Менцингенъ, человекъ дво- 
рянскаго рода. По его вл1яшю граждане, собравшись 15 мая въ 
церкви, объявили, что присоединяются къ союзу поселянъ на 101 
годъ (число 101 вместо 100 было употребительно въ старомъ не- 
мецкомъ праве). Изъ ротенбургскихъ горожанъ сформировался от- 
рядъ, называвнййся Чернымъ. Онъ и оденвальдсше поселяне разру
шили цисцерщансшй монастырь Шёнталь. Поселяне владешй Гоэнлоэ, 
руководимые, какъ мы говорили, Венделемъ Гипплеромъ, принудили 
своихъ графовъ Альбрехта и Георга принять Двенадцать статей.
«Братъ Альбрехтъ и братъ Георгъ», сказалъ одинъ изъ поселянъ,
«идите сюда, обещайтесь поселянамъ, что будете считать ихъ брать
ями и не станете делать ничего противъ нихъ, потому что вы теперь 
не господа, а поселяне». Графы должны были присягнуть, что бу- 
дутъ соблюдать Двенадцать статей. Инсургенты пошли на Неккаръ.
Главными вождями ихъ были Мецлеръ, Рорбахъ и Флор1ааъ фонъ 
Гейеръ, человекъ знатнаго рода. Вендель Гипплеръ заведывалъ кан- 
целяр1ей войска. Графы Людвигъ и Фридрихъ Левенштейны были при
нуждены принять Двенадцать статей и сопровождать войско. Въ Лауде 
поселяне сожгли замокъ немецкихъ рыцарей, а ихъ самихъ со связанны
ми на спине руками отвезли въ темницу въ Мергентгеймъ. Когда инсур
генты подошли къ вюрцбургбскому замку Райгетсбергу, гарнизонъ 
торопливо ушелъ; они грабили монастыри, но не делали убШствъ.
И звеш е о томъ, какъ поступилъ Труксесъ съ поселянами, разбитыми 
при Вурцахе, ожесточило вюртембергскихъ инсургентовъ и въ ярости 
они сами поступили свирепо. Однимъ изъ храбрейшихъ рыцарей, 
сражавшихся за австрШское правительство противъ герцога Ульриха, 
былъ графъ Людвигъ Гельфенштейнъ; онъ получилъ руку одной изъ Взя-пе 
побочныхъ дочерей императора Максимил1ана и былъ любимцемъ Вейнсбергя. 
Фердинанда. Онъ съ отрядомъ 80 всадниковъ занялъ замокъ Вейнс- 
бергъ, делалъ оттуда набеги, разбивалъ и истреблялъ мелше отряды 
мятежниковъ. Онъ ожидалъ нодкреплешй изъ Штутгарта, потому 
хотелъ сопротивляться, когда главныя силы инсургентовъ подошли 
къ Вейнсбергу. Онъ велелъ стрелять въ ихъ парламентеровъ, пред- 
лагавшихъ ему сдаться. Они пошли на приступъ, взяли замокъ, ис
требили всехъ, не успевшихъ уйдти въ городъ; Дитрихъ Вейлеръ,
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очень сильный рыцарь, красавецъ, убежалъ на колокольню и просилъ 
пощады. Поселяне стреляли въ него съ крикомъ „М щ ете за 7.000 
убитыхъ при Вурцахе“ . Онъ упалъ, они взбежали на колокольню и 
сбросили умирающего внизъ. Потомъ они стали штурмовать городъ 
Вейнсбергъ, взяли его и убили рыцарей, убежавшихъ въ церковь, 
искали спрятавшихся по домамъ. На разсвете следующаго дня они 
повели на лугъ передъ городомъ найденныхъ ими графа Гельфен- 
штейна, рыцарей и солдатъ. Передъ графомъ шелъ Мельхшръ Нун- 
ненмахеръ, бывшШ музыкантомъ у него, весело йгралъ на волынка 
и говорилъ графу: «я столько разъ йгралъ тебе, когда ты обедалъ, 
долженъ же я поиграть тебе и для нынешней твоей пляски». Про- 
чтенъ былъ смертный приговоръ графу и другимъ шгЬнникамъ. Мн- 
сургенты съ копьями стали въ две шеренги одна лицомъ къ другой; 
трубачи заиграли. Первый былъ поведенъ между шеренгами Гансъ, 
слуга Конрада Винтерштеттена; его закололи копьями; за нимъ по
вели самого Винтерштеттена, потомъ взяли графа, чтобы вести его. 
Онъ предлагалъ 3 0 .0 0 0  гульденовъ выкупа; ему отвечали: «Хотя бы 
ты  давалъ две бочки золота, не взяли бы мы; надобно тебе уме
реть». Его жена съ двухлетнимъ ребенкомъ на рукахъ стала на 
колена, умоляя инсургентовъ пощадить мужа; они оттолкнули ее. 
Графъ бросился на копья. Потомъ инсургенты закололи другихъ 
пленны хъ. Графиню они посадили на крестьянскую телегу и отвезли 
въ  Гейльбровнъ; ее провожали насмешливыми восклицашями: «Ты 
пргЬхала къ намъ въ золотой карете, уезж аеш ь отъ насъ на навоз
ной тел еге» . Флор1анъ Гейеръ говорилъ, что надобно жечь и раз
рушать все замки, что дворянину ненужно иметь дома более укреп- 
леннаго, чемъ поселянину. А Гейеръ былъ человекъ умеренный срав
нительно съ другими предводителями инсургентовъ, и, кажется, не 
участвовалъ въ убШстве вейнсбергскихъ лленныхъ.

Гёцъ фонъ Взят1е Вейнсберга ужаснуло соседнихъ вельможъ. Графы Гоэнлоэ 
Берлпхпнгенъ. прислали поселянамъ свои пушки, которыхъ не хотегли давать 

прежде. Винтерштеттены, Цобели, графы Вертгеймы, графы Рейнеки 
и все дворяне отъ Оденвальда до швабской границы покорились 
требовашямъ поселянъ. Города не сопротивлялись имъ. Когда Йеклейнъ, 
Мецлеръ и Флор1анъ Гейеръ подступили къ Гейльбронну, городсме 
простолюдины, не слушая правительства, хотевшего обороняться, 
отворили ворота поселянамъ.— Инсургенты ограбили монастыри, сож
гли найденныя въ нихъ долговыя обязательства и податныя книги. 
Рыцари Немецкаго ордена ушли изъ своего замка Горнека, поселяне 
разграбили и сожгли его. Знаменитый рыцарь Гёцъ Берлихингенъ 
опасался, что той же судьбе подвергнется его замокъ Горнбергъ, по
тому вступилъ въ переговоры съ поселянами. Они приняли его въ 
свой союзъ. Онъ делалъ много грабительскихъ нападешй, но отъ 
нихъ страдали государи, монастыри, купцы; поселянъ онъ не грабить;
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имъ даже нравилось его грубое прямодуние. Въ войска поселянъ не 
было дисциплины; начальники не пользовались авторитетомъ, знаме
нитый рыцарь могъ быть полезенъ имъ. Венд ель Гипплеръ предло- 
жилъ военному совету инсургентовъ назначить Геца главнокомандую- 
щимъ. Советъ согласился. Гецъ нисколько времени отказывался; но 
побоялся, что его семейство можетъ пострадать, если онъ разсердитъ 
инсургентовъ отказомъ. Притомъ начальникъ соседняго округа вла* 
д'Ьшй курфирста пфальцскаго Максъ Штумпфъ убеждалъ его принять 
начальство надъ поселянами, чтобы спасать дворянъ отъ погибели,

-а самъ онъ желалъ отмстить швабскому союзу, который два года дер- 
жалъ его въ темнице. Онъ поехалъ въ Бухенъ, где стояли инсур
генты, принялъ начальство надъ ними. Но говорилъ, что лучше хо- 
т!лъ  бы сидеть запертымъ въ самой ужасной изъ всехъ турецкихъ 
темницъ. Инсургенты не все были довольны выборомъ его; въ осо
бенности Мецлеръ былъ врагомъ ему. Когда онъ потребовалъ, чтобъ 
поселяне повиновались своимъ владетелямъ, платили оброки, испол
няли повинности, ему отвечали насмешками. Но при посредничестве 
Гипплера было заключено услов1е, по которому Гецъ обязался быть 
въ продолженш месяца главнокомандующимъ поселянъ. Онъ говорилъ, 
что никогда не допуститъ «такого тиранства», какое было сделано въ 
Вейнсберге. Ему отвечали: «Еслибъ не случилось этого тогда, то не 
случилось бы никогда».

Инсургенты пошли къ Аморбаху, разграбили находившийся тамъ Походъ къ 
бенедиктинскШ монастырь. Соседше дворяне приняли Двенадцать ста- Вюрцбургу, 
тей, чтобъ избавиться отъ грабежа. Гецъ, Мецлеръ и присоединив
шийся къ ихъ войску ротенбургсмй Черный отрядъ подошли 7 мая 
къ Вюрцбургу. Поселяне епископской области возстали противъ 
епископа и дворянъ, бывшихъ его вассалами. Въ самомъ Вюрцбурге 
большинство горожанъ сочувствовало инсургентамъ, потому что 
епископъ отнялъ у города самоуправлеше и притеснялъ своихъ под- 
данныхъ. Онъ бежалъ, оставивъ въ соседнемъ съ Вюрцбургомъ замке 
Фрауэнбурге гарнизонъ нодъ начальствомъ храбраго рыцаря Ротен- 
гана и одного изъ старшихъ канониковъ вюрцбургскаго капитула,
Фридриха, маркграфа бранденбургскаго. Этотъ замокъ былъ послей- 
нимъ оплотомъ владычества государей и дворянъ во Франконш. По
селяне и присоединивпйеся къ нимъ граждане Вюрцбурга осадили 
его. Гёцъ не советовалъ делать этого, но инсургенты не слушались 
его. По примеру цодданныхъ епископства вюрцбургскаго возстали 
поселяне епископства бамбергскаго, разрушили более 50 замковъ, 
разграбили монастыри, склонили на свою сторону населеше городовъ.
Епископъ бамбергскШ бежалъ въ замокъ Бабенбургъ и заключилъ съ 
инсургентами договоръ, по которому обещалъ имъ церковный и по- 
литичесюя реформы.

т. х. 11
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5. Возстан1я въ другихъ частяхъ Германш .

ApxieimcKou- Все арх1епископство майнцское волновалось. Наместникъ курфирста 
ствомайнцское, майнцскаго въ  ашаффенбургской области, Вильгелыъ^ епископъ страс* 

бургсшй, человекъ разсудительный, заключилъ съ поселянами согла- 
ш еш е на основанш Двенадцати статей. Городъ Майнцъ требовалъ, 
чтобъ ему возвращено было самоуправлеше, отнятое у него при одной 
изъ прежнихъ ссоръ съ арх1епископомъ. Населеше рейнгауской об
ласти собралось на люцельскомъ лугу, где происходили въ старину 
народныя с о б р а т я ,и  потребовало возстановлешя своихъ старинныхъ 
правъ. Не получивъ удовлетворена, р ей н гауш е поселяне взяли сь^  
оруж1е, пошли къ эрбахскому монастырю и разослали дворянамъ тре- 
б о в ат е  принять Двенадцать статей. Дворяне не отважились сопро
тивляться, присягнули соблюдать эти статьи, принуждены были при
соединиться къ  инсургентамъ и, по общему согласно главнокомандую- 
щимъ въ Рейнсгау, убылъ назначепъ Фридрихъ Грейфенклау, брать 
арх1епископа трирскаго. Городъ Триръ потребовалъ, чтобы духовенство 
участвовало въ платеже налоговъ. Патрицш, управлявшие городоыъ 
Франкфуртомъ, принуждены были согласиться на реформы, которыхъ 
требовала масса горожанъ. Городъ Мюнстеръ требовалъ отъ своего 
епископа те х ъ  же уступокъ, какъ Триръ отъ своего курфирста. Воз- 
сташ е распространилось до Гессена и Вестфалш. Коадьюторъ епископа 
фульдскаго, управлявшШ бухонской областью, объявилъ возставшимъ 
поселянамъ, что слагаетъ съ себя духовное зваше. Это успокоило 
ихъ; они признали его своимъ правителемъ съ титуломъ князя Бу- 
хенскаго (Бухонскаго). Братъ его, графъ ГеннебергскШ, обещалъ 
нредоставить своимъ подданнымъ «всю свободу, какую далъ всемо- 
гупцй Богъ чрезъ Христа сына своего». Примеру графа последовали 
почти все  соседше вельможи. Города Шмалькальденъ, Вальцунгенъ, 
Мейнингенъ, Вазунгенъ вошли въ союзъ съ поселянами.

Пфальцъ. Мнопе вельможи и второстепенные государи пр1ехали въ Гейль- 
дельбергъ подъ защиту курфирста пфальцскаго. Въ числе ихъ нахо
дились правитель германскихъ владешй Немецкаго ордена, епископъ 
вюрцбургсшй и братъ пфальцграфа епископъ шпейерсшй. Пр1ехалъ 
и курфирстъ трирсмй съ большимъ отрядомъ войска. Онъ покинулъ 
свои владеш я, потому что они были охвачены возсташемъ.

Эльзасъ. Изъ Швабш и Франконш возсташе распространилось по Эльзасу.
Въ южной половине его, называвшейся Зундгау, вождемъ инсурген- 
товъ былъ Генрихъ Вецель. Правительство австрШскихъ владенШ 
въ  Эльзасе потребовало, чтобы поселяне разошлись; они отвечали: 
«Насъ угнетаютъ слишкомъ сурово^ мы сами хотимъ быть хозяе
вами и жить безъ господъ». При посредничестве базельскаго прави
тельства было заключено перемир1е съ Зундгаускими поселянами; но



163 -

въ средней части Эльзаса поднялось возсташе. Въ мае 13.000  по
селянъ осадили Кайзерсбергъ. Начальникомъ ихъ былъ Вольфъ Ваг- 
неръ Ринауш й. И здесь какъ во Франкоши инсургенты грабили 
монастыри. Мелюе города почти не сопротивлялись имъ. Отрядъ ихъ 
подъ начальствомъ Эразма Гербера овладелъ епископскимъ городомъ 
Даберномъ. Они заняли имперскШ городъ Вейсенбургъ и ограбили 
богатое вейсенбургское аббатство. Буцеръ, бывпий тогда проповед- 
никомъ въ Страсбурге, поехалъ убеждать ихъ, что по евангельскому 
учешю они должны повиноваться начальству. Они не хотели слушать 
его. Посредничество страсбургскаго епископа и города Страсбурга 
тоже осталось напрасно. Эльзасш е инсургенты не довольствовались 
Двенадцатью статьями, заявляли более обширныя требовашя.

Возсташе распространилось даже во владешя арх1епископства зальц- Тироль и 
бургскаго и въ Тироль. Лангъ, вл1ятельный советникъ императора Зальцбурга. 
Максимшпана, бывшШ теперь кардиналомъ и арх1епископомъ зальц- 
бургскимъ, сурово преследовалъ евангелическое учете . Раздражен
ные этимъ поселяне гаштейнскаго округа взялись за оруж1е; возста- 
Hie охватило всю область, называвшуюся Солянымъ округомъ, Salzkam- 
mergut; инсургенты осадили крепость Гоэнзальцбургъ, въ которую 
бежалъ арх1епископъ, и 5-го ш ля разбили подъ Шладмингеномъ 
Дитрихштейна, посланнаго Фердинандомъ на помощь Лангу. Много 
каринтШскихъ и штирШскихъ дворянъ легло въ этой битве, много 
было взято въ пленъ. Въ отмщеше за казнь 32 поселянъ инсур
генты казнили 32 изъ числа пленныхъ дворянъ. Возсташе распро
странилось по Тиролю. Въ Бриксене вождемъ его сталъ Гейсмайръ, 
бывпий секретаремъ епископа этого города. Поселяне севернаго Ти
роля заявили свои требовашя по церковнымъ и м1рскимъ деламъ; 
Фердинандъ принужденъ былъ уступить имъ и согласился, «чтобы 
благочестивые проповедники учили народъ чистому слову Божпо по 
тексту Священнаго писашя». Народъ волновался по всей немецкой 
части долины Адидже (или долины Эча, какъ зовутъ эту реку немцы).
Даже въ эрцгерцогстве австрШскомъ, въ окрестностяхъ Вены от
крыто было полищей тайное общество поселянъ. Она полагала, что 
число соумышленниковъ, готовившихся взяться за оруж1е, простира
лось до 10.000 человекъ и что они могутъ собраться по данному 
сигналу не более какъ въ 8 часовъ времени.

6. Томасъ Мюнцеръ. Тюрингское возсташе.

Когда Томасъ Мюнцеръ возвратился изъ Шварцвальда въ тюринг- Мюдьгаузенъ. 
скШ Мюльгаузенъ, тамъ масса городскихъ простолюдиновъ при 
помощи соседнихъ поселянъ ужъ одолела патрищевъ и учредила

1Г
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демократическое управлеш е, называвшееся вечнымъ советомъ. Вож- 
демъ демократовъ былъ Генрихе Пфейферъ; они действовали уме
ренно. Но Мюнцеръ разгорячилъ ихъ. Онъ уже и прежде говорилъу 
что должно истребить плевелы въ вертограде Бож1емъ; теперь онъ 
въ прокламацш «Къ собранно поселянъ» оправдывалъ ихъ возста- 
ш я, доказывалъ, что каждая область или община имеетъ право отни
мать власть у господь, вредящихъ ей, и убеждалъ поселянъ быть 
твердыми, чтобы не подвергнуться безпощадному убШству. «Вамъне- 
оставятъ ни имущества, ни жизни», говорилъ онъ, «васъ будутъ 
по турецки продавать какъ скотъ». При содействии Пфейфера онъ 
учредилъ общество посвященныхъ, въ которомъ считался пророкомъ. 
Вечный советъ былъ составленъ изъ его приверженцевъ, следовалъ 
во всемъ его м ненш . Онъ приглашалъ богатыхъ по апостольски де
литься имуществомъ съ бедными и готовился къ священной войне. 
Въ облаченш, напоминавщемъ еврейскихъ патр1арховъ, онъ судилъ 
дела по закону моисееву. Онъ медлилъ начать войну. Пфейферъ, 
завидовавшШ его вл1янно, надеялся возвысить свой авторитетъ, дей
ствуя реш ительнее его. Ободренный сномъ, въ  которомъ нашелъ 
предзнаменоваше победы, Пфейферъ собралъ наиболее горячихъ лю
дей, пошелъ въ  Эйхсфельдъ, разграбилъ по дороге церкви, мона
стыри, дво рян ш е дома, возвратился съ богатой добычей. Мюнцеръ 
принужденъ былъ действовать въ томъ же духе. У него уже были 
заготовлены пушки большого калибра. Онъ повелъ своихъ привер
женцевъ «на жилища Ваала и Немврода». Они шли съ белымъ зна- 
менемъ, на которомъ была изображена радуга. Онъ говорилъ сосед- 
нимъ поселянамъ и мансфельдскимъ рудокопамъ: «Начинайте войну 
Господню, пришло время ея , призывайте на нее всехъ  братьевъ 
ваш ихъ, иначе они погибнуть. Гермашя, Франщя, Итал1я поднялись. 
Господь истребить беззаконниковъ. Не щадите ихъ, не смягчайтесь 
мольбами ихъ, не давайте мечу вашему охладеть отъ крови, раз
рушьте башню Немвродову. Впередъ! Впередъ! потому что победа 
ваш а, Богъ идетъ предъ вами, следуйте за нимъ». Множество лю
дей сошлось къ нему. Въ начале мая толпы фанатиковъ разграбили 
все  соседше монастыри, ходили до Тюрингскаго леса и до впадешя 
Унструта въ Салу. Мюнцеръ писалъ графу Альбрехту Мансфельд- 
скому, старавшемуся успокоить рудокоповъ: «Не читалъ ли ты въ 
Писаши, что Богъ призываетъ птицъ небесныхъ пожирать мясо кня
зей? Думаешь ли ты , что Богъ любить васъ , тирановъ, больше, 
чемъ народъ свой?» Онъ писалъ графу Эрнсту Гейльдрунгенскому: 
«Вечный живой Богъ повелелъ низвергнуть тебя силою, данною иамъ; 
ты безполезенъ х рисш нству , ты метла, вредящая друзьямъ Божшмъ». 
Онъ подписывался на своихъ прокламащяхъ: «Томасъ Мюнцеръ съ 
мечомъ Гедеоновымъ» и применялъ къ тогдашнему времени проро
чество 1езешиля и Апокалипсиса о царстве Бож1емъ.
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Въ это время, когда разгоралось фанатическое возсташе по сосед
ству съ владешями курфирста саксонскаго, умеръ (5-го мая) Фрид- 
рихъ Мудрый. Правителемъ государства сталъ его братъ 1оаннъ, 
долучивнйй впослЪдствш назваше Непоколебимаго, der Bestiindige.

7. Гейльброннскш проектъ.

Возставш1е поселяне грабили и разрушали замки сопротивлявшихся 
имъ вельможъ и монастыри; но между предводителями ихъ были 
люди, понимавиие, что одними насшпями нельзя улучшить положеше 
народа, что надобно позаботиться объ устройстве новаго законнаго 
порядка. Следуя советамъ ихъ, инсургенты вюрцбургскаго епископ
ства, южной Швабш, Эльзаса и рейнской Франконш назначили въ 
начала мая съездъ своихъ уполномоченныхъ въ Гейльброине. Со
б р ате  этихъ депутатовъ составило проектъ новаго политического 
устройства Гермаши. Говорятъ, что главными редакторами этого акта 
были Венд ель Гипплеръ, заведывавшШ походной канцеляр1ей оден- 
вальдскихъ инсургентовъ, и Фридрихъ Вейгандъ, уроженецъ Мильтен- 
берга. Они стали вл1ятельнМшими членами общаго правительствен- 
наго совета инсургентовъ, учрежденного въ Гейльброине.

Проектъ новаго устройства н'Ьмецкаго государства, составленный на 
тейльброннскомъ съезде, очень мало занимается релииозной стороной пре- 
образовашя; въ этомъ отношенш онъ непохожъна манифестъ Двенадцати 
•статей, написанный въ релипозномъ духе. Вяимаше составителей гейльброн- 
наго проекта обращено не на религш, а на государственные судебные и об
щественные интересы. Онъ требуетъ, .чтобы духовенству были оставлены 
только доходы „надобные для его приличнаго содержав1я“, все остальныя 
церковныя именья должны быть взяты на удовлетвореше общественныхъ 
надобностей; они дадутъ светскимъ государямъ и дворянамъ „приличные 
доходы", вознаградятъ ихъ за убытки отъ уничтожешя феодальныхъ повин
ностей. По сверхъ этого вознаграждешя, останутся болыте доходы для 
покрыия издержекъ государств еняаго управлетя, такъ что можно будетъ 
отменить обременительные налоги. Областные союзы государей и городовъ, 
вредяпце государственному единству должны быть запрещены; изъ трибу- 
наловъ должны быть удалены -юристы, заменяющее немецкое обычное 
право отяготительнымъ римскимъ. Судъ долженъ производиться по нащо- 
нальному праву. Низшую инстанщю должны образовать нынешше город- 
CKie и сельсше суды, апеллящонную инстанцию 64 окружные трибунала, 
судьями въ которыхъ должны быть выборные отъ всёхъ сослов!й. Для 
важнейшихъ делъ должны быть учреждены 16 областныхъ трибуналовъ и 
4 „придворные трибунала". ВысшШ контроль надъвсемъсудопроизводствомъ 
долженъ принадлежать императорскому камеральному суду, членами ко- 
тораго должны быть государи, депутаты графовъ и дворянъ, депутаты 
имперскихъ городовъ и городовъ, находящихся подъ властью областныхъ

Смерть
Фридриха
Мудраго.
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государей, депутаты поселянъ. Должно быть введено единство монетной 
системы, веса и м'Ьръ, должна быть ограждена безопасность торговли. 
Управлеше городовъ и сельскихъ общинъ должно быть преобразовано по 
божественному и естественному праву и по хрисианской свободе; охра* 
нен1е общественнаго спокойств1я поручается государямъ и дворянству. 
Новое государственное устройство должно быть введено по соглашение 
народа съ представителями интересовъ государей и дворянства. Вопросы 
объ этомъ, гейльброннскШ съездъ представляешь решевш третейскаго су
да, членами котораго онъ желаетъ видеть эрцгерцога Фердинанда, кур- 
фирста саксонскаго, Лютера, Меланхтона, Бугенгагена.

Если-бъ осуществился проектъ, принятый на гейльбронскомъ съ-Ьзд^ 
уполномоченныхъ отъ возставшихъ поселянъ, историческая судьба 
немецкой нацш  была бы счастлива*, Гермашя получила бы государст
венное единство, власть императора и немецкаго сейма окрепла бы. 
Но вм есте  съ возсташемъ поселянъ были подавлены и те  xoponiie 
элементы, к а т е  могли бы развиться при соглашенш, котораго же
лали поселяне юго-западной Германш.

Императору представлялся теперь случай создать государственное 
единство Германш; говорятъ, что Гранвелла совЪтовалъ ему войдти 
въ соглаш ете  съ парйею , желавшей преобразовашя. Но онъ думалъ 
только о своихъ династическихъ интересахъ, а не о благе Германш.

8. Отношешя Лютера къ инсургентамъ.

Масса н'Ьмецкихъ патрш товъ ждала советовъ Лютера. Судьба Гер- 
манш была теперь въ его рукахъ^ если бъ онъ принялъ сторону 
инсургентовъ, народное движ ете прГобр'Ьло бы непреодолимую силу. 
Поселяне южной Ш вабш прислали ему Двенадцать статей. Его отве- 
томъ было «Увещаше о мире». Первое свое порицаше онъ обра- 
тилъ противъ государей и дворянъ. Онъ говорилъ имъ, что они ви
новаты въ возникновенш безпорядковъ и особено виноваты те  изъ 
нихъ, которые принадлежать къ духовному сословш ; «слепые епи
скопы», не перестаюнце неистовствовать противъ Евангел1я», а въ 
светскомъ управленш грабянце народъ для своей роскоши, обременив
шие его такъ, что онъ потерялъ терпеш е. «Богъ сделалъ то, что 
люди не могутъ и не хотятъ и не должны долее выносить ваше безу* 
Mie. Вы должны перемениться, уступить слову Бож ш », говорилъ онъ 
духовныыъ государямъ и советовалъ светскимъ войдти въ соглаше- 
ш е съ поселянами, требовашя которыхъ почти все справедливы. 
«Если бъ я захотелъ отмстить вамъ», говорить онъ государямъ и 
вельможамъ, «то посмеивался бы теперь и смотрелъ бы какъ распо-
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ряжаются поселяне или присоединился бы къ нимъ и помогъ бы имъ 
поступать съ вами еще хуже; но Боже сохрани меня отъ этого». 
Высказавъ свое порицаше государямъ и дворянамъ, Лютеръ обра
щается къ инсургентамъ и порицаетъ ихъ еще резче. Въ Священ- 
номъ писанш сказано: «Каждая душа должна повиноваться властямъ. 
Никто не можетъ быть судьею въ своемъ д'Ьл'Ь. Когда двое спорятъ, 
решить долженъ третШ». Хрисйанинъ обязанъ жертвовать ради веры 
имуществомъ и жизнью, а инсургенты въ своихъ Двенадцати статьяхъ 
говорятъ только о впрскихъ делахъ; Евангел1е не занимается этими 
делами, оно учитъ терпешю, презренно земныхъ благъ. Они не
должны делать хришанство прикрьшемъ своихъ нетерпеливыхъ, не 
хрисшнскихъ поступковъ. «Если государи и церковные властители 
воспрещаютъ Евангел1е, то покиньте ваши земли, идите туда, где 
свободно исповедуется Евангел1е». Лютеръ советуетъ поселянамъ 
выбрать изъ дворянства несколькихъ графовъ и господъ, изъ горо- 
жанъ несколькихъ членовъ городскихъ советовъ, чтобъ они поста
новили р еш ете  справедливое для обеихъ сторонъ. Онъ заботился 
только о релииозной стороне дела и наивно мечталъ, что велимя 
преобразовашя могутъ быть совершаемы покойнымъ путемъ.

- Инсургенты не послушались увещашя Лютера; возсташе охватило 
всю юго-западную Германию. Въ несколько месяцевъ было разрушено 
1.500 монастырей и дворянскихъ замковъ. Лютеръ написалъ свою 
ужасную прокламацш «Противъ поселянъ грабительствующихъ и 
совершающихъ убШства». Они совершаютъ три страшные греха, го
ворить онъ: измену властямъ, грабежъ и тотъ трехъ, что «прикры- 
ваютъ т а т я  ужасныя дела Евангел1емъ и называютъ себя хриснан- 
скимъ братствомъ, между темъ какъ служатъ чорту». Этими грехами 
они заслужили смерти. Онъ призываетъ государей взяться за меть 
и не щадить ихъ: «Коли, бей, убивай, кто можетъ. Начальство имеетъ 
право бить, пока они шевелятся. Кто будетъ убитъ въ войне противъ 
нихъ, тотъ истинный мученикъ передъ Богомъ, а кто будетъ убить 
на стороне поселянъ, тотъ будетъ вечно гореть въ адскомъ огне. 
Ныне такое странное время, что государь лучше заслужить царство 
небесное кровопролииемъ, чемъ другой человекъ молитвой».

Некоторые историки объясняли суровость Лютера къ возставшимъ иосе- 
лянамъ уступчивостью требованш обстоятельствъ. Но это не такъ, Лютеръ 
хотелъ преобразовать только релипю, въ политическихъ делахъ онъ былъ 
искреннимъ сторонникомъ безусловной покорности властямъ. Впоследствии 
отвечая на упреки въ жестокости къ возставшимъ поселянамъ, онъ пи- 
салъ мансфельдскому канцлеру Мюллеру. „Мятежникъ не достоинъ, чтобъ 
ему отвечали разумомъ; должно отвечать ему кулакомъ, чтобы текло 
у него изъ носу. Поселяне не хотели слушать, то надобно было провер
теть имъ уши пулями, чтобы разлетелись по воздуху головы ихъ. Кто 
не хочетъ добромъ слушать слова Бож1я, долженъ слушать палача съ то- 
лоромъ".
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9. Подавление крестьянскаго возсташя.

Евангеличеш е и католичеш е государи забыли свои споры, соеди
нились для подавлешя мятежниковъ. Филиппъ ландграфъ гессенскШ 
выказалъ и въ  этомъ деле ту энергш , какъ при подавленш возста
ш я Зикингена. Услышавъ, что поселяне овладели Фульдой и Герс- 
фельдомъ, приближаются къ гессенскому государству, разослали гес- 
сенскимъ городамъ приглашеше вступить въ союзъ съ ними. Фи
липпъ созвалъ гессенскихъ дворянъ въ Альсфельдъ, напомнилъ имъ 
объ испытанной верности гессенцевъ государю; они подшшемъ рукъ 
съ протянутыми двумя пальцами засвидетельствовали свою готовность 
служить ему. Онъ взялъ съ нихъ обещаше не увеличивать податей 
и повинностей по усмиренш возсташ я и пошелъ отразить инсурген- 
товъ отъ своихъ владенШ, прогналъ ихъ изъ Герсфельда и Фульды, 
казнилъ тЪхъ ихъ предводителей, которые попались въ шгЬнъ, по- 
корилъ Ш малькальденъ, Эйзенахъ, Лангензальцу, этимъ наступлешемъ 
отрезалъ тюрингскихъ инсургентовъ отъ франконскихъ. Курфирстъ 
1оаннъ, герцогъ Георгъ, герцогъ Генрихъ Браунш вейгш й, графъ 
Альбрехтъ МансфельдскШ привели къ нему свои войска и все вместе 
пошли къ  Франкенгаузену, где стоялъ Мюнцеръ съ поселянами.

Франкенгау- Войско государей имело многочисленную артиллерш ; у поселянъ не 
зенская бптва. было опытныхъ начальниковъ, ни дисциплины, ни уменья сражаться, 

ни порядочнаго оруж1я. Ихъ положеще было отчаянное. Государи 
предложили имъ покориться; но Мюнцеръ убедилъ ихъ разорвать пе
реговоры, внушивъ имъ пламенной речью фантастическую надежду 
на победу. Онъ говорилъ, что самъ Богъ обещалъ ему свою помощь. 
«Не бойтесь пуш екъ», говорилъ онъ: «вы увидите, что я буду ло
вить въ рукава все  ядра, которыми они будутъ стрелять въ васъ; 
вы уже видите, что Богъ за насъ: разве не видите вы на небе ра
дугу? Богъ показываетъ ею, что хочетъ помогать намъ, имеющимъ 
радугу на нашемъ знамени, что онъ предастъ суду и наказанию кро 
вожадныхъ государей; потому будьте безстрашны въ надежде на по
мощь божш и сражайтесь; Богъ не хочетъ, чтобы вы мирились съ 
безбожными государями». Поселяне стояли на возвышенности. Ланд
графъ 15 мая построилъ войско для битвы, сказалъ речь своимъ 
всадникамъ, и велелъ  стрелять изъ пушекъ. Поселяне пели молитвы, 
ожидая небесной помощи и несколько времени стояли неподвижно. 
Но артиллер1я производила страшное действ1е, конница прорвала сла-- 
бую ограду изъ тел егъ , за  которой стояли поселяне, колола ихъ 
копьями, и победа была одержана безъ всякаго труда; поселяне по
бежали во Франкенгаузенъ; конница, потомъ и ландскнехты госуда
рей настигали ихъ и убивали массами, ворвались во Франкенгаузенъ 
и убивали всех ъ . На м есте  битвы, по дороге въ городъ и на ули-
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цахъ его было убито 5.000 человекъ; 300 человекъ было казнено 
передъ ратушей. Все соседше города покорились безъ сопротивлешя.

На Вознесете победители вступили въ Мюльгаузенъ; передъ горо- 
домъ было назначено место суда и казни. Туда привели Томаса Мюн- 
цера, спрятавшагося во Франкенгаузене, но найденнаго при обыске 
домовъ; его подвергли мучительнымъ пыткамъ; во время ихъ гер- 
догъ Георгъ упрекалъ его, что онъ погубилъ столько людей; онъ съ 
улыбкой отвечалъ: «Они шли по до,брой воле». Былъ казненъ и 
Пфейферъ; онъ умеръ мужественно. Граждане Мюльгаузена были су
рово наказаны; на нихъ была наложена тяжелая контрибущя; го- 
родъ ихъ былъ лишенъ самоуправлешя. Прежнее благосостояше его 
исчезло.

Такой же исходъ имело в о зш ш е  поселянъ и въ другихъ обла- 
стяхъ. Въ день битвы при Франкенгаузене герцогъ Антонъ Лота- 
рингскШ, ненавидевпнй инсургентовъ, какъ последователей Лютера 
и опасавшийся ихъ вторжешя изъ Эльзаса въ Лотаринпю перешелъ 
Вогезы у Цаберна съ 10.000 немецкихъ, итальянскихъ, нидерланд- 
скихъ, французскихъ, испанскихъ наемниковъ. Въ Цаберне стояли 
укрепленнымъ лагеремъ поселяне, число которыхъ простиралось, 
говорятъ,до 30.000 человекъ. Герцогъ истребилъ въ селенш Лупф- 
штейие отделившШся отъ нихъ отрядъ; они оробели, просили по
щады; герцогъ дозволилъ имъ разойдтись по домамъ. Они положили 
оруж1е и 17 мая пошли изъ городскихъ воротъ. Солдаты герцога 
лотарингскаго стояли по сторонамъ дороги. Произошла ссора между 
однимъ изъ ландскнехтовъ и однимъ изъ уходившихъ поселянъ. 
Ландскнехты закричали: «Бейте, разрешено!» Поселяне побежали 
назадъ въ городъ, чтобы взять оруж1е, но гельдернш е и лотаринг- 
с т е  наемники гнались за ними, ворвались въ городъ, грабили его, 
убивали безъ разбора поселянъ и горожанъ. Черезъ городсте ворота 
нельзя было на другой день пройдти: они были завалены трупами. 
Число убитыхъ простиралось до 18 .000 . Эразмъ Герберъ былъ при- 
вязанъ къ дереву и удавленъ. Онъ до последняго дыхашя оставался 
мужественнъ. Другое войско поселянъ было истреблено вечеромъ 
20 мая у Шейвейлера. Этимъ окончательно было подавлено возстан1е 
въ Эльзасе. Много поселянъ было казнено, на остальныхъ наложе
на была контрибущя.

Труксесъ велъ переговоры съ вюртембергскими инсургентами, 
съумелъ перессорить ихъ. Они перестали слушаться Фейербахера. 
Труксесъ неожиданно напалъ на нихъ 12 мая при Беблингене; артил- 
лер1я ускорила его легкую победу; 9.000 поселянъ было убито на 
поле сражешя и во время бегства. Вечеромъ Труксесъ услышалъ, 
что 1ельх1оръ Нунненмахеръ, музыкантъ, игравппй при казни вейнс- 
бергскихъ пленныхъ, спрятался въ соседнемъ городе Зиндельфш- 
гене. Онъ потребовалъ выдачи его. Несчастнаго привели въ ла-

Истреблен1е 
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Вюртемберг*
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Осада
Фрауэнберга.

герь Труксеса. Его привязали къ столбу на цепи, длиной въ полторы 
сажени, «чтобъ онъ могъ бегать»; разложили костеръ, кольцомъ 
около дерева-, говорятъ, что самъ Труксесъ и некоторые друие вель
можи носили дрова. Это кольцо дровъ зажгли; музыкантъ бросался 
на цепи изъ стороны въ сторону, «къ истинному развлеченио гос
подь, и понемногу изжарился», какъ выражается современный раз- 
сказъ. А должно заметить, что Труксесъ считался добрымъ господи- 
номъ и действительно старался смягчать безжалостныя приказатя 
герцоговъ баварскихъ.

Вендель Гипплеръ привезъ изъ Гейльбронна въ лагерь поселянъ 
подъ Вюрцбургомъ и з в е ш е , что Труксесъ разбилъ вюртембергскихъ 
поселянъ при Беблингене, идетъ во Франконш. Мы говорили, что 
поселяне, взявние Вюрцбургъ, осаждали сосЬднШ замокъ Фрауэн- 
бергъ. Теперь осада длилась уже две недели. Она была безуспешна; 
коммендантъ замка сначала боялся поселянъ, имевшихъ много пу- 
ш екъ и ружей и находившихся подъ начальствомъ Геца Берлихин- 
гена, графа Вертгейма и несколькихъ другихъ опытныхъ воиновъ; 
онъ соглашался принять Двенадцать статей; епископъ вюрцбургсмй, 
бежавпий въ  Гейдельбергъ, прислалъ своё c o m c ie  на это. Но граж
дане Вюрцбурга полагали, что для ихъ безопасности необходимо 
взять замокъ, господствующей надъ городомъ. Они и поселяне по
клялись не принимать мира, пока не разруш ать Фрауэнбургъ. Осаж- 
даюпце бомбардировали замокъ, почти каждый день штурмовали его, 
но стены  были крепки, гарнизонъ отбивалъ приступы. Въ день, 
франкенгаузенской битвы, 15 мая, осаждаюпце сделали решитель
ный приступъ, перешли рвы , приставили лестницы къ стенамъ; но 
изъ амбразуръ бросали на нихъ зажженные пуки хвороста, облитаго 
серой; множество ихъ было изувечено огнемъ и въ два часа ночи 
они отступили. Потомъ они сделали второй приступъ и тоже были 
отбиты. Ровъ кругомъ замка былъ заваленъ ихъ трупами.

Положение осаждающихъ стало опасно. Теперь они соглашались 
заключить миръ съ фрауэнбургскимъ гарнизономъ на основанш Две
надцати статей. Но ихъ предложеше было отвергнуто. Съездъ депу- 
татовъ франконекихъ поселянъ, собравппйся въ Швейнфурте, обна- 
родовалъ манифестъ, обращавшШся ко всемъ государямъ, дворянамъ, 
городамъ и сельскимъ общинамъ. Онъ оправдывалъ требовашя по
селянъ и цриглашалъ всех ъ  владетелей npiexaTb или прислать упол- 
номоченныхъ въ Швейнфуртъ для установлешя проповеди слова бо- 
ж1я и для устройства мира, правосуд1я и въ особенности повиновения 
властямъ. Но лишь немноие уполномоченные пр1ехали въ Швейн
фуртъ, а главнокомандующий швабекаго союза уже шелъ подавить и 
во Франконш возсташ е, подавленное имъ въ южной Швабш. Онъ 
направлялся къ Вейнсбергу. Гипплеръ убеждалъ начальниковъ войска, 
осаждавшаго Фрауэнбургъ, послать отрядъ и пушки въ Вейнсбергъ,
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но не могъ убедить несогласныхъ между собой предводителей вюрц- 
бургскихъ инсургентовъ. Черезъ нисколько времени они решили 
перейдти на выгодную позицио у Краутгейма, но было уже поздно. 
Труксесъ 19 мая разбилъ при Неккаргартахе отрядъ инсургентовъ, 
бывшШ подъ начальствомъ Йеклина Рорбаха и подвергъ взятаго въ 
плЪнъ вождя ихъ той же судьба, какъ Мельхшра Нунненмахера. 
Онъ велелъ привязать Рорбаха къ дереву и изжарить. Черезъ два 
дня онъ вошелъ въ Вейнсбергъ, разграбилъ и сжегъ его. Пфальц- 
графъ Лшдвигъ съ сильной артиллер1ей шелъ на соединеше съ Трук- 
сесомъ; города на пути сдавались ему. Курфирстъ майнцсмй нахо
дился при немъ. Онъ и Труксесъ соединились 29 мая; у нихъ было 
теперь 8 .000 человекъ пехоты и 2 .500 конницы. Подходя къ Тау
беру, они услышали, что у Кенигсгофена стоитъ отрядъ оденвальд- 
скихъ поселянъ, подъ начальствомъ Мецлера (Гёцъ Берлихингенъ 
уЬхалъ по окончаши срока, на который обязался начальствовать 
инсургентами). Пфальцграфъ и Труксесъ пошли на этотъ отрядъ, въ  
которомъ было, говорятъ, 8.000 человекъ. Увидевъ конницу, инсур
генты хотели уйдти въ лесъ ; конница напала на нихъ съ фланга, 
они обратились въ бегство, непр1ятель окружилъ ихъ въ лесу и 
истребилъ почти всЬхъ. Мецлера видели скачущимъ на быстрой ло
шади; онъ исчезъ изъ вида, и что было потомъ съ нимъ— неизвест
но. —  Черезъ 100 летъ  въ лесу еще лежали целыя груды челове- 
ческихъ костей.— Другой отрядъ поселянъ, отделившийся отъ вюрц- 
бургскаго войска, стоялъ у Инголынтада. Труксесъ и пфальцграфъ 
пошли туда. Ландскнехты швабскаго сою за,, сыновья поселянъ не
охотно сражались съ поселянами; при томъ Труксесъ раздосадовалъ 
ихъ, не давъ награды за Кенигсгофенское сражеше, въ которомъ не 
выказали они усердгя. Потому пфальцграфъ напалъ съ одной кон
ницей на инсургентовъ у Инголынтада. Они обратились въ бегство. 
Было убито более 8.000 бегущихъ. Но не все погибли безъ сопро- 
тивлешя; было 600 человекъ, имевшихъ хорошее opymie, ружья, 
длинныя копья, аллебарды; это былъ остатокъ ротенбургскаго Чор- 
наго отряда. Ими начальствовалъ Флор1анъ Гейеръ. Они отступали 
въ порядке. Пфальцграфъ повелъ на нихъ 1.200 рыцарей и рейта- 
ровъ; они оборонялись геройски. Когда у нихъ не осталось пороха, 
они защищались камнями, выламываемыми изъ развалинъ замка, до 
которыхъ дошли. Флор1анъ съ несколькими другими пробился. Все 
остальные погибли.— Флор1анъ пошелъ въ Лимбургъ, думая поднять 
возсташе тамъ, но на пути былъ убитъ, мужественно сражаясь.

Взяп'е
Вейнеберга..
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Bsaiie
Вюрцбурга.

10. Результаты возсташя.

Победители пошли къ Вюрцбургу; поселяне при ихъ приближены 
разошлись разрозненными толпами въ горы. Вюрцбургъ 7 поня сдался. 
Члены городского совета и начальники частей города были постав
лены на главной площади. Труксесъ сказалъ имъ, что все они за
служили смерти. Они упали на колена, прося пощады. Четыре палача 
отрубили головы некоторыми». Друие были отведены въ темницы и 
казнены въ  следуюнце дни. На городъ была наложена тяжелая кон- 
трибущя. Прежняя власть епископа надъ нимъ была увеличена. 
Епископъ возстановилъ католическое богослужеше и отправился въ 
объездъ по своимъ владеш ямъ судить и казнить, число казненныхъ 
имъ составляло сотни; не было конца контрибущямъ и конфиска- 
щ ям ъ .— Казшпръ маркграфъ апсбахскШ былъ принужденъ сделать 
уступки поселянамъ своихъ владений. Теперь онъ могъ мстить и 
мстилъ свирепо. Граждане Кицингена однажды кричали, что не хо- 
тятъ  видеть маркграфа; теперь онъ выкололъ глаза 57 кицингенцамъ. 
Соединившись съ Труксесомъ, онъ пошелъ по южной Франконш, жегъ, 
грабилъ, казнилъ .— Пфальцграфъ Людвигъ пошелъ изъ Вюрцбурга 
внизъ по Майну, усмиряя поселянъ. У Пфеддерсгейма онъ 24 шня 
разбилъ многочисленный, но плохо вооруженный отрядъ ихъ; 4.000 
было убито на поле сражеш я; конница преследовала, истребляла 
бегущ ихъ; арх1епископъ трирскШ, сопровождавший пфальцграфа, самъ 
гнался за побежденными поселянами, убивалъ ихъ своей рукой. 
Пфальцграфъ 12 ш л я  возвратился въ  Гейдельбергъ, обогатившись 
контрибущями; но былъ настолько милостивъ къ своимъ подданнымъ, 
что далъ имъ некоторыя облегчешя. Въ другихъ рейнскихъ земляхъ 
были отняты у поселянъ и горожанъ те  права, кашя вынудили они 
у своихъ государей.

Вендель Гшшлеръ пожаловался немецкому сейму на графовъ Гоэнлоэ, 
конфисковавшихъ его имущества; за это онъ былъ схваченъ, брошенъ въ 
темницу, въ которой и умеръ. Гёцъ Берлихингенъ былъ преданъ суду, 
два года сиделъ въ темнице; потомъ ему было велено безвыездно жить 
въ его замке Гарнбурге. Черезъ 16 летъ Карлъ далъ ему прощеше. Онъ 
умеръ въ глубокой старости 23 ш ня 1562.

Несколько дольше, чемъ во Франконш, держались инсургенты въ 
южной Ш вабш. Неподалеку отъ Меммингена стояло войско поселянъ, 
к ъ  которымъ присоединилось довольно большое число ландскнехтовъ, 
возвративш ихся изъ йталш  после победы при Павш. Эрцгерцогъ 
Фердинандъ, желавшШ упрочить свою власть надъ Вюртембергомъ, 
х отелъ  пршбрести расположеше поселянъ, вступилъ съ ними въ 
переговоры, запретилъ Труксесу нападать на нихъ. Но Труксесъ не
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обратилъ внимашя на его волю и соединившись съ вождемъ ландс- 
кнехтовъ Фрундсбергомъ, пошелъ по южной Швабш, жегъ селешя. 
Говорятъ, что ландскнехты, принявнне сторону поселянъ, ушли отъ 
нихъ къ своему бывшему начальнику. Какъ бы то ни было, но по
селяне, стоявиие у Меммингена были обращены въ бегство. Труксесъ 
усмирилъ всю южную Ш вабш. Въ награду за то императоръ назна- 
чилъ его правителемъ герцогства вюртембергскаго, далъ во владеше 
ему Цейль и сделали наследственными въ его потомства тотъ санъ 
кравчаго, Truchsess, который занималъ онъ и назвашемъ кото рая  
уже и прежде заменялась его фамшпя Вальдбургъ. Дольше и упор
нее всего держались инсургенты въ арххепископстве зальцбургскомъ 
и Тироле. Туда пошли по поручению швабскаго союза Фрундсбергъ- 
и Людвиги, герцогъ баварш й. Но и они увидели себя принужден
ными вступить въ переговоры съ поселянами. Спокойств1е въ apxie- 
пископстве зальцбургскомъ и въ Тироле было возстановлено не 
столько силой оруж1я, сколько уступками, на который согласились 
арх1епископъ и Фердинандъ. Повинности, введенный въ последшя 50 
лети, были отменены; арх1епископъ и врцгерцогъ даже допустили 
свободу евангельской проповеди. Почти во всехъ другихъ немец - 
кихъ областяхъ повинности и оброки были, по усмиренш возсташя, 
увеличены.

Возставнпе поселяне умели действовать только насил1емъ и были 
подавлены кровавымъ мщешемъ, не исцелившимъ того неустройства, 
которымъ было произведено возсташе. Лишь немнойе государи и 
господа дали своимъ поселянамъ некоторое облегчеше. Делыя области 
были опустошены, распадеше частей нацш увеличилось, распростра- 
неше реформами было остановлено, политическая жизнь народа была 
подавлена; масса его прониклась недовергемъ къ правителямъ, они 
стали иедоверять ей. Те элементы возсташя поселянъ, развийе ко- 
торыхъ могло бы стать полезныхъ для нацш, были заглушены реак- 
щею. Поселяне были усмирены легко, потому что не имели искус- 
ныхъ вождей, которые пользовались бы авторитетомъ достаточнымъ 
для того, чтобъ объединить ихъ силы. Они действовали разрозненно 
и безъ определеннаго плана. За исключен1емъ попытки сформировать 
общее управлеше инсургентами въ Гейльбронне, мы не видимъ ни- 
какихъ следовъ единства въ дейстшяхъ поселянъ разныхъ областей. 
Те вельможи и дворяне, которые стали предводителями возставшихъ 
поселянъ, имели свои личныя цели совершенно чуждыя интересамъ 
простолюдиновъ. Графъ Вильгельмъ ГеннебергскШ, помогавший посе
лянамъ, хотелъ только отнять владешя у епископа вюрцбургскаго, 
сделать эту область светскимъ государствомъ, отдать ее своему двою
родному брату, маркграфу Георгу Бранденбургскому. Гёцъ Берлихин- 
генъ приняли на себя должность главнокомандующаго поселянъ только 
по принуждешю и при первой возможности уехадъ отъ нихъ.
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Y I I  И т а л ь я н с к а я  в о й н а .

1) Завоеваше герцогства миланскаго императоромъ.

Победа при М ариньяно отдала во власть Ф ранциску I герцогство 
миланское и Геную. СтаршШ сынъ Людовика Мора жилъ во Францш, 
получая пенспо отъ короля французскаго, МладшШ сьш ъ Людовика 
Франческо жилъ изгнанникомъ при двор* своего родственника Мак- 
симил1ана. Левъ X п р ^ х а л ъ  в ъ  Болонью на свиданье съ  поб'Ьдите- 
лемъ и заключилъ съ  нимъ договоръ. М аксимшианъ и его внукъ 
Карлъ признали по Нойонскому договору (1 3  августа 1 5 1 6 ) короля 
французскаго государемъ Милана. Ш вейцарцы  на фрейбургскомъ сейм* 
29  ноября 1516  возобновили преж ш е договоры съ  королемъ фран- 
цузскимъ, назначивш имъ большую ежегодную плату имъ за дозво- 
леш е вербовать наемниковъ въ  Ш вейцария. В енещ я была союзницей 
Франциска. Генрихъ YIH, х отя  и былъ родственникъ К арлу, не же- 
л ал ъ  войны съ  королемъ французскимъ и на блестящ емъ свиданш 
между Ардромъ и Гиномъ в ъ  пон* 1 5 2 0  заключилъ сою зъ съ  нимъ. 
Такимъ образомъ Ф ранцискъ нисколько времени спокойно владыче- 
ствовалъ надъ герцогствомъ М иланскимъ. Но австрШ ская ди н асн я хо* 
тЬ л а  отнять у него это государство, считавш ееся леномъ немецкой 
имперш. Получивъ императорскую корону, К арлъ  Y заявилъ  свои 
ленны я права на герцогство миланское, и 8 м ая 1 5 2 1  заключилъ съ 
Львомъ X договоръ, по которому им ператоръ обязался отдать рим
скому престолу Парму и Ш аченцу, а  папа обещ ался помогать ему 
въ  войне съ Францискомъ. Король ф ран цузом ! во врем я возсташ я 
комунеровъ хот'Ьлъ отнять у короля испанскаго Н аварру и отдать 
ее своему т э н т у  Генриху Альбрё, носившему титулъ короля наварр- 
скаго. Изъ всего этого ясно было, что скоро начнется реш ительная 
война между Карломъ и Ф ранцискомъ. Папа убеж далъ черезъ  кар
динала епископа зиттенскаго швейцарскШ  сою зъ дозволитъ ему вер
бовать наемниковъ. Но Ф ранцискъ удвоилъ ежегодную плату швей
царскому сейму, и былъ заключенъ договоръ, по которому сеймъ 
возобновилъ разр еш еш е королю французскому вербовать наемниковъ.

АнглШскШ король заключилъ союзъ и съ Карломъ и Францискомъ; онъ 
■обязался объявить войну тому изъ нихъ, который наиадетъ на другого. 
Желая уклониться отъ военныхъ дМствШ онъ въ август* 1521 послалъ 
на континентъ своего министра Уольси быть поередникомъ между ними. 
Но требовашя императора были такъ велики, что Францискъ не могъ при
нять ихъ. Карлъ хот*лъ, чтобы французскШ король отказался отъ Милана 
и Генуи, уступилъ ему герцогство бургонское, отнятое Людовикомъ XI у 
его династШ, отказался также отъ сана сюзерена Фландрш и Артуа, вла
детелю которыхъ, императору, не прилично считаться вассаломъ другого 
государя. Францискъ не могъ не отвергнуть этихъ условШ. Потому въ вы-
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зове на войну виноватъ былъ Карлъ; но онъ об’Ьщалъ Генриху больше 
выгодъ, ч^мъ Францискъ, потому Генрихъ объявилъ, что въ войне вино
ватъ Францискъ, и принялъ сторону императора. Уольси заключилъ отъ 
его имени договоръ въ Брюгге съ К-арломъ.

Поводомъ къ войне послужило то, что Францискъ помогалъ графу 
Маркскому. Герцогъ НассаускШ и Фрундсбергъ повели императорское 
войско изъ Нидерландовъ во Францпо, взяли Музонъ, осадили Мезьеръ; 
укреплешя этого города были слабы, но Монморанси и Баяръ оборо
нялись въ немъ такъ упорно, что король французшй успелъ при
вести войско и заставши» непр1ятеля отступить. Это было въ октябре 
(1521 года). Казалось, что между Камбре и Валансьеномъ произой- 
детъ большая битва; но военный действ1я ограничились тем ъ, что 
французы отняли нисколько укреплешй, взятыхъ императорскимъ 
войскомъ. Другая французская арм1я подъ начальствомъ Боннивб 
пошла въ Наварру; успехи ея тоже были незначительны. Она только 
взяла Фуэнтаравш.

На обоихъ этихъ театрахъ войны противники действовали слабо; Войиа 
они собирали массыфСвоихъ войскъ для борьбы въ Италш. Она на- Въ скверн 

чалась тем ъ, что изъ Неаполя пошло на сйверъ войско, къ которому Италш. 

присоединились папсше наемники. Испанцами и немцами Карла на- 1521. 
чальствовали Просперо Колонна и Ферранте Авалосъ Пескара; италь
янскими и швейцарскими наемниками папы Федериго Гонзага, марк- 
графъ мантуанскШ. (Знаменитый историкъ Гвиччардини находился 
при этой армш папскимъ коммиссаромъ). Императорсше полководцы 
пошли къ Парме, но потерпели неудачу, потому что непр1ятель былъ 
гораздо многочисленнее ихъ войска. Лотрекъ, правитель Милана, 
имелъ сильную армш; венещанцы пошли на помощь ему: герцогъ 
феррарш й ©пасавшШся замысловъ папы на его владешя и потому 
вступивши въ союзъ съ Францискомъ, напалъ на папсшя владешя; 
къ Лотреку пришли бернш е, потомъ и друпе швейцарсше наемники.
Колонна и Пескара ссорились съ Гонзагой. Казалось, что французы 
пршбретутъ болыше успехи. Но Лотрекъ действовалъ вяло. Карди- 
налъ епископъ зиттенскШ убедилъ Цюрихъ и некоторые друпе кан
тоны дозволить ему вербовку наемниковъ для папы. Джулш Медичи 
привезъ изъ Флоренцш 13 вьюковъ денегъ въ лагерь союзниковъ 
папы и щедрыми подарками достигъ того, что ссоры императорскихъ 
полководцевъ съ папскими прекратились. Просперо Колонна пере- 
шелъ По, двинулся къ Олыо. Французсше генералы убеждали Лот- 
река напасть на него въ позицш у Ребекки, пока еще не пришла 
къ нему главная масса швейцарскихъ наемниковъ, собранныхъ епи- 
скопомъ зиттенскймъ. Но французш й главнокомандуюпцй былъ не- 
даровитъ и робокъ. Онъ предпочелъ занять укрепленную позицш за 
АддоЙ. Служивние у. него швейцарцы досадовали на неисправную 
выдачу жалованья и разсердились, утративъ надежду скоро обога-
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титься добычей; мнопе изъ нихъ ушли домой. Между темъ швей- 
царсше волонтеры, поступившие на папскую службу, пришли въИтално; 
часть ихъ присоединилась къ  Просперо Колоний, другая пошла къ 
Редджо. Колонна двинулся къ  Адде. Лотрекъ сталъ у Кассано, за
щищая переправу, но распоряжался плохо. Колонна перешелъ реку 
и направился къ Милану. Это было поздней осенью. Дороги испорти
лись отъ проливныхъ дождей; Лотрекъ надеялся, что непр1ятель не 
въ состояши будетъ довезти до Милана осадную артиллерно, по
тому не позаботился усилить м и ланш я укр&плешя, сделалъ лишь 
незначительные окопы. Населеше герцогства Миланскаго тяготилось 
французскимъ владычествомъ, желало возстановлешя своей независи
мости, потому съ радостью встречало войско императора, объявив- 
ш аго, что отдаетъ Миланъ Франческо Сфорце, чьи прокламации 
дышали кротостью. Лотрекъ хотйлъ страхомъ подавитъ симпатш къ 
Сфорце, казнилъ Кристофоро Паллавичини, вл1ятельнМшаго изъ при- 
верженцевъ его и близкаго родственника папы. Эта жестокость уси
лила народное раздражеше. Въ темную бурную ночь 19 ноября, 
им ператорш я войска подступили къ Милану. М^ркизъ Пескара, на- 
чальникъ испанской пехоты , ворвался съ нисколькими стрелками и 
ландскнехтами черезъ Римсшя ворота въ предместье. Ободренные его 
отвагой испанцы, итальянцы, немцы, швейцарцы бросились штурмо
вать окопы. Но въ городе стояло все французское войско. Приступъ 
казался безуспеш ньш ъ; начальники уже советовались о томъ, не 
следуетъ ли дать сигналъ къ отступление; но на улицахъ города 
поднялся крикъ «бей Французовъ;» миланцы взялись за оруж1е. Лот
рекъ ушелъ изъ Милана. Императорское войско вступило въ городъ. 
Народъ встретилъ его съ восторгомъ. Джироламо Мороне, уполно
моченный герцога Франческо, принялъ отъ его имени управлеше въ 
Милане. Мороне былъ человекъ даровитый, очень хитрый и без- 
совестный; сначала онъ выставлялъ себя приверженцемъ независи
мости Италш, потомъ сделался усерднымъ оруд!емъ упрочешя влады
чества Карла надъ нею.

Примеру Милана последовали Л о р , Пав1я, Парма, Шаченца. Лот
р ек ъ 'у ш ел ъ  въ крепкую позицш  у Кремоны. Но въ миланской цита
дели оставался французскШ гарнизонъ. Императорсше полководцы 
надеялись скоро вытеснить Лотрека изъ Кремоны. Неожиданная 
смерть Льва X (1 декабря 1521) изменила ходъ делъ. Новый папа 
Адр1анъ, усердный слуга своего бывшаго воспитанника Карла, былъ 
плохой правитель, думалъ только о церковныхъ делахъ, мечталъ 
примирить Карла съ Францискомъ, чтобъ онд общими силами защи
тили Родосъ отъ турокъ. Левъ X наделалъ много долговъ, Адр1анъ 
ж алелъ денегъ на жалованье ш вейцарцамъ, и большая часть ихъ ушла 
изъ папскаго войска, помогавшаго императорскому. Между темъ фран
цузы навербовали въ Швейцарш новыхъ наемниковъ и въ начале
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1522 года эти волонтеры пошли помогать Лотреку. Впрочемъ импе
раторское войско тоже получило подкр'йплеше въ заменъ ушедшихъ 
изъ него папскихъ наемниковъ. Георгъ Фрундсбергъ навербовалъ 
въ Швабш и въ Тироле 6 .000 ландскнехтовъ и пошелъ съ Франче
ско Сфорцой въ Миланъ къ Просперо Колонне. Франческо Сфорца 
вступилъ въ Миланъ 4 апреля. Народъ принялъ его съ восторгомъ.

Ландскнехты, приведенные Фрундсбергомъ доставили Просперо 
Колонн* перевесь силы надъ французами. Оиъ пошелъ изъ Милана 
по направленно къ Монце и сталъ у Биккоки въ крепкой позицш 
за рвами и болотами. Лотрека упрекали за то-, что онъ въ прошломъ 
году дМствовалъ робко, не напалъ на Колонну у Ребекки. Онъ те
перь хотйлъ снять съ себя, это порицаше; швейцарцы требовали 
битвы, надеясь на добычу; онъ согласился на ихъ желаше и 27 
апреля атаковалъ Колонну въ его сильной позищи, укрепленной 
окопами. Швейцарцы въ своей горячности, не слушая распоряженШ 
Лотрека, опрометчиво бросились на окопы, изъ за которыхъ ландс
кнехты направили на нихъ страшный артиллерШскШ и ружейный огонь. 
Бой былъ ужасенъ. Фрундсбергъ получилъ рану въ ногу. Швейца- 
рецъ, нанесший ему ее, Арнольдъ Винкельридъ, предкомъ которого 
считался легендарный герой земпахской битвы, былъ убить пулей. 
Французская кавалер1я атаковала мостъ, защищаемый Франческо 
Сфорцей, была опрокинута и разстроила задше ряды своей пехоты. 
Французы обратились въ бегство; тогда швейцарцы прекратили 
штурмъ и отступили къ Монце. Побежденные потеряли несколько 
тысячъ убитыхъ и раненыхъ. Победители слабо преследовали ихъ, 
потому что были изнурены.

У Лотрека не было денегъ на жалованье швейцарцамъ; они отрядъ 
за отрядомъ уходили отъ него домой. Венещанцы, союзники францу- 
зовъ, отступили. Императорсшя войска быстро овладели всей Лом- 
бардой. Французы держались только въ миланской цитадели, въ Кре
моне и въ несколькихъ мелкихъ крепостяхъ, Лотрекъ поехалъ во 
Францпо оправдываться передъ королемъ, передавъ начальство надъ 
остатками войска своему брату Лекёну (Lescun) и уполномочивъ его 
вести переговоры съ непр1ятелемъ. Фрундсбергъ подступилъ къ Генуе, 
требуя, чтобы возвращены были владешя изгнаннымъ Адорни, при- 
верженцамъ императора. Дожъ Оттав1ано Фрегозо, глава французской 
парии, сталъ обороняться; ландскнехты взяли и ограбили Геную. Они 
меряли сукно копьями, оделись въ бархатъ, брали съ богатыхъ 
фамилШ выкупъ за пощаду домовъ. Фрегозо и Шэтро Наварро, по
сланный Францискомъ на помощь ему, были взяты къ пленъ. Въ 
половине апреля следующего (1523) года французы сдали миланскую 
цитадель, удержались только въ Кремоне. Венещанцы и герцогъ 
феррарскШ заключили миръ и союзъ съ императоромъ.

Успехъ пршбретенный въ Италш внушилъ Карлу надежду отнять
т. х. 12

Битва при 
Бикоккй.
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у Францш и присоединить къ имперш земли, составлявш1я королев
ство арелатское, и возвратить своей династш герцогство бургонское. 
Некогда королевство арелатское считалось принадлежащимъ немец
кому императору. Карлъ Y заявилъ теперь притязашя на него. Ген- 
рихъ YIII, союзникъ императора, вспомнилъ, что западная часть 
Францш принадлежала англШскимъ королямъ. Онъ надеялся сделать 
болышя завоеваш я и объявилъ 29 мая 1522 войну Франциску. 
АнглШское войско двинулось изъ Кале, соединилось съ нидерланд- 
скимъ войскомъ Карла, пошло по Пикар дш. АнглШскШ адмиралъ 
лордъ Сорри, получивпйй титулъ адмирала и отъ Карла, поплылъ къ 
Ш ербуру. Еще опаснее легкомысленнаго и трусливаго Генриха быль 
для короля французскаго внутреннШ в р агъ , герцогъ Карлъ Бурбонстй.

Кардъ Отецъ Карла Ж ильберъ, умерппй въ  1496 году въ Неаполе, пра- 
Бурбонск1а. вителемъ котораго былъ, оставилъ ему только графство Монпансье.

Женившись на Сусанне, единственной дочери и наследнице Пьера, 
герцога Бурбонъ-Бежёскаго; онъ съ с о гл аш  Людовика XII сталъ 
наследникомъ старшей линш бурбонской фамилш, богатейшимъ и 
могущественнейщимъ после короля человекомъ во Францш. Къ преж
нему его владенш  присоединились герцогства бурбонское и оверн
ское, графства Клермонское, ламаршское, форезское и много другихъ 
болыпихъ владенШ-, доходы его были т а т е ,  какихъ не имелъ ни 
одинъ н ем ец тй  областной государь; блескъ его двора былъ подобенъ 
королевскому; ..за его храбрость Францискъ далъ ему санъ коннё^ 
табля (главнокомандующаго всеми военными силами Францш). Онъ 
былъ приветливъ, щедръ и честолюбивъ. Въ первые годы своего 
царствоваш я Францискъ еще не имелъ сыновей, и Карлъ Бурбонъ, 
ближайщШ родственникъ его, могъ надеяться,х»что будетъ его пре- 
емникомъ. Но у Франциска родился сынъ. Король сталъ обижать гер
цога бурбопскаго, несколько разъ  поручалъ начальство надъ арм1ями 
другимъ. Герцогъ выступилъ главою парии недовольныхъ, число 
которыхъ постоянно росло по раздраженно на деспотизмъ Франциска. 
Ж ена Карла, Сусанна, умерла 28 апреля 1521. Она назначила мужа 
наследникомъ своихъ владеш й. Но королева мать, Луиза Савойская, 
дочь сестры отца Сусанны, заявила притязашя на это наследство и 
подняла вопросъ о незаконности завещ аш я Сусанны, нарушающаго 
сюзеренное право короля распоряжаться выморочными ленами. Кроме 
жадности, у Луизы Савойской былъ въ этомъ деле , какъ говорятъ, 
и другой мотивъ, желаше отмстить Карлу Бурбонскому за то, что 
онъ пренебреги ея любовью, отвергъ ея предложеше повенчаться 
съ нимъ. Въ парижскомъ парламенте начать былъ процессъ по 
вопросу о праве Карла наследовать владеш я Сусанны. Луиза Савой
ская владычествовала надъ сыномъ, потому было несомненно, что 
процессъ кончится приговоромъ, отнимающимъ у Карла владешя 
старшей лиши Бурбоновъ.
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Раздраженный Карлъ решился искать поддержки у враговъ короля, 
Адр1анъ Боренъ вступилъ отъ его имени въ тайные переговоры съ 
императоромъ и Генрихомъ VIII. По заключенному съ пимъ соглаше- 
н ш  было решено, что императорское войско пойдетъ изъ Нидерлан- 
довъ въ герцогство бургонское, изъ Нспанш въ Лангедокъ, что 
англШское войско пойдетъ въ Пикард!ю, а герцогъ БурбонскШ возь
мется за оруж1е противъ короля французскаго. Онъ былъ уверенъ, 
что соберетъ 10.000 человЪкъ пехоты и 500 кошй (3.000 всадни- 
ковъ). Императоръ обещалъ выдать за него свою сестру Элеонору 
(вдовствующую королеву португальскую) и признать его королемъ 
французскимъ; онъ, съ соглаш  императора, обещался признать себя 
вассаломъ короля англШскаго. Въ это время Францискъ готовился 
идти въ Италш; герцогъ бурбонскШ надеялся или захватить его въ 
лл'Ьнъ, или отрезать ему путь отступлешя изъ Йтал1и. Но замыселъ 
герцога былъ открытъ королю двумя вельможами. Францискъ потре- 
бовалъ объяснешя у герцога и. предложилъ- ему для опровержешя 
доноса участвовать въ итальянскомъ походе. Онъ въ сопровожденщ 
несколькихъ вельможъ уехалъ переодетый изъ Францш въ Эльзасъ. 
Англичане и нидерландсшя войска императора вступили въ Пикардш 
и Шампань; герцогъ бурбонскШ собиралъ наемниковъ идти на соедиг 
неше съ ними. Они дошли до Уазы, угрожали Парижу. Но Фран
цискъ, думавший идти въ Италш, куда уже пошелъ съ довольно 
большой армией адмиралъ Боннивё, остался во Францш, принялъ 
меры обороны. ПарижскШ парламента началъ процессъ по обвиненш 
герцога бурбонскаго въ измене и мятеже. Онъ, увидевъ, что вой
ска, вошедшая во Францш съ севера чостановлены войсками Фран
циска поехалъ въ Италш.

Осенью (1523) Боннивё перешелъ Тичино и двинулся на Миланъ. осада 
Но Просперо Колонна хорошо укрепилъ Миланъ, заготовилъ запасы 
лродовольств1я; миланцы были преданы своему герцогу, не входили 
въ  сношешя съ французами, потому осада, которую началъ Боннивё, 
шла безуспешно. Утомляемый вылазками изъ города, осенними дож
дями и снегомъ наступившей зимы, онъ отступилъ къ Тичино.-

Съ новымъ годомъ дела императорскаго войска пошли еще успеш
ней. Оно получило подкреплешя: изъ Неаполя привелъ конницу вице- 
король Шарль Ланнуа; герцогъ урбинскШ повелъ на французовъ пап- 
сшя войска; проведиторъ (областной правитель) Пезаро— венещансмя; 
эрцгерцогъ Фердинандъ прислалъ 7.000 ландскнехтовъ; еще отрядъ 
ихъ привелъ Шертлинъ Буртенбахъ. Маркизъ Пескара, начальникъ 
испанской пехоты, распоряжавшШся военными действ1ями по болезни 
Просперо Колонны (который вскоре умеръ), пользовался уважешемъ 
войска; пр1Ъхалъ Карлъ БурбонскШ, назначенный императорскимъ 
наместникомъ въ Северной Италш, Боннивё надеялся, что къ нему 
прШдутъ бернсме и граубюнденсте наемники, но непр1ятедь долго

12*Т. X.
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задерживалъ ихъ на пути. Боннивё предлагалъ непр1ятелю битву, но 
онъ не принималъ ея, надеясь вытеснить франдузовъ изъ Италш 
искусными маневрами, и действительно оттЬснилъ ихъ за Тичино къ 
верховью Сезш. Ш вейцарцы стояли въ  Иврее. Боннивё хотЬлъ пе- 
рейдти у Гаттинары С езш , чтобы соединиться съ ними; Пескара на- 
палъ на него во время этого перехода (30 апреля 1524); француз
ское войско разстроилось, мостъ подломился, Гаттинара была заж
жена; множество французовъ погибло. Боннивё, раненный въ руку, 
передалъ начальство знаменитому рыцарской доблестью Баяру; не- 
щнятель преследовалъ отступающихъ. Пуля немецкаго стрелка на
несла Баяру смертельную рану. Умирающаго сняли съ лошади, по
садили подъ дерево лицомъ къ непр1ятелю. Герцогъ Бурбонш й по- 
дошелъ къ  нему, сталъ выражать свое сожалеше о его смертельной 
р ан е ; говорятъ, что онъ отвечалъ: «Не жалейте обо мне, потому 
что я  умираю, исполняя мой долгъ; но достойны сожалешя те , ко
торые сражаются противъ своего короля, присяги и отечества». Ба- 
яр ъ , рыцарь безъ страха и упрека, какъ называли его, былъ еще 
не старикъ, ему было только 48 л е т ъ ,— Французы отступили за 
Альпы, Ш вейцарцы возвратились домой. Лоди, Новара, Алессандр1я 
сдались безъ сопротивлешя императорскимъ войскамъ. У француз- 
скаго короля не осталось ни клочка земли въ  Италш.

2. Битва при Павш. Мадридский миръ.

В то рж ен 1е гер - Победители реш или идти во Франщю. Герцогъ Бурбонш й горелъ 
ц о га  Б урб он - желашемъ отмстить Франциску. Онъ имелъ много друзей въ Провансе 

скаго во и надеялся, что они провозгласятъ его королемъ. Генрихъ VIII обе1 
Ф ранщ ю . щался прислать ему денегъ. Изъ Испаши должно было идти войско 

на помощь ему. Въ поле (1524  года) онъ перешёлъ реку Варъ, 
границу Францш. Главную силу войска его составляли немецше ландс
кнехты, навербованные Лодрономъ и Эйтельфрицемъ Цоллерномъ. 
Кроме нихъ у него были испанцы Пескары и несколько отрядовъ 
итальянцевъ. Антибъ, Фрежюсъ, Тулонъ сдались ему безъ сопротив- 
леш я; 9 августа онъ взялъ Эсъ и черезъ десять дней подступилъ 
къ  Марсели. Онъ принялъ титулъ графа провансскаго и, какъ было 
условлено, призналъ себя вассаломъ короля англШскаго. Но скоро 
дела получили невыгодный для него оборотъ. При всемъ недовольстве 
деспотизмоыъ Франциска, нащ я оставалась верна королю по патрио
тизму. Государственный сеймъ, торопливо созванный, далъ королю на 
военные расходы три оклада налога, называвшагося тальей (taille). 
Это составило 5 .0 0 0 .0 0 0  ливровъ, сумму очень большую по тогдашней
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ценности денегъ. Граждане и гарнизонъ Марсели храбро оборонялись; 
осада шла неудачно; у Карла Бурбонскаго не доставало денегъ на 
жалованье наемникамъ; ихъ усерд!е ослабевало. Францискъ собралъ 
въ Авиныонй большое войско; воинственные поселяне Дофинб массой 
шли подъ его знамена; щедрое жалованье привлекло къ нему очень 
много швейцарцевъ и даже нгЬмецкихъ ландскнехтовъ; у него набра
лось 2 .000 всадниковъ и 30.000 человЪкъ шЬхоты. Осада начинала 
подвигаться къ успеху; артиллер1я герцога бурбонскаго пробила брешь; 
Пескара одушевлялъ войска въ приступахъ прим’Ьромъ своей отваги; 
но защитники города, между которыми особенной храбростью отли
чались итальянцы враждебной императору партш Орсини, отбивали 
приступы и поправляли разбитыя укр'Ьплешя. Во второй половин^ 
сентября Пескара сталъ опасаться, что французскШ король отр'Ьжетъ 
путь отступлешя, и 28 сентября повелъ своихъ испанцевъ назадъ. 
Герцогъ БурбонскШ увид'Ьлъ себя въ необходимости тоже отступать.

Францискъ пошелъ въ Италш и межь т£мъ какъ императорское 
войско переходило приморсшя Альпы, онъ перешелъ АльпШскШ хре- 
бетъ другими проходами; въ одинъ и тотъ же день оба войска пе
решли Тичино, Карлъ БурбонскШ у Павш, французы у Абб1ате Грассо. 
Французы овладели большею, частью Ломбардш, императорское войско 
заняло крепкую позицию неподалеку отъ Павш, въ которой стоялъ 
сильный гарнизонъ подъ начальствомъ храбраго генерала Антошо 
Лейвы. Карлъ БурбонскШ уйхалъ въ Германш вербовать ландскнех
товъ. Французы въ конц'Ь октября осадили Павно, надеясь быстро 
взять ее. Они разсчитывали, что въ ней мало съ'Ьстныхъ припасовъ 
и полагали, что у Лейвы нгЬтъ денегъ на жалованье н-Ьмецкимь наем
никамъ, что поэтому они не станутъ долго сопротивляться. Но граж
дане Павш не хотели сдаваться, ободряли гарнизонъ; Лейва перече- 
канилъ въ монету серебряный и золотыя украшешя церквей и даже 
утварь. Осажденные терпеливо выносили гододъ, возводили новыя 
ст'Ьиы и окопы за Т'Ьми проломами, каше делала въ ст-Ьнахъ фран
цузская артиллер1я и отбивали приступы. Французы хотели отвести 
Тичино въ новое русло, чтобы пройдти по старому въ самый городъ. Это 
д'Ьло не удалось. Въ январе они перестали делать приступы, огра
ничились блокадой, надеясь принудить крепость къ сдачЪ голодомъ. 
Чтобы непр1ятель не мЪшалъ блокадЬ, Францискъ посладъ въ Юж
ную Италию Джона Стюарта, герцога Альбани, надйясь, что Пескара 
пойдетъ за нимъ. Но испанскШ полководецъ предоставилъ вице-ко
ролю Ланнуа защищаться отъ Альбани собственными силами, остался 
въ Ломбардш, гд'Ь должна была решиться судьба войны. Къ Пескаре 
пришли ландскнехты, набранные въ юговосточной Германш при со- 
дВДствш эрцгерцога Фердинанда герцогомъ Бурбонскимъ, продав- 
шимъ свои брильянты для уплаты задатка имъ. Часть ландскнехтовъ 
велъ Георгъ Фрундсбергъ. Они соединились у Лоди съ войскомъ

Осада Павш .
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Пескары; соединенныя силы пошли къ Павш; надобно было спешить 
битвой, потому что у императорскихъ полководцевъ было мало денегь 
для жалованья наемникамъ. Французская арм1я стояла на левомъ бе
регу Тичино укрепленнымъ лагеремъ въ  крепкой позицш. Импера- 
то р с те  полководцы напрасно предлагали ей битву; французы, имев- 
mie большой запасъ пров!анта, считали не нужньшъ сражаться, на
деясь, что непр1ятельское войско скоро разойдется по недостатку 
денегъ и продовольств!я. Xopomie французсте генералы говорили, 
что опасно стоять между Пав1ей, где находится сильный гарнизонъ, 
и непр1ятельской арм1ей, советовали королю перейдти на другую по- 
зиц ш . Но Боннивё сказалъ, что отступать было бы унизительно для 
короля. Францискъ согласился съ нимъ.

Императорское войско, расположившееся противъ французскаго, 
действительно стало страдать отъ голода. Герцогъ БурбонскШ, Пес
кара и Фрундсбергъ реш или напасть на французовъ, потому что 
иначе надобно было бъ отступить и Пав1я была бы взята. Ихъ на
емники желали битвы, чтобы овладеть запасами пров1анта во фран- 
цузскомъ лагере.

Еочью на 24 февраля часть императорскаго войска сделала напа
д е т е  на замокъ Мирабелло, о который опиралась левая сторона 
французскаго лагеря; изъ этой атаки на разсвете развилась крово
пролитная битва. Армш были почти равны числомъ. Въ каждой было 
отъ 22 до 24 тысячъ человекъ. Въ той и другой были немецше 
ландскнехты: у французовъ изъ северозападной Германш, у герцога 
Бурбонскаго южнонемецше наемники Фрундсберга, Зиттиха, Зальма; 
они съ ожесточешемъ бились между собой; противъ французовъ и 
ш вейцарцевъ бились испанцы Пескары и приведенные вице-кор о лемъ 
неаполитанскимъ итальянсше наемники. Арм1я Франциска стояла въ 

, опасномъ положенш между двухъ огней, и гарнизонъ Павш напалъ 
на нее, какъ предвидели xopomie генералы, которыхъ не послушалъ 
король. Это н ап адете  и чрезвычайное мужество испанцевъ Пескары 
реш или судьбу сражешя; оно длилось только два часа; французская 
арм1я была разбита на голову. Францискъ сражался очень храбро; 
когда правый флангъ, на которомъ находился онъ, началъ отступать, 
онъ бросился впередъ, надеясь остановить, если не французовъ, то 
хотя швейцарцевъ. Зальмъ выстреломъ изъ ружья убилъ подъ нимъ 
лошадь; онъ упалъ и едва не былъ убитъ непр1ятельскими солдатами, 
незнавшими его, но былъ узнанъ и спасенъ вице-королемъ неаполи
танскимъ. Ланнуа почтительно протянулъ руку поднять его; онъ 
сказалъ , что отдается въ  пленъ вице-королю. На поле сраже- 
т я  было убито или при бегстве утонуло въ Тичино до 10.000  че
ловекъ  его армш. Въ числе убитыхъ находились Боннивб, не захо- 
тевппй пережить п о р аж етя , которому подвергъ войско своймъ не- 
благоразум1емъ, маршалы Ла Палиссъ и Лекёнъ, старикъ Тремуль и
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много другихъ вельможъ. Генрихъ, король наваррссмй, графъ Сенъ 
Поль, Монморанси были подобно королю взяты въ пленъ. Остатки 
разбитаго войска ушли за Альпы. Есть анекдотъ, что Францискъ 
после битвы написалъ извЪщеше о ней своей матери лаконическими 
словами; «Все потеряно кроме чести». Это знаменитое письмо— позд- 
нейннй вымыселъ. Но действительно король сохранилъ свою репу- 
тащю храбраго рыцаря: онъ, какъ мы говорили, сражался мужественно.

До павШской битвы лучшей пехотой въ целой Европе считались 
швейцарцы; теперь иемецме ландскнехты сравнялись съ ними славой, 
а испанская пехота стала считаться непобедимой.— Добыча, взятая 
во французскомъ лагере была огромна.. И тальянш е союзники импе
ратора стали аккуратно платить субсидш, потому что онъ сделался 
владыкой Италш.

Онъ находился ВЪ Кастилш, лежалъ больной страдая лихорадкой, Францискъ 
нравственно угнетенный опа сетями за ходъ войны, когда г о н е ц ъ п ъ  испанскомъ 
привезъ ему извес/rie, что непрхятельское войско уничтожено и ко- п а 
роль французский взятъ въ пленъ. Впечатлеше, произведенное на 
него этимъ было такъ сильно, что несколько времени онъ молчалъ 
въ оцепенеши; потомъ онъ сталъ на колена передъ образомъ Бо
гоматери, поблагодарилъ ее за победу, просилъ у нея помощи, что
бы возстановить миръ между хришанами и начать войну съ невер
ными.— Ланнуа повезъ Франциска съ поля битвы въ Пиццегеттоне, 
оттуда перевезъ въ Мадридъ. Карлъ держалъ пленника подъ строгой 
стражей.

Поражен1е при Павш и пленъ короля ужаснули Францш. Должно Проекты 
было ожидать нашествгя враговъ. Генрихъ YIII мечталъ извлечь гро- Карла и 

мадныя ВЫГОДЫ ИЗЪ победы союзника, которому помогалъ очень ПЛОХО. Генриха. 
Онъ советовалъ Карлу двинуть войско изъ Испанш черезъ Пиренеи, 
говорилъ, что самъ пойдетъ съ севера и соединится съ импера- 
торомъ въ Париже, что императоръ можетъ взять все области, при- 
надлежавния герцогамъ бургонскимъ, а онъ возьметъ западную поло
вину Францш и станетъ королемъ французскимъ, нредлагалъ Карлу 
жениться на его дочери Марш, когда девочка подростетъ. Императоръ 
вовсе былъ не расположенъ къ фантастическому плану Генриха от
нять французскую корону у нащональной династш. Онъ хотелъ 
только, чтобы Францискъ уступилъ ему герцогство бургонское, а 
Карлу Бурбонскому Провансъ. На этихъ условгяхъ онъ желалъ за
ключить миръ съ пленнымъ королемъ. Надменный и капризный Ген
рихъ разсердился на то, что его планъ отвергнуть императоромъ и 
сталъ сближаться съ французскимъ правительствомъ. Въ Италш воз
никли для Карла новыя опасности. Покореше Ломбардш государемъ, 
которому уже принадлежало королевство неаполитанское, было несо
вместно съ интересами венещанцевъ, папы и всехъ государствъ 
-Средней Италш; они видели, что будутъ подавлены Карломъ, если



Интриги 
К лим ента V II.

МадродснШ 
л оговоръ  1 5 2 6 .

его владычество надъ Миланомъ упрочится. Онъ заметилъ, что все 
они расположены помогать новому вторженш французовъ въ Север
ную Италпо, потому сталъ заботиться объ упрочены своего господ
ства надъ гердогствомъ миланскимъ и о заключены мира -съ Фран- 
цискомъ. Мысль о наш ествы на Францщ онъ нашелъ слишкомъ 
опасной, потому что мать Франциска Луиза Савойская, правившая 
государствомъ въ  отсутств1е сына, приняла очень сильныя меры обо
роны, при единодушной поддержке вельможъ и городовъ.

Климеитъ YII былъ враждебенъ установлены) владычества Карла 
надъ Птал1ей; онъ желалъ, чтобы прогнаны были изъ Ломбарды 
испансюя и немецш я войска, чтобы Франческо Сфорца сталъ не по 
имени только, а но самомъ деле герцогомъ миланскимъ, государемъ 
независимымъ ни отъ императора, ни отъ короля французокаго. Кроме 
опасешя впасть въ полное подчините Карлу, Климента имелъ и дру
гую причину вражды къ императору: онъ обманулся въ надежде по
лучить награду за помощь Карлу противъ французовъ; императоръ 
не захотелъ отнять у герцога феррарскаго и отдать ему Ровиго. Онъ 
вступилъ въ тайные переговоры съ французскимъ нравительствомъ, 
возобновилъ прежше трактаты съ швейцарцами, вошелъ въ сноше
ния съ Генрихомъ VIII, склонилъ Франческо Сфорцу участвовать въ 
замыслахъ противъ императора. Агенты Климента и Мороне, канц- 
леръ герцога миланскаго, предположили, что можно склонить къ из
м ен е  императору маркиза Пескару, командовавшаго испанскими вой
сками въ  Северной Италш. Этотъ искусный полководецъ, которому 
императоръ былъ очень много обязанъ успехомъ въ борьбе съ Фран- 
цискомъ, досадовалъ на то , что Карлъ оказываета предпочтете 
передъ нимъ бездарному Ланнуа, вице-королю неаполитанскому; Мо
роне вступилъ въ переховоры съ Пескарой, предлагая ему присое
диниться къ врагамъ Карла, которые отдадутъ ему. королевство неа
политанское, Пескара выразилъ готовность условиться объ этомъ 
деле  съ Мороне, сообщивъ Карлу о предложены, которое получилъ, 
и о томъ, какъ намеренъ поступить. Мороне по приглашении Песка
ры пр1ехалъ на свидаше съ нимъ и былъ арестованъ (14  октября 
1 5 2 5 ). Пескара потребовалъ, чтобы Франческо Сфорца сдалъ ему все 
крепости, герцогъ не захотелъ  сдать миланскую цитадель, Пескара 
двинулъ войска на Миланъ*, но 30-го ноября умеръ. Онъ былъ ве- 
личайпий испанскШ полководецъ п о сл е . Гонсальво Кордовскаго.

Францискъ, любивппй веселиться, готовъ былъ сделать всяч есш  
уступки, чтобы получить свободу. Онъ такъ тяготился пленомъ, что 
занемогъ. Его сестра Маргарета пр1ехала въ Мадридъ ухаживать 
за нимъ и вести переговоры съ Карломъ. Великодушие было чуждо 
императору; онъ хотелъ  извлечь какъ можно больше выгодъ изъ 
неожиданного своего счастья и потребовалъ у своего пленника не 
только отказа отъ всякихъ притязашй на герцогство миланское и
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королевство неаполитанское, но и неудобоисполнимая обещашя от
дать ему герцогство бургонское, Артуа и ту часть Фландрш, которая 
принадлежала Францш. Король французсмй согласился на все. Для 
укрЬплешя дружбы было решено, что онъ женится на сестра импе
ратора Элеоноре (онъ былъ теперь вдовецъ; Клавд1я умерла въ 
1524 году). Императоръ поступилъ бы благоразумней, если бы не 
вынуждалъ у него такихъ уступокъ, которьдъ не возможно было 
ему исполнить, а онъ поступилъ бы честнее, если бы предпочелъ 
оставаться въ плену несколько дольше, чтобы получить свободу на 
удобоисполнимыхъ услов1яхъ и не запятнать себя преднамереннымъ 
вероломствомъ. Но онъ былъ человекъ легкомысленный и 14 января 
(1526 года) подписалъ договоръ на услов1яхъ, какихъ требовалъ 
Карлъ. Передъ темъ онъ, въ присутствш французскихъ вельможъ, 
находившихся при немъ, составилъ тайный актъ, говорившШ, что 
онъ считаетъ договоръ вынужденнымъ, потому не действительнымъ 
и намеренъ защищать все права своей короны. Кроме уступокъ, 
о которыхъ мы уже говорили, онъ по мадридскому миру обещался 
прервать всямя сношешя съ нидерландскими, наваррскими и немец
кими врагами императора. Возвращаясь въ свое государство, онъ 
простился съ императоромъ въ Ильескасе и лично повторилъ ему 
обещаще исполнить все услов1я мира. Два сына его были присланы 
оставаться въ  Испаши заложниками мира. Переплывъ 19-го марта 
на лодке пограничную речку Бидассою, онъ селъ на коня и съ вос- 
мицаш емъ «Теперь я король, король!» поскакаяъ на северъ.

3. Папская лига. Взяпе Рима.

Советники Карла сомневались въ томъ, что Францискъ исполнить 
услов1я мира; но самъ Карлъ воображалъ, что они будутъ испол
нены, назначилъ правителя въ герцогство бургонское, послалъ сестру 
по дороге во. Францш. Она пр1ехала въ Витторш и ждала депутацга, 
которая привезетъ ей приглашеше ехать въ Парижъ. Но очень скоро 
оказалась несбыточность надеждъ Карла. Созванный французскимъ 
правительствомъ государственный сеймъ объявилъ, что король не 
имелъ права отделить отъ Францш герцогство бургонское и что вы
нужденный у него договоръ не действителенъ. Собрате нотаблей, 
созванное въ декабре, заявило то же самое. Карлъ послалъ сказать 
Франциску, что если онъ не можетъ исполнить условШ мира, то 
обязанъ возвратиться въ пленъ. Но теперь были уже не те  времена, 
когда соблюдались рыцарстя правила чести.
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С вящ енная Папа освободилъ Франциска отъ обязанности исполнить клятву и 
Л ига. пригласилъ его идти на освобождеше Италш, уверяя, что все италь-
1526- я н ш е  государи будутъ помогать ему, что у нихъ уже готовы войска.

Венещанцы тоже звали его въ  Итално. Король англШскШ также со- 
ветовалъ ему начать войну; Генрихъ, какъ мы говорили, досадовалъ 
на Карла за прежнее несогламе съ проектомъ завоевать Франщю, 
и кроме того сердился, видя, что Карлъ не хочетъ исполнять обе* 
щ аш я жениться на его дочери. Кар дина лъ Уольси, советами кото- 
раго руководился король, былъ раздраженъ тем ъ, что Карлъ, обе
щавшись сделать его папой, изменилъ слову. Папа и его итальян- 
с т е  союзники заключили съ Францискомъ договоръ, актъ котораго 
былъ подписанъ ихъ уполномоченными 22-го мая 1526 въ Коньяке. 
Этотъ союзъ былъ названъ священной лигой, потому что душою его 
былъ папа. Главными услов1ями договора были: Франческо Сфорца 
получить независимость отъ императора, король французскШ Геную 
и графство Асти; королевство неаполитанское будетъ отдано какому 
нибудь итальянцу, какъ вассалу папы.

Возобновлена Такимъ образомъ возобновилась въ Италш война. Арм1я, состояв- 
в о й н ы , ш ая изъ папскихъ, венещанскихъ й флорентШскихъ войскъ, въ ш не 

пошла на Парму; герцогъ урбинсшй, начальствовавпйй другой apsiiefi, 
состоявшей изъ венещ анцевъ, овладелъ Кременой и Лоди. Швейцар- 
CKie наемники пошли на Миланъ прогнать испанцевъ, осаждавшихъ 
цитадель, въ которой заперся Франческо Сфорца. Союзники разсчиты- 
вали на то, что въ  Милане подымется возсташе. Действительно 
миланцы взялись за оруж1е, но начальствовавпие войсками въ городе 
маркизъ Гуасто, родственникъ Пескары, и Антошо Лейва подавили 
возсташ е и подвергли гражданъ суровому наказанш . Герцогъ урбин- 
скШ подошелъ къ Милану, но не могъ напасть на испанцевъ, уже 
усмирившихъ городъ. Сфорца, вынужденный голодомъ, сдалъ 24 шля 
цитадель, получивъ свободный пропускъ. Черезъ несколько времени 
подошли къ Милану швейцарцы и французы, положеше испанскаго 
войска въ  немъ стало опасно. Андрей Дор1я съ веиещанскимъ и 
папскимъ флотомъ крейсировалъ у береговъ Италш, не подпуская 
испанскихъ кораблей. Но герцогъ УрбинскШ действовалъ робко, а 
императоръ имелъ въ римской области и некоторыхъ другихъ местно- 
стяхъ Средней Итал1и много приверженцевъ, задерживавшихъ успехи 
союзниковъ. Отправленный императоромъ въ римскую область уполно
моченный, Уго Монкада, испанскШ посланникъ Сесса и Колонны 
вступили въ Римъ. Народъ не поднялся на защиту папы. ‘ Климента 
беж алъ въ  замокъ св. Ангела и принужденъ былъ заключить пере- 
Mflpie на четыре месяца. Монкада и Колонны вывели свое войско изъ 
Рима. Папа изменилъ обешашю, набралъ наемниковъ на деньги, 
присланный королями французскимъ и анш йскимъ; Ренцо Чери, про- 
славившШся храбростью при обороне Марсели, повелъ это войско въ
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Абруццы, чтобъ предотвратить нападете изъ Неаполя на Среднюю 
Италию.

Сынъ Георга Фрундсберга Каспаръ, находивнпйся съ отрядомъ 
ландскнехтовъ въ Милана, послалъ отцу извещеше, что необхо
дима скорая помощь, потому что непр1ятели окружили Миланъ.
Герцогъ БурбонскШ и Антошо Лейва также просили Георга Фрундс
берга спешить на помощь имъ. Эрцгерцогъ Фердинандъ уполномо- 
чилъ его занимать деньги сколько онъ можетъ, говорилъ, что готовъ 
заложить свои брильянты. Самъ Георгъ Фрундсбергъ заложилъ свои 
именья, серебряную посуду, брильянты своей жены. Ландскнехты 
сходились къ пему толпами; особенно охотно шли лютеране, потому 
что это''была война противъ папы, а императоръ говорилъ тогда о 
созванш вселенскаго собора, угрожалъ папе, что созоветъ его самъ 
при содМствш кардиналовъ преданныхъ ему.

Георгъ Фрундсбергъ повелъ въ Ломбардш 12.000 ландскнехтовъ; Мятежъ въ 
этого было мало, чтобы напасть на союзниковъ осаждавшихъ Ми- ямператорскомъ 
ланъ, потому онъ пошелъ къ реке По, отбиваясь отъ ихъ отрядовъ. войсв'Ь.
Въ одномъ изъ этихъ мелкихъ сражешй былъ убитъ лучший изъ 
итальянскихъ генераловъ, Джованни Медичи. Фрундсбергъ въ  конце 
декабря перешелъ По, приблизился къ Шаченцё и остановился тамъ 
ждать испанцевъ. Въ феврале (1527 года) Карлъ БурбонскШ вывелъ 
часть испанскаго войска изъ Милана и соединился 12 февраля съ 
Фрундсбергомъ при Фиреицуоле. Они не имели денегъ; войско ихъ 
уже восемь месяцевъ не получало жалованья, страдало отъ голода, 
потеряло терп ите, взбунтовалось. Мятежъ начали испанцы; они раз
грабили шатеръ герцога Бурбонскаго, и самъ онъ едва не былъ убитъ.
Примеру испанцевъ последовали немцы; Фрундсбергъ напрасно ста
рался успокоить ихъ; они яростно требовали жалованья; онъ былъ 
такъ опечаленъ ихъ буйствомъ, что упалъ безъ чувствъ, занемогъ 
и скоро умеръ. Ландскнехты были смущены этимъ и прекратили мя
тежъ. Начальство надъ ними принялъ Конрадъ Бемельбергъ, назы- 
вавшШся по имени своего замка Бойнебургомъ.

Войска требовали отъ герцога Бурбонскаго, чтобъ онъ велъ ихъ доходъ на 
на Римъ взять контрибущю съ папы на уплату жалованья имъ. Онъ р ИМъ . 
согласился. Большие города были сильно укреплены, потому онъ по
шелъ по склону Апеннинскаго хребта, по верховьямъ Арно и Тибра, 
добывая продовольств!е грабежомъ и реквизитами. Голодные солдаты 
хотели обогатиться въ Риме. Императоръ уверялъ папу въ своей 
преданности; но Ланнуа, вице - король неаполитанжй, обедадъ за 
однимъ столомъ съ Карломъ Бурбонскимъ. Ясно было, что импера
тору пр1ятно намереше наемниковъ ограбить Римъ, наказать папу.
Въ конце апреля Карлъ БурбонскЩ пришелъ въ Тоскану. Граждане 
Шэны враждебные флорентШцамъ и динаетш Медичи, приняли его ра
достно. Въ самой Флоренцш пария, враждебная Медичи, принудила
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(26  ап реля) правительство объявить, что вс£  Медичи на в£ки  изго
няю тся, и возстановить республиканскую форму п р а в л е т я . Отряды 
войскъ лиги шли за  герцогомъ Бурбонскимъ, но передъ собой онъ 
не встрЪчалъ непр1ятеля. Въ начала мая онъ приш елъ в ъ  римскую 
Кампанью и вечеромъ 5 м ая подступилъ къ  Риму. Климентъ не упалъ 
духомъ. Войска лиги усмирили Ф лорен ц ш , возстановили власть 
Ипполито Медичи. Папа н адеял ся  удерж аться противъ нападеш я, 
пока они прШдутъ на помощь ему. У него в ъ  Рим'Ь было 5 .0 0 0  
наемниковъ подъ начальствомъ хорош аго генерала Лоренцо Чери; они 
были храбры , им'Ьли руж ья; на стЬнахъ стояло много пуш екъ.

В з я -rie Р им а. Но дЪло пошло не т а к ъ , какъ  надеялся  папа. Утромъ 6  мая 
испанцы и н^мцы приставили къ  стЪнамъ Рима лестниц ы  и начали 
приступъ. Однимъ изъ первы хъ былъ убилъ К арлъ Б у р б о н ш й ; но 
смерть главнокомандующаго не остановила ш турмую щ ихъ. Они взлезли 
на ст£ны , овладели тою частью Рима, которая стоить на с'Ьверномъ 
берегу Тибра и мостомъ черезъ  р£ку. Папа заперся в ъ  замкЪ св. 
Ангела. Начальники испанцевъ и ландскнехтовъ предложили ему 
у ш ш я  мира, онъ отвергъ ихъ  т р е б о в а т я , н ад еясь , что скоро прШ^ 
дутъ войска лиги; буйные солдаты переш ли р'Ьку, стали грабить го- 
родъ, рЪзали ж ителей; число убитыхъ ими было больш е 6 .0 0 0  чет. 
лов-Ькъ; они грабили и церкви и монастыри; уничтожили множество 
произведен^ искусства. Добыча, награбленная ими, простиралась, какъ 
говорятъ , до 15  или 20  м ш ш он овъ  дукатовъ. НЪмцы надавали епис
копское, папское облачеш е, забавлялись парод1ями на обряды католи
ч е с к а я  богослужешя и подъ стенами замка св. Ангела кричали, что 
папой будетъ Лю теръ. И спанцы не уступали нЪмцамъ свирепостью . 
Н емцы стали лагеремъ на Кампофшре; испанцы и неаполитанцы  на 
Piazza N avona. Тамъ шло буйное веселье; пьяны е играли въ  карты, 
въ  кости, и большинство грабителей черезъ  несколько дней снова 
ужь не имело ничего.— Герцогъ УрбинскШ, у котораго Медичи отнялъ 
в л а д е т я , не спеш илъ на помощь Клименту; 5 поня папа былъ при- 
нужденъ сдаться и заключить договоръ, по которому обязался заплат 
тить испанско - немецкому войску 4 0 0 .0 0 0  дукатовъ. Начальникъ 
испанской пехоты  Аларконъ былъ назначенъ коммендантомъ замка 
св. Ангела; 2 00  нем ецкихъ ландскнехтовъ подъ начальствомъ Шерт- 
лина составили, подъ назваш ем ъ почетнаго караула, тюремную стра* 
жу папы .— Во Флоренции снова поднялась республиканская п а р и я .

Черезъ неделю по взятт Рима наемниками пришли туда Помпео, Аскашо и BecnasiaHO 
Колонны съ болыниыъ отрндомъ оборванныхъ, голодныхъ воиновъ, которые забирали 
все уцЪл’Ьвшее отъ грабежа иснанцевъ и нЪмцевъ. Помпео, им^вний санъ кардинала, 
былъ ояееточеннымъ врагомъ Климента; онъ зажегъ загородный дворецъ паны на Монте 
Mapio. Климентъ видЪлъ зарево изъ замка св. Ангела и сказалъ: <Это—ищете Помпео 
за его сожженные мною замки». Римъ очень долго не могъ оправиться отъ безпощад- 
наго грабежа, которому подвергло его упрямство Климента.
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4. Победы императорскихъ войокъ.

Императоръ выражалъ негодоваше на обиду, нанесенную папе, уве- 
рялъ другихъ государей, что не виновата въ ней, но въ душе ра
довался униженш Климента и безжалостно воспользовался тём ъ, что 
врагъ попалъ въ его власть. Онъ велФлъ совершить въ церквахъ 
молебств1я объ освобождешя папы, а самъ писалъ вице-королю не
аполитанскому, что папу должно освободить не иначе, какъ подъ 
такими у ш ш ям и , которыя отняли бъ у него всякую возможность 
вредить. Лучше всего было бы отвезти Климента въ Испашю или 
въ Неаполь, а если это неудобно, то надобно по крайней мере за
ставить его сдать Остпо, Чивита-Векмю, Парму, Шаченцу, Болонью, 
Равенну и все друия крепости папскихъ владешЙ. Императоръ раз- 
думывалъ, не будетъ ли полезно раздать п а п с ш  области свЪтскимъ 
влад'Ьтелямъ и хот'Ьлъ созвать вселенскШ соборъ для преобразовашя 
церкви. Вице-король неаполитаншй выразилъ ж елате отвезти Кли
мента въ Гаэту. Но коммендантъ замка св. Ангела Аларконъ отка
зался выпустить его изъ своихъ рукъ.

Императоръ думалъ провозгласить себя государемъ Рима; факти
чески онъ ужь и былъ владыкой всего папскаго государства. Наемни
ки, находивппеся на его служба, держали папу въ плену и распоря
жались какъ хотели въ папскихъ владешяхъ. Колонны были союзни
ками ихъ. Они ждали уплаты 400,000 дукатовъ, обещанныхъ имъ 
папой. Уполномоченные наемниковъ собрались въ Roca del Papa и 
выбрали комитета 20 членовъ для управлетя делами. Все наемники 
присягнули повиноваться ему и держаться единодушно. Но положеше 
этого буйпаго войска становилось бедственно. Отъ пьянства и не- 
обузданнаго распутства наемники умирали массами. Смертность страш
но увеличила занесенная изъ Неаполя въ Римъ эпидем1я, которую 
называли чумой. Отъ нея умеръ 27 сентября вице-король неаполи
тан ш й  Ланнуа. Его должность занялъ Уго Монкада. Изъ 30.000 на
емниковъ, пошедшихъ въ Римъ подъ начальствомъ герцога Бурбон- 
скаго, оставалось въ живыхъ въ конце года только 13.000; они про
должали пьянствовать и распутничать. Дисциплина у нихъ совершенно 
упала. А между темъ сильное французское войско подъ начальствомъ 
Лотрека пришло въ И т а л т  прогнать оттуда императором войска; 

-къ нему присоединялись итальянцы и шли швейцарцы.
Генрих1!» УШ говоридъ, что все христнсше государи обязаны содей

ствовать освобожденхю папы изъ рукъ разбойниковъ; прикрывая этиыъ 
предлогомъ свою досаду на императора, онъ обйщадъ дать Франциску де
нежную помощь для войны.

Въ августе Лотрекъ взялъ Павмо и отдалъ ее на грабежъ своимъ
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Война въ воро- 
левств-Ь неапо- 

литанскоиъ.

солдатамъ. Они буйствовали въ несчастномъ городе целую неделю. 
Андрей Дор1я, поступивший на французскую службу, блокировалъ 
Геную съ моря; Чезаре Фрегозо осадилъ ее съ суши; она принуждена 
была отдаться подъ власть короля французскаго. Теодоро Тривулыцо 
сталъ править ею, какъ его навгЬотникъ. Лотрекъ въ октябре пере- 
шелъ По, направился къ Риму. Императоръ увиделъ надобность за
ключить договоръ съ папой, прежде чемъ французы прогонятъ изъ 
Рима наемниковъ. И сп ан ш е вельможи и духовенство роптали на то, 
что солдаты, служанце императору, держатъ папу подъ стражей. Карлъ 
зн алъ , что Генрихъ хочетъ развестись съ его теткой Катериной Ара
гонской, что Уольси укрепляетъ короля въ этой мысли, желая не
примиримо поссорить его съ императоромъ, что папа соглашается 
дозволить разводъ. Соображешя обо всемъ этомъ заставили Карла 
быть уступчивымъ относительно папы; онъ удовольствовался т-ймъ, 
что папа сдалъ ему Остш, Чивита-Векмю, Чивита-Кастеллану, обе
щ ался какъ можно скорее выдать деньги войску и созвать вселенскШ 
еоборъ для преобразовашя церкви. На этихъ услов1яхъ былъ 26 нох- 
ября заключенъ договоръ, по которому императорш е наемники вы
шли изъ замка св. Ангела и папа остался тамъ подъ охранешемъ соб
ственного войска. Но онъ считалъ себя не безопасными, действительно 
им ператорш е наемники, занимавпие городъ, всегда могли вновь овла
деть замкомъ и взять Климента подъ стражу. Потому папа задумалъ 
бегство*, переодетый, онъ успелъ незаметно уйдти черезъ ворота ва- 
тиканскаго сада и пр1ехалъ въ 0рв1это (10 декабря 1527). Но его 
положеше и тамъ было опасно. Императорш е наемники занимали 
Римъ и окрестности. Полководцы лиги не выказывали усерд1я сра
жаться за папу. ФлорентШцы, свергнувшие съ себя иго Медичи, уста
новившие у себя республику и назначивпие гонфалошэромъ Каппони, 
вступили въ союзъ съ королемъ французскими Венещанцы овладели 
Равенной и Черв1ей, отнятыми у нихъ НЫ емъ П. Герцогъ феррарскШ, 
хотя и былъ членомъ лиги, продолжалъ прежнюю войну съ папой. 
Климентъ былъ недоволенъ своими союзниками, потому не послушалъ 
совета Уольси отлучить императора отъ церкви, не исполнилъ и же- 
лаш я короля французскаго возбуждать немецкихъ государей противъ 
императора.

Лотрекъ прошелъ черезъ Романью и Анкону въ  королевство не
аполитанское и делалъ завоевашя въ Апулш. Филибертъ Оранжсшй, 
назначенный главнокомандующимъ императорскихъ наемниковъ, по- 
шелъ изъ римской области защищать Неаполь. Въ неаполитанскомъ 
королевстве пробудились прежшя симпатш къ французской династш; 
Капуя, Нола, Аверса сдались Лотреку. Онъ овладелъ большею частью 
королевства и въ апреле (1528  года) подступилъ къ Неаполю, оса
дилъ его съ суши, а французско-итальяншй флотъ, начальниками 
котораго были Андрей Дор1я и его племянникъ Филиппино, блокиро-
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валъ городъ съ моря. Францискъ хотелъ сделать королем» неаполи- 
танскимъ своего родственника, герцога Водемона.— Осажденные стали 
терпеть голодъ; притомъ у нихъ не было и хорошей воды, потому 
что Лотрекъ разрушилъ водопроводы. Но въ лагере осаждающихъ 
стала свирепствовать лихорадка; она была особенно гибельна потому, 
что вода разрушенныхъ водопроводовъ залила окрестности и образо
вала болота. Филиппино Д.орш 28 мая одержалъ у Амальфи победу 
надъ императорской эскадрой. Женка да, вице король неаполитанскШ, 
былъ убитъ въ этомъ сражены.

Но Андрей Дор1я уже велъ въ это время переговоры съ инпе- 
раторомъ. Карлъ обещалъ ему болышя награды; онъ получалъ 
оскорблены отъ Франциска. Кроме личныхъ мотивовъ были у него 
и патрю тичесш . Онъ хотелъ возстановить независимость Генуи, 
граждане которой были раздражены противъ французовъ, отнявшихъ 
у нихъ Савону и старавшихся сделать эту гавань центромъ торгов
ли во вредъ Генуе. Барбезьё дела Рошфуко былъ назначенъ главио- 
командующимъ всехъ морскихъ силъ Францш; король поручилъ ему 
делать все возможное во вредъ морской торговле Генуи. Андрей 
Дор1я напрасно вступился за интересы своего родного города. Убе
дившись въ недоброжелательстве французовъ къ Генуе, онъ вошелъ 
въ соглашеше съ императоромъ. Въ конце ш ня кончился срокъ кон
тракта, по которому генуэзш е к.орабли находились во французской 
службе*, Андрей Дор1я отказался возобновить этотъ договоръ и ве- 
лелъ своему племяннику Филиппино присоединить генуэзскую эскадру 
къ императорскому флоту. Карлъ призналъ Геную независимымъ го
сударством^ согласился на то, чтобъ она владела Савоной и всемъ 
лигурШскимъ берегомъ. Французы скоро были вытеснены изъ Савоны 
и принуждены сдать генуэзскую цитадель.

Генуэзцы, руководимые Андреемъ Дор1ей, преобразовали свое государе 
ственное устройство. Для устранешя междоусобЛй они уничтожили преж- 
Hie союзы дворянства, заменили ихъ кориоращями (casali), въ составъ 
которыхъ вошли и дворяне и простолюдины. Этихъ корлоращй было уч
реждено 28; оне выбирали сенатъ, состояицй изъ 400 членовъ и малый 
советъ, состоящШ изъ 100 членовъ. Контролю этихъ коллегШ было подчи
нено правительство (синыорхя) и дожъ, президента синыорш. Все правители 
были избираемы на срокъ; некоторые на два года, друпе на четыре. На- 
родъ хотелъ назначить возстановителя своей свободы Андрея Дорш, до- 
жемъ на всю жизнь; но онъ отвергъ эту почесть какъ передъ темъ отвергъ 
предложете императора сделать его государемъ Генуи. При всеобщемъ 
уважети къ нему онъ и безъ того яравилъ всеми делами.

Вследъ за уиичтожешемъ французской власти надъ Генуей погибло Погибель фран- 
войско, осаждавшее Неаполь. Летшй зной въ болотистой местностичузскаго войска 
французскаго лагеря произвелъ убШственную эпидемш. Изъ 2 5 .0 0 0 въЮжной Ита- 
человЪкъ, подступившихъ къ Неаполю, .оставалось 2 августа только лш-
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4 .0 0 0 , имевшихъ силу сражаться. Герцогъ Водемонъ умеръ подъ 
стенами города, въ который надеялся вступить королемъ. Маршалъ 
Лотрекъ, по военному тщеславно, отвергалъ советы снять осаду; но 
15 августа умеръ и онъ. Французсше генералы, важнейшими изъ 
которыхъ теперь были маркграфъ Салуццсшй, Гвидо Рангони и Педро 
Наварро, ночью повели остатки войска изъ зараженнаго лагеря, бро- 
сивъ осадную артиллерию и все друия тяжести. СвежШ отрядъ, при
веденный Лоренцо Чери, прикрывалъ отступлеше. Когда разсвйтало, 
осажденные увидали, что непр1ятель ушелъ и погнались за нимъ по 
дороге въ Капую. Изнуренные болезнями отступаюпце шли медленно; 
принцъ оранжсшй настигъ ихъ, разсеялъ аррьергардъ и центръ, 
взялъ въ  пленъ почти всехъ  генераловъ. Только аваигардъ успелъ 
уйдти въ Аверсу. Принцъ оранжсшй окружилъ ее, привезъ осадную 
артиллерпо, брошенную французами подъ Неаполемъ, и 29 августа 
Французы принуждены были сдать Аверсу. Генералы и офицеры ихъ 
были задержаны въ  плену; солдаты обезоружены и отпущены идти 
на родину, какъ знаютъ. Почти все эти несчастные погибли отъ 
голода или были убиты поселянами. Маркграфъ Салуццсшй умеръ отъ 
раны. Наварро,, испанецъ, былъ брошенъ въ темницу и преданъ 
смерти въ  ней какъ изменникъ.— Исчезло все французское войско, 
пошедшее къ Неаполю. Лишь въ несколькихъ мелкихъ крйпостяхъ 
остались французсше гарнизоны, все друие города королевства не- 
аполитанскаго покорились Карлу. Князь оранжсшй конфисковалъ 
именья изменившихъ вельможъ, наложилъ контрибуцш на отдавшгеся 
французамъ города и такимъ образомъ имелъ теперь деньги на жало
ванье наемникамъ.

Папа возвратился въ  октябре въ Римъ. Онъ считался теперь со- 
юзникомъ императора, но продолжалъ тайный сношешя съ королями 
французскимъ и англШскимъ, желая избавиться отъ фактическая по- 
рабощешя воле императора. —  Положеше Южной и Средней Италш 
было бедственно. Тамъ свирепствовали зараза, называвшаяся чумой, 
и голодъ. Въ Северной Италш народъ страдалъ отъ голода и войны. 
Лейва, командовавпий императорскими войсками въ Милане, держалъ 
народъ въ повиновеши свирепыми мерами. Къ войску его, состояв
шему главнымъ образомъ изъ немецкихъ ландскнехтовъ, присоедини
лись несколько тысячъ испанскихъ наемниковъ; босые, полунаие, 
голодные, они рады были буйствовать и грабить, исполняя суровыя 
приказавня Лейвы. Генрихъ Брауншвейгсшй и Зиттихъ привели къ 
нему новые отряды ландскнехтовъ. Но все это войско страдало отъ 
голода и болезней; населеше Ломбардш было враждебно ему; потому 
Лейва долго не могъ сделать ничего важнаго противъ непр1ятелей.

Новые французсше отряды пришли къ войску, остававшемуся въ 
Северной Италш. Маршалъ Сенъ-Поль, французсшй главнокомандую- 
щШ, взялъ и отдалъ на разграблеше П авш , овладелъ Пармой и Ша-



— 195 —

ченцой, хотйлъ идти на югъ; флорентШцы, союзники французовъ, 
готовы были помогать ему. Но дожди задержали его въ Ландр1ано; 
Лейва настигъ его и ночью 21 ш н я сдйлалъ неожиданное нападете. 
Войско его шло безъ барабаннаго боя и музыки*, самъ онъ, страдав
ний падагрой, не могъ сйсть на лошадь; его несли на носилкахъ. 
Французы были застигнуты врасплохъ и разсйяны. Сенъ-Поль и мно- 
rie генералы были взяты въ шгЬнъ. У императорскихъ войскъ не 
осталось противниковъ и въ Северной Италш.

5. Миръ.

Поражеше французовъ ускорило заключете мира между императо- 
ромъ и папой. Климентъ VII, находившШся въ Рим-Ь подъ властью 
императорскаго войска, не могъ сопротивляться требовашямъ Карла. 
Притомъ ему хотелось усмирить Флоренции, въ которой демократи
ческая парт1я низвергла умеренную, имевшую своимъ вождемъ Кац- 
пони, приняла суровыя мгЬры противъ династш Медичи и говорила, 
что Климентъ, побочный сынъ своего отца, не имЪетъ права зани
мать никакой церковной должности, что поэтому должно отнять у 
него папсшй санъ. Императору очень хотелось прекратить войну съ 
королемъ французскимъ, отвлекавшую его отъ другихъ д1ш>. Тетка 
его Маргарета, правительница Нидерландовъ, вела въ Камбрё личные 
переговоры съ Луизой Савойской, матерью Франциска. Хотелось Карлу 
заключить миръ и съ Климеитомъ. Онъ тяготился упреками, что 
войска его держатъ папу въ шгЬну. Ему не нравилось, что лютеране, 
пользуясь его враждой съ папой, распространяюсь свое у ч ете  во 
вс-йхъ частяхъ Германш; потому онъ сдЪлалъ Клименту очень уступ- 
чивыя предложешя.

Такимъ образомъ nancKie уполномоченные подписали 29 ш н я  1529 
въ Барселонй договоръ съ императоромъ. Климентъ снова далъ Карлу 
инвеституру на влад^ше королевствомъ неаполитанскимъ, освободивъ 
его отъ вассальской дани; онъ только долженъ былъ присылать папй 
бЪлаго иноходца, какъ символъ этой дани. Императоръ обещался не 
постановлять безъ соглаш  Климента приговора по процессу объ 
измйн'Ь Франческо Сфорцы, вывесть свои войска изъ папскаго госу
дарства, помогать возстановлешю папской власти надъ областями, 
отнятыми у римскаго престола Венещей и герцогомъ феррарскимъ, 
возстановить владычество династш Медичи надъ Флоренщей. Старпий 
изъ двухъ братьевъ, которымъ отдалъ Климентъ Флоренцш, Иппо- 
литъ поступилъ въ духовное с о ш ш е  и былъ теперь кардиналомъ; 
потому было решено сделать государемъ Флоренцш Александра, млад-

гзТ. X.
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Свиданье 
папы еъ 

иыператороыъ 
въ БоюньЬ.

шаго брата; императоръ обещался отдать за него свою побочную дочь 
Маргарету. Папа обязался не дозволять развода Генриха съ теткой 
Карла Екатериной, отлучить отъ церкви Яноша Заполю, союзника 
турокъ. Карлъ обещался принять стропя мерыпротивъ лютеранъ.— 
Черезъ м есяцъ съ неболыиимъ после барселонскаго мира былъ (5 
августа) заключенъ въ Камбрё миръ между Карломъ и Францискомъ. 
Императоръ отказался отъ притязатй  на герцогство бургонское, 
Францискъ отъ притязатй  на герцогство миланское и на сюзеренную 
власть надъ Фландр1ей и Артуа. За освобождеше сыновей, находив
шихся заложниками въ Испанш, онъ обязался заплатить два мил- 
лшна экю. Договоръ былъ подписанъ Маргаретой и Луизой Савой
ской. Францискъ заявилъ протестъ противъ уступки Милана, Асти и 
Генуи; но это было только формальностью; фактически онъ принялъ 
Камбрейомй договоръ. Папа радовался, что теперь Карлъ займется 
подавлешемъ ереси въ Германш.

Но еще не все враги примирились съ императоромъ. У венещан- 
цевъ стояло въ поле большое войско; флотъ ихъ владычествовалъ 
на Адр1атнческомъ море. Франческо Сфорца еще владелъ Кремоной, 
Лоди, Алессащцпей, сильными крепостями; флореннйцы хотели за
щищать свою свободу, заключили миръ съ (Нэной и союзъ съ Пе- 
рудж1ей, превосходно укрепили свой городъ (этимъ деломъ заведы- 
валъ Микель Анджело). Герцогъ феррарсшй не хотелъ отдавать папе 
ту часть своего государства, которую обещался Карлъ возвратить 
римскому престолу. Императоръ былъ такъ уверенъ въ победе надъ 
всеми этими врагами, что отправился въ  Итално, не взявъ съ собой 
подкрепленШ. Онъ хотелъ действовать не столько силой, сколько 
обещашями благосклонности. Карлъ пошелъ въ Болонью, где ждалъ 
его папа. Когда онъ подступилъ къ Модене, герцогъ феррарсшй, по 
совету Андрея Дорш, вы ехалъ къ нему, отдалъ ключи города, вы- 
разилъ покорность воле его. Императоръ вступилъ въ Болонью ‘5 
ноября. Онъ и папа жили тамъ въ домахъ, примыкающихъ одинъ къ 
другому; въ  с тен е , разделявшей дома, была устроена дверь; импера
торъ и папа имели по ключу отъ нея и, на разговорахъ только 
вдвоемъ между собою, порешили все  подробности делъ. Франческо 
Сфорца пр1ехалъ въ  Болонью; онъ былъ боленъ, ходилъ, опираясь 
на костыль; видно было, что онъ скоро умретъ; потому императоръ 
согласился на его просьбы о милости. Венещансше послы, также 
находившиеся въ  Болонье, получили легшя услов1я мира. Договоры 
съ Венещей и Франческо Сфорцей были подписаны 23 декабря (1529 
года). Венещанцы уступили папе Равенну и Червш , отказались отъ 
п р и тязатй  на те  приморск1е города, которыми владели прежде въ 
королевстве неаполитанскомъ, обязались уплатить императору воен- 
ныя издержки и недоданную сумму прежнихъ субсидШ. Франческо. 
Сфорца .тоже обязался заплатить военныя издержки; императоръ воз-
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вратилъ ему герцогство миланское кроме Павш, отданной въ по
жизненное влад'Ьше Лейве.

Труднее было императору уладить дела съ папой. Климентъ отдалъ 
свой споръ съ герцогомъ феррарскими на р-йшеше ему, но непре
менно требовалъ, чтобъ императоръ покорилъ владычеству Медичи 
Флоренцию. Карлъ говорилъ съ флорентШскими послами сурово; они 
видели, что онъ исполнитъ желаше папы, требовавшаго безусловной 
покорности отъ Флоренщи. Императоршя войска занимали Перуджйо, 
Ареццо, Кортону; Филибертъ ОраижскШ сталъ лагеремъ близъ Фло
ренщи. При немъ находился Мороне, пытавшийся склонять Пескару 
къ измене, а теперь уже бывший усердными слугой императора (онъ 
не дожилъ до покорешя Флоренщи, умеръ подъ нею 29 сентября).

Папа 22 февраля 1530 короновали Карла въ санъ короля лом
бард скаго, а 24 февраля, въ день его рождешя, возложили на него 
императорскую корону. Карлу хотелось бы, чтобъ эта церемошя была 
совершена въ Риме. Но эрцгерцоги Фердииандъ настойчиво просили 
его спешить возвращешемъ въ Германию, потому онъ короновался 
въ Болонье, въ храме св. Петрошя. Церемошя была великолепна, 
но императорсмя регалш несли не курфирсты, а испансюе гранды и 
итальянсше государи (только императорскую державу неси курфирстъ 
пфальцсмй, npiexaBinifi накануне). Немецше ландскнехты, стоявшие 
передъ церковью, находились подъ командой испанца Лейвы. Это хо
рошо характеризовало отношешя императора къ Германш. Климентъ 
имели недовольный видъ; ему не хотелось бы короновать Карла въ 
обстановке, показывавшей, что папа слуга императора.

6. Покореше Флоренщи.
Вскоре после коронацш Карлъ отправился въ Германш, поручивъ 

покореше Флоренщи Филиберту Оранжскому. Андрей Дор1я и друие 
искренше доброжелатели флорентШцевъ советовали ими не сопротив
ляться, просить милости у императора. Но они не послушались. 
Сопротивлеше не могло быть успешными, хотя флорентШцы сильно 
укрепили свой городи, вооружились сами, взяли на свою службу 
много наемниковъ. Между ними были изменники, къ числу которыхъ 
принадлежали вождь наемниковъ, Малатеста Балыони. Недостатка въ 
мужестве не было у флорентШскихъ республиканцевъ. Франческо 
Ферруччи, молодой человеки знатной, но обедневшей фамилш, де
лали много вреда непр!ятелю вылазками. Князь ОранжскШ нашелъ 
себе смерть въ одномъ изъ этихъ сражешй; но и Ферруччи (4 авгу
ста) получили смертельную рану. Къ императорскому войску посто-

is*
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янно подходили подкр'Ьплешя. Флорент1йцы изнемогли, покорились. 
ПовелЪшемъ отъ 21 октября Карлъ назначилъ Александра Медичи 
герцогомъ флорентШскимъ; но еще оставилъ городу некоторую И н ь  
самоуправлешя, къ досаде папы.

Черезъ два года приверженцы династш Медичи, однпмъ изъ кото- 
рыхъ былъ знаменитый историкъ Гвиччардини, произвели переворотъ, 
давний герцогу абсолютную власть. Были оставлены две коллегии 
члены которыхъ избирались народомъ, городской советь и сенатъ. 
Но оне были безусловно подчинены воле герцога. Многочисленный 
отрядъ телохранителей не допускалъ никакого сопротивлешя ему. 
У гражданъ было отобрано оруж1е; за утайку его была назначена 
смертная казнь.— Когда императоръ, въ феврале 1532 года, снова 
пргЬхалъ въ Болонью на свиданье съ папой, вся Итал1я повинова
лась ему. Венещанцы нуждались въ его помощи противъ турокъ; 
Андрей Дар1я правилъ Генуей въ  его интересахъ; Антошо Лейва, 
владетель Павш, императорскШ главнокомандуюпцй, имелъ такое 
сильное войско, что могъ быстро подавить всякое сопротивлеше 
Карлу. Александръ Медичи, за котораго императоръ после продолжи
тельной отсрочки наконецъ выдалъ свою побочную дочь Маргарету, 
былъ усерднымъ его слугой, потому что держался только его покро- 
вительствомъ, будучи ненавистенъ народу своимъ тиранствомъ ж 
распутствомъ и находясь въ постоянной опасности отъ эмигрантовъ, 
главою которыхъ былъ Филиппо Строцци. Королевство неаполитан
ское безусловно повиновалось вице-королю, испанскому вельможе.—  
Черезъ нисколько л'Ьтъ Александръ Медичи былъ (5 января 1587) 
убитъ своимъ родственникомъ -Лоренцино Медичи, такимъ же безсо- 
вестнымъ человекомъ какъ онъ; но убШца увиделъ себя въ необ
ходимости бежать и у'бхалъ въ Венецш. Приверженцы династш 

Козиио Медичп. М ерчи провозгласили герцогомъ Козимо, сына Джованни, знаменитаго 
полководца; императоръ 28 февраля утвердилъ ихъ выборъ. Респу
б л и к а н е ц  идеи быстро ослабевали; эмигранты умерли или забыли 
родину, стали гражданами земель, въ  которыхъ нашли себе прштъ. 
ФлорентШцы привыкли къ монархической форме правлешя. Еолити- 
чесшя жизнь замерла въ Флоренщи, но литературная и художествен
ная деятельность продолжала несколько времени создавать прекрас- 
ныя произведешя. Мы переходимъ къ разсказу о нихъ.

У Ш . ИТАЛЬЯНСКАЯ КУЛЬТУРА.

Литература- Hcwpia итальянской литературы съ давняго времени усердно разрабо- 
тывается въ самой Италш. Тирабоски, о которомъ мы ужь говорили въ прежнихъ об- 
зорахъ, собралъ и пополнилъ изел^доваша своихъ предшественниковъ. Продолжешями 
его труда слушать: L o m b a r d i ,  Storia della letteratura italiana nel secolo XYIII (4 
тома, Modena, 1827—1830) и L e v a t i, Saggio sulla storia della letteratura italiana 
ne’ primi 25. anni del secolo XIX (Milano, 1831). Изъ цосл'Ьдующихъ историковъ италь-
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янской литературы пазовемъ Коршанп, Тикоцци, Угони, Маффеи, Эшшани-Джудичп, 
Ровани, Амброзоди.

А. Цветущш перюдъ итальянской поэзш.

1. Общш характеръ ея.

Первой страной, въ которой развилась новая цивилизащя, была 
Итал1я. Энерйя умственной жизни, проявившаяся въ итальянскомъ 
народе, была изумительна. Пзящныя искусства въ начала IY II века 
достигли у итальяицевъ классическаго совершенства подобнаго тому, 
какое имели въ дв'Ьтущ1й першдъ художественной жизни древняго 
Mipa; о нихъ мы будемъ говорить после, а теперь займемся италь
янской noasiefi, получившей роскошное развшче одновременно съ ними. 
Любовь къ поэзш увлекала тогда вс/Ьхъ. Не было числа поэтамъ. 
Конечно, лишь немноие изъ нихъ имели первокласный талантъ и npi- 
обрелй прочную славу. Они были поддерживаемы стремлешемъ всей 
нацш, вознаграждавшей себя за утрату независимости наслаждешями 
искусства и поэзш. Итал1я осталась чужда релииозной борьбы* со
хранила верность католичеству съ его фантастической очарователь
ностью; это благопр1ятствовало развитда искусствъ, Впрочемъ, даже 
скульптура и живопдсь въ эпоху высшаго своего развитая стали 
уклоняться отъ церковнаго преданы; a noasia стремилась совершенно 
освободиться отъ католической догматики.

Итальянцы воспитывались подъ непосредственнымъ вл1яшемъ рим
ской церкви, съ детства привыкали уноситься мыслями въ фантасти- 
ческШ м1ръ ея легендъ; но въ литературе у нихъ мало среднев'Ько- 
выхъ элементовъ. Поэзш ихъ не занималась разработкой католи- 
ческихъ идей. Это объясняется тем ь, что они наследовали культуру 
классическаго Mipa и литература у нихъ не имела того детскаго пе- 
ршда, какъ у немцевъ, англичанъ, французовъ, испанцевъ. Они рано 
пережили эпоху ребяческой веры и остались почти совершенно чужды 
рыцарству. Ихъ поэты не участвовали въ разработке эпическихъ 
цикловъ, общихъ другимъ народамъ западной Европы. Они брали эпи- 
честе разсказы у своихъ соседовъ лишь для эстетическаго удоволь- 
ств1я, оставляли героевъ этихъ эпопей иноземцами, действующими 
въ чужихъ земляхъ; итальянский характеръ придавало ихъ передел- 
камъ только то, что они смотрели на героевъ чужеземныхъ предашй 
какъ люди цивилизованные, возвысивнпеся надъ понятаями, создав
шими этихъ грубыхъ воиновъ, переделывали ихъ приключешя по 
произволу своей фантазш, иронизировали надъ ними. Въ итальян- 
скихъ переработкахъ средневековыхъ эпопей часто слышится на-



-  200 —

смеш ка, нередко встречается парод1я, особенно въ поэмахъ изъ цикла 
легендъ о Карле Великомъ и Роланде. Ирошя сильна и у Боярдо, 
хотя надъ нею еще преобладаетъ у него наивная заинтересованность 
содержашемъ разсказа. У Пульчи ирошя владычествуетъ почти без
гранично; у ApiocTO она сдерживается заботой о художественномъ 
достоинстве поэмы. Эти эпопеи восхищали изящную публику блестя - 
щихъ итальянскихъ дворовъ, но вместе съ нею утратили значеше 
и оне. Въ народъ оне не проникли, потому что легенды, переска- 
зываемыя въ  нихъ, были чужды ему. У Боярдо и ApiocTO герои взяты 
изъ эпическихъ предашй, хотя и чужихъ. Въ поэме Тассо нетъ и 
этого. Его «Освобожденный 1ерусалимъ» взятъ не изъ эпоса, а изъ 
историческихъ разсказовъ, не полувшихъ народной эпической обра
ботки. Его поэма результатъ не одушевлешя, а долгаго трудолюби
в а я  изучешя правилъ рыцарской эпопеи; въ этомъ отношенш она 
прямая противоположность Ш а д е ,  Нибелунгамъ, романсамъ о Сиде 
и другимъ создашямъ живого народная предашя. У Тассо нетъ иро- 
нш и беззаботной веселости предшествовавшихъ ему эпическихъ по- 
этовъ Италш; его поэма мечтательна, сантиментальна. Онъ верующШ 
католикъ и благочестиво прославляетъ церковь; у него угасла неза
висимость мысли, составлявшая характеръ его предшественниковъ.

Развитее итальянской поэзш шло параллельно тому, каковы были 
отношенш папъ къ новой умственной жизни. Левъ X пренебрегала 
интересами церкви въ  своемъ пристрасти къ искусству. За его сто- 
ломъ пировали поэты, читались веселия стихотворешя. Даже карди- 
палы писали шутливыя ш эсы для представлешй въ его дворце. 
Климентъ ТП покровительствовалъ Саннацаро и Берни. ВзяНе Рима 
наемниками Карла Бурбонскаго нанесло тяжелый ударъ великолепно 
двора и меценатству папъ. Но кардиналъ Ипполитъ Медичи, жившШ 
въ  Риме, покровительствовалъ искусству и поэзш. При Павле III гума
ниста и поэта Бембо получилъ кардинальскШ санъ. До 1535 года 
папскШ дворъ вообще следовалъ примеру Льва X; но потомъ нача
лась реакщ я, подавившая гуманизмъ и поэтическую деятельность въ 
Риме. С в е т ш е  государи Италш дольше папъ оставались покровите
лями поэзш. Во Флоренцш меценатство возобновилось съ особенной 
силой, после того какъ Козимо М ерчи получилъ титулъ великаго 
герцога. Герцогъ феррарсюй Альфонсъ I, покровитель ApiocTO, постро- 
илъ театръ великолепнее всех ъ  существовавшихъ тогда въ Европе, 
и Феррара стала центромъ развиНя драматической поэзш въ Италш. 
Сынъ Альфонса Геркулесъ II самъ писалъ стихи, а жена Геркулеса 
Ренё (или по итальянской форме имени Рената), дочь Людовика XII, 
занималась изучешемъ классическихъ литературъ. Дети ея и Герку
леса, Альфонсъ И и его сестры, следовали примеру отца и матери. 
Славились меценатствомъ и Гонзаги, герцоги мантуансше, владетели 
Сабшнетты и Гвасталлы. Вельможи также покровительствовали искус-
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ству, поэзш, наук£. Боярдо былъ вельможа; знаменитая поэтесса 
Виттор1я Колонна принадлежала къ самой высокой ар и сто кр ат .

Лодъ покравительствомъ государей и вельможъ развивалась въ 
особенности драматическая поэз1я. Число драматурговъ было громадно. 
Въ комед1яхъ и фарсахъ очень много остроуайя и веселости. Тра- 
гедш и аллегоричестя т э сы  были гораздо слабее.

Веселость итальянскаго характера высказывалась множествомъ 
шутливыхъ и сатирическихъ стихотворений. Одинъ изъ видовъ этой 
веселой лирики назывался Capitoli. Знаменит'Ьйшимъ представителемъ. 
ея былъ Берни. Почти все поэты, въ томъ числе мноие государ
ственные люди и ученые, писали шутливыя стихотворешя, въ кото- 
рЫхъ часто осмеивалась рели ш .

Въ XT в ек е  была основана во Флоренции Платоновская Академ1я; 
потомъ въ Риме Римская Академ1я. Черезъ несколько времени воз
никло много литературныхъ обществъ. Знаменитейшей изъ нихъ 
была Академ1я Отрубей della Crusca, основанная во Флоренцш. Италь- 
янсшя литературныя общества любили давать себе шутливыя назвашя; 
такъ напримеръ, въ Болонье было Общество Горячихъ, въ Равенне 
было Общество Неуклюжихъ и Общество дикарей, въ Фаэнце— Обще
ство Безтолковыхъ, въ Перуджш Общества Скучныхъ и Сумасброд- 
ныхъ, въ Сполето Общество Тупоумныхъ, въ Урбино Общество Ог- 
лушенныхъ.

2. Развипе литературы при двор£ Медичи.

Итальянская литература получила высокое развптсе въ первой половине 
XIV века въ эпоху Данте, Петрарки и Боккаччш; второй блестлшдй пе- 
рюдъ она имела въ XVI веке. Между этими двумя эпохами она представ- 
ляетъ мало интереснаго для всеобщей исторш. Поэты того времени были 
подражателями Петрарки и Боккаччш; Данте имелъ гораздо менее после
дователей; ему удивлялись больше, чемъ подражали. Отголоскомъ его по
эзш можно назвать поэму Маттео Пальтери „ГородъЖизнн“ Cittd de Vita, Пальшэри 
которая черезъ несколько времени была" запрещена инквизшцей. Подра-  ̂ 1475 
жателей сонетамъ Петрарки было очень много, но ихъ произведешя плохи.
Еще гораздо сильнее было вл!яше Боккаччш. По его примеру было на
писано множество новеллъ. У него уже заметны результаты упадка на- 
щональной жизни, политического безсшня раздробленной Италш; после 
него нащональныя бедств1я увеличивались: Итал1я была терзаема меж- 
доусоб1ями, республики подиадали иодъ владычество деспотовъ, горожане 
были подавляемы вельможами и тираннами; при дворахъ развивалась 
льстивая и безнравственная поэз1я. Съ окончательной погибелью полити
ческой свободы въ XVI веке исчезло и поэтическое творчество; но его 
погибели предшествовало высокое развит1е поэзш. Народъ, страдавшей 
иодъ игомъ деспотовъ, сочувствовалъ сатире-или пскалъ забвешя своей 
тоске въ легкомысленныхъ веселостяхъ, потому любилт» шутливую поэзш.
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Въ ней много свежести и смелости; преобладающей формой ея были бур
лески; первымъ знаыенитымъ авторомъ ихъ былъ флорентШсюй цируль- 
никъ Доменико Буршэлло, жившШ въ первой половине ХУ века. Онъ 
написалъ множество сонетовъ, въ которыхъ шутливость очень часто до
ходить до неприлич1я. Ученая классическая сатира того времени гораздо 
ниже этихъ живыхъ и смйлыхъ насмФшекъ. Она холодное подражете Го- 
ращю и Ювеналу. Знаменитейшими разсказчиками новеллъ были въ XIV 
веке Саккетти и Серъ Джованни, въ ХУ столетш Массуччо. Сюжеты 
большей части ихъ новеллъ не коренные итальянсте, а взятые изъ восточ- 
ныхъ разсказовъ, занесенныхъ въ Итал1ю черезъ Сидилш или Франщю. 
Въ нихъ переменены назвашя лицъ и местъ, этимъ и ограничивается пе
ределка. Лишь немноия новеллы имеютъ нащональное содержаше, осмеи- 
ваютъ пороки духовенства, дурныя стороны семейной и гражданской 
жизни или разсказываютъ о благородныхъ подвигахъ, великодушныхъ 
иоступкахъ.

Странную противоположность Направленно новеллъ и лирики представ
ляла драматическая поэз1я, державшаяся формы мистерШ релипознаго 
содержашя. Въ 1 2 6 4  году мы находимъ въ Риме Общество Хоругви (Gon- 
fa lo n e ), представлявшее мистер1ю Страстей Господнихъ. Друпя релипозныя 
тэсы  („Евангелш“, van gelii и „духовныя исторт“ is to rie  sp irituali) были дава
емы пилигримами и монахами. Черезъ несколько времени появились M ipcm  
тэсы , и фарсъ сделался главнымъ элемеетомъ итальянскаго народнаго ре
пертуара, получившаго оригинальный характеръ отъ ностояннаго употреб- 
лешя типическихъ лидъ (zanni), бывшихъ продолжен1емъ типическихъ фи- 
гуръ древнихъ римскихъ мимическихъ спектаклей; эти лица служили типами 
разныхъ итальянскихъ племенъ или соелов!й, ихъ одежды, нареч1я смеш- 
ныхъ ыанеръ, и давали возможность одной провинцш подсмеиваться надъ 
другой, одному городу надъ другимъ. Самая старинная изъ типическихъ 
фпгуръ Докторъ или Гращано, уроженедъ Болоньи, олицетвореше скучнаго 
педанта. Венещанское происхождете имеетъ Панталоне, торговецъ, по
жилой человекъ, добродушный до простоватости, но склонный къ шало- 
стямъ приличнымъ только для молодыхъ людей; прислугу Доктора и Пан
талоне составляютъ Арлекино, уроженедъ Бергамо, Коломбина, его любов
ница, и Скапино. Все они плутуютъ и острятъ. Пульчинелло былъ услуж
ливый и шутливый лизоблюдъ,'уроженецъ Апулш; Спав1энто былъ неаполи- 
танскш испанецъ, самохвалъ и буянъ, Джельсомино римскШ щеголь, Бри- 
гелла, уроженедъ Каррары, хитрый и дерзкШ простолюдинъ; Бельтраме, 
чудакъ, уроженедъ Милана; Тарталья-заика, забавлявшШ публику своимъ 
косноязыч1емъ. Джангурголо и Кор1элло были неуклюж1е калабрШцы. Эти 
типичесшя фигуры разыгрывали тэсы  по легкимъ эекизамъ сбдержашя, 
импровизируя подробности действ1я по вдохновенно минуты. Этотъ импро
визированный родъ тэсъ  назывался com m edia de ll a r te .  Противоположность 
ей составляла „Ученая комед1я“, com m edia e rud ita , возникшая съ 1470 года, 
когда Римская Академ1я разыгрывала тэсы  Плавта на латинскомъ языке. 
Его комедш были вскоре после того переведены на итальянсшй и въ пе
реводе давались на придворныхъ праздникахъ; по образцу ихъ писались 
оригинальныя произведена. Въ Италш не было такого литературнаго 
центра какъ Парпжъ во Францш, потому каждый большой городъ имелъ 
самостоятельный репертуаръ, и художественная драма не вытеснила про- 
стонародныхъ тэсъ .

Развитш лирической лоэзш много содействовало то, что ей покрови
тельствовали Медичи, и мноие изъ ученыхъ друзей гуманистовъ писали 
лиричестя стихотворетя. Лоренцо Медичи, по своей многосторонней обра
зованности и живому понимашю действительности, не могъ довольствоваться



холоднымъ подражашемъ классической поэзш. Ояъ писалъ стихотворетя 
въ нащональномъ духе. Особенно хороши его любовныя песни. Въ соне* 
тахъ и канцонахъ, которыми прославлялъ онъ Лукрещю Донати и другихъ 
красавицъ, онъ былъ подражателемъ Петрарки и хотя не равняется своему 
образцу гармотей стиха, изяществомъ языка, но ближе къ нему, ч-Ьмъ 
прежте петраркисты, у которыхъ слшпкомъ много натянутаго, фантасти- 
ческаго патетизма. Знаменитейшими подражателями Петрарки были Анто- 
шо Тебальдео (уроженецъ Феррары умерший въ 1537 году), Серафино 
Аквилано (неаполитанецъ) и Бернардо Аккольти (уроженецъ Ареццо).
Кроме сонетовъ и канцонъ Лоренцо Медичи писалъ стихотворетя другихъ 
родовъ. Въ поэме „Амбра* онъ воспевалъ октавами свой амбронсшй садъ; 
въ Nemia di B arberino онъ наивнымъ простонароднымъ тосканскимъ наре- 
чгемъ прославляетъ красоту поселянки; въ дидактической поэме „Споръ*
(A ltercazione) онъ защищаетъ философш Платона; его „Пьяницы* (I B eoni)—  
остроумная сатира противъ пьянства и съ темъ вместе парод1я Божествен
ной комедш. Вполне народный характеръ имеютъ его карнавальный песни 
(cm iti carnascialesch i) для п етя  на праздникахъ, которые давалъ онъ народу 
и на которыхъ веселился самъ съ простолюдинами. Онъ писалъ также 
рондо, плясовыя песни и самъ пелъ ихъ при народныхъ танцахъ на пло
щади; слагалъ онъ и духовные гимны.

Однимъ изъ друзей Лоренцо былъ, какъ мы говорили, даровитый ученый Анджело По- 
Анджело, принявпий фамшйю Полищано, произведенную отъ латинской лищано 
формы назватя замка Монте Пульчано, въ которомъ родился. Онъ писалъ 1454—1494. 
превосходные итальянсше стихи. Знаменитые „Стансы* (или G iostra ) Но- 
лищано предназначены были служить вступлетемъ къ неоконченной имъ 
поэме,/ воспевающей Джул1ано Медичи и его любовь къ прекрасной 
Симонетте. Они написаны октавами; языкъ ихъ превосходенъ. Форма 
октавы доведена Полищано до совершенства. „Стансы* были написаны 
по поводу турнира, происходившая въ 1468 году. Для этого же тур
нира было написано еще болёе знаменитое его произведете, драма въ 
пяти актахъ съ хорами „Легенда объ Орфее* (Favola d’Orfeo). Онъ напи- 
салъ эту тэсу, какъ говорятъ, въ два дня. По форме она мало отли
чается отъ мистерШ. Существенную разницу отъ нихъ сосгавляетъ содер
жаще взятое изъ греческой миеолоии. Хоры пелись съ аккомпаньементомъ 
музыки. „Орфей*, былъ постановленъ на сцену съ великолепными деко- 
ращями въ Мантуе въ 1483 году на празднике въ честь возвращетя кар
динала Гонзаги. Въ исторш итальянскаго театра большую важность имеетъ 
другой спектакль, данный въ 1486 году въ Ферраре; тогда была поставлена - 
на сцену комедхя Плавта „Близнецы* въ итальянскомъ переводе. Популяр- 
нейшимъ изъ поэтовъ двора Лоренцо Медичи былъ Луиджи Пуль чи, осно
ватель того вида поэзш, который былъ любимымъ у предворныхъ и ака- 
демическихъ итальянскихъ поэтовъ XVI века; это были переделки сред- 
неиековыхъ Эпопей въ нащональномъ вкусе. Поэмы французско-бретан- 
скаго цикла легендъ о Карле Великомъ были давно известны въ Италш.
Оне были пересказываемы во множестве прозаичеекихъ и стихотворныхъ 
переделокъ, знаменитейшими изъ которыхъ были I B eali di F ran c ia , Вова 
АнконскШ ( Buovo d’A ncona, и La S p ag n a . Эти разсказы были написаны въ 
простонародномъ тоне. Къ тому же роду поэмъ принадлежатъ „Леандра*
Дуранте Гуальто и „Мамбргана* Франческо Чеко. Но все ихъ затмила 
поэма Луиджи Пульчи „Моргайте Велитй* (M organte M aggiore). Ею начи
нается блестящШ рядъ итальянскихъ рыцарскихъ поэмъ, въ которыхъ 
легенды о Карле Великомъ переделываются произволомъ фонтазш автора.

Луиджи Пульчи написалъ свою поэму по просьбе Лукрещи Турнабуонй, Лупджп Пульчи 
матери Лоренцо Медичи. Содержашемъ ея служить легенда о великане 1431 _

-  203 -
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Моргайте, котораго Роландъ обратилъ въ хрисыанство. Но она переска
зана во вкус! скептическаго, насмЗпшшваго итальянскаго гуманизма. 
Первоначально она имела 23 песни, потомъ было прибавлено еще пять. 
Она была напечатана въ Венещи въ 1481 году. Средневековые разсказы 
о Карле Великомъ, его палладинахъ, ссорахъ вельможъ, изменахъ васса- 
ловъ, войнахъ за веру, чудесахъ казались смешны автору и елужатъ для 
него поводами къ шуткамъ. Въ речи героевъ, нринцессъ, духоввыхъ са- 
новниковъ онъ вставляетъ грубыя выражешя низшаго класса флорентШ- 
скихъ простолюдиновъ. Карлъ и его палладины ругаются площадными сло
вами. Поэма непрерывный рядъ насмешекъ надъ духовенством! и релийей. 
Но каждая песнь начинается молитвой; это довершаетъ иронш. Местами 
поэма Пульчи—имеетъ сходство съ „Донъ-Кихотомъ“ и „Орлеанской девой“ 
Вольтера. Она какъ будто впередъ написанная парод1я на поэму Воярдо. 
Въ ней очень много живости. Вс! описашя картинны. Пульчи—оригиналь
нейший изъ лтальянскихъ эпическихъ поэтовъ.

3. Боярдо и L piocTo.

Боярдо Маттео Mapin Боярдо ироисходилъ изъ знатной фамилш, усердно слут 
1 4 3 4 — 1 4 9 4 . жившей роду Эсте и подучившей отъ него въ 1 4 2 3  году въ ленное владете 

графство Сканд1ано. Графъ Маттео Mapia Боярдо учился въ Форрар!, 
пр1обр!лъ основательное знакомство съ греческой и латинской литерату
рами, нолучилъ степень доктора философт и юриспрудендш. Герцоги фер- 
papcxie выказывали большое уважеше къ нему; онъ женился на девушке 
изъ династш Гонзагъ. Съ 1 4 7 8  до самой смерти онъ почти непрерывно 
занималъ должность правителя Редджо (въ Ломбардт). Современные 
юристы упрекали его за чрезмерную кротость, говорили, что онъ лучше 
умеетъ писать стихи, чемъ наказывать преступлешя. Кроме своей огром
ной эпической поэмы онъ наиисалъ много сонетовъ, канцонъ и драму 
„Тимонъ“ (содержаще которой взято изъ Лушаеа), перевелъ на итальян- 
скШ языкъ Геродота, Ксенофонта, Апулея.

«Влю бленный При жизни Боярдо не печаталъ своихъ лроизведенШ. Были изданы только 
Р оландъ» . Дв ^  иервыя книги его поэмы (въ Венецш въ 14 8 6  году); но вероятно безъ 

его соглашя. Въ полаомъ своемъ составе поэма издана по смерти автора 
сыноыъ его Камилло; ея название „Влюбленный Роландъ" O rlando Innam orato 
и состоять изъ трехъ книгъ. Первая книга, имеющая 2 9  песеяъ разска- 
зываетъ о томъ, какъ Роландъ влюбился въ Анджелику владетельницу го
рода Альбракки, объ осаде этого города, о подвигахъ героевъ, осаждаю- 
щпхъ или защищающихъ Альбракку; вторая книга, состоящая изъ 31  песни, 
разсказываетъ о войне африканскихъ царей съ Карломъ Великимъ и о 
томъ, какъ найденъ былъ Рудж1эро, нредокъ династш Эсте. Вторую книгу 
Боярдо кончилъ въ 1 4 8 1  году. Третью книгу яисалъ онъ медленно и успелъ 
написать только 9 песенъ; трудъ его былъ прерванъ французскимъ наше- 
ств1емъ, о которомъ онъ упоминаетъ въ последнихъ стихахъ. Вскоре после 
того онъ умеръ (2 1  декабря 1 4 9 4 ) . Его лиричест стихотворешя показы- 
ваютъ, что онъ вполне владедъ тосканскимъ вареч1емъ, которое съ XIV 
века стало литературнымъ языкомъ всей Италш; но свою поэму онъ на- 
нисалъ не на этомъ языке въ чистой ̂ литературной форме; онъ употреб- 
ляетъ множество устарелыхъ л провишцальныхъ выражеяШ, особенно
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ломбардскихъ. Такъ говорили при феррарскомъ дворе въ его время. Этотъ 
дурной языкъ сильно повредилъ подлиннику поэмы. Франческо Берни, пе- 
реложивъ ее на чистый литературный языкъ, совершенно вытеснплъ язъ 
употребдешя подлинникъ, такъ что после издатя редакщи Берни онъ не 
имйлъ ни одного новаго изданхя до нашего времени.

Подобно другимъ итальянскимъ эпическимъ поэтамъ Боярдо следовала 
среднев-Ьковымъ поэмамъ. Вместе съ авторами ихъ онъ ссылается на ба
снословную исторш apxienncKona Турпина, которую папа Кадикстъ II 
объявилъ въ 1X22 году достов'Ьрнымъ разсказомъ, принадлежащимъ дей
ствительно Турпину. Боярдо не вфрилъ этой сказке и ссылается на нее 
обыкновенно въ такихъ эпизодахъ, нелепость которыхъ очевидна (такъ 
делалъ впоследствш и Арюсто); иногда ирошя совершенно ясна, при 
ссылке на Турпина по поводу уноминан1я о подвигахъ Александра Маке- 
донскаго. Боярдо оставляетъ нравы своихъ героевъ такими, какими очер
чены они въ средневековыхъ поэмахъ, не хочетъ делать ихъ менее гру
быми. Карлъ у него, какъ у автора средневековыхъ поэмъ, вспыльчивый, 
бранчивый старикъ, который то ругаетъ своихъ палладиновъ, то льститъ 
имъ. Однажды, разсердившись на ихъ ослушаше, онъ схватилъ палку й—
„разбилъ больше тридцати головъ"; онъ обманываетъ Орландо и Ринальдо, 
обещая каждому изъ нихъ руку Анджелики, чтобъ оба они усерднее слу
жили ему.

Но лрежтя поэмы выставляли Роланда только бойцомъ за христсанство,. 
а Боярдо, знакомый съ другими циклами романтическихъ легендъ и въ 
особенности съ цикломъ преданШ объ Артуре, ввелъ въ свою поэму лю
бовь. Дрежте поэты изображали Роланда нечувствительвымъ къ любви; 
онъ у нихъ жилъ даже съ своей женой Альдой, какъ съ сестрой. Боярдо 
упоминаетъ объ Альд$; но Роландъ у него влюбляется въ приехавшую къ 
двору Карла китайскую принцессу Анджелику. Его страсть къ ней такъ 
сильна, что онъ въ борьбе съ своимъ соиернякомъ Феррагу теряетъ раз- 
судокъ. (На этой новой черте разсказа о Роланде ApiocTO основалъ свою 
поэму). Въ прежнихъ энопеяхъ характеры Роланда и другихъ героевъ были 
одинаковы все; Боярдо придалъ имъ разнообраз!е. Такъ напримеръ Астольфо 
тщеславенъ, дюбитъ роскошь; Родомонто нечестивецъ. Благодаря этому 
разнообразно, разсказъ объ ихъ подвигахъ не утомляетъ монотонностью 
хотя все они постоянно сражаются, Описашя сражетй подъ Нарижемъ’
Альбраккой и Эгмортомъ очень живы; они лучше описатй, делаемыхъ 
Тассо и ApiocTO, говорящихъ о турнирахъ и поединкахъ только по слу- 
хамъ; Боярдо хорошо знакомъ съ этими делами, какъ очевидецъ.

Планъ поэмы Боярдо таковъ, что если-бъ онъ довелъ ее до конца, то 
во второй половине главнымъ героеыъ вместо Роланда сталъ бы Рудж1эро? 
какъ это и находимъ у ApiocTO. Руадаэро предокъ династш Эсте, пото- 
ыокъ Гектора. Боярдо подобно Виргилш принимаетъ сторону Гектора и 
выставдяетъ победу Ахиллеса надъ нимъ резудьтатоыъ предательства. Изъ 
эпизодовъ поэмы Боярдо особенно знаменитъ разсказъ о фее Моргане, 
которую надобно схватить за локонъ переднихъ волосъ, чтобы сделаться 
счастливымъ.

Лодовико ApiocTO быдъ только продолжатель поэмы Боярдо, но затмилъ ApiocTO. 
его своею славой. Лодовико родился въ Редджо, правителемъ котораго U74—1533. 
быдъ несколько раньше Боярдо его отецъ. Старикъ ApiocTO хотелъ сде
лать сына юристомъ. Но Лодовико увлекся ноэз1ей. Изучивъ древшя лите
ратуры, въ особенности классическихъ поэтовъ, онъ написалъ по образцу 
Плавта и Теренщя комедш „Kacc&pia" и „Подмененные". Умомъ и обшир
ностью знашй онъ прхобрелъ благосклонность кардинала Ипполита Эсте> 
брата Альфонса I, герцога феррарскаго, поступилъ на службу кардинала,
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исполнялъ дипломатичесюя и воевныя поручетя. Онъ скучалъ этими де
лами, отвлекавшими его отъ поэтическихъ трудовъ, но, не пм*я незави
сима™ состояе1я и любя удобства жизни, онъ былъ принужденъ служить 
и всю жизнь оставался въ полной зависимости отъ феррарской династы, 
благосклонность которой старался сохранить за собой. Это желаше по
стоянно проявляется въ его поэм*, посвященной кардиналу Ипполиту.

Поэма Аргосто „СумасшедшШ Роландъ“, O rlando F u rioso—продолжете поэмы 
Боярдо. Легенды о Роланд* вошли въ моду; потому Арюсто и взялъ пред- 
метъ своей поэмы изъ этого цикла среднев*ковыхъ эпопей. Арюсто иред- 
полагаетъ изв*стнымъ все то, что разсказываетъ Боярдо, и начинаетъ съ 
того, на чемъ остановилась его поэма. Арюсто хот*лъ писать свою поэму 
терцинами, но этотъ разм*ръ оказался неудобенъ, и онъ ваписалъ ее окта
вами. Стихъ его превосходенъ, и форма октавы, еще до него ставшая 
обыкновеннымъ разм*ромъ эпическихъ поэмъ въ Италы, даетъ свободу 
болтливому и живому разсказу его.

„СумасшедшШ Роландъ“, будучи продолжешемъ поэмы Боярдо, состав- 
ляетъ однакоже особое ц*лое, совершенно различное отъ нея. Роландъ у 
Аршсто только по названш главное лицо поэмы. Не мен*е его важны въ 
ней Ринальдо, Брандимарто, Грифонъ, Астольфо, Марфиза, Цербино, Манд- 
рикарто. Сумасшеств1е, въ которое впадаетъ Роландъ отъ любви къ Анже
лик*, составляетъ содержате лишь немногихъ п*сенъ поэмы. Главный 
герой ея Рудж1эро, потомокъ Гектора, предокъ династы Эсте. Вс* при- 
ключетя другихъ героевъ ведутъ къ тому, что Рудж1эро принимаетъ хри- 
сНанство и женится на Брадамант*, сестр* Ринальдо. Потомки ея и его 
являются действующими лицами въ эпизодахъ, излагающихъ то, что проис
ходило гораздо позднее эпохи Роланда и Рудж1эро; описывается даже 
садъ Бельригвардо, принадлежапцй герцогамъ феррарскимъ. Эти эпизоды 
о позднейшихъ временахъ вставлены въ поэму посредствомъ обыкповен- 
наго способа эпической поэзы описывать будущее; они предсказашя.

Кардиналъ Ипполитъ, отъ котораго ApiocTO надеялся получить награду 
за свою поэму, принялъ его произведете очень холодно. Кардиналъ лю« 
билъ науку больше, ч*мъ иоэзш, и когда въ 1517 году ApiocTO поднесъ 
поэму своему покровителю, Ипполитъ сказалъ, что дивится, какъ могъ онъ 
придумать столько вздора. Черезъ несколько времени ApiocTO, сославшись 
на плохое здоровье, отказался ехать съ кардиналомъ въ Венгрш. Карди
налъ разсердился; ApiocTO перешелъ отъ него на службу къ герцогу и 
былъ посланъ усмирить мятежъ въ Гарфань*. ApiocTO въ эти годы паПи- 
салъ много стихотворены, въ которыхъ жалуется на неблагодарность кар
динала и герцога. Но Альфонсъ сталъ очень милостивъ къ нему, по по
строены въ Феррар* великол*пнаго театра, для котораго ApiocTO напи- 
салъ несколько комедШ; въ нихъ играли сами Эсте и ихъ придворные. 
Въ 1532 году Аршсто напечаталъ свою поэму. Въ этомъ изданы она им*етъ 
40 п*сенъ. Къ нимъ впосл*дствы сынъ его Вирдживы присоединилъ еще 
пять, но он* несравненно хуже напечатавныхъ самимъ Лодовико. ВеликШ 
поэтъ умеръ 6 ifoiH 1533.

Былъ ли онъ пов*нчанъ съ матерью его д*тей, мы не знаемъ; но, ка
жется, онъ былъ в*ренъ ей, хотя по обычаю того времени нисалъ много 
канцонъ и сонетовъ въ честь разныхъ красавицъ. Очень можетъ быть, 
что это вымышленный лица или что вс* он* лишь фантастпчестя изобра- 
жешя одной и той же женщины, о которой онъ упоминаетъ въ 24 п*сни 
своей поэмы, не называя ея по имени. Онъ былъ челов*къ разсудитель- 
ный до сухости въ действительной жизни, пылкость онъ им*лъ только въ 
поэзы. Но и въ поэзы разсудокъ его владычествовалъ надъ фантаз1ей, и 
картины въ его поэм* всегда отчетливы; это много содействовало тому,
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что онъ сталъ любимымъ поэтомъ своего века. Его поэма имела въ ХУ1 
стол'Ьтш более 80 изданШ. Изящество и съ тЪмъ вместе простота языка 
доставила ей быстрое торжество надъ поэмой Боярдо. Приключетя въ ней 
не менее разнообразны и разсказаны гораздо лучше; :фантаз1я богатаг 
юношески свежа, отважна; поэма проникнута н'Ьжнымъ чувствомъ, оча- 
ровывавшимъ женщпнъ. Далеко превосходя Боярдо силой поэтическаго 
творчества, ApiocTo превосходитъ ей и своего преемника Тассо. Даже те 
сцены, въ которыхъ владычествуетъ сладостраспе, у Арк>сто изображены 
съ нежностью и скромностью. ЛегкШ, блестяпцй, занимательный разсказъ 
его совершенно соотв'Ьтствовалъ вкусу государей, вельможъ и дамъ. Связь 
между эпизодами у него слаба, но тЗшъ легче было читать его поэму: каж
дое приключеше составляетъ особое целое, такъ что можно начать чтете 
откуда угодно и кончить какъ только вздумается. ApiocTo всегда умеетъ- 
остановиться во время, превратить разсказъ раньше, ч±жъ онъ утомитъ, и 
начать новый; часто онъ перерываетъ разсказъ на самомъ интересном^ 
месте, чтобы сильнее возбудить любопытство, и всегда д^лаетъ это ма
стерски. Прежде ч4мъ утомится читатель разсказомъ о какомъ нибудь 
прйключети Роланда и Айджелики, ихъ сменяютъ Рудж1эро и Брадаманта. 
ApiocTo серьезенъ на столько, чтобы разсказъ былъ интересенъ, и влагаете 
въ него столько шутливости, что читать его очень весело. Въ поэме есть 
насмешки надъ церковью и духовенствомъ, но оне не горьки, а шутливы. 
Это не сарказмъ, а веселая ирошя. Брадаманта убеждаетъ своего возлюб- 
леннаго креститься, онъ отвйчаетъ: „для тебя я безстрашно пойду не 
только въ воду, но пожалуй и въ огонь“. Благочестивый отшельникъ на- 
зидаетъ Родомонта духовной пищей; „но едва отвйдалъ ее мавръ, стало- 
ему тошно; это потому, что онъ родился съ дурнымъ вкусомъ“. Въ иро
нической веселости ApiocTo много в^рныхъ глубокихъ мыслей о жизни; 
онъ превосходно знаетъ человеческое сердце.

Но есть и недостатки въ его поэме. Она лабиринтъ приключеяШ; без- 
конечные ряды ихъ не имеютъ единства. Характеры очерчены очень слабо; 
это не группа людей, а группа именъ. Только Родомонто несколько отли
чается отъ другихъ героевъ неукротимостью отваги, Брадаманта—отъ дру
гихъ красавицъ романической воинственностью; все остальныя лица—ма- 
рюнетки, которыми движетъ одна пружина, любовь. Современники любили 
поэму A piocT o  за разнообраз!е содержашя, за очаровательную шутливость, 
за гращозность разсказа, за художественность формы; но ужь и они на
ходили, что у него нетъ способности создавать новое, что онъ только 
мастеръ пользоваться чужимъ, что все сцены у него заимствованы изъ 
другихъ поэтовъ, начиная съ Овид1я р кончая Боярдо. Описатя природы 
онъ заимствовалъ у прежнихъ итальянскихъ и французскихъ поэтовъ. Почти 
все эпизоды онъ взядъ изъ испанскихъ и провансальскихъ романсовъ, 
итальянскихъ йовеллъ или другихъ произведен^ прежней поэзш. Онъ не 
могъ дать связнаго полнаго изображев1я жизни, но съ неподражаемымъ 
талантомъ обрисовывалъ отдельные моменты ея и съ очаровательной пре
лестью рисовалъ отрывочныя сцены. Его поэма рядъ великолепныхъ кар- 
тинъ, очаровывающихъ своимъ светлымъ колоритомъ; ее весело читать, 
потому что она написана авторомъ въ радостномъ настроенш души; оча- 
рователенъ и языкъ ея, нежный, изящный и гармоничный.

Переходя къ второстепеннымъ поэтамъ, заметимъ, что въ первыя деся- 
тиле^я XYI века мноие изъ нихъ писали не на родномъ языке, а на 
датинскомъ. Знаменитейшие изъ этихъ латинскихъ поэтовъ после Санна- 
царо Садолетъ, Вида, Навагеръ, Фаэрнъ, Маркъ Антотй Флаыишй, Мар- 
целлъ ПалингеяШ Стеллатъ, Аошй ПалеарШ, Фракасторъ. Они лиричесще 
поэты. Но писались на датинскомъ языке и драмы, какъ напримеръ,

Латпнсв1я
поэмы.
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Антошо Тидезк) написалъ по латини драму „Золотой дождь", Анджело 
Мартирано драму „Христосъ". Анджелш Барга издалъ латинскую эпиче
скую поэму „Сир1ада“ около того времени, какъ явился „Освобожденный 
1ерусалимъ" Тассо. Но гораздо важнее латинскихъ поэтовъ были т*, ко
торые писали на родномъ язык*.

4. Современники Боярдо и ilpiocTo.

Между современниками Боярдо и ApiocTO были поэты, подражавшие 
древнимъ такъ раболепно, что въ ихъ произведешяхъ н*тъ ничего нащо- 
нальнаго; они представители учепаго энтуз1азма гумайистовъ въ поэзш. 

Руччеллаи Таковы Джованни Руччеллаи, флорентШскШ государственный челов*къ, и 
1475—1525. другой флорентаецъ Луиджи Аламанни, врагъ династш Медичи, б*жавпцй 

Алаианяи во Фравцш, иоступивнйй на службу къ Франциску I ,  бывшШ покровите- 
1495—1550. лемъ Бенвенуто Челлини; и Джованни Джорджо Триссино, уроженецъ 

Трисеино Биченцы, *здивппй папскимъ посломъ къ императорамъ Максимшнану и 
1478 _15"о ^ аРлУ> получившШ орденъ Золотого руна. Будучи сходны между собою 

э * т*мъ, что занимались государственными д*лами, вс* трое они сходны и 
по характеру своей поэзш: мысли ихъ ясны, просты, но поверхностны, 
отд*лка стиха правильна, языкъ изященъ, фантазш у нихъ мало. Въ своем* 
подражанш древнимъ образцамъ они дошли до такой крайности, что отка
зались отъ употреблешя риемы, писали б*лыми стихами (Versi sciolti), обык- 
кновенно пятистопными ямбами. Этими стихами Руччеллаи написалъ поэму 
„Пчелы", первую дидактическую поэму новой итальянской литературы. Его 
описан1я жизни пчелъ, прославляюшдя этихъ „д*вственницъ“, „ангеловъ" меж
ду нас*комыми, не лишены поэтическаго колорита. Но очень плохи его тра- 

. гедш „Розамунда" (переложенный въ разговоры разсказъ объ убШств* Аль- 
боина женой) и „Орестъ" (перед*лка „Ифигенш въ Таврид*" Эврипида). 
Руччеллаи въ „Пчелахъ" подражалъ „Георгикамъ" Виргил1я; Триссино еще 
рабол*пн*й подражалъ „Энеид*" въ своей поэм* „Итал1я, освобожденная 
отъ готовь". Это переложенная въ стихи проза съ холодными описашями 
и скучными р*чами. Велизарш помогаетъ хриспансшй Богъ, но въ поэм* 
д*Йствуютъ и гречесшя божества; конецъ д*ла показываетъ, что хри- 
стганскш Богъ всемогущъ, какъ это и говорить авторъ въ посл*днемъ 
стих* поэмы. Мен*е прозаичны его комед!я „Близнецы", перед*лка коме- 
дш Теренц1я, и трагед1я „Софонисба", въ которой является^оръ женщинъ, 
поющихъ о б*дств1яхъ жизни по образцу хоровъ Эврипида. Он* даже 
употребляютъ греческое восклицаше oiraoi (увы).—Аламанни написалъ дра
мы „Флора" и „Антигона", писалъ кром* того поэмы. По желатю Фран- 
диска I онъ переложидъ въ итальянсов стихи французскую среди ев*ковую 
поэму о Жирон*; по итальянски эта переделка называется „Джироне 
Любезный", Его поэма „Аваркида"—передожете Илгады въ форму рыцар
ской эпопеи. Онъ ц*ликомъ переноситъ д*йств1е Ил1ады изъ подъ ст*нъ 
Троп подъ ст*ны гальскаго города Аварика (Буржа). Ахяллесъ у него 
переименованъ въ Ланселота, Агамемномъ въ Артура, прекрасная рабыня 
Бризеида сд*лана принцессой Клавд1аной, за которой Ланселотъ ухажи- 
ваетъ по правиламъ рыцарской любви. Большой изв*стностью пользова
лась въ свое время дидактическая поэма Аламанни „О землед*лш", подра- 
жаше „Георгикамъ" Виргвля, зам*няющая ихъ изящество педантизмомъ.
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Лиричесте поэты начала XVI столепя вс* были подражатели Петрарки. 
ИзвйстнМппе изъ нихъ: Джироламо Бенив1эни въ знаменитой канцон* 
„Божественная любовь", перелагаюшдй философш Платона на языкъ хри- 
сианской религш; графь Бальдассаре Кастплыоне, храбрый воинъ, поль
зовавшийся большимъ уважетемъ Карла У; кардиналъ Шэтро Бембо, сла- 
вившШся и сонетами, какъ учеными своими трудами; Франческо Mapifl 
Мольца, оставивши жену и д*тей жить въ Моден* и навещавпий ихъ 
изредка, а самъ почти все время проводивипй въ Рим*, гд* пр1обр*лъ 
известность волокитствомъ. Его сонеты были выражешями страстной 
любви, то къ одной, то къ другой красавиц*; они проникнуты иламен- 
нымъ чувствомъ; въ нихъ много см*лыхъ метафоръ, напоминающихъ вос
точную поэз1ю; усердное изучеше греческихъ и латинскихъ поэтовъ даетъ 
имъ изящество.—У этнхъ лириковъ сонетъ сталъ снова т*мъ, ч*мъ былъ 
до Петраркп, формой, въ которую влагалось какое угодно содержате: 
сатирическое или шутливое, буколическое, дивирамбическое, религюзное; 
въ отлич1е отъ другихъ сонетовъ т*, которые какъ у Петрарки говорили 
о любви, назывались петрарковскими (p etrarshesch i). Бол*е вс*хъ своихъ 
современниковъ напоминаетъ Петрарку и своей жизнью и силой таланта 
Якопо Саннацаро, единственный лиричесшй поэтъ той эпохи, заслужившШ 
прочную славу. Онъ былъ челов*къ съ хорошимъ состоятемъ, съ очень 
раннихъ л*тъ страстно полюбилъ классическую литературу. Талантъ Сан
нацаро им*лъ пасторальное направлеше. Его Лаурой была неаполитанка 
Кармозина Бонифачи; ея прославленно посвящено то произведете, кото
рому Саннацаро обязанъ своимъ поэтическимъ безсмерйемъ, „Аркад1я“, 
написанная отчасти стихами, отчасти поэтической прозой. Ближайшимъ 
образцомъ для этого юношески милаго лирическаго романа служилъ пасто
ральный разсказъ Боккаччю „Адметъ®. Саннацаро ввелъ въ моду буколи
ческую поэзш; вс* сл*дуюпця итальянсюя эклоги были подражатями ему. 
Мысли у него высказаны просто, языкъ наивевъ; мноия изъ п*сенъ па- 
стуховъ въ его „Аркадш" принадлежатъ къ числу лучшихъ итальянскихъ 
канцонъ. Онъ выводить и самого себя живущимъ съ этими пастухами, 
поющимъ о своей любви; говорить, что онъ заснулъ у нихъ и очнувшись 
увид*лъ себя снова въ Неапол*. Онъ пользовался благосклонностью коро
лей неаполитанскихъ Фердинанда, Альфонса и Фридриха, посд*довалъ за 
Фридрихомъ въ ссылку и возвратился въ Неаполь по его смерти. Санна
царо писалъ по итальянски только при жизни Кармозины; по смерти ея 
сталъ писать стихи по датини; эти его произведешя принадлежатъ въ 
числу превосходн*йшихъ лодражанШ древнимъ поэтамъ. Одно изъ нихъ 
доставило ему славу и у людей релипозныхъ; это поэма „Рождете Пре
святой Д*вы“.

Въ Италш было тогда много женщинъ, заслужившихъ известность по
этическими произведешями. Лодовико Доменики около 1560 года переяи- 
сляетъ до 50 лоэтессъ. Знаменитейшими изъ нихъ были: Тулл1я Арагонская 
(D ‘A ragona), Гаспара Стампа, Вероника Гамбара и въ особенности Витторгя 
Колонна, дочь храбраго полководца Фабрицю Колонны, супруга знамени- 
таго полководца Фернандо Авалоса маркиза Пескары, умершаго отъ ранъ 
въ молодости (ему еще не было 30 л*тъ). Виттор1я и онъ были помолв
лены въ детстве. Несколько л*тъ они прожили счастливые своей любовью 
на остров* Искш. Виттор1я на всю жизнь осталась глубоко опечалена 
смертью мужа; она удалилась изъ светскаго общества, беседовала только 
съ поэтами и учеными, въ особенности т*ми, которые желали преобразо
вала церкви. Въ Неаполе она познакомилась съ приверженцемъ рефор
мами Окино; тамъ въ дворцахъ у нея и у Джулхи Гонзаги собирались 
друзья испанскаго приверженца реформами, Вальдеса. Въ 1536 году
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Микель
Анджело

1475—1564.

Эпическая
П0Э31Я.

Берни
1460—1585.

Витт о pin Колонна переселилась въ Римъ. По своему происхожденш она 
принадлежала къ высшей аристократа. Кардиналы Поло и Контарйни 
сочувствовали ея релийознымъ убеждетямъ. До насъ дошелъ разсказъ 
португальскаго живописца о томъ, какъ она въ церкви Св: Сильвестра, 
слушала вместе съ Микель Анджело и другими замечательными людьми 
объяснена на послашя апостола Павла и беседовала о нихъ. Своимъ 
умомъ и характеромъ она внушала глубокое уважеше къ себе. Въ 15BS 
году были напечатаны ея сонеты. Они посвящены воспоминашямъ о муже, 
проникнуты глубокимъ релийознымъ чувствомъ. Поэтическая слава Вит- 
Topin Колонны была громадна. Все поэты того времени писали стихи въ 
честь ея.

Виттор1я Колонна посылала свои стихотворешя Микель Анджело; читая 
ихъ, онъ самъ одушевился поэтйческимъ творчествомъ и написалъ рядъ 
сонетовъ, принадлежащихъ къ лучшимъ произведешямъ той лирики, которая 
по примеру Петрарки воспевала платоническую любовь. Онъ былъ тогда 
уже старикъ, но фантаз1я его оставалась свежа. Мнойе изъ его сонетовъ 
имеютъ религюзное направлеие, говорятъ о суетности земной жизни, о 
греховности человека, о благодати Бож1ей, даваемой человеку безъ заслугъ 
его. Но лучпйе сонеты релийознаго содержашя написаны Габр1Эле Ф1ам- 
мой, епископомъ шоджШскимъ, который также былъ подражателемъ Вит- 
тор1и Колонны.

Важнейшей отрослью итальянской поэзш была эпическая, въ которой 
владычествовали Луиджи Пульчи, Бояр до и Арюсто. Лука Пульчи, брать 
Луиджи, написалъ поэму „Турниръ Лоренцо" (то-есть Лоренцо-Медичи); 
это сухой отчетъ о сражавшихся на турнире, о судьяхъ его; другая поэма 
Луки Пульчи „Чиритто Кальванео" разсказываетъ лриключеия двухъ 
рыцарей; въ ней по примеру Арюсто перемешаны шутки съ серьезностью, 
сантиментальность съ наивностью, язычество съ хриейанствомъ, но нетъ 
того изящества, какъ у Apiocio. Громкую славу прюбрелъ Франческо 
Берни переделкой поэмы Боярдо во вкусе Арюсто. Она такъ понравилась 
итальянцамъ, что они перестали читать подлинникъ Боярдо, и капризная 
шутливость получила назваше поэзш во вкусе Берни (poesia bernesca). Берни 
по примеру Apiocio начинаетъ каждую песнь поэмы философскимъ всту- 
плен1емъ, но у него эти разсуждешя пустыя обшдя места. Перелагая поэму 
Боярдо на чистый литературный языкъ и влагая въ нее шутливость, Берни 
нрибавилъ къ ней два болыше эпизода; въ одномъ изъ нихъ описывается 
взяйе Рима наемниками императора, въ другомъ Берни разсказываетъ 
свою жизнь. Онъ родился въ тосканскомъ местечке Кампореккю, проис- 
ходилъ изъ знатной, но обедневшей фамилш; 19-ти-летнимъ юношей 
отправился въ Римъ просить покровительства у своего родственника, кар
динала Бибб1эны (одного изъ друзей Рафаэля); кардиналъ по его словаыъ 
не сделалъ ему ни добра, ни зла. По смерти Биб&эны, въ 1520 году, онъ 
сделался однимъ изъ папскихъ секретарей, работалъ неохотно, но много;, 
редко получалъ вознаграждеше; больше работы любилъ лошадей и празд
ность; имелъ много враговъ; однимъ изъ нихъ былъ знаменитый безстыд- 
ный сатирикъ Шэтро Аретино, говоривший, что заглав1емъ поэмы Берни 
должны быть слова „Влюбленный Роландъ, изгаженный Берни". Но италь
янская публика думала иначе. Ей нравилась шутливость Берни. Арюсто 
былъ слишкомъ изященъ для вкуса массы. Берни угождалъ ей. Фанатики 
обвиняли его въ кощунстве; но это несправедливо; напротивъ, онъ выбро- 
силъ и те  немнопя скромный шутки надъ духовенствомъ и папой, к а т  
дозволялъ себе Боярдо. Римская кур1я могла бы порицать въ поэме Берни 
только восемь строфъ, прославляющихъ бракъ и по этому поводу выстав- 
ляющихъ безнравственныя последств1я безбрач1я католическаго духовен-
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ства. Но такихъ осуждений безбрач!я было много у тогдашнихъ итальян
ских! поэтовъ; кур1я смотрела на нихъ снисходительно; и однако же пана 
запретилъ поэму Берни. Поел* третьяго издашя ея, вышедшаго въ 1545 
году, не было новыхъ изданШ въ продолжев1е 180 л*тъ. Поводомъ къ за- 
прещент было, вероятно, то, что итальянсте протестанты называли 
Берни авторомъ написанныхъ однимъ изъ ихъ поэтовъ 18 строфъ, очень 
р*зко нападающих! на панство. (Другой прим*ръ такого подлога—три 
сонета, приписанных! итальянскими протестантами Петрарка).

При грабеж* Рима наемниками въ 1527. году, Берни лишился всего 
имущества, но не утратилъ отъ этого несчасия веселости характера. Въ 
1588 году она переселился во Флоренщю; кардиналъ Ипполитъ Медичи 
далъ ему должность каноника въ сборномъ капитул*; запутавшись въ 
придворныя интриги, онъ былъ отравленъ и умеръ 26 шля 1536.—Его 
неред*лка поэмы Боярдо была напечатана черезъ пять л*тъ по его смерти, 
въ 1541 году. Но еще при жизни онъ славился своими сонетами и другими 
лирическими стихотворешями, въ которыхъ очень много веселости. Грубая 
шутливость Бурмэлло, во вкус* котораго писалось множество стихотво- 
ренШ, называвшихся бурлескими, зам*нена у Берни классическим! изя
ществом!, и бурлески были выт*снены изъ поэзш бернесками.

Поел* Берни мнопе поэты перед*лывали или продолжали поэму Боярдо; 
изъ нихъ наибол*е изв*стны Никколо Агостини (авторъ плохой поэмы 
„Военные усп*хи“ и переводчик! „ ЦревращенШ" Овид1я), Рафаэлло Валь- 
чеко и въ особенности Додовико Доминики, очистивший поэму Боярдо отъ 
архаизмовъ и провинцгализмовъ безъ всякой перем*ны содержатя. Но 
публика предпочитала веселую перед*лку Берни.

Однимъ изъ яодражашй поэм* Арюето былъ „Амадисъ" Бернардо Тассо. 
Уроженедъ Бергамо, Тассо служидъ пап*, герцогу Феррарскому, Венецш, 
былъ секретарем! Феранте Сансеверино, князя салернскаго, и вм*ст* съ 
нимъ участвовал'! въ тунисской экспедивди Карла У. Нелов*къ чрезвы
чайно деликатный, онъ не принимал! наградъ, которыхъ по его мн*нт не 
заслужил!, и часто самъ штопалъ свои единственные чулки. Въ л*тахъ уже 
не молодыхъ онъ женился въ 1539 на красивой, умной и богатой д*вушк* 
Дорцш Росси и сталъ жить въ Салерно, пользуясь благосостояшемъ; но 
въ 1447 году, когда была введена въ королевств* неаполитанскомъ испан  ̂
ская инквизиция, онъ принужден! былъ б*жать, сталъ скитальцемъ и умеръ 
въ Остиль* (близъ Мантуи). Въ его время вкусъ публики былъ серьезн*е 
прежняго, потому герой его поэмы чуждъ пороковъ и поэма наполнена 
назидательными размышлев1ями. Она ддинн*е вс*хъ других! итальянскихъ 
поэмъ; въ ней бол*е 7.000 актовъ. Она перед*лка рыцарскаго романа 
„Амадисъ Гадльскш". Во вступленш Бернардо Тассо об*щаетъ восп*ть 
подвиги Амадиса и любовь его къ OpiaH* „таким! звучнымъ слогомъ, что 
будутъ слышать Эбро, Гидаспъ, Бактр1я и Туле“. Правильным! етихомъ, 
но съ утомительной монотонностью онъ разсказываетъ безчпеленныя чу
деса доброй феи Урганды, приключетя доброд*тельной Ор1аны, велико- 
душнаго Амадиса, который избавляетъ Перюна, короля галльскаго, изъ 
всяческих! опасностей, даже , не зная его, и наказываетъ злод*евъ, защи
щает!, невинность повсюду, въ л*сахъ, замкахъ и на островах!. Поэма 
была невидимому достаточно длинна и сама по себ*. Но Бернардо Тассо 
прибавил! къ ней продолжеше, герой котораго Флориданте.

т. х. 14
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5. Торквато Тассо.
■ • ‘ : 1 .....

Торквато Тассо Торквато Тассо, сыыъ Бернардо, стам» знаменитейшямъ изъ итальян-
1544—1595. скихъ поэтовъ после ApiocTO. Подобно ApiocTO онъ жилъ при феррарскомъ 

дворе, но не имйлъ его разсудительности, 'отдавался своимъ чувствамъ ёъ 
мечтательной страстностью, не понималъ своего действительна™ положенгя 
при двор*, былъ тщеславенъ, обидчивъ, требователенъ и этими своими 
слабостями иогубилъ себя. Счастье долго баловало его и привычка къ по
чету разстроила его впечатлительные нервы. Онъ родился въ Сорревтоу 
учился въ неаполитанской 1езуитской коллеии, потомъ, ведя скитальчёскую 
жизнь съ отцомъ, учился въ Риме, Бергамо, Пезаро, Венещи; на 13 году 
былъ отправленъ въ ПадуанскШ университетъ, черезъ четыре года полу- 1 
чилъ учееыя степени по тремъ факультетами богословскому, юридическому1 
и философскому. Восемнадцати летнимъ юпошей въ 1562 году онъ издалъ1 
эпическую поэму „Ринальдо". Ея содержите взято изъ цикла рыцарскихъ' 
поэмъ о пададинахъ Карла Великаго; Торквато подражалъ въ ней манере 
ApiocTO, котораго хотелъ затмить; желав1е превзойдти Арюсто осталось на 
всю жизнь страстной мечтой его. Онъ посвятилъ свою поэму кардиналу1 
Людовику Эсте, брату Альфонса II, герцога феррарскаго. Молодой поэтъ 
несколько времени продолжалъ ученыя з а н я т  въ Болонье, Модене, Падуе, 
и увлекся платоновской философ1ей. Въ 1565 году герцогъ пригласилъ его 
въ Феррару и далъ ему одну изъ придворныхъ должностей, обязывавшую 
только бывать во дворце. Сестры герцога, Лукрещя (герцогиня урбинская, 
жившая обыкновенно въ Ферраре) и Леонора, обращались съ поэтомъ благо
склонно, надеясь сделать изъ него второго Арюсто. Леонора была болез
ненная, тихая девушка, считалась святой. Тассо питалъ къ ней почтитель
ное чувство. Лукрещя любила веселье, покровительствовала поэтамъ и 
музыкантамь; Тассо прославлялъ ее, „розу, ароматъ которой не уносится 
временемъ". Но онъ воспевалъ также Барбару, принцессу Сансеверино, и 
дочь ея Леонору Санвитале. Жизнь его была самая пр1ятная: его ласкали; 
у него было много денегъ и ровно никакихъ обязанностей; онъ наслаждался 
пирами и другими блестящими придворными развлечетями, путался въ 
нридворныя интриги, увлекался честолюбивыми замыслами и понемногу* 
писалъ свою вторую поэму. Кругъ мыслей его былъ романтическШ, онъ 
ыёчталъ о любви и добродетели; иров1я была чужда ему, не было у него 
и поэтической наивности, дающей очаровательность поэме ApiocTO. Ш* 
своимъ убеждешямъ онъ былъ строий католикъ и монархисту и принимал^ 
за серьезную вещь рыцарское фантазерство, уже давно ставшее смешнымъ.1 
Самостоятельнаго творчества онъ не имелъ; усердно изучая Гомера, Впр- 
гилгя, Петрарку, онъ постоянно.колебался въ тоне своей поэмы, подражая 
то одному изъ этихъ поэтовъ, то другому. Въ немъ есть теплота чувства, 
во мысли у него чуж1я, тусклыя, изобретательности у него нетъ; онъ 
действительно хорошъ только какъ лирическШ поэтъ. Его сонеты, мадри
галы, канцоны нежны, согреты живымъ чувствомъ. Онъ написалъ ихъ 
очень много. Онъ лучшШ изъ петраркистовъ своего времени. Съ очень* 
ранней молодости онъ прюбрелъ славу великаго поэта.

Въ 1570 году Тассо поехалъ съ кардиналомъ Эсте въ Парижъ, наслаж
дался и тамъ похвалами себе, но за неосторожное слово потерялъ службу 
у кардинала, возвратился въ Феррару и былъ снова принятъ на службу 
герцогомъ. Альфонсъ не пожалелъ расходовъ на блестящую постановку 
его пасторальной драмы „Аминтъ" (въ 1572 году); она пршбрФла такой 
успехъ, что затмилась слава Беккари, пасторали котораго были лучшими 
до той поры. Тассо лридалъ пасторальнымъ драмамъ живость содержашя,



какого не имели он-Ь прежде, показалъ примеръ того, чтобъ оне служили 
выражетемъ душевной жизни авторовъ. Онъ высказалъ въ „Аминтеа 
идеализированную исторш своей жизни. Пастухъ Аминтъ страдаетъ отъ 
несчастной любви, бросается со скалы; красавица, отвергавшая его любовь, 
ц'Ьлуетъ его и онъ оживаетъ.— Ободряемый восторженными похвалами, 
Тассо сталъ говорить, что создастъ произведете лучше поэмы ApiocTO, и 
въ разговоре „О хорошихъ радостяхъ* подвергъ ее строгой критика, 
изложилъ свои п о н я т  объ эпической поэме. Онъ порицаетъ ApiocTO и 
другихъ итальянскихъ эпическихъ поэтовъ за то, что у нпхъ нетъ строго 
выдержаннаго плана, что ихъ поэмы—безсвязные ряды приключенШ, осуж- 
даетъ ихъ за легкомькше, за шутливость* говорить, что эпическая поэма 
должна быть серьезна, иметь возвышенное нравственное содержаще. 
Приверженцы ApiocTO смеялись надъ нимъ, какъ надъ педантомъ. Альфонсъ 
и сестры герцога оставались благосклонны къ Тассо: нисколько месяцевъ 
онъ гостилъ въ замке Дуранте у своей покровительницы Луврещи, герцогини 
урбинской; она и герцогъ взяли его съ собой въ замокъ Бельригвардо; 
едва согласились отпустить его въ 1575 году въ Римъ, где хотелъ онъ 
услышать похвалы новой своей поэме. Въ Риме сблизился онъ съ карди- 
наломъ Фердинандомъ. Альфонсъ, феррарстй дворъ были недовольны .этимъ, 
потому что Медичи были враги ихъ. Возвратившись въ Феррару, Тассо за- 
м*тилъ охлаждете герцога и двора къ нему и вообразилъ, что его счи- 
таютъ изменникомъ, хотятъ погубить.; Въ 1577 году его болезненная подо
зрительность усилилась до того, что онъ въ комнатахъ герцога бросился 
еъ кинжаломъ на одного изъ лридворныхъ. Герцогъ сбхранилъ доброе 
расположете къ Тассо, но не могъ оставить совершенно безнаказаннымъ 
такой поступокъ и велелъ отвести Тассо подъ арестъ во францискансшй 
монастырь. Онъ нривядъ это за смертельную обиду себе и бежалъ. Пело- 
векъ не практичный, не умеюпцй беречь денегъ, сметившШ и раздра- 
жавшШ людей своими претенз!ями и капризами, онъ несколько времени 
велъ скитальческую жизнь, наконецъ поселился въ Сорренто у своей 
еестры Корнелш, замужней женщины, жившей безбедно.

Въ это время,въ 1579 году, онъ напечатадъ четвертую песнь „Освобожден
н ая  1ерусалима“, какъ образецъ красоты поэмы, которую писалъ тогда.— 
Онъ хотелъ прославлять христнство; турки угрожали Европе, потому 
война съ неверными была очень популярной поэмой. Тассо превосходно 
понялъ, что наилучшимъ сюжетомъ для его поэмы будетъ первый кресто
вый походъ, о тн я т  святой земли у неверныхъ. Воспеваемому имъ делу 
покровительетвуетъ Богъ; потому крестоносцамъ помогаютъ ангелы, тени 
прежнихъ героевъ, павшихъ во войне съ неверными. Князь тьмы Плутонъ 
помогаетъ противникамъ воиновъ божшхъ. Демоны, волшебники и вол
шебницы стараются вредить имъ. Главное оруд1е князя тьмы прекрасная 
волшебница Армида. Она. является въ четвертой песни поэмы; разсказъ 
объ этомъ великолепенъ, и Тассо сделалъ хороппй выборъ, напечатавъ 
именно эту песнь, какъ образецъ достоинствъ новой своей поэмы. Такой 
же высокой красоты достигаетъ поэма только еще въ одномъ эпизоде, въ 
описанш волшебная острова Армяды. Но превосходны и все те места 
поэмы, въ которыхъ выражается чувство. Таковъ напримеръ во второй 
песни знаменитый эпизодъ объ Олинде и Софроши (онъ помещенъ слиш- 
комъ рано; Тассо заметилъ это и впоследствш выбросилъ его какъ лишшй); 
таковы въ третьей песни одисашо впечатлетя крестоносцевъ при виде 
1ерусалима, въ восьмой песни разсказъ о смерти молодаго принца датская 
Свена, въ двенадцатой песни разсказъ о томъ, какъ Танкредъ убилъ 
Клоринду, въ тринадцатой описаше засухи и ниспосланная Богомъ дождя. 
Октавы Тассо очаровательны своей музыкальностью; за это всего больше
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полюбилъ его поэму народъ; венещансюе гондольеры долго пели отрывки 
изъ нея. Она прюбрела во всей западной Европе такую славу, какъ ни 
одна изъ всехъ остадьныхъ эпопей новой европейской литературы.—По
добно Арюсто, Тассо вложилъ въ свою поэму и прославлеше динаспи Эсте, 
Въ десятой песни онъ превозноситъ Ринальдо какъ предка этой динасии, 
а въ шестнадцатой вводить пророчество объ Альфонсе II, котораго вос- 
хваляетъ какъ своего спасителя отъ бедствШ.

Благодаря заботливости сестры, душа поэта успокоилась. Онъ ночувство- 
валъ влечете возвратиться въ Феррару. Его приняли тамъ очень милостиво,, 
но ему воображалось, что на него смотрятъ съ сожалев1емъ и насмешкой- 
Онъ уехалъ, болезненная раздражительность не давала ему спокойствие 
нигде. Онъ уехалъ изъ Мантуи въ Падую, изъ Падуи въ Венецш, потомъ 
уехалъ въ Урбино, оттуда въ Туринъ и нигде не находилъ спокойнаго 
прнота себе. Мысли его влеклись въ Феррару; онъ пр1ехалъ туда на 
праздники бракосочетатя герцога съ принцессой Маргаретой ГонзагоЙ и 
подвергся беде. Какъ произошла она, онъ не разсказалъ самъ. Состави
лось предаше, напечатанное у Муратори. Оно говорить, что Тассо сталь 
жертвой страстной и безнадежной любви къ принцессе Леоноре, сестре 
герцога Альфонса. Но нетъ надобности въ этомъ сказочномъ объяснена 
несчастной судьбы поэта, больного душой: мы знаемъ, что онъ держалъ 
себя при дворе безразсудно, что онъ въ припадкахъ меланхолш резко 
жаловался на неблагодарность Альфонса, оскорблялъ придворныхъ; герцогъ 
былъ человекъ суровый и нашелъ надобнымъ прекратить эти обидныя 
выходки. Онъ не наказалъ Тассо, какъ объ этомъ впоследствк говорила 
баснословная молва, но считалъ его сумасшедшимъ, котораго должно 
отдать подъ надзоръ, и въ 1579 году велелъ отвести его въ больницу св* 
Анны. Тамъ держали его семь летъ. Это не была мрачная тюремная 
келья, которую шжазываютъ теперь въ Ферраре туристамъ и называютъ 
темницей Тассо. Онъ жилъ въ больнице. Но действительно его держали 
тамъ подъ надзоромъ. У него бывали временами припадки сумасшеств1я„ 
но временами разсудокъ его прояснялся, онъ писалъ стихи* философсш 
размышлешя. Прежде онъ написалъ комедш „Любовныя интриги", теперь 
паписалъ трагедш „Торрисмондо". Это переделка „Эдипа" Софокла; дей- 
ств1е происходитъ въ Итадш во времена готскаго королевства; содержаще 
какъ у Софокла состоитъ въ томъ, что человекъ, мучимый угрызешями 
совести, наказываетъ самъ себя за свое преступлеше. Рабское нодражаше 
Софоклу, трагедхя Тассо не имела успеха. Сильно разстроенъ былъ онъ 
темъ, что въ Венещи (въ 1580 году) были изданы шестнадцать песенъ его 
поэмы по дурному, неполному списку, подъ заглав1емъ „Готфридъ". Въ 
сдедующемъ году поэма была напечатана въ истинномъ своемъ виде.. 
Издатели обогатились, между темъ какъ авторъ сиделъ въ больнице и на
прасно писалъ своимъ бывшимъ покровителямъ, что онъ вовсе не сума- 
сшедппй. Въ 1584 году одинъ изъ его поклонниковъ Камилло Пеллегрини 
напечаталъ книгу, доказывавшую, что онъ выше Арюсто. Онъ самъ го- 
ворилъ о себе такъ. Флорентгйская академгя Делла Круска стала резко 
опровергать эту мысль. Почти все знатоки литературы (въ томъ числе и 
Галилеи) находили притязашя Тассо на превосходство надъ ApiocTo луе- 
тымъ тщеслав1емъ. Онъ писалъ въ защиту достоинствъ своей поэмы и 
сделалъ себя смешнымъ для всехъ. Это унижев1е глубоко огорчило его, и 
онъ задумадъ переделать „Освобожденный 1ерусалимъ“.

Но сожадете о его несчастной судьбе было всеобщее. Папа, кардиналъ 
Альбани, велиюй герцогъ тосканскШ, герцогъ и герцогиня урбинсше, гер
цогиня мантуанская, все государи династш Гонзагъ, городъ Бергамо, счи
тавший Тассо роднымъ себе, упрашивали Альфонса смягчить участь его^



— 213 —

Герцогъ долго оставался неумолимъ. Наконецъ въ 1586 году отдалт» Тассо 
своему родственнику Винченцю Гонзаге, герцогу мантуанскому, обещав
шему присматривать за нимъ такъ внимательно, что онъ не сделаетъ ни
какого вреда никому. Онъ былъ принятъ герцогомъ мантуанскимъ и всВмъ 
дворомъ съ величайшими почестями, съ искренней любезностью. Но онъ 
уже действительно былъ душевно больной: девять летъ скитался онъ по 
Италш, не уживаясь нигде. Онъ продолжалъ работать, докончилъ поэму 
„Флориданте<£, начатую его отцомъ; переделалъ свою трагедш „Торрис- 
мондо“, напечаталъ ее (въ 1587 году), поехалъ въ Бергамо, оттуда (въ 
1588 году) черезъ Римъ въ Неаполь просить объ возвращенш конфиско
ванная) имущества отца и матери, сталъ переделывать „Освобожденный 
1ерусалимъ“, исправлялъ ошибки, замеченный критикой, но портилъ при 
этомъ и все хорошее въ поэме. Въ 1593 онъ издалъ эту переделку, въ 
которой было прибавлено къ прежними двадцати песнями еще четыре. 
Переделанную поэму онъ назвалъ „Завоеванный 1ерусалимъ“. Gerusalemme 
conquistata. Она произведете больного человека. Его последней поэтическШ 
трудъ, „Семь дней творешя Mipa“ La sette giornate del mondo creato, тоже не 
имеетъ поэтическаго достоинства; эта поэма переполненное схоластикой 
нереложете библейскаго разсказа въ стихи безъ риемъ. Последте годы 
жизни Тассо скитался изъ города въ городъ, ездилъ въ Римъ, въ Анкону, 
въ Лоретто, во Флоренцш, въ Мантую, опять въ Неаполь, повсюду подозре- 
валъ всехъ во вражде, въ интригахъ иротивъ него, былъ боленъ и фи
зически, страдалъ отъ нищеты. Чтобъ утешить несчастнато, кардинадъ 
Чинцю Альдобрандини, племянникъ папы Климента УШ, пригласилъ его 
въ ноябре 1594 въ Римъ, обещая, что онъ будетъ коронованъ въ Капи- 
тол1е лавровымъ венкомъ. Зимою его силы стали упадать; ослабевъ, онъ 
попросили, чтобъ его перевезли въ монастырь св. Онуфр1я, на холме рим- 
скаго предместья но северному берегу Тибра, оттуда открывается пре
лестный видъ на Римъ и на его окрестности до Сабинскихъ и Адьбанскихъ 
горъ; больному хотелось наслаждаться этимъ видомъ. Когда пришла весна, 
время назначенное для его коронования, онъ уже былъ такъ слабъ, что 
надобно было отлагать это торжество, и 25 апреля (1595) онъ умеръ. Его 
похоронили въ монастыре св. Онуфр1я.

6. Драма и сатира.

При феррарскомъ дворе давались великолепные спектакли; мнопе дру- 
rie государи стали по примеру герцоговъ феррарскихъ покровителями 
драматической поэз1и. Но въ ней не являлось гешальныхъ произведен^. 
Драматурги подражали древнимъ поэтамъ.

Комед1и, Баписанныя въ этомъ вкусе, служили только развлечешемъ 
зиатнаго общества. Оне были чужды народу. Эти подражатя Плавту и 
Теренцш писали Арюсто, кардиналъ Бибб1эна, Маюавелли, Шэтро Аретино, 
Антошо Франческо Граццини, Лодовико Дольче; въ нихъ много очень гру- 
быхъ непристойностей, особенно у Дольче. Но авторы старались изображать 
современные нравы и обрисовывать характеры съ натуры. Въ томъ же 
роде писали ученый флорентШскШ ткачъ Джамбатиста Джелли.—Другой 
флорен'пецъ Джаммар1я Чекки воздерживался въ своихъ комедкхъ отъ 
непристойностей, но въ нихъ нФтъ ничего, кроме педантства. Знаменитый

Комед1я.
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Трагед1я.

Сатира.

фоленго
1491—1544.

Аретино
1492—1557.

фнлософъ Джордано Бруно написалъ. комедш „Канделябръ" (II Candeljao). 
въ ней комизмъ тоже грубъ.—Анджею Беолько Руццапте писалъ комедш 
въ простонародномъ вкусе съ типическими характерами (такъ называемыми 
масками); оне очень нравились простолюдинамъ. Онъ наиечаталъ въ 1531 
году шесть тэсъ этого рода. Бюмизмъ въ нихъ разумеется еще грубее, 
чемъ въ коыед1яхъ, писанныхъ для образоваенаго общества. При всей 
грубости своего остроум1я итальянсия комедш того времени имеютъ до
вольно большое поэтическое достоинство; но трагедш совершенно лишены 
его; оне раболепный подражан1я Софоклу, Эврипиду и Сенеке. Въ нихъ 
ветъ ничего, кроме холодной реторики. Знаменитейшими изъ нихъ были 
„Софонисба" Триссино, „Розамунда" Руччеллаи, „Тулл1я“ Мартелли, „Ора- 
щя“ Аретино, „Канапе" Спероне Сперони, „Дидона" Дольче. Трагедш 
Джамбаттисты Джиральди лучше ихъ по крайней мере темъ, что сюжеты 
принадлежатъ самому автору, а не взяты деликомъ изъ древнихъ траги- 
ковъ. Гораздо больше естественности и жизни имела романическая пасто
ральная драма. Шэсы этого рода писались съ самаго начала XVI века; 
въ большую моду вошли оне съ половины этого столетья, благодаря успеху 
пасторали Агостино Беккери „Жертвоприношете" (II Sacrificio), данной въ 
Ферраре въ 1564, году и еще большему успеху пасторали Тассо „Аминтъ".

Сильное вл!яше на развише художественной сатиры имелъ Apiocm 
Впрочемъ и у него нетъ той естественности и простоты, какъ у Гора- 
щя,. которому подражалъ онъ; а последователи его далеко уступаютъ ему 
талантомъ. Ихъ мораль педантична, ихъ остроум1е грубо. Первымъ йзъ 
нихъ, заслуживпшмъ знаменитость, былъ Эрколе Бентиволю (потомокъ ди- 
настш, владевшей Болоньею и жившей теперь въ изгнаши); потомъ сла
вились своими сатирами Луиджи Аламанни и въ особенности Шэтро Нелли. 
Но всФхъ ихъ затмилъ Шэтро Аретино, циничесшя сатиры котораго вполне 
оригинальны и , национальны. Подобно ему были не подражателями рим- 
скихъ сатириковъ, а самостоятельными нацюнальными поэтами, друие 
. авторы циническихъ сатиръ: смертельный врагъ его Никколо Франко 
(повешенный въ 1569 году), Джованни Мавро, Джованни делла База, 
Аныоло Фяренцуоло и Граццини (о которомъ мы уже упоминали, какъ о 
драматурге).

Теофило Фоленго, известный также подъ псевдонимомъ Мерлино Коккайо, 
уроженецъ Падуи, велъ бродяжническую жизнь, потомъ сделался мона- 
хомъ и сталъ излагать свои воспоминатя въ поэтической форме, переде
лывая ихъ съ неограниченнымъ ироизволомъ шутки. Языкъ его произведе- 
нШ такой же капризный какъ содержаше. Онъ переделываетъ слова, 
сочиняетъ новыя, употребляетъ неслыханные обороты рёчи. Онъ написалъ 
во вкусе Берни поэму „Орландино" (Маленькш Роландъ); герой ея некШ 
бродяга. Въ своей капризной ломке языка Фоленго дошедъ до того, что 
сталъ писать смесью итальянскихъ словъ и выражешй съ латинскими. 
Этотъ смешанный языкъ понравился, и шутливыя произведетя, писанвыя 
на немъ, называются макароническими. Фоленго написалъ макарониче- 
скимъ языкомъ поэму Moschea (эпопея о комарахъ), подражате Батрахо- 
мншахш, разсказывающее о войне комаровъ съ муравьями, комическую 
идиллш Zanitotella и знаменитейшее изъ своихъ произведенШ, большую сати
рическую эпопею Baldo da Cipada, пародш на „Энеиду". Въ старости Фо
ленго сталъ угрюмъ и писалъ релииозныя стихотворен1я, довольно nioxia.

Знаменитейшимъ изъ множества сатириковъ былъ Шэтро Аретино, ,пи- 
савпий стихотворешя во всяческихъ видахъ шутливой, грубой и непристой
ной лирики. Онъ писалъ пасквили по заказу, получая за нихъ болышя 
деньги, позорилъ каждаго, на кого сердился; при необыкновенномъ остро- 
умш, его пасквили производили очень сильное впечатлев1е и жадно читались
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публикой. Онъ родился въ Ареддо; былъ побочный сынъ, покинутый отцомъ 
безъ всякой помощи, не получилъ школьнаго образовашя, поступилъ въ 
работники къ переплетчику въ Перуджш, читалъ книги, отдаваемый въ 
переплетъ, пршбр'Ьлъ этимъ способомъ очень обширныя знашя, отправился 
въ Римъ искать счастья, и благодаря уму, литературному таланту, безгра
ничной наглости, составилъ себе тамъ блестящую каррьеру. Левъ X любилъ 
его какъ остроумнаго собеседника; Рафаэль советовался съ нимъ о своихъ 
картинахъ (по крайней мере онъ такъ говорить); Себастно дель-Шомбо 
былъ его другомъ. Онъ оставался на панской службе и при Клименте VII; 
но въ 1524 году попалъ въ немилость, написавъ 16 очень неблагопристой- 
ныхъ сонетовъ къ рпсункамъ Джул1о Романо и гравюрамъ съ нихъ,сделан- 
нымъ Маркантоню Раймонди. Эти рисунки были такъ циничны, что папа, 
не слушая заступничества несколькихъ кардиналовъ, велелъ посадить 
Маркантошо въ темницу за .издание гравюръ съ нихъ. Аретино бежалъ отъ 
наказашя; онъ уехалъ къ знаменитому вождю Чорнаго легюна, Джованни 
Медичи, и оставался при немъ до самой его смерти. Джованни умеръ на 
рукахъ Аретино. Въ это время уже все трепетали Аретино, откупались 
отъ его злобы деньгами, льстили ему. Самъ Тищанъ вошелъ въ дружбу съ 
нимъ. Онъ называлъ себя бпчомъ государей, Н flagello de’ principi. Онъ npie- 
халъ къ флорентШскому двору, былъ принять тамъ съ почетомъ; Медичи 
познакомили его тамъ съ королемъ французскимъ, Францискъ пожаловалъ 
ему золотую цепь для ношетя на шее; это былъ знакъ отлич1я, подобный 
нынещнимъ высшимъ орденамъ. Онъ уехалъ къ своимъ друзьямъ Тищаву 
и Сансовино въ Венецш, где былъ безонасенъ отъ мщетя итальянскихъ 
государей, на которыхь писалъ пасквили. Венец1анское правительство на
значило его однимъ изъ чденовъ посольства, отправляемаго въ императору. 
Карлъ V, подобно королю французскому, нашелъ надобнымъ льстить ему и 
давать подарки. ЮлШ III далъ ему орденъ Петра. Несколько времени онъ 
жилъ въ калуцинскомъ монастыре, называлъ себя монахомъ, мечталъ по
лучить санъ кардинала; онъ былъ мастеръ выказывать себя и благочести- 
вымъ человеком!», когда было выгодно. Виттор1я Колонна, гордая женщина 
безукоризненной жизни, переписывалась съ нимъ. Онъ составилъ для нея 
молйтвенникъ; онъ прославлялъ святую Катерину (Лэнскую. Его перело
жен^ семи псалмовъ иокаяшя въ с т и х и  было любимымъ чтешемъ благоче- 
стивыхъ людей, имело много изданш.—Разсердивщись на Микель Аджело, 
оставившаго безъ ответа его любезныя письма, онъ выступили защитникомъ 
христнскаго целомудр1я въ искусстве, называлъ Микель Аджело врагомъ 
христнства за неблагопристойность нагихъ фигуръ въ картине Страшнаго 
суда, говорить,' что эта картина пригодна только для ,бани какого нибудь 
развратника, а не для христнскаго храма, выставлялъ Микель Анджело 
воромъ, взявшимъ деньги съ фамплш Ровере за памятники Юл1о П и не 
сделавшими этого памятника; эта клевета оставалась пятномъ на Микель 
Анджело до самой смерти. Но съ такой же ядовитостью сталъ Аретино 
позорить соперника Микель Анджело, Бандинелли, не приславшаго ему 
денегъ. Аретино называлъ Бандинелли наглымъ дуракомъ за то, что онъ 
хотелъ быть соперникомъ Микель Анджело. Пасквили Аретино имели 
обыкновенно форму писемъ, адрессованныхъ къ лицамъ, которыхъ онъ 
ругалъ. KoniH этихъ писемъ расходились во множестве списковъ. Мнопе 
государи платили ему пенсш, чтобъ онъ щадилъ ихъ. Карлъ V, возвра
тившись изъ неудачной алжирской экспедиции, посдалъ 100 скуди Аретино, 
чтобы предотвратить его насмешки. Онъ иолучалъ очень много денегъ и 
за то, чтобы молчать и за то, чтобы иисать. Онъ писалъ по заказу все, 
что угодно: циничесшя любовныя песни и религюзные гимны, комедш, 
трагедш, поэмы, комментарш въ книге „Ббгия“, эпопеи. Онъ съ похваль-
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бой говорилъ, что ему нужны только чернилица, перо н десть бумаги, 
чтобы получить 1000 скуди. Его произведения наполнены намеками инте
ресными только для современниковъ, потому кажутся скучными теперь. 
Исключеые составляютъ только его комед1и; оне сохраняютъ интересъ и 
длянасъ. Правда, стихъ его небрежеаъ, остроум1е слишкомъ часто бываетъ 
непристойным^ но разговоръ ведется у него легко и живо, комическхя 
положев1я натуральны, см^шныл стороны жизни обрисованы очень ловко, 
остроум1е неистощимо. *

Смерть Аретино была достойна его жизни. На пиру онъ хохоталъ, раз- 
сказывая любовныя приключешя своей сестры, упалъ со стула и умеръ. 
Хоропия стороны его характера выказываются въ письмахъ къ Шэрино 
Риччи, къ Тищану и и^которымъ другимъ людямъ, которыхъ онъ любиль. 
Онъ самъ характеризуетъ себя словами: „Я. милостш бож1ею свободный 
челов'Ькъ, не становлюсь рабомъ педантовъ, не подражаю ни Петрарке 
ни Боккаччш, довольствуюсь своимъ умомъ, предоставляю другимъ болтать 
вздоръ о чистота слога, о глубокости мыслей и глупо мучить себя, чтобы 
переделать свою натуру".

В. П р о з а .

Итальянская проза въ XY столетш находилась въ упадке; въ XVI 
в ек е  наступилъ и для нея, какъ для поэзш першдъ блестящаго раз- 
в и т .  Правда, она сохранила растянутость, какую ввелъ въ нее Бок
каччш. Кроме того, многге црозаики слишкомъ мелочно подражали 
древнимъ. Этими недостатками особенно страдаютъ речи, письма и 
философсше трактаты прозаиковъ XVI столепя. Лучшими произведе- 
шями той эпохи были историчесюе труды. Центромъ прозаической 
литературы была Флорешця; тамъ жилъ Никколо Машавелли, вы
казывавший одинаковую силу ума, какъ государственный человеке, 
историке и поэтъ, во всехъ  своихъ произведешяхъ съ непоколеби
мой последовательностью мысли, делавшШ выводы изъ основныхъ 
положешй. Слогъ его превосходенъ, пустыхъ фразе у него нетъ , 
каждое слово необходимо для выражешя мысли; но при всей про
стоте изложеше у него прекрасно. Политичесшя его сочинешя де
лятся на два разряда: въ однихъ онъ высказывалъ свои республи
к а н е ц  убеждешя; друия писалъ для того, чтобъ угодить безбожнымъ 
злодеямъ, милости которыхъ принужденъ былъ искать. Изъ респуб- 
ликанскихъ трудовъ его особенно знамениты «Разсуждешя о первой 
декаде Тита «Юшя»; Машавелли извлекаете изъ древнейшей, исторш 
Рима ряде политическихъ правиле и доказываете, что государствен
ное устройство Рима въ лучшую его эпоху было гораздо лучше 
устройства всехъ позднейшихъ государстве. Знаменита также его 
«ФлорентЩская истор1я», въ которой онъ съ глубокимъ знашемъ 
человеческаго сердца разъясняете мотивы событШ и разсказываетъ 
ходе политической борьбы во Флоренщи. Но наиболее знаменита 
его трактате «Государь», руководство для людей, желающихъ пода
вить свободу, захватить въ свои руки неограниченную власть и не



— 217 -

отступать для этого ни передъ какими злодействами. Въ последней 
главе онъ говоритъ, что хотелъ показать путь, которымъ деспотъ 
долженъ идти къ патрттической цели, къ объединение Италш и 
освобождение ея отъ иноземнаго рабства. Но какова бы ни была 
мысль, внушившая ему эту книгу, его трактата производить на лю
дей нашего времени отталкивающее впечатлеше. Высокое достоин
ство имеютъ драмы и новеллы Машавелли; онъ превосходитъ позд- 
нейшйхъ драматурговъ и нувеллистовъ Италш оригинальностью твор
ческой фантазш, мастерствомъ обрисовать характеры и остроум1емъ, 
правда, часто непристойнымъ. Онъ выработалъ и языкъ для ученыхъ 
сочинешй въ своемъ трактате о военномъ искусстве, имеющемъ 
форму разговора, по примеру ученыхъ трактатовъ Цицерона. Проза 
его осталась образцовой для последующихъ писателей.

1. Обзоръ прозаической литературы.

Итальянская новеллистика сохранила тотъ харавтеръ, какой далъ ей 
Боккачч1о; но ни у одного изъ его подражателей разсказъ не имеетъ той 
свежести и гращозности, какъ у него. Деречислимъ знаменитейшихъ но
велл истов ъ XVI века. Маттео Банделло (умерший въ 1562 году) разсказы- 
валъ большею частью действительныя происшеств1я небрежнымъ языкомъ, 
но довольно хорошо; онъ осмеиваетъ духовенство, и церковь, хотя самъ 
принадлежалъ къ духовному сословш. Анджело Фиренцуоло, монахъ, пе- 
ревелъ „Золотаго осла" Апулея и писадъ непристойный повести, ориги
нальный по содержатю. Джамбаттиста Джиральди Тинщо написалъ сбор- 
никъ новеллъ называющШся Ecatom m iti (Сто разсказовъ). Въ нихъ слишкомъ 
много учености и морали, но оне пользовались большой популярностью. 
Джанъ Франческо Страпарола (умершШ въ 1550 году) подражалъ слогу 
Боккаччю въ своихъ „Тринадцати пр1ятнейшихъ ночахъ" (T redeci P iacevo- 
lissim e N o tti) . Почти все новеллы, пересказанный имъ въ этомъ сборнике, 
заимствованы у прежнихъ новеллистовъ, въ особенности много взядъ онъ 
изъ Джироламо Морино. Граццини написалъ очень хорошимъ слогомъ 
сборникъ новеллъ, непристойныхъ по содержанш. Очень популярны были 
новеллы Джироламо Парабоско, Себаспано Эриццо, Луиджи Порты, Джо
ванни Бревн), Маюавелли и коыпилящя, составленная Сансовино.

Ученыя разсужденгя очень часто писались тогда по образцу древнихъ 
въ форме разговоровъ. Кардиналъ Бембо написалъ „Азолансшя беседы" 
(Gli Asolani), въ которыхъ разсматриваетъ вопросъ о сущности любви; до 
форме онъ отчасти подражаетъ Цицерону, отчасти поэтическимъ разгово- 
рамъ Боккаччю, такъ что у него есть места похож1я на новеллы. Джо
ванни делла Каза, арх1епископъ беневентскШ, умершШ въ 1556 году, 
подражалъ разговорамъ Цицерона въ своемъ трактате „Галатео или о 
томъ, какъ следуетъ держать себя въ обществе". Несравненно лучше 
разговоры Спероне Сперони. Онъ былъ ученикъ Помпонацци и заниыадъ 
высоия должности. Онъ очень хорошо следовалъ древнимъ образцамъ, 
оставаясь свободенъ отъ рабскаго подражетя имъ, писалъ легко, изящно,

Новеллисты.

Фиренцуоло.
1480—1540.

Разговоры.

Сперони
1500-1588.
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просто, умно. Онъ не былъ глубокомысленнымъ философомъ, излагадъ 
философеме вопросы .какъ дилеттантъ. Форму разговоровъ им4ютъ его 
трактаты о любви, о достоинстве женщины, объ изученш исторш. Друпя 
сочинешл онъ писалъ въ форме разсужден1й (d isco rs i) . Прекрасные разго
воры писалъ Джамбаттиста Джелли; назовемъ изъ нихъ „Цирцею" п за
прещенные инквизпщей „Парадоксы бочара" (I C apricci del b o tta jo ). Большой 
знаменитостью пользовался „Придворный" (И C ortigiano) графа Кастильюне.

Речи и письма. Времена политическаго краснореч1я миновали съ подавлешемъ ресиуб- 
ликъ. Последними знаменитыми политичеехшми ораторами были Снерове 
Сперони и Альберто Лоллю; какъ адвокатъ славился краснорМем'ь вё- 
нещанецъ Шэтро Бадоаро. Ученые того времени любили излагать свои 
мысли для публики въ форме писемъ; образцами для нихъ были письма 
Цицерона. Изяществомъ писемъ славился Аннибале Каро (умерший въ 
1566 году).

2. Н а к 1 а в е л л и .

Никколо Маиавелли— представитель всехъ видовъ деятельности лтальянскихъ про-
М аш авелли заиковъ въ классическШ перюдъ литературы. На его гробнице во фло- 

1469—1527. Ренийской церкви Санта Кроче сделана надпись: „Нетъ хвалы, достойной 
его". Такое м нете о немъ объясняется его пламеннымъ и безкорыстнымъ 
патрютизмомъ. Отталкиваю пая насъ понятхя, излагаемыя имъ въ трактате 
„Государь" становятся понятны, когда мы припомеимъ тогдашнее состояте 
Италш, терзаемой междоусоб1ями и иноземными нашеств1ями. Императоре 
и папа, немцы, французы, испанцы, швейцарцы опустошали Италш; войны 
начинались вероломно, мирные договоры заключались только для того, 
чтобы быть нарушенными. Не было ни одного государя; который соблю- 
далъ бы свои обещан1я; добросовестность въ нолитическихъ делахъ не 
существовала. Додъ этими вяечатлешями выработались политические прин
ципы Маиавелли. Неудивительно, что они чужды всехъ иравилъ честности. 
Маиавелли искренно высказывалъ то, что думалъ. Его „Государь"—изло- 
жен1е системы, которой держались тогда все правительства, боровпияОя 
между собою въ Италш. • •••

Маиавелли происходилъ изъ знатной, но обедневшей тосканской фамй- 
лш. Молодость его совпадала съ блестящей эпохой развиия классицизма 
во Фдоренщи при Лоренцо; онъ усердно учился и на всю жизнь остался 
страстнымъ любитедемъ древнихъ классиковъ. Онъ читалъ ихъ не какъ 
филологъ, но какъ дипломатъ и политически мыслитель; они расширили 
его патркш тгь за границы родной области, сделали его человекомъ, ду- 
мающимъ о благе всей Италш. Онъ любилъ хвалить все великое въ псто- 
рш Фдоренщи, но подвергалъ проницательной критике мелочность инте- 
ресовъ, которыми'Ограничивалисьетремлешя[ФлорентШскихъ нолитическихъ 
партШ, осуждалъ непримиримость ихъ взаимной вражды, неспособность 
установить законный порядокъ делъ; онъ говорить: „По своей природе 
флоренийцы таковы, что имъ ненавистно всякое правительство и всякая 
беда ссоритъ ихъ между собой".

Учаспе Маиавелли въ нолитическихъ делахъ Флоренцш началось вскоре 
по изгнанш Шэро Медичи. Въ 1498 году онъ былъ назначенъ государ- 
ственнымъ секретаремъ. Ему было тогда около 30 летъ. Онъ занималъ 
эту важную должность 14 летъ, до 1512 года. Обязанностью, государствен-
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наго секретаря было ведете лротоколовъ Совета Десяти, зав$дывав1е 
всей перепиской правительства по внутреннимъ и внешвпмъ д'Ьламъ, со- 
ставлеше договоровъ съ другими правительствами. Кроме этой постоянной 
обязанности Машавелли исполнялъ множество особыхъ поручетй по внут- 
ренпимъ д-Ьламъ и 21 разъ ездилъ посланникомъ къ другимъ правитель- 
ствамъ, большею частью по труднымъ д'Ьламъ, которыя исполнялъ успешно; 
четыре раза онъ ездилъ посломъ къ королю французскому, два раза къ 
императору, два раза къ папе, нисколько разъ въ Пизу,'въ С1эну, Форли. 
Донесешя его правительству изъ этихъ поездокъ показываютъ въ немъ 
очень разсудительнаго, проницательнаго и ловкаго делового человека и 
служатъ важнымъ источникомъ нашихъ св^д^тй о политической исторш 
того времени. Онъ судить очень верно о состоянш нащй, боровшихся между 
собою за владычество надъ Итал1ей. Онъ дурного мнешя о французахъ. 
„Ихъ природа", говорить онъ, „состоитъ въ жадности завладеть чужимъ 
достояшемъ и въ искусстве грабить;" но находить, что для Италш союзъ 
съ французами полезнее, ч4мъ съ нЗшецкимъ императоромъ, которому 
сеймъ не даетъ ни войска, ни денегъ: „Могущество Германш велико, во 
она устроена такъ, что пользоваться имъ невозможно". Итал1я по его 
.мнению сама виновата въ своихъ страдатяхъ; причина ихъ—раздроблен
ность ея на множество государствъ „честолюбивыхъ, но слабыхъ и роб- 
кихъ". Эти государства никогда не соединятся ни для какой хорошей 
цели. Въ раздробленности Италш виновато папство. „Оно пртбр'Ьло себе 
въ Италш светское государство, но не было такъ сильно, мужественно и 
хорошо, чтобы завоевать всю остальную Италш". Онъ говорить: „Мы 
обязаны римской церкви нашимъ б’йдственнымъ состоятемъ. Она не могла 
ни сама завоевать Италш, ни допустить, чтобъ Итал1я была завоевана 
какимъ нибудь другимъ государствомъ и потому она причина того, что 
Италгя не объединилась". Основная его мысль та, что никакая страна не 
была счастлива иначе какъ повинуясь вся одному правительству, респуб
ликанскому ли или монархическому. Такимъ образомъ онъ поставилъ для 
итальянцевъ те две подитичесия цели, къ которымъ стремились они во 
все последующая с т о л е т ,—уничтожен!е светской власти папы и основа- 
me нащоиадьнаго государства, объедивяющаго всю Италш.

Кажется, Машавелли считалъ Цезаря Борджш темъ человекомъ, который 
способенъ объединить Италш. Онъ несколько времени близко из у чаль 
характеръ этого полководца и правителя, не отступавшаго ни передъ 
какими мерами для расширения своего могущества, и надеялся, что без- 
пощадная энерыя его объединить Италш. Когда Цезарь Бордяйа палъг 
Машавелли долго не виделъ человека способнаго достичь этой цели. Нако- 
нецъ ему стало казаться, что ыожетъ объединить Италш герцогъ УрбинскШ* 
которому и посвятилъ онъ свою книгу о Государе (въ 1516 году). За четыре 
года передъ темъ произошелъ во Фдоренцш иереворотъ, при: которомъ Ма
шавелли былъ лишенъ своей должности (IX, 583). Замена республиканскаго 
правлешя монархическимъ не имела по понятмъ Машавелли такой важно
сти, чтобы нельзя было ему перейдти на сторону монархистовъ. Онъ иривыкъ 
сообразоваться съ обстоятельствами* ему хотелось возвратиться къ полити
ческой деятельности; онъ отбросилъ свои прежшя республиканец желашя* 
сталь искать милости у Медичи; не добился ея. Вскоре по возстановленш 
владычества этой династш онъ даже подвергся ея гневу: въ 1513 году 
былъ открыть заговоръ противъ государя Флоренщи, кардинала Джованни 
Медичи (сделавшагося впоследствш папой подъ именемъ Льва X). Маш- 
авелли несправедливо обвинили въ участш въ этомъ заговоре, подвергли 

-жестокой пытке. Онъ выдержадъ ее, не сказавъ ни слова. Сделавшись 
лапой, Джованни Медичи освободилъ его изъ темницы; онъ поселился въ
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своемъ именье Ограде близъ Флоренцш. Оно давало мало дохода; онъ 
жнлъ очень бедно и мучился желашемъ снова получить политическую 
деятельность. Для развлечешя отъ тоски онъ по целымъ днямъ игралъ еъ 
поселянами въ соседней тратторш. Ставки были самыя ничтожныя, но 
•онъ горячился до крика. Жене онъ подавалъ много поводовъ къ жало- 
бамъ.—Онъ разсказываетъ обо всемъ этомъ въ письмахъ къ своему другу 
и прежнему сослуживцу Веттори, жившему теперь въ Риме. „Погрязая 
въ бедств1яхъ, я подымаю изъ этой тины голову и смеюсь надъ коварен- 
вомъ моей судьбы, смотрю, не постыдится ли она такъ поступать со мной*. 
Возвращаясь вечеромъ домой, онъ надевалъ свой прежтй должностной 
костюмъ и уходилъ въ кабинетъ заниматься. „Четыре чеса я не чувствую 
печали*, говорить онъ, „забываю все страдатя, не смущаюсь бедностью, 
ее страшусь смерти, углубляясь мыслями въ занят1я*.

Въ это время онъ написалъ свое разеуждеие о первой декаде Тита 
Лив1я, трактатъ о военномъ искусстве, флорентШскую истор1я и книгу 
„Государь*, посвященную герцогу Урбинскому,'къ которому онъ обращается 
въ конце ея еъ. пламеннымъ воззвашемъ стать освободителемъ Итал!и отъ 
варваровъ. Онъ говорить: „Итал1я, находящаяся въ рабстве хуже егяпет- 
скаго рабства евреевъ, ждетъ своего Моисея, освободителя и законодателя; 
она готова идти за знаменемъ, лишь бы нашелся человекъ, который нод- 
еялъ бы знамя“. Н и к а т  нравственный обязанности не должны удержи
вать герцога отъ этого дела. „Оно справедливо, потому что та война 
справедлива, которая необходима, и свято оруж1е, когда оно единственная 
'надежда*. Для успешности войны необходимо преобразовате военнаго 
устройства: воинами должны быть граждане; наемныя войска безеильны и 
опасны; должно сформировать нащональное войско введешемъ всеобщей' 
обязанности служить въ немъ. Ныне ученые полагаютъ, что книгу о „Го
сударе* должно разематривать, какъ руководство для государя, желаю- 
щаго освободить отъ иноземцевъ и объединить йталш. Съ этой точки 
«р*шя понятно, что Машавелли ставить первой надобностью государя 
прюбретеше военнаго могущества. Кроме того онъ доказываетъ приме- 

-ромъ Фердинанда Католическаго, что очень полезнымъ политическимъ 
оруд!емъ можетъ служить релиия. (Фердинандъ Католически действи
тельно следовалъ темъ правиламъ, которыя излагаетъ М атвелли). Тра
ктатъ о государе не больше какъ теоретическое разъяснете тогдашней 
практики. Ближе всего подходилъ къ идеалу политическаго деятеля по 
поняНямъ Макгавелли Цезарь Бордж1а; въ трактате о государе оправды
ваются веяюя поступки полезныя для распгирешя могущества. Мак1авелли 
хвалить даже вероломное убШство мелкихъ владетелей въ Синигалье. Онъ 
говорить, что можно совершать к атя  угодно злодейства, чтобъ упрочи
вать noBHHQBeEie страхомъ. Ионяия Машавелди о людяхъ очень дурны; 
онъ говорить: „о людяхъ вообще можно сказать, что они неблагодарны, 
непостоянны, лживы, трусливы и корыстолюбивы*. Потому для государя 
полезнее действовать страхомъ, чемъ желаше приобрести любовь. Ложь, 
вероломство, жестокость хороши, когда нужны для упрочешя власти; Но 
истреблять внутреннихъ враговъ должно всехъ за одинъ разъ, чтобы спо- 
койств1е общества не подвергалось продолжительному страданш; когда 
свирепости длятся мало времени, они меньше раздражаютъ народъ. Госу
дарь долженъ по возможности щадить денежные интересы своихъ поддан- 
ныхъ, потому что людямъ легче терять жизнь, чемъ имущество. Выводъ 
пзъ всехъ своихъ разсужденШ Маюавелли высказываетъ въ конце книги 
словами: „Государь, въ особенности новый, не можетъ соблюдать всего 
того, за что считаются люди хорошими. Ему часто бываетъ надобно для 

• ебхранешя власти поступать противъ честности, жалости и релииозныхъ
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заповедей, но онъ долженъ заботливо притворяться сострадательным^ 
чествымъ, релииознымъ".

Мы видимъ, что Машавелли даетъ советы о томь, какъ должно действо
вать для прюбретешя власти, а не о томъ, какъ должно править государ
ством^ когда власть уже упрочена; его книга руководство не для всёхъ 
государей, а только для основателей новыхъ государствъ. Онъ самъ знаетъ, 
что рекомендуемыя имъ средства дурны; онъ только считаетъ ихъ необ
ходимыми для объединетя йталш, для ея освобождешя отъ иноземнага 
владычества. Правда, что онъ ошибается и въ этомъ: те дурныя средства, 
которыя рекомевдуетъ онъ, никогда не приносили ничего кроме вреда.

Въ годы своего невольнаго досуга Машавелли кроме историческихъ и 
политическихъ трудовъ занимался и поэтическими. Онъ написалъ много- 
сонетовъ и другихъ лирическихъ стихотверешй и две комедш въдрозе;. 
одна изъ нихъ яКлит1я“,—подражате Плавту; другая „Mandragola" (Манд
рагора) совершенно оригинальна по содержанш. Характеры въ нихъ взяты 
изъ действительности и очерчены очень верно, разговоръ легокъ, шутки 
остроумны. Непр1ятное впечатление производить оне на насъ пошлостью 
интриги и дурнымъ мнетемъ о женщинахъ. Оно высказывается и въ по
вести, которую написалъ Машавелли. Чортъ Веельфегоръ посланъ на 
землю изслёдовать, справедливы ли жалобы умершихъ мужей судьямъ- 
мертвыхъ на женъ, и попадается въ руки такой женщине, что спасается 
отъ нея только бегствомъ въ адъ. „Флоренййская истор1я“—одно изъ техъ 
произведетй Машавелли, которыя не возбуждали никакихъ поридашй. 
Въ разсказе о старыхъ временахъ онъ пользовался между прочимъ раз- 
сказомъ Джино Канпони, республиканца, написавшаго и сторно возстан1я 
простолюдиновъ подъ предводительствомъ Микеле Ландо (VIH, 333). Раз- 
сказъ объ изгнаши и возвращеши Козимо Медичи онъ заимствовалъ у 
Джованни Кавальканти, приверженца династш Медичи. Другими предшест
венниками Машавелли были знаменитый гуманистъ Лшнардо Аретиног 
очистивтш старую исторхю Флоренцш отъ народнжхъ сказокъ; Додджо* 
написавпий исторш войнъ флорентШцевъ съ 1350 до 1455 года, и Бернарда 
Руччеллаи, государственный человекъ, написавппй Превосходный разсказъ 
о походе Карла УШ въ Неаполь* На основаши этихъ разсказовъ Маша- 
вел ли съ удивительнымъ умомъ и замечательнымъ безпристрасйемъ пзла- 
гаетъ исторш Флоренцш, начиная съ распадеегя Занадной имперш, и съ 
особенной подробностью разсказываетъ собыия отъ 1434 года до смерти 
Лоренцо Медичи, то есть до 1492 года.

Ныне итальянцы говорятъ о Машавелли съ уважетемъ, какъ о патрюте, 
желавшемъ объединешя Италш; но при жизни онъ не находилъ сочувств1я. 
себе ни у приверженцевъ, ни у противииковъ Медичи*. Онъ напрасна 
добивался милости Медичи; они не давали ему никакой должности, и б е д 
ность принуждала его, бывшаго посла, ездить по поручешямъ монаховъ и 
купцовъ. Наконецъ флорентШцы прогнали Медичи, Машавелли npiexaib- 
во Флоренцию, надеясь получить. какую нибудь важную должность. На 
республиканцы оттолкнули его отъ себя съ такой же холодностью какъ 
прежде Медичи' Онъ умеръ 22 1юня 1527. Его трактата „Государь" былъ 
напечатанъ въ 1532 году и окончательно испортилъ его репутацш у со
временников^ и действительно долго оказывалъ вредное вл1ян!е на людей, 
правившихъ судьбами государствъ. Дочь того Лоренцо Медичи, герцога 
Урбинскаго, которому Машавелли посвятилъ эту свою книгу, Катерина 
Медичи, королева французская, читала ее своимъ сыновьямъ и, будучи 
сама последовательницей политики Машавелли, нашла воспршмчивыхъ 
учениковъ въ нихъ. Вареоломеевская ночь и деспотизмъ Людовика XIV 
были явлетями, совпадавшими съ учешемъ Машавелли. Оно пользовалось-
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чрезвычайным?» уважешемъ почти вс*хъ государей и министровъ XYI и 
Х Ш  стол*тШ. Каждый мелкШ деспотъ считалъ своей обязанностью изучать 
книгу Машавелли о „Государ** и своимъ безспорнымъ правомъ поступать 
по его сов*тамъ. Фридрихъ Великш, державшийся на практик* той же 
•системы, нашелъ выгоднымъ для себя публично предать ее позору, при 
помощи Вольтера написалъ „Антимаклавелли“ и напечаталъ въ 1740 году 
ото опровежеше книги о „Государ**. Н*мцы долго верили искренности 
•этого суроваго порицашя.

3. Hcropiorpatia.

Историчесшя и политичесюя сочинешя Маюавелли им*ли много подра
жателей. Такъ наприм*ръ въ дух* его „РазсужденЙ о первой декад* Тита 
Лив1яи написаны „Разсуждешя о Тацит** Аммирато (умершаго въ 1601), 
-„Политичесмя разсужден1я“ Паоло Паруты и трактатъ „Объ управленш 
государствомъ* Джовани Воттеро (умершаго въ 1617). Итальянская лите
ратура въ XYI в*к* была богаче вс*хъ другихъ европейскихъ трудами 
по политическимъ наукамъ и по исторш. Паоло Джовш (умершШ въ 1552 
году), Бернардо Руччеллаи, Галеаццо Капра и Джорджо Флорю написали 
на латинскомъ язык* разсказы объ исторш своего времени. Изъ истори- 
ковъ, писавшихъ по итальянски, второе м*сто поел* М атвелли занимаетъ 
•Франческо Гвиччардини, тоже флорешчецъ. Его участае въ государствен- 
ныхъ д*дахъ началось по устраненш М атвелли отъ нихъ; онъ былъ 
неизм*нный приверженецъ Медичи, занималъ важныя должности при 
Льв* X и Климент* YII, былъ правителемъ с*верныхъ частей папскаго 
государства, находился во французскомъ войск* во время битви при Павш, 
потомъ усердно сод*йствовалъ возстановлешю владычества Медичи во 
Флоренцш. Не будучи достаточно вознагражденъ за услуги этой динаетш, 
онъ удалился въ свое им*нье Арчетри (въ окрестноетяхъ Флоренцш) и 
посл*дтя пять л*тъ жизни употребилъ на свою „Исторш Италш* (Istoria 
■d'Italia). Она разсказываетъ о собьичяхъ съ 1494 до 1534 года. Гвиччардини 
пишетъ по образцу Тита Лив1я, которому нодражалъ и Майавелли. Раз- 
сказъ его хорошъ, но растянуть; часто онъ описываетъ собыия слишкомъ 
.яркими чертами и вставляетъ въ разсказъ по образцу древнихъ историковъ 
вымышленный р*чи правителей и полководцевъ. Но онъ хорошо знаетъ 
д*ла и людей; образъ мыслей его гуманный.—Джамбаттиста Адр1ани по 
поручетю великаго герцога Козимо написалъ продолжете его труда, ко
торое назвалъ „Истор1ей своего времени* (Istoria de’suoi tempi). Исторш 
покорешя Флоренцш владычеству Медичи описали мнойе изъ людей, 
участвовавшихъ въ этомъ д*л*. Первую подробную исторш Венецш на
писалъ по поручению венещанскаго правительства Бембо. Онъ рабол*пно 
яодражаетъ древнимъ историкамъ. Исторш Неаполя написалъ. Анджело 
Костанцо, лиричесшй поэтъ; въ своемъ разсказ* онъ мало заботится объ 
исторической истин*, предпочитая ей краснор*ч1е, и очень пристрастенъ 
къ папамъ. Несравненно лучше неаполитанская истор1я Джанъ-Антото 
Суммонте (умершаго въ 1602 году). Общую исторш европейскихъ событШ 
излагаетъ Лодовико Гвиччардини въ своемъ труд* Commentari delle cose d’Europa. 
Бернардо Даванцати разсказалъ исторш отпадешя Англш отъ римской 
церкви. Историческ1е труды н*мецкихъ протестантовъ принудили католи-
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ческихъ учееыхъ излагать исторш христианства съ римской точки зр-Ьшя.
Важнейпий изъ этихъ трудовъ составленъ въ конце XVI века кардина- 
ломъ Цезаремъ Барон1емъ (Чезаре Баровю); онъ напясанъ по латини. Вы
сокое развние искусства вызвало труды по теорш и по исторш его. Изъ 
няхъ назовемъ трактаты Виныолы, Палладю и Скамоцци, объ архитектуре, 
разговоръ Рафаэля Воргини о живописи и скульптуре и разговоръ Лодо- 
вико Дольче о живописи, напечатанный въ 1557 году. Итальянцы тогда 
восхищались Микель Анджело до такой степени, что унижали всЬхъ дру- 
гихъ живописцевъ; но Дольче отдаетъ справедливость Рафаэлю и худож- 
викамъ венещанской школы; это безпристрастное суждеше высказываетъ 
у него Шэтро Аретиво, главное изъ разговаривающихъ лицъ. Несколько R 
раньше того, въ 1550 году, былъ напечатанъ знаменитый трудъ Вазари КазаРи 
„Бюграфш лучшихъ живописцевъ, скульпторовъ и архитекторовъ“, смесь 1512—1574. 
фактовъ и недостов'Ьрныхъ или совершенно ошибочныхъ анекдотовъ. О 
большей части художниковъ, бюграфш которыхъ разсказываетъ, Вазари 
зналъ лишь сбивчивые и отрывочные разсказы молвы. Онъ пополнялъ про
белы ихъ своими соображен1ями, выдаваемыми за факты. Такъ напримйръ 
бюграф1я Микель Анджело у него представляетъ рядъ неточностей, хотя 
Микель Анджело еще былъ живъ тогда. Но разсказы Вазари занимательны, 
и относительно мвогихъ художниковъ служатъ единственнымъ источникомъ 
нашихъ сведенШ. Большой знаменитостью пользуется до сихъ поръ авто- 
бюграф1я Бенвенуто Челлини, очень живое изображев1е нравовъ того вре- Бенвенуто- 
мени. Челлини былъ типичестй представитель своей эпохи. Онъ велъ Челлини 
бродячую жизнь, пользовался почетомъ при дворахъ, былъ въ близкихъ 1500—1572. 
отнбшешяхъ съ папами, герцогами флорент1Йскими, Францискомъ I. Его 
автобюграф1я рядъ пошлыхъ ссоръ съ соперниками по искусству, любов- 
ныхъ приключений, дуэлей, кончавшихся безъ большого кровопролиия, 
если мстительный Челлини не убивалъ свойхъ противниковъ изъ-за угла.
Челов'Ькъ очень безпорядочной жизни, онъ разсказываетъ однакоже, что 
Богъ совершалъ для него чудесами воображаетъ себя очень благочестивымъ.
Съ ваивнымъ самохвальствомъ онъ приводить вс* изуствые или письмен
ные комплименты, каме делались ему.

0) ПЕРЮДЪ УПАДКА.

Въ конце XYI столпил уже заметны признаки упадка итальянской 
литературы; бледность, вялость, изнеженность, утрировка, рабо
лепство составляютъ общШ характеръ произведешй этого времени.
Въ XYII столетш упадокъ продолжался. Деспотизмъ светской власти, 
инквизищя и церковная реакщя подавляли творчество во всехъ об- 
ластяхъ умственной жизни. Стремлеше Торквато Тассо возстановить 
уважеше къ средневековымъ предашямъ, надъ которыми смеялись 
ApiocTO и Берни, уже было проявлетемъ реакцш. Еще при жизни 
его-римская церковь въ Италщ уже восторжествовала надъ прони
кавшими въ нее изъ Германш и Швейцарш идеями реформацш. Ве- 
лишй Галилей подвергся преследовашю. При подавлёнш попытокъ 
улучшить церковный и общественный ;бытъ, люди отдались пустымъ 
или порочнымъ развлечешямъ. Изнеженность ввела въ моду пасто
ральную драму, образцомъ которой сталъ «Аминтъ» Торквато Тассо.
Постановка пасторалей на сцену была великолепна; разговоры въ
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нихъ перерывались пйшемъ; развивалась полифоническая музыка; 
изъ этого возникла опера, получившая въ XY*II столЪтш владычество 
на итальянскомъ театра. Переходомъ къ ней можно назвать пасто
ральную драму Баттисты Гварини «Верный пастухъ» (Pastor fido). 
Эта драма— подражаше «Аминту»,но написана лучше его. Продолжали 
появляться р ы ц ар ш я эпопеи, но он* становились все более пустыми, 
потому что рыцарство делалось все менее и менее понятно, релиия 
обратилась въ формалистику. Ж ивее романтическихъ эпопей были 
комичесшя поэмы, развивпйяся изъ нихъ. Переходъ отъ серьезной 
эпопеи къ комической былъ сделанъ въ  поэме Алессандро Тассони 
«Похищенное ведро». Последнею романтическою серьезною эпопеей 
была громадная полуидиллическая, полуэпическая и полумиеологи- 
чёская поэма Марини «Адонисъ». Она имела блестяпцй усп'Ьхъ, но 
подражаше ей окончательно убило серьезную эпическую поэзио. I  
Марини много живости воображешя, языкъ мелодиченъ, колоритъ 
роскошенъ, но у него шЬть энерии, разсказъ растянуть, мысли 
робки. Упадокъ энерии въ общественной жизни уиичтожилъ твор
ческую силу и въ  поэзш. Притомъ государи охладевали къ литера
туре, число меценатовъ уменьшалось; только дина си я  Медичи остава
лась до самаго прекращешя своего покровительницею поэзш. Герцоги 
пармсше покровительствовали только опере, герцоги савойсше если 
и покровительствовали, то ученымъ, а не поэтамъ. Безчисленныя 
академш разсуждали о мелочахъ, впали въ педантство, стали исчезать. 
Единственную важную услугу литературе оказала Academia della. 
Grtisca, начавъ въ 1612 году составлять итальянсмй словарь, вл1я- 
ш е котораго установило характеръ литературнаго языка.

1. П о э м ы .

После Тассо было написано несколько дидактическикъ поэмъ; изъ нихъ 
назовемъ „Мореплаваше“ (Nautica) Бернардино Бальди (умершаго въ 1617). 
Но гораздо больше появилось пасторалей. Мы уже говорили о „Верномъ 

Гварини. пастухев Баттисты Гварини. Эта драма, поставленная на сцену при
1537_1612 . феррарскомъ дворе въ 1585 году, когда Торквато Тассо считался сума-

Сшедшимъ затмила его „Аминта*. Действительно въ ней больше д$йств!я‘ 
Пастухи % пастушки у Гварини ведутъ изящныя разсуждешя о любви 
языкомъ людей высшаго общества. Гварини самъ былъ человекъ высшаго 
круга, ловкШ придворный, занимавший должность государственна^) секретаря 
герцогства феррарскаго.—Въ пасторальныхъ драмахъ было много хоровъ. 
Это навело на мысль писать целыя тэсы для п е тя  съ аккомпаньементомъ 
оркестра. Такимъ образомъ возникла опера, какъ теперь называется этотъ 
родъ музыкальныхъ спектаклей по первому слову его прежняго полнаго наз- 
вашя: O pera per musica, „музыкальное сочинетей. Первой оперой была „Дафна“,
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текстъ которой написалъ Оттавш Ринуччини, а музыку композиторъ Лкопо 
Пери. Она была поставлена на сцену во Флоренцш въ 1594 году. Черезъ 
шесть л'Ьтъ по поводу праздника въ честь женитьбы Генриха IV на Mapin 
Медичи была во Флоренщи поставлена на сцену вторая опера „Эвридика“; 
текстъ ея написалъ тоже Ринуччини, музыку написали Пери, Кореи и 
Каччини. Въ 1608 году Ринуччини написалъ „Ар1адпу“, музыка къ которой 
нанпсана в е л и к и м ъ  композиторомъ Монтеверде. Почти въ одно время съ 
серьезной оперой возникла и комическая: въ 1597 году Оращо Векки по
ставщик на сцену „Амфипарнассо", оперу, въ которой действуютъ типиче- 
сшя лица простонародной комедш (commedia del arle). Въ XVII веке опера 
была любимымъ видоыъ драматической поэзш въ Италш. Она подавила 
трагедш, уменьшила любовь даже къ коыед1и. Въ первыя десятвл’кпя 
XVII века явилась только одна действительно хорошая комед1я „Танчаи, 
написанная внукомъ Микель-Анджело въ 1615 году. Действующая лица ея 
тоскансме поселяне, говорящ1е своимъ нростонароднымъ нареч1емъ. „Вер
ный пастухъ* Гварини продолжалъ пользоваться высокой славой до конца 
XVII века.

Важнейшимъ после Гварини и, собственно говоря, единственнымъ очень 
даровитымъ поэтомъ этого времени упадка былъ Джамбаттиста Марини, 
которому воздавались похвалы, какихъ не удостоивались ни ApiocTo, ни 
Тассо. Онъ былъ неаполитанецъ, пр1ехалъ въ Римъ и, благодаря гибкости 
характера, силе ума, прюбредъ себе покровительство кардинала Альдо- 
брандини, потомъ жилъ въ Турине, пользуясь благосклонностью герцога 
Карла Эммануэля; переселившись во Франщю, имелъ своей покровитель
ницей супругу Генриха IV Марш Медичи; конецъ жизни провелъ въРиме, 
пользуясь покровительствомъ Урбана VIII. Онъ былъ истинный виртуозъ 
въ поэзш, ловко писалъ все, чего желали его меценаты. Онъ имелъ все 
недостатки итальянскихъ поэтовъ того времени, но превосходилъ своихъ 
соперниковъ богатствомъ фавтазш, мелодичностью стиха. Итальянская по- 
эз1я долго оставалась подъ его вл1яшемъ. Онъ былъ мастеръ производить 
шумъ о своихъ сочинев1яхъ. Куда ни пр1езжалъ онъ, начинались горяч1е 
споры о немъ, всегда кончавшиеся торжествомъ его. Самоуверенный, пре
зирающей все правила вкуса, онъ но сцоей талантливости часто писалъ 
очень хорошая страницы, но вообще его поэз1я страдаетъ отсутств1емъ 
естественности, напыщенностью, погоней за эффектами. Пристраст1е къ 
изысканнымъ оборотамъ мысли, къ причудливымъ антитезамъ заметно уже 
въ мадригадахъ Тассо и въ пасторальной драме Гварини; но у Марини 
оно превратилось въ непрерывную погоню за блестящими контрастами и 
неожиданными сравнениями, за такъ называемыми concetti, „остроумными 
мыслями^. Онъ писалъ все съ одинаковымъ полуестественныыъ, нолуиску- 
ственнымъ энтуз1азмомъ, и все писалъ быстро. Сонеты, идшши, канцоны, 
эпиталамш, панегирическая, сатиричесмя стихотворещя, эпичесше разска- 
зы—все выходило у него одинаково хорошо или одинаково дурно. Кстати 
или не кстати онъ везде вставляетъ все, что можетъ произвести эффектъ, 
показаться возвышеннымъ или трогательнымъ. Кабанъ вдается у него въ 
поэтическую нежность, взглянувъ на Адониса^ котораго растерзаетъ после 
этого умилительнаго восхищешя. У Марини нетъ силы и поэтической 
сжатости, но онъ неистощимъ на эффектные обороты мысли и яршя опи- 
сашя, въ особенности когда рпсуетъ сладострастныя картины. Изнеженное 
наслаждеше—основной элементъ его поэз1й. Языке его переполненъ укра- 
шешями. Ни одинъ итальянешй поэтъ до него не уиотреблялъ такихъ на- 
тянутыхъ и фальшивыхъ метафоръ. Въ пристрастш своемъ къ реторй- 
ческимъ Фигурамъ онъ не знаетъ никакихъ границъ. Онъ думаетъ. только 
объ эффектности формы, содержаше для него индифферентно. Наперекоръ

т. х. 15
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своему характеру и образу мыслей, онъ писалъ даже релипозныя поэмы, 
потому что можно было извлекать изъ благочестивыхъ мыслей эффектные 
обороты словъ. Онъ написалъ поэмы „Разрушете 1ерусалима“ (G erusalem m e 
d e s tru tta ) и Изб1ен1е младенцевъ (S tra g e  deg li innocen ti) . Самое большое зна
менитое и характеристичное его произведете—полуэпическая, полуидил- 
лическая поэма „Адонисъ", въ двадцати длинныхъ песняхъ, прославляющая 
любовь, образцомъ которой служить истор1я Венеры и Адониса. Она была 
принята съ безграничнымъ восторгомъ не только въ Италш, но и во 
Францш. Совершенно совпадая съ вкусомъ той эпохи, она переполнена 
метафорами, антитезами, каламбурами, сладострастными сценами, волшеб
ными праздниками и всяческими чудесами. Но поэтическШ талантъ Марини 
не допустилъ его впасть въ совершенное безвкуше и безсмьнше, какого 
достигли Клавдю Акиллини, Джироламо Дрета и друие многочисленные 
подражатели его. Мнопя изъ его лирическихъ стихотворешй, въ особенности 
сонетовъ, прекрасны; но и какъ лирикъ онъ имелъ вредное вл!яте, по- 
служивъ примеромъ торговли талавтомъ: онъ писалъ по заказу всячестя 
стихотворетя на всячесше праздники и важныя собыш въ жизни госу
дарей и вельможъ. Подражатели превзошли его пошлостью и въ этой 
заказной поэз1и, раболЪпствомъ въ панегирическихъ стихотворешяхъ, изо
бражена ми сладостратя въ свадебныхъ.

Произведена этихъ такъ называемыхъ маринистовъ давно забыты; но 
сохранили славу некоторые поэ’ты, нуждавшиеся подражаИя Марини. Луч-

Тассони шШ изъ нихъ Александре Тассони, занимавший должность при дворе
1565— 1635. вежи-каго герцога тосканскаго. Его поэма „Похищенное ведро" (La Secchia

rapita) написана во вкусе ApiocTO чистымъ языкомъ. У Тассони много 
веселости; но богатствомъ фонтазш онъ уступаетъ A piocio . Завязкой по
эмы служить действительный случай: моденцы взяли у флорешпйцевъ въ 
числе другой добычп ведро и хранили его какъ трофей; его и теперь 
яоказываютъ въ Модене. Болонцы въ поэме Тассони придумываютъ вся- 
чесНя хитрости, чтобы возвратить себе это ведро. Но ихъ смешныя 
уловки остаются неудачны. Поэма—насмешка надъ жалкими междоусобь 
ями итальянскихъ городовъ, часто возникавшими изъ-за пустяковъ. Авторъ 
говорить, что ту роль, какую играетъ въ ЙНаде Елена, играетъ въ его поэме 
ведро. Въ войне изъ-за ведра принимаюсь учасНе боги Олимпа. Они ездятъ 
въ парадныхъ каретахъ къ Юпитеру и сходятъ на землю вербовать наемни- 
ковъ для той стороны, которую поддерживаютъ; Бахусъ вербуетъ немцевъ, 
(итальянцы постоянно смеялись надъ немцами за пьянство). Честь изо
бретена манеры писать комичесПя поэмы принадлежитъ но мнеПю однихъ 

Бракколини Уч е н ы х ъ  Тассони, по м не Ию другихъ Франческо Бракколини, который
1566— 1645 написалъ неудачную серьезную поэму „Возвращев1е Креста изъ рукъ

неверныхъ" (L a C roce ra c q u is ta ta ) ;  и  видя, что она не понравилась, напи
салъ шутливую поэму, „Осмеяте боговъ" (Lo Scherno deg li d e i) , разсказы- 
вающую какъ отмстила Венера за то, что Вулканъ накрылъ ее съ Марсомъ 
сеткой, показалъ другимъ богамъ, и что они смеялись надъ ней. Шутливая 
поэма флорентШца Лоренцо Липпи „ВозвращеИе скатерти» (И  m am antile 
ra eq u is ta to )  восхищала ФлорентШцевъ своимъ простонароднымъ тосканскимъ 
языкомъ. Въ ХУИ веке комичесПя поэмы были въ такой же моде, какъ 
столеНемъ раньше романтичесНя. Изъ нихъ назовемъ еще „Войну ословъ" 
Карло Доттори, „Глупости ученыхъ" Бартоломмео Бокини, „Жизнь Меце
ната" Чезаре Капорали и прекрасную популярную поэму Джулю Чезаре 
Крочче „Бертольдо".

Ш абрера Юднимъ изъ самостоятельнейшихъ иоэтовъ конца XYI и первой половины
! 5 5 2_1687. ХУП столетШ былъ Габр1элло Шабрера, написавшгй чрезвычайно много

произведеИй. Онъ былъ уроженецъ Савоны, занимался въ Риме изучешемъ
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кдассиковъ и вторую половину своей продолжительной жизни посвятилъ 
лоэзш. Оиъ писалъ стихотворешя во всяческихъ формахъ лирики, подражадъ 
въ торжественныхъ одахъ Пиндару, въ эротическихъ стихотворешяхъ 
Анакреону; у него нЪтъ изнеженности ыаринистовъ; но его произведетя, 
въ особенности панегирики государямъ, страдаютъ напыщенностью. Дру- 
гинъ самостоятельнымъ лирическимъ поэтомъ, чуждымъ безвкушя марини* 
стовъ, былъ графъ Фульвш Тести, нодражавнпй одаыъ Горад1я, ппсавшШ Тести 
оперы и трагедш. Онъ ногибъ жертвой деспотизма моденскихъ тиранновъ. 1593—1646.

Сатирическихъ поэтовъ было тогда мало. ЛучшШ пзъ—нихъ, знаменитый Сальваторъ 
живописецъ Сальваторъ Роза. У него много отваги. Онъ глубоко негодуетъ р 0за 
на пороки современнаго общества; его даже уупрекаютъ въ чрезмерной ie 15—1675. 
горечи норицатй имъ.

2. П р о з а и к и .

Прозаическая литература сохраняла высокое достоинство дольше лоэзш. 
Въ эту эпоху жили велиюе натуралисты Галилео Галилеи, Винченцо Ва- 
в1ани, Джамбатиста Риччоли, философы Тплезк), Кардано, Ванини, Кампа- 
нелла. Историковъ было много, по лишь немиопе пзъ нихъ писали о 
■собьтяхъ своего времени. Арриго Катерино Давила, находивпййся во 
-французской службе, потомъ занимавпий высошя должности въ венецшн- 
«кой, владелъ перомъ такъ же хорошо, какъ шпагой. Онъ былъ убитъ въ 
1631 году. За годъ до смерти онъ издалъ „Исторш междоусобныхъ войнъ 
во Францш" (Sfcoria delle gu erre  civ ili di F ran c ia ) , разсказывающую событхя 
съ 1559 до 1598 года. Онъ очень близко зналъ важпейшихъ изъ людей, о 
которыхъ говоритъ, нравы народа, интриги французскаго двора; разсказъ 
его очень живъ и занимателенъ. Онъ чрезвычайно внимательно изследуетъ 
мотивы действующнхъ лицъ. По его мнетю междоусоб1я во Фравцш были 
борьбою двухъ иолитическихъ партШ и попытками слабаго правительства, 
подчинить себе обе ихъ; онъ считаетъ эти войны происходившими только 
по политическимъ мотивамъ, не придавая важнаго значешя релипознымъ 
спорамъ, которыми прикрывалась политическая борьба.

Другой замечательный историчесюй трудъ „Исторш войнъ во Фландрш" 
(S to ria  delle guerre di F ian d ra ) написанъ кардпналомъ Гвидо Бентиволью, кото
рый долго былъ ианскимъ посломъ въ Нидерландахъ. Высокое достоинство 
имеетъ ,Дстор1я тридентскаго собора" (Isto ria  del consilio T riden tino ) Паоло 
Сарпи, человека съ очерь обширными знатями, основательно изучившаго 
физику, хпмш, математику и бывшаго глубокимъ знатокомъ каноническаго 
права. Уроженецъ Венецш, онъ, хотя и былъ монахъ, защищалъ по своей 
должности юрисконсульта венещанскаго правительства независимость свет- 
екихъ правительствъ отъ папской власти по церковнымъ деламъ. Павелъ 
У за это отлучилъ его отъ церкви. Его „Истор1я тридентсксго собора", на
писанная благороднымъ языкомъ, правдиво и хорошо обрисовывающая глав- 
ныя лица, была напечатана въ Лондоне подъ псевдонимомъ Шэтро Соаве 
Полано. Авторъ доказываетъ, что можно было бы предотвратить распадеше 
церкви, если бы папское правительство держало себя скромной отказалось отъ 
притязашя вмешиваться въ светсшя дела. Безпристрастный разсказъ о три- 
дентскомъ соборе раздражилъ римскую Rypiro такъ, что она посылала въ 
Венещю бандитовъ убить Сарпи. Одинъ изъ нихъ нанесъ кинжаломъ ему рану,
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1 5 7 6 — 1681.

Бентпволыо
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1552—1633.
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отъ которой онъ едва не умеръ. „Это стиль римской курш", говорилъ онъг 
употребляя каламбургъ (S tilu s, „стиль"—острая металлическая палочка, слу
жившая у древнихъ перомъ; стилетъ—кинжалъ.) Гораздо ниже исторш Сарпи 
по достоинству изложен1я „Истор1я тридентскаго собора" (Is to ria  del consi- 
lio  di T re n to ) , написанная въ интересахъ римской курш кардиналомъ Сфор- 
цей Паллавичини и напечатанная въ 1656 и 1657 годахъ. Ферранте Паллави- 
чини, родственникъ кардинала, былъ въ 1644 году казненъ въ ABHHbioHh за 
свой памфлетъ „Расторжеше небеснаго брака" (II D ivorzio ce les te ). Это бракъ 
Христа съ римской церковью; Христосъ расторгаетъ его за порочную жизнь 
ея; лютеранская п реформатская церкви заявляютъ притязатя на санъ 
невесты Христовой; но небесный женихъ отвергаетъ и ихъ.

D. Эпоха высочайшаго развитая искусства въ Италш.

Литература. О трактатахъ  К углера, Любке и Ф орстера мы ужь упоминали въ преж^ 
нихъ обзорахъ трудовъ но исторш  искусства. Изъ монографШ назовемъ: H e r m a n n  
G r i m m ,  D as Leben M ichelangelos (5  изд., H annover, 1 8 7 9 );  его же, Das Leben 
R afaels von U rb ino  (томъ I ,  B erlin  1 8 7 2 ) ;  I u l i u s M e y e r ,  C orreggio  (Leipzig 1 8 71 );
H e 11 n e r ,  ita lien isch e  S tud ien  (B raun sch w eig , 1 8 7 9 ) ;  B u rck h a rd t, D er Cicerone (2 
изд., съ пополнешями М юндлера, 1 8 6 9 ) .  Обширный, лучшШ всйхъ прежнихъ трактата* ч 
излагающ ш  исторш  итальянской живописи до Т ащ ан а, написалъ Кроу .при содМ ств1Я 
К авальпазелле: C r o w e  and C a v a l c a s e l l e ,  A. new  H isto ry  o f p a in ting  in I ta ly , 5  
томовъ, L ondon, 1 8 6 4 — 1 8 7 2 ) ;  продолжешемъ къ этому труду служ ить, написанная 
Кроу и К авальказелле, бшграф1я Тищ ана.

1. Главные деятели.

Обстоятельства были такъ благопр1ятны развитш искусствъ, что 
вмйстЪ съ поэз!ей достигли въ  первыя десятилЪыя XYI в$ка высо
чайшей степени совершенства живопись, скульптура, архитектура; 
это была эпоха Лтнардо да Винчи, Рафаэля, Никель Анджело, зани- 
мающихъ въ исторш искусства м'йста выше того, на какихъ стоять 
въ  исторш литературы ApiocTo и Тассо. Между живописью поэз1ей 
была въ это время т'Ьсная связь. Некоторые изъ величайшихъ жи- 
вописцевъ были поэтами; Боярдо, Арюсто и Тассо въ своихъ поэмахъ 
съ любовью описываютъ картины, которыми были украшены дворцы. 
Аршсто въ начала 33 ыйсни прославляетъ Мантенью, Шонардо Винчи, 
Джамбеллини (Джованни Беллини), Доссо Досси и его брата Джован
ни Баттисту, Никель Анджело. Если мы не знаемъ обычаевъ того 
времени, наыъ покажется удивительно, что ни одинъ изъ тогдашнихъ 
великихъ живописцевъ не бралъ предметами своихъ картинъ сцены 
изъ поэмъ ApiocTo и Тассо, какъ это стали делать живописцы.сл£- 
дующихъ стол'ЬтШ. Но въ то время картины ' писались по заказу, а 
заказчики требовали реяииозныхъ или миеологическихъ картинъ или
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своихъ портретовъ, были еще чужды мысли назначать предметами 
для картинъ сцены изъ современныхъ поэмъ. Рафаэль вводитъ въ 
группы людей, изображаемыхъ имъ, лишь немногихъ поэтовъ. Но 
вами живописцы были поэтами, какъ мы уже говорили: Рафаэль и 
Микель Анджело писали сонеты; Леонардо Винчи былъ музыкантъ и 
пЪвецъ. Картины въ то время были предметами глубокаго уважешя; 
хорошая релииозная картина считалась такимъ деломъ, за которое 
прощаются грехи написавшему ее. Подобно всемъ образованнымъ 
людямъ поэты прославляли художниковъ. Бенвенуто Челлини гово
рить, что было написано множество сонетовъ въ честь его Персея 
и часовни св. Лаврентая, построенной Мик ель-Анджело.

Въ I I  томе мы разсказали H CTopiro скульптуры и живописи въ 
Пталш до той эпохи, когда искусство вполне овладело своей техни
кой и художникъ освободился отъ обязанности следовать преданно, 
пршбр-Ьлъ право создавать произведешя по внушению. своего т е т я . 
Целью искусства стало тогда изображеше красоты. Изучеше древнихъ 
статуй развило и очистило вкусъ; итальянсте художники стали до
стойными преемниками древнихъ греческихъ. Типичесшя фигуры пре- 
данШ были преобразованы гешемъ живописцевъ; примерами тому 
^лужатъ Тайная Вечеря Лшнардо Винчи, Обручеше Марш Рафаэля, 
Создавав человека Микель Анджело.

Большинство художниковъ занималось живописью, но она находи
лась въ тесной связи съ скульптурой и архитектурой. Те три вели
т е  художника, имена которыхъ мы назвали, были блестящими пред
ставителями этой связи.

Въ начале першда высшаго развитая искусства центромъ его оста
валась Флоренщя. Осенью 1504 все три велите художника, о кото
рыхъ мы упомянули, случайно собрались въ этоиъ города. ЛШнардо 
Винчи и Микель Анджело хотели вступить между собою въ состяза- 
ше о первенстве. Рафаэль виделся съ ними какъ начинающШ жи- 
вописецъ еще не знаменитый, но выказавшШ великШ талантъ. Jlio- 
нардо Винчи уже за долго передъ тймъ перенесъ свою деятельность 
въ Миланъ и сталъ основателемъ ломбардской школы; местомъ де
ятельности Микель Анджело и Рафаэля былъ по преимуществу Римъ. 
Въ 1505 году Микель Анджело былъ приглашенъ туда ИЫемъ II по 
рекомендацш архитектора Сангалло. Въ то же время переселился въ 
Римъ величайший архитекторъ Италш Браманте; было решено сло
мать старинную церковь апостола Петра, стоявшую по соседству съ 
Ватиканомъ, и построить на ея месте колоссальный храмъ, состав
лявший теперь знаменитейшее украшеше Рима. Чертежъ этого храма 
былъ сделанъ Браманте. Микель Анджело получилъ заказъ изваять 
громадный памятникъ, который хотелъ приготовить себе ЮлШ П. 
Въ 1506 году было найдено подъ землей въ развалинахъ бань Тита 
одно изъ знаменитейшихъ созданШ древней скульптуры, —  группа,
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изображающая Лаокоона и его сыновей; это было какъ будто подаркомъ 
счастья и указашемъ пути начинавшемуся блестящему развитию искус
ства. Съ 1508 года Микель Анджело и Рафаэль работали оба въ Риме, 
въ одномъ и томъ же дворце; но угрюмый Микель Анджело, резко су~ 
дивппй о соперникахъ, не хотелъ сближаться съ Рафаэлемъ, милымъ, 
добродушнымъ. Идеалы Микель Анджело принадлежали старшему по- 
коленш  художниковъ, более энергичному, чемъ то, представителемъ 
котораго былъ Рафаэль. Все фигуры Микель Анджело величественны, 
имеютъ титаническШ характеръ; Рафаэль создавалъ чисто челове- 
чесше образы, восхищаясь которыми люди чувствовали себя близкими 
къ нимъ. «Микель Анджело работалъ порывами* говоритъ Генриха 
Гриммъ: «Временами онъ трудился съ необыкновеннымъ усшйемъ, 
временами надолго перерывалъ работу, погружаясь въ книги и фи
л о со ф о м  размышлешя. У Рафаэля не было перерывовъ деятельности; 
онъ выказывалъ неистощимую силу, которую сообщалъ и своимъ со- 
трудникамъ». Молодые художники теснились около Рафаэля, а къ су
ровому, сосредоточенному въ  себе Микель Анджело не примкнулъ 
почти никто кроме Себасыано дель Шомбо. Рафаэль далеко превос- 
ходилъ Микель Анджело колоритомъ; онъ очаровывалъ всехъ; между 
темъ какъ многимъ не нравились картины Микель Анджело.

Колосальный успехъ Рафаэля объясняется не одной силой, но и 
многосторонностью его таланта; въ немъ гармонически соединялись 
достоинства многихъ школъ. Въ юности онъ проникся благочестивой 
мечтательностью умбрШской школы; переселившись во Флоренщю, 
ознакомившись съ весельемъ и шумомъ жизни, онъ обратился къ 
изучению памятниковъ классическаго искусства; позднее, въ Риме, 
эти оба направлешя слились у него, и онъ изображалъ божественные 
идеалы, носивниеся въ его мысляхъ. Онъ всегда сохраняешь невоз
мутимое спокойств1е души, составляющее основный характеръ его 
произведенШ, придающее имъ высочайшее совершенство. Хрисиансше 
идеалы проникнуты у него классическимъ спокойств1емъ и облечены 
въ  человечеш е образы красоты.

Въ конце жизни Рафаэль занимался и архитектурой, которая въ 
начале XYI века достигла высочайшаго совершенства, научилась поль
зоваться всеми техническими средствами, такъ что генШ пршбрелъ 
свободу деятельности и въ  ней. Браманте очистилъ архитектуру отъ 
прежняго пристраш я къ мелочной красивости, далъ ей величествен
ную простоту, которой характеризуется она въ первой половине 
XYI века. Н етъ здашй гращ ознее и благороднее дворцовъ, построен- 
ныхъ Рафаэлемъ въ  Риме. Главное достоинство произведенШ Микель 
Анджело и въ архитектуре, какъ въ живописи, составляютъ величе
ственные контуры. Некоторый изъ его здашй— подражашя древнимъ, 
какъ напримеръ Палаццо Фарнезе; но въ большинстве случаевъ 
стиль ихъ созданъ его собствеввымъ гешемъ. Онъ превосходно раз-
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считывалъ эффекты св*та и т*ни выступовъ и отступающихъ назадъ 
частей здашя. Но у него уже есть произволъ въ передЪлк* класси- 
ческихъ формъ; этимъ онъ открылъ путь къ порч* архитектурного 
стиля въ сл*дуюиця времена.

Скульптура той эпохи далеко не достигала такой высоты, какъ 
живопись, но и она получила больше независимости отъ преданШ, 
ч*мъ им*ла въ ХУ в*к*, стала свободнее создавать свои идеалы.
У Микель Анджело она сделалась выражешемъ личныхъ стремленШ 
гешальнаго человека. Образы его кажутся олидетворешями стихШ- 
ныхъ силъ, владычествующихъ надъ вселенной; характеристичная 
черта иоваго времени, субъективность, является въ нихъ безгранич
ной свободой творчества, подражаше которой неизбежно влекло за 
собой упадокъ искусства.

а) ЛЮНАР Д О ДА ВИНЧИ.

Одинъ изъ самыхъ блестящихъ людей своего времени, богатаго всесто
ронне образованными людьми, Люнардо да Винчи велъ жизнь, юяющую 
поэтической очаровательностью. Вазари разсказываетъ о немъ много анек- 
дотовъ похожихъ на вымыслы молвы о знаменитыхъ людяхъ старины. Онъ 1452—1519 
былъ похожъ на идеальный лица, создаваемыя поэтами: высоюй, стройный, 
красавецъ, сильный какъ титанъ, щедрый, окруженный многочисленной 
прислугой, живудцй въ роскошной, фантастической домашней обстановка, 
превосходный музыкантъ, очаровательно любезный и съ бедняками, какъ 
съ вельможами, другъ государей, онъ былъ поэтъ' скульпторъ, анатомъ, 
архитекторъ, инженеръ, механикъ; живопись была лишь одной изъ многихъ 
деятельностей его. Съ любовью къ глубокимъ научнымъ изсд*доватямъ 
въ иемъ соединялось влечете къ веселью доходившее до ребяческой игри
вости. Съ ранней молодости мысли его были заняты техническими изобр*- 
тешями; онъ придумывалъ улучшенные мельничные механизмы, аппараты 
для .леташя, буровыя машины, тоннели; онъ занимался естественными 
науками; он* привели его къ образу мыслей бод*е языческому, ч*мъ 
хрисйанскому, но выраженш, которое уиотребилъ Вазари въ первомъ 
изданш своей книги и выбросилъ изъ слфдующихъ. Занимаясь естествен
ными науками и механическими изобр*тешями, юноша рисовалъ картины, 
ваялъ или отливалъ статуи въ мастерской Верокюю (IX, 257). Скоро онъ 
превзошелъ своего учителя. Говорятъ, что аигелъ, нарисованный Люнардо 
на картин*, которую писалъ Вероккю для Валломброзскаго монастыря, 
заставилъ учителя, созвавшаго высокое превосходство ученика надъ нимъ, 
совершенно отказаться отъ живописи. Но судьба была какъ будто враж
дебна произведетямъ Люнардо Винчи; мнопя изъ нихъ погибли. Коло- 
сальная конная статуя Франческо Сфорцы погибла; изъ гращозныхъ улы
бающихся Мадоннъ Люнардо Винчи сохранилась только одна, находящаяся 
въ римскомъ монастыр* св. Онуфргя. Надъ жизнью Люнардо молва рас
кинула блестящую ткань легендъ, сквозь которыя трудно различать факты- 
Ему было д*тъ 30, когда Людовикъ Моръ, правившШ Миланомъ, пригла- 
силъ его къ своему двору какъ превосходи аго музыканта. Въ Милан* 
развернулись его ыногосторонтя блестяищ даровашя; съ нимъ сов*това- 
лись обо вс*хъ художественныхъ предпр1ят1яхъ; онъ получилъ должность 
архитектора при миланскомъ собор*, основадъ акадеы1ю живописи,^елъ
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гидравличесшя работы, вводилъ улучшетя въ инжееерномъ военномъ ис
кусств^ и съ т4мъ вместе рисовалъ картины. Въ 1499 году онъ масляными 
красками альфреско написалъ на стене столовой въ монастыре Santa Maria 
delle Grazie Тайную вечерю, одно изъ гешальнМшихъ создавШ искусства 
всехъ вековъ. Самая мысль написать для столовой изображете Тайной 
вечери уже характеризуетъ собою новое положете искусства. До Люнардо 
Винчи художники изображали Тайную вечерю въ ея значенш таинства 
пресуществлетя хлеба и вина въ плоть и кровь Спасителя: Христосъ 
изображался въ тотъ моментъ, когда онъ раздаетъ пресуществленный хл&бъ 
ученикамъ свои-мъ. Люнардо Винчи изобразилъ другой моментъ, не таинст
венный, а человеческий, когда Христосъ произносит!»: „Одинъ изъ васъ 
предастъ меня“; эти слова отражаются двенадцатью разными впечатлениями 
на лицахъ двенадцати учениковъ. Уже но одному этому картина Люнардо 
Винчи—решительный разрывъ искусства съ предашями римской церкви. 
Превосходна группировка фигуръ, распределете которыхъ еще ясно со
хранилось на попортившейся, выветрившейся стене. Ученики образуютъ 
четыре группы, две по правую и две по левую сторону Спасителя; въ 
каждой группе быстро обмениваются мыслями три ученика. Все онп 
изображены занимающими одну сторону стола, для того чтобы можно было 
видеть вполне лицо каждаго. Христосъ—центръ всего изображен1я и всехъ 
мыслей.

Когда счастье изменило Людовику Мору и французы покорили Миланъ, 
Люнардо, ужь имевппй теперь славу перваго живописца своего времени, 
возвратился (въ 1500 году) въ родной городъ. Тамъ онъ написалъ иортретъ 
моны (госпожи) Лизы, жены Франческо Джоконды, знаменитейшее изъ 
всехъ произведет!! портретной живописи (впоследствхи этотъ портретъ 
былъ купленъ Францискомъ I; онъ находится теперь въ Лувре); тогда же 
онъ написалъ Святое семейство (находящееся теперь въ Лондоне). Въ 
1502 году онъ поступилъ на службу къ Цезарю Борджю въ должности 
архитектора и генералъ-инженера Романьи, черезъ два года, когда была 
поставлена передъ флорентШскимъ правительственнымъ дворцомъ статуя 
Микель Анджело,—Давидъ, Лкшардо Винчи по порученш правительства 
писалъ фреско на одной изъ стенъ большого зала этого дворца; картина 
изображала ожесточенный бой конницы. Она и картонъ ея погибли; но 
уцелела котя  въ Роддю Imperiale; она награвирована Эделинкомъ по ри
сунку сделанному Рубенсомъ. Соперничество Микель Анджело и друия 
непр1ятности заставили Люнардо въ 1507 уехать изъ Флоренщи; онъ ог- 
правился въ Миланъ, занялъ должность „живописца его хриспаннейшаго 
величества^ и оставался въ Милане до 1512 года, когда были прогнаны 
оттуда французы. Проживъ несколько времени въ Риме, онъ въ 1515 
поехалъ къ Франциску, пришедшему въ Италш, потомъ уехалъ съ иимъ 
во Францию и оставался тамъ до конца жизни, но въэти годы мало зани
мался живописью. Люнардо Винчи имелъ энергичестй характеръ, но былъ 
впечатлителенъ и къ нежнымъ элементамъ преобладавшимъ до него въ 
ломбардской живописи; онъ придалъ имъ очаровательную красоту и со- 
здалъ произведшая, за который справедливо называютъ его однимъ изъ 
величайшихъ живописцевъ новой Европы. Онъ былъ первымъ изъ нихъ 
по времени.

В) Р А Ф А Э Л Ь .

Въ Ci9He и Флоренщи живопись была доведена до очень высокой сте
пени соворшенства, но величайшШ живописецъ йталш былъ воспитанникъ 
другой школы, тихо развивавшейся въ умбр1йскихъ городахъ Ассизи, Не-
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руджш, Урбино и, по соседству съ ними, въ Болонье. Эта такъ называемая 
умбрШская школа имела характеръ набожности, изображала нежную кра
соту, милую наивность и смиренную веру (IX. 257). Рафаэль родился въ 
Урбино, былъ сынъ живописца Джованни Санти и въ первые годы юности 
рисовалъ картины въ стиле другихъ урбинскнхъ живописцевъ. Въ этихъ 
раннихъ произведешяхъ особенность его таланта проявляется только т$мъ, 
что лица его фигуръ чрезвычайно милы. Первоначально онъ былъ учени- 
комъ и помощникомъ Перуджино. Въ первые годы XYI столетая онъ еще 
рисовалъ на картинахъ своего учителя фигуры въ обыкновенномъ вкусе 
пируджгёской школы. Новый перюдъ его развитая начинается въ 1504 году 
картиной Обручеше Марш. На ней 1осифъ, котораго прежде рисовали 
дряхлымъ старикомъ, изображенъ мужчиной въ иолномъ цвете силъ. 
Последтя связи подчинешя духу умбр1йской школы Рафаэль порвалъ подъ 
вл1яшемъ впечатлены, произведенныхъ на него во Флоренщи карти
нами Лшнардо Винчи и Фра Бартоломмео. По словамъ Вазари онъ посе- 
тилъ Флоренщю въ 1504 году; но вл1яше флорентайскихъ впечататлетй 
становится заметно у него только въ 1506 году. Съ этого времени исче- 
заетъ изъ его картинъ выражете мечтательной- сантиментальности, при
надлежавшее умбр1йской школе. Положенге Христа во гробъ (находящееся 
теперь въ Риме въ Палаццо Боргезе) уже свободно отъ всякихъ следовъ 
вл1ятя Перуджино. Еще бывши во Флоренщи, Рафаэль началъ писать 
маддонъ не мечтательными набожными девушками, а счастливыми матерями 
(какова напримеръ ФлорентШская Madonna della Sedia). Прежде Мадонну 
изображали смотрящей благоговейно на божественнаго младенца, своего 
сына; Рафаэль сталъ изображать ее идеальной представительницей мате
ринской красоты и радости. Только впоследствии давалъ онъ некоторымъ 
мадоннамъ другое выражете, такъ напримеръ Madonna di Foligno (находя
щаяся въ Ватикане) представляетъ идеалъ чувства благоговешя, Сикстин
ская Мадонна изображает^ Богоматерь имеющей божественное велич1е 
(Сикстинской она называется потому, что у ногъ ея изображенъ святой 
Сикстъ). Обе эти картины иринадлежатъ уже римской эпохе. Рафаэль 
былъ приглашенъ въ Римъ въ 1507 году КЫемъ II, пользовался величай
шей благосклонностью этого папы и Льва X. Подъ влгяшемъ римскихъ 
внечатлетй и въ особенности картинъ Микель Анджело, гешй Рафаэля 
быстро достигъ великой высоты развитая, и онъ сталъ нроизводить картины, 
далеко превосходяпЦя своимъ достоинствомъ все, что писалъ онъ прежде. 
Первой очень большой работой его въ Риме были картины изъ библейской 
петорш въ галлерее ватиканскаго дворца (такъ называемый ватиканстя 
лодджи); потомъ онъ написалъ фрески на стевахъ трехъ залъ Ватикана 
(такъ называемый ватиканеия станцы), создашя искусства, не имеюпця 
равныхъ себе по величш композицш. Къ числу станцъ принадлежать 
Диспутъ и Аеинская школа. Подъ вл1яшемъ энерии фигуръ Микель Анджело, 
фигуры Рафаэля стали выразительнее прежняго. При Льве X онъ могъ 
бы сделаться кардиналомъ, если бы захотелъ, такъ велика была благо
склонность этого папы въ нему. Левъ поручилъ ему работы даже въ 
Сикстинской капелле, которая прежде находилась въ исключительномъ 
распоряженш Микель Анджело. Рафаэль написалъ несколько вартоновъ 
для этой капеллы. Некоторые изъ нихъ, какъ напримеръ Рыбная ловля 
апостола Петра и Апостолъ Павелъ въ Риме, должны считаться по мненш 
многихъ знатоковъ лучшими создатямя Рафаэля. Но гетй его былъ такъ 
разностороненъ, что одновременно съ этими идеальными изображен1ями 
изъ первоначальной исторш христаанства онъ рисовалъ миеологичесв1я 
картины во дворце Бальдессаре Перуцци (называющемся теперь V illa 
Farnesina). Онъ изобразилъ тамъ исторш Психеи. Мнопя изъ картинъ,
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пиеанныхъ имъ въ ватиканскомъ дворце но поручение папъ для проела- 
влетя римской церкви были, вероятно не созданы по влеченпо души, 
а нарисованы но обязанности исполнять желатя покровителей; но неко
торый изъ нихъ принадлежатъ къ превосходнейший мъ произведетямъ 
лскусства; таковы напримеръ литурпя въ Больсене, Ийодоръ въ lepyca- 
лимскомъ храме, Пр1ездъ папы Льва къ Аттиле, Освобождете апостола 
Петра отъ узъ. Вполне свободный полетъ получилъ генШ Рафаэля въ 
последнихъ его нроизведетяхъ, таковы: Йса1я въ римской церкви Св. 
Августина; Сивиллы въ церкви M aria della расе (написанныя въ 1514 году) 
и въ особенности Св. Цецтшя, написанная въ 1515 году и находящаяся 
теперь въ Болонье. Съ неба долетаютъ до святой звуки хора ангеловъ; 
инструменты земной музыки лежатъ разбитые на полу; сама Цецил1я вы* 
пускаетъ изъ рукъ свою арфу; лицо 1оанна выражаетъ идеальное наслаж- 
дете; Павелъ стоить въ неподвижномъ восторге съ опущеннымъ лидомъ, 
онъ чувствуетъ разницу небесной музыки отъ земной. Цещшя въ царской 
одежде стоитъ по средине, поднявъ къ небу взглядъ и внимая neeiio 
ангеловъ. Изобразивъ идеалъ чистой красоты въ своихъ мадонвахъ, 
Рафаэль въ последте годы своей недолгой жизни далъ человечеству рядъ 
изображен^ Христа, выше которыхъ едва ли можетъ подняться живопись. 
Раньше того онъ уже изобразилъ Христа на картине, называющейся 
взятымъ изъ словъ Спасителя Петру выражетемъ „Паси овецъ монхъ*. 
Кроттй светъ исходить отъ Христа, воскресшая изъ мертвыхъ, ученики 
приближаются къ нему; Детръ, шедиий впереди всехъ, падаетъ на колена 
передъ нимъ. Черезъ несколько времени Рафаэль написалъ несен1е креста 
Христомъ осужденнымъ на расплые (Lo Spasim o di S ic ilia). Наконецъ Рафаэль 
паписалъ Преображете человеческой природы Христа сл1ятемъ ея съ 
божественной природой Его. Христосъ окруженъ областью света изливаю
щ аяся на двухъ учениковъ, стоящихъ по сторонамъ. Это изображете 
Христа—идеалъ, къ которому стремилось все хрисыанское искусство. Кончая 
работу надъ Преображешемъ, Рафаэль умеръ отъ простуды. Въ последнее 
время жизни онъ сильно заинтересовался архитектурой и античными ста
туями, число которыхъ увеличилось тогда вновь найденными. Онъ не былъ 
въ тесномъ смысле слова подражателемъ античнаго искуства; но по спо
койствию духа, по равновесш всехъ силъ, по дивной красоте своихъ 
произведет?! онъ ближе всехъ художниковъ новой Европы къ наилучшимъ 
художникамъ древней Грецш. Не было живописца равнаго ему въ пони- 
мати гармоти красокъ; на его картинахъ, пиеанныхъ масляными красками 
и даже на некоторыхъ альфреско, колоритъ—дивное сочетание энергга и 
нежности. Но важнейппя достоинства картинъ Рафаэля чистота рисунка, 
гешальная простота и удивительное совершенство композищи, необыкно
венная живость всехъ фигуръ; каждая черта его картинъ понятна всякому, 
и кажется, что не возможно выразить идею, изобразить фигуру иначе, 
нежели сделалъ онъ; надъ всемъ у него щяетъ свётъ блаженнаго совер
шенства, производимая полнотою "гетальнаго творчества.—Рафаэлю при* 
писываютъ и скульптурное произведете, статую 1оны въ римской церкви 
M aria del Popolo; приписываютъ и другую скульптурную работу, группу, 
изображающую ребенка, сидящаго на дельфине (она находится въ Пе
тербурге). Онъ много содействовалъ развитие гравироватя: по его рисун- 
камъ гравировалъ Маркантото Раймонди.

С) М И К Е Л Ь А Н Д Ж Е Л О .

Деятельность Никель Анджело была очень многосторонняя и продол
жительная. Доживъ до глубокой старости,, онъ ыогъ подобно Гёте наслаж-
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даться безсмериемъ своей славы. Съ детства онъ страстно полюбилъ жи
вопись и въ 1488, будучи 13 летнимъ мальчикомъ, выпросилъ у отца 
дозволен1е посвятить себя ей, а не ученымъ заня'иямъ, къ которымъ быль 
предназначенъ. Онъ сталъ ученикомъ Гирландайо, другомъ Граначчо; че- 
резъ нихъ получилъ доступъ въ садъ монастыря св. Марка, где стояли 
древтя статуи и друия произведетя античнаго искусства, собранный Ме
дичи. Эти статуи дали новое направлете мыслямъ юноши. Лоренцо заме
тши» даровитость его, пригласить его быть участникомъ обедовъ и бес'Ьдъ 
въ своемъ дворца. Микель Анджело живо заинтересовался разговорами и 
трудами Анджело Полищано и другихъ гуманистовъ, собиравшихся у Ло
ренцо, и въ ихъ кругу прк>брелъ превосходное образовате. По изгнанш 
династш Медичи, онъ въ 1495 году бФжалъ въ Болонью. Тамъ онъ изваялъ 
ангела для мраморной гробницы св. Доминика, это первое его произведе
т е , известное намъ; итакъ онъ началъ свою художественную карьеру 
скульптурой. Онъ самъ говорилъ, что онъ не живоппсецъ, что и архи
тектура не его дело, называлъ себя скульптуромъ. Возвратившись изъ 
Болоньи во Флоренцию, Микель Анджело сталъ суровымъ республиканцем!, 
усерднымъ слушателемъ проповедей Савонаролы, но задолго до погибели 
его переселился въ Римъ, где нашелъ флорентШскаго художника Антото 
Полаюоло и сталъ изучать произведетя Мантеньи и Мелоццо да Форли. 
Въ эти годы молодости онъ изваялъ знаменитую статую, олицетворяющую 
вечеръ. (Она теперь находится въ храме Петра и называется изображе- 
темъ благочесия, Pieta). Прекрасно и другое изваяте, сделанное имъ 
несколько раньше этой статуи, Бахусъ (перевезенный виоследствш во 
Флоренщю). Въ 1500 году Микель Анджело возвратился во Флоренщю. 
Первымъ болыпимъ произведетемъ его тамъ былъ Давидъ, статуя, постав
ленная передъ Palazzo Vecchio. Когда пр1ехалъ во Флоренщю Леонардо Винчи, 
началось соперничество между нимъ и младшимъ, но уже знаменитымъ 
художникомъ. Они написали по картине для состязатя о первенстве. Оба 
эти произведетя погибли. Микель Анджело выбралъ предметомъ своей кар
тины изображете группы купающихся воиновъ. До насъ дошла только 
котя группы всадниковъ, сделанная въ неболыпомъ размере. Кажется, 
что именно соперничество съ Лйшардо Винчи возвратило Микель Анджело 
къ уседному занятш живописью. Въ его картинахъ нетъ никакихъ сле- 
довъ в т н ш  его учителя, Гирландайо. Онъ какъ живописецъ совершенно 
оригиналенъ. Такова единственная картина его на полотне, сохранившаяся 
отъ этого времени, Святое семейство (находящееся во Флоренщи). Съ 
1506 онъ работалъ въ Болонье, исполняя заказанную ему Юльемъ П ко- 
лосальную статую, изображающую этого папу. Она была поставлена надъ 
главнымъ порталомъ церкви св. Петрошя и была разбита при битве на 
улицахъ въ 1512 году, когда болонцы прогнали изъ своего города папстй 
гарнизонъ. Въ 1508—1510 годахъ Микель Анджело пи садъ знаменитыя 
фрески въ капелле, построенной при ватиканскомъ дворце Сикстомъ IV. 
Раньше того уже работали надъ укратетемъ этой капеллы Боттичелли, 
Синьорелли, Гирландайо, Перуджино. Ихъ фрески кажутся не имеющими 
никакого достоинства по сравнение съ изображев1емъ Бога, написаннымъ 
Микель Анджело. Живопись не создавала еще ничего подобнаго этому 
возникновенш человека по слову Бож1ю. Идея, выраженная Микель 
Анджело принадлежитъ ему самому; она совершенно независима отъ сред- 
невековыхъ изображен^ создатя человека. Тело человека уже создано; 
оно лежитъ на одинокой скале. Въ немъ еще нетъ сознательной жизни. 
Творецъ приближается къ нему, простирает! десницу, и Адамъ пробуж
дается изъ безсознательнаго существоватя, раскрываетъ глаза, подымаетъ 
голову, левая рука его протягивается къ деснице Творца. Въ этой кар-
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тине есть красота, но иреобладаетъ велич1е; на другой, изображающей 
еоздаще Евы, красота владычествуетъ. Эти картины и нисколько другихъ 
изображенШ изъ первобытной иеторш человечества по книге Б ьтя  зани
маюсь плафонъ капеллы, оне соединены съ фресками стенъ двенадцатью 
колосальными фигурами иророковъ и сивиллъ, изображающихъ разные 
моменты вдохноветя; на некоторыхъ лицахъ мы видпмъ выражете глу
бокой задумчивости, на другихъ экстазъ.

Въ следуюлце годы Микель Анджело сделалъ несколько переездовъ; 
онъ жилъ то въ Карраре, то въ Болонье, то во Флоренцш или въ Риме. 
Въ 1517 и 1518 годахъ овъ работалъ въ Риме вместе съ Себастаано дель 
Шомбо въ капелле апостола Петра (San P ie tro  a M ontorio). Во Флоренцш 
■онъ составлялъ проекты, оставпнеся неисполненными. Около времени 
^смерти Рафаэля Микель Анджело занимался почти исключительно скуль
птурой, онъ двадцать летъ почти вовсе не рисовалъ картинъ. Скульптура 
привлекала его потому, что въ ней онъ могъ полнее выказывать свое знате 
-анатомш. „Онъ изучалъ анатомш и на трупахъ®, говорить Генрихъ Гриммъ: 
ли срисовывалъ людей во всевозможныхъ позахъ, чтобы совершенно озна
комиться съ игрою мускуловъ“. Онъ изображалъ фигуры въ такихъ рак- 
курси, какихъ не отваживались рисовать прежше живописцы. Въ скуль  ̂
итуре онъ правильно передавалъ состояте мускуловъ во всяческихъ по
захъ. Иногда влечете выказывать свое знате въ анатомш доводило его 
до придавашя фигурамъ такихъ позъ, какихъ не прияимаютъ оне въ жизни.

Это отчасти относится и въ превосходнымъ памятникамъ Джул1ано 
Медичи, герцога Немурскаго, и Лоренцо Медичи, герцога урбинсваго. По 
порученш папъ Льва X и Климента VII онъ строилъ фамильный храмъ 
династш Медичи, церковь св. Лаврения. Эта работа была очень обреме
нительна ему, потому что Флоренщя защищала тогда свою свободу отъ 
Медичи и онъ заведовалъ инженерной частью обороны. Военныя дела 
мешали постройке храма, такъ что Микель Анджело докончилъ только 
ту часть его, которая называется капеллой; онъ украсилъ ее семью мра
морными изваятями, принадлежащими въ числу лучшихъ его произведений. 
Два изъ нихъ — статуи герцоговъ немурскаго и урбинскаго; но это не 
портреты, а идеальныя изображешя титанической силы. Не менее знаме
ниты аллегоричестя статуи этой капеллы, въ особенности Ночь и Утрен
няя заря. Но отделка ихъ не закончена; еще заметнее это въ статуе 
День и въ изображенш Мадонны. Кажется, Микель Анджело скучалъ 
продолжать работу; когда изваяте становилось выражающимъ его идею, 
онъ покидалъ его безъ дальнейшей отделки, переходя къ другой работе.

По паденш свободы Флоренцш онъ (въ 1534 году) переселился въ Римъ 
я въ первое время трудился тамъ надъ работой, исполнить которую 
обещался очень давно. Это былъ памятникъ Юл1я Н, заказанный еще 
имъ самимъ. Павелъ Ш , пр1ехавъ въ мастерскую Микель Анджило, чтобъ 
убедить его приняться за свой заказъ, увиделъ его работающимъ надъ 
окончашемъ статуи- Моисея для этого памятника. Одинъ изъ вардиналовъ, 
сопровождавншхъ Павла, свазалъ: „Одна эта статуя достаточна, чтобы 
быть достойнымъ памятникомъ Юлш“.—Громадный памятникъ, изваянный 
Микель Анджело, составляетъ лишь необходимую часть первоначальная 
проекта. Онъ находится въ церкви Петра въ Узахъ (San P ie tro  in vincoli) 
Моисей изображенъ въ ту минуту, когда видитъ у ногь своихъ мятежъ 
народа и готовится разсеять мятежную толпу словомъ своимъ, какъ вихрь 
разносить кучу сухихъ листьевъ; глаза вождя гневно устремлены на народъ. 
Колосальная фигура Моисея олицетвореше гигантской силы. Это еврейскШ 
Геркулесъ. Для памятника Юл1я были изваяны и те два юноши въ оковахъ, 
которые находятся теперь въ Лувре; они олицетворяютъ собою напряжете
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всЬхъ силъ человека для того, чтобы разорвать оковы. Мраморная статуяг 
находящаяся въ римской церкви M aria sopra M inerva, изображаетъ Христа, 
какъ спасителя Mipa, несущаго крестъ свой; лицо Христа кротко. Совер
шенно иной характеръ имйетъ изображеше Христа въ картине Страшнаго- 
суда на стене алтаря Сикстинской капеллы; это гневный богъ мщешя съ 
ужасающимъ взглядомъ; по правую сторону его подымаются отъ земли 
на небо блаженные; ч^мъ выше возносятся они, т^мъ легче ихъ полетъ; 
Христосъ смотритъ не на нихъ, а влево, где падаютъ въ преисподнюю 
осужденные; онъ поражаетъ ихъ взоромъ своимъ; ч4мъ ниже, т^мъ быст
рее падаютъ они и самые нижше летятъ внизъ головой. Теперь краски 
этого альфреско выветрились и картина обратилась въ разрозненные куски 
изображешя. Страшный судъ—самая громадная изъ картинъ Микель Анд
жело. Онъ работалъ надъ ней восемь летъ; она кончена въ 1541 году.

Микель Анджело съ неутомимой силой продолжалъ, трудиться до конца, 
жизни въ глубокой старости. Онъ былъ художникомъ при дворе восьми 
папъ; для последнпхъ изъ нихъ онъ былъ уже человекъ иного поколетя, 
непонятный, но уважаемый. Тотъ Римъ, въ которомъ провелъ онъ конецъ 
жизни, былъ не иохожъ на столицу Льва X, думавшаго не объ интересахъ- 
церкви, а только о блеске двора и наслажденш. Фанатическая реакщя, 
еще при жизни Микель Анджело, прикрыла лоскутами одежды напя 
фигуры Страшнаго суда. Живописецъ, которому поручено было сделать 
это,Дашэле Вольтера, человекъ почтенный, сделался предметомъ насмёшекъ;. 
онъ былъ другъ Микель Анджело и решился испортить некоторый фигуры 
его картины только потому, что это было единственное средство спасти 
ее отъ уничтожешя: фанатики хотели соскоблить ее всю. Другими подра
жателями Микель Анджело были Вазари, Гульелъмо делла Порта, Марчелло 
Венусти и мноие молодые живописцы менее знаменитые. Въ старости 
Микель Анджело, пользуясь подобно Гёте или Гумбольду высокимъ ува- 
жешемъ государей, оказывадъ покровительство молодымъ талантдивымъ 
людямъ. Последними его картинами были два альфреско въ Павловской 
капелле Ватикана, написанныя при Павле III. Обращеше Павла и р а с п я в  
Петра. Обе оне теперь сильно попорчены временемъ.

d) АРХИТЕКТУРА. МИКЕЛЬ АНДЖЕЛО. БРАМАНТЕ. ПОСТРОЕН1Е ХРАМА ПЕТРА.

Во время жизни Микель Анжело достигла, подобно живописи, высочай
ш ая совершенства и архитектура. Онъ былъ и въ ней гешальнымъ ху
дожникомъ. Только Браманте превосходилъ его въ ней, какъ въ живописи 
только Рафаэль. Духъ возрождешя создалъ, какъ мы говорили, новыя 
формы и въ архитектуре (IX, 253). Преобразоваше ея началось во 
Фдоренцш построешемъ дворцовъ, нижше этажи которыхъ, сложенные 
изъ большихъ камней, подобны своей массивностью древнимъ римскимъ 
сооружешямъ, а верхте имеютъ грациозный и легши стиль. Несколько 
художниковъ, принадлежавшихъ къ одному семейству Po66ia, придали но
вому стилю во Флоренцш богатую и благородную орнаментацш мрамор
ными и металлическими украшениями. Въ ХУ столетш преобразовало 
распространилось по всей Италш. Фра Джокондо построилъ въ этомъ 
стиле веронсшй Дворецъ совета, Джул1ано Маяно Венещанскш дворецъ 
въ Риме, потомъ некоторый здашя въ Неаполе, где при анжуйской ди- 
настш господствовала готическая архитектура, а арагонсше короли стали 
покровительствовать стилю возрождения. Первыми постройками новой ар
хитектуры были тамъ Триумфальная арка Альфонса въ Бастель-Нуово » 
Бапуансшя ворота. Оба эти здашя возведены Джул1ано. Переходъ отъ 
стиля первой эпохи возрождешя къ полному развитш новой архитектуры
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былъ сд'Ьланъ Донато Лаццари Браманте, родившимся, какъ' и Рафаэль, 
Б р ай ан те , въ Урбино. Первыя его сооружетя, сд’Ьланныя въ Милане по поручешю 

1443—1514. Людовика Мора, пригласившаго его туда, еще сохраняютъ стиль первой 
эпохи. Одна изъ гращознейшихъ между ними—алтарь и прилежащая къ 
алтарю центральная часть церкви M aria dell© G razie . По переселенш въ Римъ, 
изучая памятники древняго зодчества, Браманте создалъ новый стиль, въ 
которомъ больше изящества, но съ темъ вместе и холоднаго разсчета, 
ч4мъ въ прежнемъ. Онъ упростилъ распред'Ьлеше пастей здав1я, пилястры, 
карнизы, окна, фронтоны, словомъ всё украшен1я, чтобъ усилить общее 
живописное впечатлите всей массы здатя. Вместе съ темъ увеличиваются 
до громадности размеры домовъ, начинается постройка колосальныхъ 
храмовъ и другихъ общественныхъ сооруженш. Блестящимъ временемъ 
этого зодчества въ Риме была эпоха Юл1я II и Льва X. Архитектура 

. освободилась отъ тяжелаго средневекового типа дворцовъ подобныхъ 
укрепленныхъ замкамъ, прюбрела изящество соединенное съ благородной 
простотой. Памятниками этого стиля остаются дворъ монастыря M aria della 
расе , палаццо Жиро (G ira u d ) , называющейся ныне Palazzo T orlon ia , церковь 
св. Лаврешчя и въ особенности - Канчеллер1я, дворъ которой образуетъ 
колоннаду, не имеющую равной себе по великолепш. Все эти здатя по
строены Браманте, которымъ возведены и некоторыя изъ прекраснейшихъ 
частей ватиканскаго дворца, въ томъ числе знаменитый Бельведерспй 
дворъ, C ortile  di B elved ere , образуемый аркадами и украшенный фонтанами, 
барельефами, превосходными статуями. Постройка и украшеше его по плану 
Браманте длились болёе щЬлаго столеия. На важнейшее сооружеше но
вой архитектуры—Храмъ Петра, построенный на месте прежней базилики. 
Браманте въ 1506 году заложилъ фундаментъ этого колосальнаго здатя 
и потомъ возвелъ те  четыре главныя колонны, на которыхъ впоследствк 
Микель Анджело воздвигъ куполъ. Передняя часть прежней базилики была 
тогда еще оставлена и въ ней продолжалось богослужете. По смерти 
Браманте заведыван1е постройкой было поручено Рафаэлю. (Изъ возве- 
денныхъ имъ въ Риме другихъ здашй сохранился фасадъ палаццо Видони; 
во Флоренщи уцелелъ построенный по его плану небольшой дворецъ Пан- 
дольфини, называющейся теперь палаццо Ненчини). Онъ изменплъ планъ 
храма Петра: Браманте хотелъ построить это здате по форме греческаго 
равноконечнаго креста; Рафаэль удлиннилъ переднШ конецъ, такъ что обра
зовалась форма латинскаго креста. По смерти Рафаэля главнымъ строи- 

П еруцци. телемъ храма былъ назначенъ Бальдассоре Перуцци, выказавшШ свое 
1481—1586. даровате прекрасными здашями въ Сщне и въ самомъ Риме (где онъ 

построилъ Фарнезину и Palazzo  M assim i all© C olom ie). Онъ и его преемникъ 
О ан ъ -Г ал л о . Антошо Санъ-Галло тоже изменили планъ. При смерти Санъ Галло здаш'е 

-J- 1546. было возведено до уровня вершины арокъ, соедивяющихъ четыре коло- 
садьныя колонны Браманте. Павелъ III назначилъ главнымъ архитекторомъ 
Микель Анджело, имевшаго тогда 71 годъ; следующее папы оставляли его 
въ этой должности. Онъ, уже давно построившШ по образцу купола Пан
теона знаменитый куполъ флорентШскаго храма Петра, остающШся до 
сихъ поръ колосальнёйпшмъ на свете. Микель Анджело возвратился къ 
плану Браманте, при которомъ велич1е купола выказывалось бы еще по
разительней, если бы въ следующемъ столени не былъ возведенъ фасадъ, 
ослабляющей это впечатлёше. Колоннады, идупця полукругомъ впередъ 
отъ храма не принадлежали къ плану Микель Анджело; не принадлежалъ 
и обелискъ, стоящШ теперь въ середине этого полукруга. Но Капитий 
въ нынешнемъ своемъ виде—создате Микель Анджело. Онъ въ 1536—1538 
годахъ построилъ двойную лестницу, ведущую на холмъ и двойную лест
ницу сенаторскаго дворца и поставилъ конную статую Марка Аврел1Я.
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Последними архитектурными нроизведетями Микель Анджело были глав
ный карнизъ Палаццо Фарнезе (построеннаго Санъ-Галло) и великолепный 
дворъ этого палаццо, образуемый тремя колоннадами, возведенными одна 
на другой по образцу театра Марцелла.

2. Друпе художники.

Одновременно съ Лтнардо Винчи, Микель Анджело и Рафаэлемъ жили 
друпе велите художники, между которыми были три или четыре 
почти равные гешальностью имъ. Изъ великихъ живописцевъ назо- 
вемъ прежде всего Фра Бартоломмео, Андреа цель Сарто и Содому. 
У Фра Бартоломмео особенно хороши запрестольные образа и друпя 
картины для алтарей. Дель Сарто одинъ изъ величайшихъ колори- 
стовъ той эпохи. Содома, возстановитель славы ш некой школы, 
придавалъ своимъ картинамъ возвышенную гращозность. Эти худож
ники действовали каждый отдельно отъ другихъ-, но были велите 
живописцы и между учениками трехъ знаменитейшихъ. Достойными 
сотрудниками Лтнардо Винчи были Луини и Феррари. Рафаэль не 
имелъ достойныхъ преемниковъ, и даровитейшШ изъ его сотрудни- 
ковъ, Джулт Романо, вдался по его смерти въ такъ называемый 
маньеризмъ. Среднее положеше между римской школой, главою ко
торой былъ Рафаэль, и венещанской школой занимаетъ феррарская, 
главные представители которой Гарофало и Доссо Досси. Изъ по
следователей Микель Анджело создали несколько произведенШ до
стойныхъ своего учителя, Дашэле да Вольтерра и Себашано дель 
Шомбо.

Высочайшая совершенства въ искусстве освещешя изображаемыхъ 
фигуръ достигъ Корреджт. Оно у него очаровательно. Фра Барта- 
ломмео и Лтнардо Винчи уже умели превосходно придавать осве
щение все переходы тоновъ отъ яркости до густой тени; но только 
Корреджт вполне овладелъ мастерствомъ полутени и вместе искус- 
ствомъ изображать залитыя светомъ формы. Въ этомъ отношенш 
онъ ближе всехъ къ живописи нашего века, и она развилась подъ 
его вл1ящемъ. Школа Караччи изучила его произведешя вниматель
нее всехъ другихъ создашй великихъ живописцевъ. Такъ называемый 
стиль рококо употреблялъ для украшешя здашй живопись, бравшую 
свои образцы у Корреджт. Характеръ картинъ Корреджт— полнота 
жизни, проявляющаяся наивной красотой. Кругъ его идей узокъ 
сравнительно съ Лтнардо Винчи, Рафаэлемъ, Микель Анджело.

Корреджт имелъ некоторое вл1яте на развипе венещанской школы, 
техническое достоинство которой состоитъ главнымъ образомъ въ

Корреджш.

Венещанская
шкода.
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колорите, дающемъ прелесть ея картинамъ при сравнительной бед
ности ихъ идеями. Венещя была роскошной столицей всем1рной тор
говли. В енещ анш е богачи хотели иметь изящныя и великолепныя 
жилища; они знали все архитектурный стили, и такимъ образомъ. 
возникъ рядъ дворцовъ по широкому Canal Grande: тутъ мы видимъ 
здашя въ византШскомъ вкусе, въ готическомъ, ломбардскомъ, въ 
стиле эпохи возрождешя; почти все они имеютъ великолепныя очер- 
таш я оконъ и аркадъ. На площади Св. Марка возведены т а т я  же 
роскошныя здашя, въ томъ числе удивительно великолепная библш- 
тека, построенная Сансовино въ стиле эпохи возрождешя. Дворцы 
Генуи, соперницы Венецш, возведенные Алесси, принадлежать не
сколько более позднему видоизмененно этого стиля, возникшему около 
половины XYII века и не имеютъ такого богатства формъ и орна- 
ментовъ какъ венещ анш е. Палладш украсилъ Виченцу дворцами, 
Венецш церквами, своего стиля древней величественной простоты. 
Имъ возведены въ Венецш храмы Giorgio Maggiore и Redentore. Вене- 
щанцы хотели иметь въ своихъ церквахъ великолепныя отдельный 
скамьи или кресла; эта церковная мебель замечательна превосходной 
резьбой. Заказы памятниковъ дали высокое развийе венещанской 
скульптуре. В енещ анш е богачи хотели быть изображаемыми на пор- 
третахъ, художественное достоинство которыхъ возбуждало бъ удив- 
леше. Потому одинъ изъ важнейшихъ классовъ произведен^ вене
щанской живописи составляютъ портреты; много ихъ писалъ даже 
самъ Тищанъ. У всехъ  хорошихъ венещанскихъ живописцевъ очень 
много общаго, такъ что они образуютъ одну школу. Главными пред
ставителями ея были Джованни Беллини, Джир Джоне, Пальма Стар- 
шШ и Пальма МладшШ, Тинторетто, Паоло Виронезе и» знаменитейшй 
изъ всехъ , Тищанъ. Лучш1я произведетя ихъ имеютъ довольно 
тесный кругъ содержашя. Главное достоинство ихъ блестящее изо- 
бражеше жизни тогдашней Венецш, въ которой по выражешю Аре- 
тино «каждый день былъ праздникъ, никто не думалъ о смерти и 
куда следовало бы перенести изъ Грецш царство Венеры и Амура». 
Благодаря своему натурализму и колориту, венещанская школа сохра
няла высокое художественное достоинство и во второй половине 
XYI века, когда все  друйя итальянстя школы склонялись къ глу
бокому упадку. Въ это время были исполнены картины дворца дожей, 
надъ украшешемъ котораго работали все лучние живописцы того 
поколешя. Паоло Веронезе пршбрелъ безсмерйе изoбpaжeнieмъ 
великолепныхъ процессАй (какъ напримеръ на картине Поклонеше 
волхвовъ) и роскошныхъ пировъ (какъ напримеръ на картинахъ 
Христосъ въ доме JleBin, Грешница въ доме Симона). Однимъ изъ 
любимыхъ предметовъ картинъ венещанской школы былъ бракъ въ 
К ане Галилейской; его изображали Веронезе, Тинторетто и мнопе 
друие художники. Главныя фигуры у нихъ тутъ не Христосъ, Mapia
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и друпя библейсшя лица, а великолепно одетые гости и слуги (въ 
числе которыхъ находятся негры), фигуры собакъ, роскошное убран
ство комнатъ, богато сервированный столъ. Священная поэма и въ 
этихъ картинахъ лишь предлогъ для изображешя богатства Венецш, 
какъ въ историческихъ и аллегорическихъ картинахъ дворца дожей.

а) ЛОМБАРДСКАЯ, ФЛОРЕНТ1ЙСКАЯ, С1ЭНСКАЯ ШКОЛЫ.

Подъ вл1ятемъ Лшнардо Винчи развилась миланская школа; мнопе 
художники ея были личными его учениками. Самый лучшШ изъ нихъ 
Бенардино Луини. Туристъ, едущ1й въ Италш черезъ Сенъ-Готаръ, Луини 
знакомится съ итальянской живописью по фрескамъ Луини въ храме •{- 1529. 
Богоматери въ Лугано. Изъ нихъ особенно хорошо изображеше Мадонны.
Произведешя Луини имеютъ такое близкое сходство съ нроизведетями 
Лкшардо Винчи, что о некоторыхъ картинахъ были споры, кому изъ нихъ 
принадлежатъ оне. Такъ спорили объ усекновенш главы 1оанна Предтечи 
(находящемся въ Palazzo d’Uffici) и о Христе, отвечающемъ на вопросы 
книжниковъ (находящемся въ лондонской Нащональной галлерее). Изъ 
т4хъ миланскихъ художниковъ, которые не были непосредственными 
учениками Лювардо Винчи и усвоили себе кроме его стиля некоторые 
элементы другихъ школъ, назовемъ Гауденцю Феррари, который впослед- Феррари 
ств1и былъ сотрудникомъ Перуджпво и Рафаэля и умелъ подражать имъ. 1484—1549.

Лншардо Винчи имелъ сильное вл1яте на флорентШскую школу; оно 
очевидно у одного изъ величайшихъ живописцевъ ея, Баччо делла Порта, 
знаменитаго подъ своимъ монашескимъ именемъ Фра Бартоломмео. Его Фра Бертолом* 
композицгя величественна, группировка та, которая называется архитек- мео 
турной (то есть группы стоятъ не все на одномъ уровне, центральная 1475—1517. 
поставлена выше боковыхъ или наоборотъ). Фигуры спокойны. Онъ пре- 
небрегалъ мелочной отделкой подробностей, обращалъ главное свое вни- 
Manie на успокоительное действ1е целаго, на хорошую группировку, на 
эффектное распределете света и тени по частямъ картины. Его произве- 
дешй очень много во флорентШсвихъ церквахъ и галлереяхъ. Страшный 
судъ его въ церкви Santa M aria N uova, написанный въ 1 4 9 9 , послужилъ 
образцомъ для альфреско Рафаэля въ перуджШской церкви св. Севера и 
для верхней группы въ Диспуте.

ФлорентШскШ живописецъ Андреа Ванукка дель Сарто имелъ такое же дндреа дель 
направлеше; онъ многому научился у Фра Барталоммео, но не сравнялся g * 
съ нимъ. Группировка у дель Сарто тоже архитектурная, но менее искусна; р 
лица у него имеютъ возвышенное выражете. Его Святое семейство нано- 1487— 
минаетъ своей наивностью реаллзмъ старой флорешчйской школы. Въ 
историческихъ картинахъ онъ умеетъ прекрасно изображать простыл, 
житейсия чувства; такова нанримеръ картина изъ исторш Филиппо Бе- 
ницци подъ портикомъ флоренНйской церкви Благове щетя. Его Тайная 
вечеря въ столовой флорентШскаго монастыря Санъ-Сальви, единственная 
сколько нибудь близкая по достоинству къ картине Люнардо Винчи. Она 
написана въ 1527 году, за девять летъ передъ темъ Францискъ I пригла- 
силъ его во Францию; онъ написалъ тамъ много картинъ. Но жена убедила 
его возвратяться въ Италш, где жизнь его пошла неудачно. Много кар
тинъ написалъ во Францш другой живописецъ Россо Росси, тоже пригла- ^осси 
шенный туда Францискомъ. Онъ писалъ въ стиле дель Сарто, но пор- 1496—1549. 
тилъ его.

Т.  X . 16
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Содома Джанъ-Антошо Бадци Содома былъ самостоятельный художникъ. Уро- 
3472—1549. женедъ ломбардскаго города Верчелли, онъ поселился въ (Лзне, и упадшая 

«энская школа надолго улучшилась иодъ его вляшеиъ. Онъ былъ подра- 
жателемъ Люнардо Винчи и съ т'ймъ вместе Рафаэля. На его большихъ 
картиыахъ группировка фигуръ слишкомъ тесна (этимъ страдаетъ напри- 
м$ръ Поклонеше волхвовъ въ «энской церкви св. Августина); но сами 
фигуры превосходны, особенно въ изображены жизни св. Екатерины 
СЯэнской (въ церкви св. Доминика). Изъ учениковъ его замечателен! 
Доменико Бекафуми Меккерино, подражавшы сначала Иеруджино, потомъ 

К аротто ему и наконецъ испорченному стилю римской школы. Верона также имела 
1470—1546. знаменитаго живописца Джанъ-Франческо Каротто, ученика Мантеньи.

в) К 0 Р Р Е Д Ж 1 0 .

Корреджш Наши сведешя о жизни Антоны Аллегри, родившагося въ местечке 
1494—1534. Корреджы (Корредджо, между Моденой и Редджо), потому называемаго, 

обыкновенно, Корреджы, чрезвычайно скудны. Онъ жилъ въ дали отъ 
центровъ искусства, им'Ьлъ очень мало сношенШ съ другими художниками. 
Вазари, не знавппй о пемъ ничего достоверна™, пополнилъ этотъ недо- 
статокъ сказками о его бедности и алчности, о томъ, что онъ несъ на 
спине домой плату, составлявшую 60 скуди, выданную ему медной моне
той, и умеръ, надорвавъ свои силы подъ этой тяжестью. У него не было 
знатныхъ покровителей; онъ получалъ заказы только отъ пармскихъ мо- 
наховъ и монахинь. Талантъ его былъ совершенно самостоятеленъ; онъ 
далъ искусству новое направлеше. Грустно было впосл$дствш думать о 
томъ, что велишй художникъ оставался незамеченным! при жизни; этимъ 
объясняются разсказы, составленные о немъ молвой; она изобрела и гор
дое восклицаше его при виде святой Цецилш Рафаэля: „И я живописецъ!® 
Судя по его произведенхямъ, жизнь его не была печальной нищетой: въ 
нихъ владычествуетъ светлое настроете благородной и наивной души, 
игра всехъ радостпыхъ чувствъ отъ тихаго счастья до восторговъ страсти.

Изъ прежних! вёликихъ художниковъ наибольшее вл1яте на стиль 
Корреджы имели Лшнардо Винчи и Мантеньи. Лшнардо Винчи ужь пре
красно влад'йлъ искусствомъ распределена света и тени. Корреджш 
довелъ его до дивнаго мастерства пользоваться полутенью. Отъ Мантеньи, у 
котораго вероятно учился, онъ наследовал! любовь изображать фигуры въ 
раккурси. Онъ превосходно применил! эту манеру рисунка въ картинахъ 
куполовъ церкви 1оанна Предтечи и соборнаго храма въ Парме, представ- 
ляющихъ съ т£мъ вместе первые примеры изображены въ такой пер
спективе, какая нужна для картины, на которую зритель смотритъ прямо 
вверхъ. Съ дивнымъ мастерствомъ изображены тамъ Христосъ, возносящШся 
на небо, и царствующая на небе во славе своей Богоматерь; хоры ангеловъ 
несутся по небесному пространству совершенно легко. Эти*картины наивныя 
изображена земной красоты, перенесенной на небо. Корреджы совершенно 
отрешился отъ предаПй католическаго искусства. Онъ изображаетъ все съ 
чисто человеческой точки зр'йтя. Даже въ изображеПяхъ Магдалины онъ 
свободенъ отъ церковнаго предатя. Она у него не знаетъ раскаян!я, 
потому что она не грешница; она только красавица съ нежной душой. 
Онъ написалъ несколько изображены Магдалины; одно изъ нихъ, нахо
дящееся на картине въ пармской церкви св. 1еронима, принадлежит! къ 
превосходнейшим! создашямъ живописи XVI вгЬка. Корреджш любилъ и 
некоторыя ыиеолОгичесНя сцены. Первая его картина изображала охотя
щуюся Д1апу. Джованна, аббатисса пармскаго женскаго монастыря св.
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Павла, увид*въ эту картину, пригласила его въ Парму; онъ жилъ тамъ 
оъ 1518 года до 1530. Носл*дтя известней намъ картины его тожемнео- 
логичестя. Это едены любви Юпитера къ 1о, Лед*, Дана*. Подражатели 
Корредж1о впали въ аффектацш, въ маньеризмъ. Но одинъ изъ нихъ 
Франческо Маццола Пармеджанино былъ даровитый художникъ, чьи пор- Париеджаницо 
треты им*ютъ очень высокое достоинство. Невозможность съ усп*хомъ 1503—1540. 
подражать Корреджю заставила его учениковъ перейдти къ стилю римской 
школы.

С) СОТРУДНИКИ И ПОДРАЖАТЕЛИ РАФАЭЛЯ И МИКЕ ЛЬ АНДЖЕЛО.

Основателемъ римской школы должно считать не Рафаэля, чье вл1яше Джулю Романо 
распространяется на вс* школы, а Джулю Пиппи Романо, даровитей- 1492—1546. 
шаго изъ учениковъ Рафаэля. Когда Рафаэль поручалъ своимъ сотруд- 
никамъ исполнять части картинъ своей композицш, онъ дов*рялъ Джулш 
Романо трудн*йлия изъ этихъ работъ. Мы знаемъ, наприм*ръ, что Битва 
Константина была писана Джулю Романо. Но при болыпомъ талант* у 
него не было грацюзности и ц*ломудр!я творчества Рафаэля, и по смерти 
своего учителя онъ поддался склонности къ изображению чувственной 
любви. Релинозная живопись была не въ его характер*. Онъ утрировалъ 
виртоузность въ изображены контуровъ, которой щеголялъ Микель Андже
ло; она превратилась у него въ погоню за эффектами, съ пренебрежетемъ 
къ в*рности природ*. Изъ его стиля развилась живопись, похожая на де- 
корацы и перешедшая въ маньеризмъ. Онъ былъ знаменитъ и какъ архи
тектору въ зодчеств* онъ держался стиля Браманте. Имъ построена въ 
Рим* Villa M adama; приглашенный по смерти Рафаэля въ Мавтую, онъ 
построить тамъ знаменитый Palazzo del Т е .— Онъ написалъ альфреско залы 
гигантовъ въ этомъ дворц* и троянской залы во дворд* герцоговъ ман
ту анскихъ.

Н*которое сходство съ картинами Джулю Романо им*ютъ произведена 
Шэрино Буонаккорси Ваги, но гораздо слаб*е ихъ. Вага былъ тоже уче
нию» Рафаэля. В*рн*е вс*хъ духу учителя оставался Андреа Саббатини 
Оалерно. Ему принадлежатъ лучпия картины той эпохи въ Неапол*. Изъ 
нихъ назовемъ т*, которыми украшены дворъ G ennaro de' P overi. Феррар
ская школа, подчинившись влгянш Рафаэля, сохранила н*которую само
стоятельность; ея художники им*ли склонность къ фантастическому; изъ 
нихъ назовемъ Бенвенуто Тизю Гарофало и Доссо Досси, блескомъ ко
лорита напоминающихъ венец1анскую школу, къ которой первоначально 
принадлежалъ и Джованни Нанни Рикаматори Удипе, помогавппй Рафаэлю 
въ декоративныхъ аксессуарахъ ватиканекихъ лоджъ. Онъ знаменитъ изо- 
бражетями животныхъ и растенШ и достигъ удивительнаго совершенства 
въ декоративной живописи,

Микель Анджело имФлъ очень много посл*дователей; изъ нихъ ближе 
вс*хъ къ нему Датэле Риччарелли да Вольтерра, картина котораго Сня- 
Tie со Христа (въ римской церкви T rinitd  de- Monti) была бы достойна счи
таться произведешемъ его учителя. Другимъ подражателемъ Микель Андже
ло былъ венец1анскШ художникъ Фра Оебасиапо дедь Шомбо, бывшШ 
ученикомъ Джорджоне. Его Воскрешеше Лазаря (въ лондонской Нацио
нальной галлер*) и Бичевате Христа (въ римской церкви P ie tro  in M ontorio) 
написаны безъ сомнФшя при учаетш самого Микель Анджело. Изъ фло- 
рентШскихъ посл*дователей Микель Анджело назовемъ Анджело Аллори 
Брондино и его племянника, Алессандро Аллори. Анджело Бронцино былъ 
портретистомъ динаетш Медичи. Его напя фигуры тоже возбуждали скан-

Вага
1499—1547.

• Салерно
1480— 1545, 

Гарофало
1481— 1559. 

Доссо-Досси
1474—1558.

Джованни
Удине

1487—1564.

Вольтерра
1509—1566.

Дель Шомбо 
1485—1547.

Анджело Брон
цино.

1502—1607,

Л6*
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А лессандро 
Алл op и 

1565—1607.

М онторсоли
1506—1563.
Бандпнеллв.

1493—1560.

Амманати
1511—1592.

Джованни да 
Б ол он ья. 

1524-1603.

Б ен в ен уто  Ч ел
лини.

1500—1572.

Р устичи  
1474—1554. 
А ндреа С ан

совино. 
1460—1529.

далъ, какъ фигуры грешниковъ въ Страшномъ суде Микель Анджело. Его 
Преддвер1е ада (находящееся теперь въ P a llazzo  d e ' U ff ic i)  было даже под
вергнуто проклятш папой. Тайная вечеря Алессандро Аллори (находя
щаяся во Флоренййской академш) составляетъ переходъ къ той живописи, 
которая называется жанровой.

d) СКУЛЬПТУРА И АРХИТЕКТУРА.

Вл1яше Микель Анджело въ живописи повело ее къ упадку и было не
продолжительно; но надъ скульптурой онъ владычествовалъ довольно долго. 
Ученикъего Джованни Анджело Подджибонцо Монторсоли, приглашенный 
Андреемъ Дор1ей въ Геную, построилъ тамъ дворецъ для этого вельможи 
и сдйлалъ очень много статуй въ стиле Микель Анджело для церкви ев. 
Матвея» Баччо Бандинелли, соперникъ Микель Анджело и Бенвенуто 
Челлини, сд'Ьлалъ въ стиле Микель Анджело статую Геркулеса, постав
ленную на площади передъ флорентШскимъ дворцомъ синыорш; это произ
ведете неудачно; но апостолы и пророки Бандинелли подъ куполомъ фло- 
рентШскаго собора хороши. Неудачна статуя Нептуна, сделанная Барто
ломмео Амманати для фонтана на площади дворца синыорш. Но, какъ 
архитекторъ, Амманати былъ хорошъ; онъ построилъ между прочимъ 
прекрасный мостъ черезъ Арно во Флоренцш. Превосходны статуи жившаго 
во Флоренцш фламандца Ж ана Булонскаго, называющагося по итальянски 
Джованни да Болонья. Онъ умЗ>лъ превосходно соединять въ одной группа 
фигуры, представляюпця контрастъ одна другой; у Микель Анджело это 
обыкновенно выходитъ ненатурально, у него не вредитъ красоте. Знаме
нитейшая его пройзведетя: статуи фонтана Нептуна въ Болонье, конная 
статуя великаго герцога Козимо I (во Флоренцш на площади передъ двор
цомъ синыорш), Геркулесъ, убивающШ Несса, и похш цете сабпнянокъ (во 
флоренййской L og gia  dei L a n z i) ,

Тамъ же находится превосходная бронзовая статуя Персея, единственное 
произведете скульптуры того времени, независимое отъ вл1яшя Микель 
Анджело, напоминающее натурализмъ Донателло. Ее сделалъ Бенвенуто 
Челлини, подробно разсказываюпцй о ненр1ятностяхъ и затруднейяхъ, 
к а т я  долженъ былъ преодолеть при этой своей работе. Онъ ставилъ себя не
сравненно выше Бандинелли, Амманати, и былъ въ этомъ нравъ. Онъ строго 
держится природы, и общее впечатлете, производимое Персеемъ, имеетъ 
благородный характеръ. По своей профессш Челлини былъ резчикъ, зани
мавшийся также чеканной работой. Его золотыя и серебряныя вазы, кубки 
и друйя вещи для украшешя комнатъ и столовъ славятся до сихъ поръ. 
Онъ также делалъ превосходныя медали, штемпели для чеканки монеты, 
эфесы для шпагъ, панцыри съ резьбой. Въ случае надобности онъ былъ 
хорошимъ архптекторомъ. Изъ всехъ изящныхъ искусствъ не занимался 
онъ только живописью. Впрочемъ, сидя въ тюрьме, нарисовалъ на стене 
изображеше Бога-Отца и въ минуты тоски молился, становясь передъ 
этимъ альфреско. Ему не разъ приходилось сидеть въ тюрьме за разныя 
цреступлетя, какъ онъ самъ разсказываетъ въ своей автобюграфш, ко
торая, дала ему не меньше славы, чемъ его художественный пройзведетя.

Изъ другихъ екульпторовъ и архитекторовъ того времени были знаме
ниты: Джованни Франческо Рустичи, ученикъ Вероккю, сделавшШ группу, 
изображающую проповедь 1оанна крестителя народу (она стоитъ надъ 
северными вратами флорент1йской Баптиетерш), Андреа Контуччи да 
Монте Сансовино, сделавшШ группу, изображающую Крещ ете Христа 
(стоявшую надъ восточными вратами той же Баптиетерш) и много статуй
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Ломбардо. 
7 1537.

въ Риме; изъ нихъ знамениты Св. Анна (въ храме Ов. Августина) и два 
памятника, находящееся въ храме Maria del Popolo: они принадлежать къ 
числу лучшихъ въ Риме; флорентШскШ художникъ Никколо Периколи 
Трнболо, изваявшШ гращозныя врата фасада церкви Св. Иетрошя въ Трабодо 
Болонье, а въ Рим'Ь (по рисунку Бальдассаре Неруцци) памятникъ Адреана 1485—1550* 
VI, находящейся въ церкви Maria deiranima.

Ирекрасныя произведетя скульптуры {находятся также въ северной 
ИталШ, особенно въ Падуе и Венецш. Уроженецъ Феррары Альфонсо 
Читтаделла Ломбардо сд'Ьлалъ много прекрасныхъ изваянШ для церквей 
Болоньи. Еще выше его фдорентШскШ художникъ Якопо Татти Сансовино 
яереселившШся въ Венецш, украсивш1й бронзовыми вратами, статуями и д копо Сансо- 
другими изваян1ями соборъ Св. Марка и друпя венещанстя церкви. вии0>
Изъ этихъ его произведетй назовемъ иамятпикъ дожа Вешэра въ храме _157q
Спасителя. Еще более знаменихъ онъ какъ архитекторъ. Онъ строилъ въ 
Венещи очень' много зданШ. Библютека на Шацет-гЬ, сооруженная имъ— Скамоцци 
одно изъ прекраснейших!» здатй въ целой Италш. По образцу ея построилъ 5552— 1616 
Винченщо Скамоцци новый дворецъ прокуратуры на площади св. Марка. р 
Въ Падуе Андреа Риччо BpiocKO сделадъ изваян1я въ храме св. Антов1я вч,|0  ̂
и построилъ церковь св. Лустины (Santa J iu s tin a ) ,  на которой поставидъ 153-.
восточные куполы, кате  прежде строились на венещанскихъ церквахъ. Бегередди 
Знаменитт» былъ моденскШ скульпторъ Антото Бегарелли. Большой славой 1498—1555. 
пользовался Микеле Санмикели, построившШ въ Вероне нисколько двор- Санмикеди 
цовъ и Валаццо Гримани въ Венещи; еще знаменитее былъ онъ какъ 1484—1559. 
строитель крепостей. Его дворцы имеютъ некоторую суровость формъ.

Около средины XVI века жили велите архитекторы, составлявшее планы 
своихъ зданШ не исключительно по вдохновенш, а также и по теорети
ческому разсчету; стиль ихъ несколько холоденъ, но оригиналенъ и вели- 
чественъ; они еще более прежнихъ художниковъ удовлетворяли желанно 
государей или вельможъ строить обширные дворцы. Однимъ изъ этихъ 
теоретиковъ былъ Джорджо Вазари, строитель флорентШскаго Palazzo Джорджо 
de’Uffici, другимъ—- Джакомо Бароцци даВиныола, строже Микель Анджело Визари
державшШся античнаго стиля, наиисавшШ въ этомъ духе трактатъ объ 1512_1579.
-орденахъ колоннъ, построившШ много дворцовъ въ разныхъ городахъ Виньола 
Италш, и особенно много въ Риме. Изъ римскихъ здатй, возведенныхъ 1507—157.3 
имъ, знамениты C apraro la , Y igna di papa Griulio, Ввей; ему же принадлежать 
постройки въ саду Фарнезе. P o rta  del popolo построена имъ по рисункимъ 
Микель Анджело. Помощникомъ Микель Анджело при постройке Палаццо 
Фарнезе былъ Гульельмо делла Дурта, изваявшШ памятникъ Павла Ш  Гольедьмо 
(въ храме Петра). Братъ его Джакомо былъ тоже знаменитымъ архитек- делла Порта 
торомъ и скульптуромъ. |  5̂ 7 7< .

Во второй половине XVI века выработался тотъ стиль дворцовъ, кото
рый называется генуэзскимъ. Одинъ изъ художниковъ, установившихъ его 
владычество въ Генуе, былъ Мрнторсоли, строитель Palazzo D o ria . Дворецъ 
дожей (P alazzo  D ucale) построилъ Пенноне. Подобно Монторсоли урожен
цами Ломбардш были Л ураго, построившШ Palazzo D oria  T u rs i, и Шанко, 
строитель генуэзскаго университета. Полное развипе генуэзскому стилю Алесси 
далъ Гелеаццо Алесси, уроженецъ Перуджш. Онъ ввелъ то живописное 1500—1572. 
распределите внутренняго пространства дворцовъ, которымъ характери
зуется генуэзская архитектура, какъ венещанская фасадами. Онъ постро
илъ' на крутой горе надъ Генуей храмъ M aria da C arignano , въ контурахъ 
котораго владычествуетъ исключительно эстетическое чувство, такъ что 
нетъ ничего напоминающаго о релииозномъ характере здатя.

Вл1ятельнейшимъ после Микель Анджело архитекторомъ былъ Андреа Палдадю 
Палдадю, стиль котораго долго вдадычествовалъ во всей западной Европе. 1518—1580.



Онъ глубоко изучилъ памятники классической архитектуры. Подобно- 
Микель Анджело, Палладю пренебрегаетъ мелкими украшешями, совершенно 
подчиняетъ вей части здашя общей идей, такъ что впечатлйше произ
водится исключительно эффектомъ цйлаго. Но Микель Анджело поддавал
ся иногда капризнымъ увлечешямъ фантазш; у Палладю этой слабости 
нйтъ. Онъ неуклонно цроводитъ чрезъ вей подробности плана общую 
идею здашя. Онъ послйдшй и величайшш изъ тйхъ архитекторовъ, кото
рые прославились стилемъ, основаннымъ на строгихъ законахъ пропорцШ; 
красота этой пропорщональности частей придаетъ велич1е его здатямъ* 
Церкви, построенныя имъ въ Венеции, напоминаютъ своими фасадами 
храмы древней Грецш. Такова Большая церковь Теория, San Giorgio Mag- 
g io re  (построенная въ 1560 году) и построенный въ 1576 году храмъ Спа
сителя (R e d e n to re );  это здаше меньше храма Теория, но оно самая лучшая 
изъ церквей построенныхъ Палладю; въ особенности хороша она по 
живописности и строгой пропорщональности внутренняго устройства. 
Нижшй этажъ дворцовъ Палладю одйтъ рустикой, верхте этажи имйютъ 
колонны или пилястры. Въ этомъ стилй построены имъ дворецъ городско
го совйта (такъ называемая Базилика) и мноие дома въ Виченцй, уро- 
женцемъ которой онъ былъ. Благодаря ему, она долго оставалась свободна 
отъ стиля барокко, какъ Флоренщю охранили отъ этой порчи вкуса Ва
зари, Амманати и ихъ преемники.

е) ВЕНЕЦ1АНСКАЯ ШКОЛА.

Возвращаемся къ живописи, потому что мы еще не говорили о той 
группй ея дйятелей, которая больше вейхъ другихъ заслуживаетъ назва- 
н1я школы. У Рафаэля были подражатели, но не было послйдователей 
достойныхъ его. Подражатели Корреджю и Микель Анджело впали въ 
маньеризмъ и уронили искусство. Въ Венецш живопись развивалась пра- 
вильнымъ ходомъ, ученики были достойными преемниками учителей. 
Джорджоне, Пальма СтаршШ, Себасиано дель Шомбо, Лотто и Тищанъ 

Джорджоне воспитались въ школй Джованни Беллини. Джорджо Барбарелли, обыкно- 
1477—1511. венно называемый Джорджоне, пользуется славой по разсказамъ о впе- 

тлйнш, какое производили его картины на современниковъ. До насъ 
дошло мало его произведен^; и о нйкоторыхъ сомнительно, принадлежатъ 
ли они ему. Лучшее и достовйрнййшее изъ нихъ—запрестольный образъвъ 
городй Бастельфранко, уроженцемъ котораго былъ онъ. Знаменитййгаая 

Пальма Старппй картина Якопо Пальмы Старшаго изображете Св. Варвары въ венещанской 
1480—1528. Церкви Maria Formosa. Лоренцо Лотто некоторыми сторонами своего таланта 

‘ походилъ на ломбардскихъ живописцевъ. Гешальвый художникъ венещан- 
Тищанъ ской школы Тищанъ (Тищано Вечелдю) сохранялъ физичесмя силы и свй- 

1476—1576. жесть таланта до самой смерти въ очень глубокой старости. Годомъ егорож- 
дешя обыкновенно считаютъ 1477; если такъ, то онъ дожилъ почти до 100 
лйтъ; но кажется онъ родился годами десятью позднйе ,потому что Дольче 
говоритъ, что около 1507 года ему было не больше 20 лйтъ. Одно изъ 
произведенШ этой поры его жизни—знаменитая картина Христосъ съ мо
нетой (находящаяся въ Дрезденй). Строий стиль Беллини уже смягченъ 
на ней очаровательной нйжностью. Едва ли какой нибудь художникъ 
равнялся Тищану въ изображены спокойнаго счасия. У него нйтъ ника- 
кихъ слйдовъ манерности. Колоритъ его превосходенъ, онъ смягчилъ тоны 
Джорджоне, слишкомъ рйзше, ;я достигъ несравненнаго мастерства въ 
искусствй давать оттйнкамъ гармошю. Его портреты изумляютъ вйрностью, 
когда онъ хочетъ точно воспроизвести черты лица. Таковы напри-
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ы4ръ портреты его дочери Лавинш (находяшдеся въ Мадриде и Берлине),
Карла V (въ Мадриде), Павла III и Филиппа II (въ Неаполе). Въ другпхъ 
портретахъ действительность превосходно идеализирована; таковы знаме
нитые портреты женщинъ въ Palazzo de’ Uffici и въ Palazzo P itt i .  На лицахъ 
въ картинахъ изъ Священной исторш владычествует!» у Тищана не соб
ственно христианское выражеше святости, а спокойсте античной жизни.
Потому фигуры на нихъ не служатъ олицетворео1ями католическихъ идей.
Но и онё очаровательны. Изъ гЬхъ, на которыхъ изображены отдельный 
фигуры, особенно знамениты: Мадонна, находящаяся въ венещанскомъ 
храме Frari, и шесть изображетй святыхъ въ Ватикане. Между картинами, 
на которыхъ сгруппировано много фигуръ, самыя знаменитыя Успеше 
Богоматери (находящееся въ венешанской академш); лицо Богоматери 
выражаетъ восторгъ блаженства, фигура ея залита светомъ; Цоложеше 
Христа во гробъ (въ Лувре), удивительно хороню передающее глубочайппя 
потрясетя души. Тиц1анъ могъ превосходно изображать и ужасныя сцены, 
которыя редко делалъ предметами своихъ картинъ; примерами тому 
служить мучете святаго Лаврен'пя (находящееся въ венещанской 1езуит- 
ской церкви); такое же высокое достоинство имело Страдаше Петра Му
ченика, находившееся въ венещанской церкви 1оанва и Павла и сгоревшее 
въ 1867 году. Онъ одинъ изъ величайшихъ художниковъ своего века и 
въ пейзажной живописи.

Тищанъ, представитель венещанской школы, превосходить мастерствомъ 
колорита всёхъ живописцевъ, даже и Рафаэля. Микель Анджело и худож
ники римской школы брали основатемъ своей композищи контуры и при
способляли къ нимъ краски; у Тищана раснределен1е фигуръ обдумано по 
соображешямъ о гармонии красокъ.

Изъ многочисленвыхъ подражателей Тищана иазовемъ прежде всего 
Алессандро Бонвичино Моретто, превосходящаго всехъ другихъ венещан- 
цевъ благородствомъ комиозицш и богатствомъ идей; главныя пронзведе- 
шя его находятся въ Брешш, уроженцемъ которой былъ онъ. Его ученикъ 
Джованни Баттиста Морони былъ знаменитый портретистъ. Картины 
Джироламо Р о м а н и н о  большею частью считались до недавняго времени 
картинами Джоржоне. Солерникомъ Тищана былъ Джанъ-Антошо Личинш 
Реджилло Порденоне. Одно изъ знаменитыхъ произведен^ его, Христосъ, Пордепоне 
судяшдй жену грешницу, находится въ Берлине; друия лучппя картины U84—1589. 
во Фр1уле, Подражателемъ Тищана былъ Парисъ Бордоне; въ Венещан- Б 
ской академш находится прекрасная картина ето Рыбакъ, подающий 15оо_х570 
кольцо дожу. Ученикъ Тищана Якопо Робусти Тинторетто прославился 1 
картинами драматическаго содержашя. Его изображетя сценъ изъ исторш 1интоРетто 
Святого семейства проникнуты натурализмомъ, какого не имели подобный 1512~ 1594* 
картины до него. Въ противоположность Тищану онъ любилъ густыя тени.
Еще выше его стоить Паоло Кал1ари Веронезе, очень верно воспроизво- Паоло 
дивппй природу, но не изменявпий изяществу вкуса и классическому бла- Веронезе 
городству венещанскаго стиля. Онъ любилъ изображать праздничную сто- 1528— 1538 
рону жизни, пиры, на которые падаетъ яркое освещеше. Лучшхя его 
картины находятся въ Лувре и отчасти въ Венецш, Дрездене. Въ кар
тинахъ изъ Священной исторш у него нетъ ничего собственно религюзнаго.
Точно также нетъ ничего простояароднаго въ картинахъ Якопо да Понте Бассано 
Бассано, изображающихъ сцены изъ жизни лоселянъ или небогатыхъ 1510—1592. 
горожанъ.—Въ конце XYI века венещанская школа стала быстро упадать; Пальма Млад- 
живописцы ея сделались изъ художниковъ ремесленниками. Въ начале mjg 
XVII века хоропня картины писалъ уже только Якопо Пальма Младппй. 154 4 _ 1628
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3. ПерЬдъ упадка.

М аньеризяъ . Эпохой высшаго развитая искусства въ Италш были три первый 
десятилетая XVI века. После того начинаете портиться вкусъ. Исто- 
р и ч еш я  событая содействовали быстрому упадку его. До последних! 
десятилетай XT века живописцы работали большею частью по зака- 
замъ монастырей или людей зажиточныхъ, но незнатныхъ. Въ XYI, 
в ек е  такъ работалъ Корреджш. Онъ былъ последшй великШ ху
дожнике, довольствовавшийся этой скромной деятельностью, благо- 
пр1ятной для независимости таланта. При Льве X Рафаэль сталъ 
придворнымъ живописцемъ, Микель Анджело сделался придворнымъ 
папскимъ архитекторомъ. Бенвенуто Челлини испытывалъ въ Риме- 
Ферраре, Париже, Флоренцш все горечи придворной службы. Тй- 
щ анъ самъ сталъ вельможей и занималъ положеше, подобное долж
ности придворнаго живописца. Характеръ заказовъ, получаемыхъ 
отъ государей, сталъ определять и предметы картинъ и способъ ихъ 
выполнешя; господствующей задачей искусства сделалось удовлетво- 
реше страсти къ великолепно. Размеры заказываемыхъ картинъ 
увеличивались, время, даваемое для ихъ исполнешя сокращалось. 
Художники пр1учаютъ себя работать торопливо. Они все еще люди 
талантливые, но уже не имеютъ досуга изучать природу и добро
совестно воспроизводить ее, замепяютъ недостатокъ верности ей 
искуственными эффектами, льстящими вкусу заказчиковъ. Начинается 
эпоха кокетства, такъ называема™ маньеризма. Лишь изредка встре
чается портрете, написанный добросовестно. Художникамъ не нужно 
пршбретать собственных! идей изучешемъ природы и размышлешемъ, 
они берутъ готовыя идеи у своихъ великихъ предшественниковъ; 
техническим! npienaMb которыхъ подражаютъ. Въ живописи влады
честву етъ Тищанъ своимъ колоритомъ,въ скульптуре Микель Анджело 
эффектными позами статуй; архитекторы подражаютъ форме возве- 
деннаго имъ купола храма Петра. Это продолжается почти до конца 
XTI столетая. Потомъ ж ивописцу обращаются къ подражашю Кор- 
реджш, изучать котораго советуютъ имъ Караччи, желаюнце изба
вить искусство отъ маньеризма; начинается 1 серьезное изучеше и 
другихъ великихъ живописцевъ; изъ этого возникла подъ вл1яшемъ 
Караччи школа эклектиковъ, въ числе которыхъ есть превосходные 
художники—Доминикино, Гвидо Рени, Гверчино. Друпе живописцы 
вдаются въ натурализмъ эффектный, но грубый, какъ напримеръ 
Каравадджш и Рибера.

Стиль Барокко. Въ архитектуре характеръ этого времени выражается стилемъ Ба
рокко, преобладающимъ въ постройке дворцовъ. Онъ жертвуете 
всем ъ для великолешя. Р и м ш е дворцы, построенные въ этомъ сти
л е , украшены съ внутреннихъ, обращенныхъ во дворъ фасадовъ, еще
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роскошней, ч'Ьмъ съ наружныхъ. Ихъ дворы— квадраты обведенные 
аркадами въ нисколько этажей. Въ этомъ стил'Ь построены коло- 
сальный Палаццо Орсини, отличающШся оригинальными лестницами 
и аркадами, и Палаццо Боргезе, аркады котораго легки и вместе ве
личественны. Ш иротя великолепныя лестницы составляютъ одну изъ 
важнейшихъ особенностей стиля Барокко. Въ немъ прямыя лиши за 
менены изогнутыми, и въ горизонтальномъ и въ вертикальномъ направ- 
лешяхъ. Развипе этой особенности довело до полнаго нарушешя 
основныхъ правилъ архитектурной красоты; ею пренебрегали для 
достижешя эффекта живописной роскоши. Въ Риме доставилъ этому 
стилю господство Бернини, давний и скульптуре характеръ, соответ- 
ствующШ стремленш производить живописный эффектъ. Маньеризмъ 
господствовалъ и въ этихъ искусствахъ, какъ въ живописи. Противо
положность ему составлялъ, какъ мы говорили, грубый натурализмъ.

а )  ж и в о п и с ц ы .

И з ъ  м н о ж е с т в а  м а н ь е р и с т о в ъ  н а з о в е м ъ  з н а м е н и т е й ш и х ъ ;  э т о  б ы л и  Т ад д ео  Ц у к к а р о  и 
его  б р а т ъ  Ф е д е р и г о , Д ж у зе п п е  Ч е з а р е  д’ А р п и н о , С и м о н е  П а п а  М ладш Ш . М н о го  в ы ш е  
о б ы в н о в е н н а г о  м а н ь е р и з м а  к а р т и н ы  Ф е д ер и го  Б а р о ч ч о ,  ж и в ш аго  б о л ь ш ею ' ч а с т ь ю  в ъ  дали  
о т ъ  р о с к о ш н ы х ъ  г о р о д о в ъ , в ъ  с в о е м ъ  р о д н о м ъ  У р б и н о . З н а м е н и т Ъ й п п я  и з ъ  е г о  п р о и з 
ведений н а х о д я т с я  в ъ  г е н у э с к о ^ ъ  и п ер у д ж Ш ск о м ъ  с о б о р а х ъ . В ъ  п о с л е ш а  д е сят и л % т1я 
X V I  в е к а  в ы р а б о т а л с я  н о в ы й  с т и л ь  ж и в о п и с и ;  х у д о ж н и к и  с ъ  хор о ш и м ъ  в к у с о м ъ  х о т е л и  
и з б а в и т ь с я  о т ъ  м а н ь е р и з м а  и  д л я  э т о г о  с т а л и  у с е р д н о  и з у ч а т ь  М и кел ь  А н д ж е л о , Р а ф а э л я ,  
Т и щ а н а  и  в ъ  о с о б е н н о с т и  К о р р е д ж щ , с т а р а я с ь  с о е д и н и т ь  и х ъ  с т и л и  в ъ  одинъ  обнцй  
с т и л ь ;  он и  н а з ы в а л и с ь  э к л е к т и к а м и . Д р у п е  и з у ч а л и  п р и р о д у , н о  в д а л и с ь  въ  г р у б ы й  
н а т у р а л и з м ъ . Э ти  д в е  ш к о л ы  в ъ  к о н ц е  X V I  в е к а  п р Ь б р А л и  г о с п о д с т в о . О б е  о н е  и м Ъ ю тъ 
д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  д о с т о и н с т в о . Б л а г о д а р я  в л 1 я ш ю  Л о д о в и к о  К а р а ч ч и , о с н о в а т е л я  б о л о н 
ск о й  ш к о л ы , и  е г о  п л е м я н н и к о в ъ  А г о с т и н о  и  А н н и б а л е ,  эк л е к т и з м ъ  б ы л ъ  у с в о с н ъ  б о д ь -  
ш и н с т в о м ъ  х у д о ж н и к о в ъ  и  н а  ц е л у ю  п о л о в и н у  с т о л Ь и я  п о д д е р ж ал ъ  п а д а в ш е е  и с к у с с т в о . 
С ам ъ  Л о д о в и к о  К а р р а ч ч и  н е  б ы л ъ  о с о б е н н о  д а р о в и т ы м ъ  ж и в о п й с ц е м ъ , но  у н $ л ъ  д а в а т ь  
х о р о щ е е  н а п р а в л е н и е  с в о и м ъ  у ч е н и к а м ъ . А г о с т и н о  б о л е е  з н а м е н и т а  к а к ъ  г р а в е р ъ ,  ч е м ъ  
к а к ъ  ж и в о п и с е ц ъ . С а м ы м ъ  д а р о в и т ы м ъ  и з ъ  К а р а ч ч и  б ы л ъ  А н н и б а л е , п р е к р а с н о  и з у ч и в -  
шШ  Р а ф а э л я  и  Т и щ а н а ,  в н у ш и в ш Ш  с о в р е м е н н ы м ъ  ж и в о п и с д а и ъ  у в а ж е ш е  к ъ  з а б ы т о м у  
К о р р е д ж ш . Л у ч п й я  и зъ  е г о  п р о и з в е д е т й  — м и э о л о г и ч е с и я  к а р т и н ы  а л ь ф р е с к о  в ъ  П а л а ц ц о  
Ф а р н е з е ,  С а м ы м ъ  э н е р г и ч н ы м ъ  и  р е з к и м ъ  п р е д с т а в и т е л е м ъ  н о в а г о  н а т у р а л и з м а  б ы л ъ  
о с н о в а т е л ь  эт о го  н а п р а в л е ш я  М и к е л ь  А н д ж е л о  А м е р и ги  да К а р а в а д д ж о , и н $ в п п Й  б о л ь -  
ш о е  B jiflH ie  н а  р и м с к и х ъ  и н е а п о л и т а н с к и х ъ  ж и в о п и с ц е в ъ . Е го  к а р т и н ы  и з ъ  с в я щ е н н о й  
и с т о р ш  и з о б р а ж а ю т ъ  с ц е н ы  е я  п о д о б н ы м и  т е м ъ ,  к а м я  в и д е д ъ  о н ъ  н а  у л и ц а х ъ  ю ж н о - 
и т а л ь я н с к и х ъ  г о р о д о в ъ . О н ъ  з а б о т и т с я  т о л ь к о  о с и л ь н о м ъ  в ы р а ж е ш я  б у р н ы х ъ  с т р а с т е й  
и  в ел и к Ш  м а с т е р ъ  в о с п р о и з в о д и т ь  и х ъ . Я р м а  п о л о с ы  с в е т а  п е р е м е ж а ю т с я  у  н е г о  г у 
с т ы м и  т е н я м и .  Ф и г у р ы  его  г р у б ы ,  н о  э н е р г и ч н ы ;  о н е  в р е з ы в а ю т с я  в ъ  п а м я т ь . О дно 
и з ъ  з н а м е н и т е й ш и х ъ  его  п р о и зв ед ен Щ  Г О ш ж е н 1 е  Х р и с т а  в о  г р о б ъ , н а х о д я щ е е с я  в ъ  В а т и 
к а н с к о й  г а л л е р е е .  У  н е го  б ы л о  м н о го  у ч е н и к о в ъ , но  и с т и н н ы й  п р е е м н и к ъ  его  и с п а н е ц ъ , 
н е  з н а в п н й  л и ч н о  е г о , у р о ж е н е ц ъ  В а л е в с й ,  п ер е сел н в ш Ш ся  в ъ  Н е а п о л ь  Д ж у зе п п е  Р и б е р а  
( R i b e r a ,  Х о с е  Р и б е р а ) ,  ф а н ш й я  к о т о р а г о  ч а с т о  з а м е н я л а с ь  н а з в а ш е м ъ  И с п а н е ц ъ  1о 
S p a g n o l e t t o .  Р и б е р а  n p i e x a i b  в ъ  И т а д ш ,  у ж ь  у с в о и в ъ  с е б е  х а р а к т е р ъ  и с п а н с к о й  ж и 
в о п и с и , н о  в и д о и з м е н п л ъ  его  и з у ч е ш е м ъ  К о р р е д ж щ  и  в е н е щ а н с к и х ъ  х у д о ж н и к о в ъ . Н е 
к о т о р ы й  и з ъ  к а р т и н ъ  С п а н ы о л е т т о  п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  л у ч ш и м ъ , б л а г о р о д н е й ш и е »  п р о и з-  
в е д е ш я м ъ  то й  эп о х и ; т а к о в о  н а п р и м е р ъ  С е я т 1 е  со  к р е с т а ,  н а х о д я щ е е с я  в ъ  р и з н и ц е

Т ад д ео  
Ц у к к а р о  

1 5 2 9 — 1 5 6 9 .  
Ф е д ер и го  
Ц у к к а р о  
+  1 6 0 9 .  

А рп и н о  

1 5 6 0 — 1 6 4 5 .
Б а р о ч ч о

1 5 2 8 - 1 6 1 2 .

Лодовико
1 5 6 5 - 1 6 1 9 .

Агостино
1 5 5 8 - 1 6 0 1 .

А н н и б а л е
1 5 6 0 - 1 6 0 9 .

1 5 6 9 — 1 6 0 9 .

С п а н ы о л е т т о
1 5 9 8 - 1 6 5 6 .
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Д о м е н и к и н о
1581—1641.

Г в п д о  Р еП и  
1575-1642.

Г в е р ч и н о
1590—1666.

С а с с о ф е р р а т о
1605—1685.

А л ь б а н д

1578—1660.
М а р а т т а

1625—1713.

К р и с т о ф а н о
А л л о р и

.1577—1621.

н е а п о л и т а н с к о й  ц е р к в и  с в .  М а р т и н а . Н о  м а л о  п о  м а л у  о н ъ  с о в е р ш е н н о  у в л е к с я  н а т у -  
р а л и з м о м ъ . Э н е р й я  е г о  т е х н и к и  и в ъ  о с о б е н н о с т и  т а и н с т в е н н ы й  т р е в о ж н ы й  к о л о р и тъ  
п о л у т е н е й  п р и д а е т ъ  м н о г и м ъ  и з ъ  е г о  н а т у р а л и с т и ч е с к и х ъ  к а р т и н ъ  п о р а з и т е л ь н у ю  эф ф ект
н о с т ь ,  и ч а с т о  э ф ф е к т ъ  т е х н и к и  у с и л и в а е т с я  у ж а с н о с т ь ю  ф и з и ч е с к и х ъ  с т р а д а ш й , ко* 
т о р ы я  л ю б и л ъ  о н ъ  б р а т ь  п р е д м е т а м и  с в о и х ъ  р а б о т ъ .

В ъ  б о р ь б а  съ  п р о т е с т а н с т в о м ъ  к а т о л и ч е с к а я  ц е р к о в ь  в ы с т а в и л а  н а  п е р в ы й  п лан ъ  
с р е д н е в е к о в ы й  и д е и , п о т о м у  ж и в о п и с ь  в о з в р а т и л а с ь  к ъ  и з о б р а ж е н и е  м у ч е т й  с в я т ы х ъ . 
М а с с а м и  я в л я л и с ь  к а р т и н ы  т о г о  р о д а ,  к о т о р ы й  Г е т е  в ъ  с в о е м ъ  п у т е ш е с т в ш  п о  И тал ш  
х а р а к т е р и з у е т ъ  с л о в а м и :  « В е ч н о  а н а т о м и я , м е с т о  к а з н и ,  ж и в о д е р н я ,  г е р о и  с т р а д а ш я , 
а  н е  д е й с т в 1 я ;  н и  н а  о д н о й  к а р т и н е  н е т ъ  и н т е р е с а  с о в р е м е н н о с т и » .  С а м ъ  К орредипо 
п о к а з а л ъ  г и б е л ь н ы й  о б р а з е ц ъ  т о м у  в ъ  с в о е м ъ  му ч е ш и  П л а к и д а  и П а в ш . И зб1ен1е м л а- 
д е н ц е в ъ  в и е л е е м с к и х ъ ,  и з о б р а ж е м я  к о т о р а г о  н е  м о г ъ  и з б е ж а т ь  с а м ъ  Р а ф а э л ь ,  стало 
о д н и м ъ  и з ъ  л ю б и м ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  ж и в о п и с и  к о н ц а  X V I  и п е р в о й  п о л о в и н ы  X V I I  сто- 
л е й й .  Н а т у р а л и с т а м ъ  о ч е н ь  н р а в и л о с ь  и з о б р а ж а т ь  а п о с т о л а  В а р е о л о м е я ,  с ъ  котораго 
с ъ  ж и в а г о  с д и р а ю т ъ  к о ж у ;  б ы л о  н а п и с а н о  м н о ж е с т в о  и з о б р а ж е н Ш  С в .  С е в а с й а н а ,  прон- 
з а е м а г о  с т р е л а м и ,  С в . Л а в р е н й я ,  к о т о р о г о  ж а р я т ъ  н а  р е ш е т к е ,  м н о ж е с т в о  к а р т и н ъ  еще 
б о л е е  у ж а с н ы х ъ  н о  с в о н м ъ  п р е д м е т а м ъ . Н е и м о в е р н о  к а ш я  с в и р е п о с т и  п р и д у м ы в а л и  эти 
ж и в о п и с ц ы , с т а в ш !е  в ъ  с в о и х ъ  м ы с д я х ъ  п а л а ч а м и .  Р я д о м ъ  с ъ  у ж а с а м и  и д ет ъ  у  нихъ 
р и с о в а ш е  с л а д о с т р а с т н ы х ъ  с ц е н ъ ,  и з о б р а ж е ш я  к а ю щ а г о с я  1 е р о н и м а  и М агд а л и н ы  сл у 
ш а т ь  и м ъ  п р е д л о г а м и  д л я  с ц е н ъ  э т о г о  р о д а .  Т а к о в о  б ы л о  в л 1 я ш е  к а т о л и ч е с к о й  реакцш  
н а  и с к у с с т в о .  Л и ш ь  н е ы н о й е  х у д о ж н и к и  т о й  э п о х и  п и с а л и  к а р т и н ы  ч и с т ы я  отъ этой 
и с п о р ч е н н о с т и . П о ч т и  в с е  о н и  в ы ш л и  и з ъ  ш к о л ы  э н е р г и ч н ы х ъ  К а р а ч ч и .  У чеником ъ 
э т и х ъ  в о с п и т а т е л е й  в к у с а  б ы л ъ  Д о м е н и к о  Ц а м ш э р и  Д о м е н и к и н о . И  у  н е г о  е с т ь  карти нй  
в о  в к у с е  ш п в о п и с ц е в ъ - п а л а ч е й ,  к а к ъ  н а п р и м е р ъ  м у ч е ш е  С в .  С е в а с й а н а ,  н аход ящ ееся  
в ъ  ц е р к в и  M a r ia  d e g l i  a n g e l i ;  н о  з н а м е н и т е е  и  г о р а з д о  л у ч ш е  т е  к а р т и н ы  е г о ,  н а  во- 
т о р ы х ъ  и з о б р а ж е н ы  б л а г о р о д н ы й  ф и г у р ы ,  к а к ъ  н а п р и м е р ъ  е в а н г е л и с т ъ  Г о а н н ъ  в ъ  айн 
л о д о с т и  и  ч е т ы р е  е в а н г е л и с т а ,  н а р и с о в а н н ы е  в ъ  к у п о л е  ц е р к в и  S a n t o  A n d r e a  d e l l a . 
V e l l a .  Д а р о в и т ё й п п й  и з ъ  в с е х ъ  ж и в о п и с ц е в ъ  э т о г о  в р е м е н и  б е зс п о р н о  б ы л ъ  Г ви до  Р ен й ; 
Б е е  к а р т и н ы  е г о  г р а щ о з н ы ;  в о о б р а ж е ш е  у н е г о  б о г а т о е  и  ж и в о е .  П р о и г р ы в а я  много 
д е н е г ъ  в ъ  к а р т ы ,  о н ъ  н и с а л ъ  и н о г д а  с л и ш к о м ъ  т о р о п л и в о .  Б с л и б ъ  это  н е  м еш а л о  До
с т о и н с т в у  е г о  п р о и з в е д е н ^ ,  о н ъ  с о з д а л ъ  б ы  м н о г о  п р е в о с х о д н о г о , к а к ъ  п о к а з ы в а е т *  его 
б о л ь ш а я  к а р т и н а  н а  п л а ф о н е  П а л а ц ц о  Р о с п и н ы о з и  (в ъ  Р и м е ) ,  и з о б р а ж а ю щ а я  А в р о р у , 
о г н е н н о е  c i a a i e  к о т о р о й  п о д ы м а е т с я  н а д ъ  т е м н о -г о л у б ы м ъ  н е б о м ъ .  Н е к о т о р ы й  фигуры 
е г о  с т р а д а ю т ъ  а б с т р а к т н ы м ъ  и д е а л и з м о м ъ . Т р е т ь и м ъ  в е л и к и м ъ  у ч е н и к о м ъ  ш к о л ы  К араччи 
б ы л ъ  Д ж а н ъ -Ф р а н ч е с к о  Б а р б х э р и  Г в е р ч и н о , и м е в п н й  с н а ч а л а  с к л о н н о с т ь  к ъ  н ат у р ал и зм у , 
п о т о м ъ  п о л у ч и в п п й  н е ж н о с т ь  и г р а щ о з н о с т ь  с т и л я ,  о д и н ъ  и з ъ  н е м н о г и х ъ  худож никовъ 
т о г о  в р е м е н и ,  у м е в ш и х ъ  д а в а т ь  и с т и н н о  р е л и й о з н ы й  х а р а к т е р ъ  и зо б р а ж е н 1 я м ъ  изъ 
С в я щ е н н о й  и с т о р ш . П о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  Д о м е н и к и н о  и д р у г и х ъ  у ч е н и к о в ъ  ш к о л ы  К араччи 
р а з в и л с я  Д ж а м б а т т и с т а  С а л ь в и  С а с с о ф е р р а т о ,  у  к о т о р а г о  н е т ъ  о с о б е н н о й  э н е р й и  ч у в ств а , 
н о  м н о г о  г р а ц ш ,  н а п о м и н а ю щ е й  ю н о ш е с ш я  п р о и з в е д е ш я  Р а ф а э л я ;  т а к о в ы  е г о  М адонны , 
в с е  и м е ю п ц я  о д и н ъ  м и л ы й  и  н е ж н ы й  т и п ъ .  О б р а зц у  К а р а ч ч и  с л е д о в а л ъ  в ъ  р ел и п о з - 
н ы х ъ  к а р т и н а х ь  Ф р а н ч е с к о  А л ь б а н и ,  г р а щ о з н ы й  т а л а н т ъ  к о т о р а г о  о с о б е н н о  хорошо 
п р о я в л я е т с я  в ъ  и д и л л н ч е с к н х ъ  в а р т и н а х ъ ,  п о м е щ а ю щ и х ъ  ф и г у р ы  с р е д и  п е й з а ж а . И зъ  
е г о  у ч е н и к о в ъ  о с о б е н н о  т а л а н т л и в ъ  б ы л ъ  А н д р е а  С а к к и , о с н о в а в ш Ш  в о  в т о р о й  поло
в и н е  X V I I  с т о л е й я  н о в у ю  р и м с к у ю  ш к о л у ,  п о с л е д н и м ъ  в е л и к и м ъ  х у д о ж н и к о м ъ  которой 
б ы л ъ  К а р л о  М а р а т т а ,  п о д р а ж а т е л ь  Г в и д о  Р е н н .

В л 1 я н ш  б о л о н с к о й  ш к о л ы  п о д ч и н и л и с ь  в с е  д р у й я  и т а л ь я н с т я ,  д а ж е  ф л о р е н й й с к а я , 
с о х р а н и в ш а я  н а и б о л ь ш у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь .  М а н ь е р и з м ъ ,  щ е г о л я в п п й  и зы ск ан н о стью  
к о н т у р о в ъ  и  и с к у с т в е н н о й  э н е р й е й  п о з ъ ,  н а д о е л ъ  в с е м ъ ;  х у д о ж н и к и  с т а л и  заб о т и т ь ся  
о  б е з ъ и с к у с т в е е н о й  к р а с о т е  ф и г у р ъ .  О д н а  и з ъ  з н а м е н и т е й ш и х ъ  к а р т и н ъ  эт о го  направ- 
л е ш я  Ю д и е ъ  К р и с т о ф а н о  А л л о р и , с ы н а  А л е с с а н д р о  А л л о р и . Э т а  Ю д и о ь  (н ах о д я щ ая ся  
в ъ  П а л а ц ц о  П а т т и )  и  К а ю щ а я с я  М а г д а л и н а  ( в ъ  P a l a z z o  d e ’ U f f i c i ) —  п о р т р е т ы  одной и 
т о й  ж е  ж е н щ и н ы , з н а м е н и т о й  ф л о р е н й й с к о й  к у р т и з а н к и  М а ц ц а ф и р т ы , к о т о р а я  своимъ 
м о т о в с т в о м ъ  в о в л е к л а  в ъ  н е о п л а т н ы е  д о л г и  с т р а с т н о  л ю б и в ш е г о  е е  К р и с т о ф а н о . Д р у п е
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х у д о ж н и к и  т о г о  ж е н а п р а в л е ш я  б ы л и  Л о д о в и к а  К ар д и  Ч и г о л и  и е г о  п о с л е д о в а т е л ь  Ш - 
э т р о  Б е р е т т и н и  да  К о р т о н а , н а  ф р е с к а х ъ  к о т о р о го  э к л е к т и з м !  п е р е х о д и т ь  в ъ  и з я щ н у ю  
д е к о р а т и в н у ю  ж и в о п и с ь . К о р т о н а  б ы л ь  з н а м е н и т ъ  и к а к ъ  а р х и т е к т о р ъ . Р о д с т в о  с ъ  Д о - 
м ен и к и н о  п о  х а р а к т е р у  т а л а н т а  и м е е т ъ  ф л о р ен т гё ск Ш  ж и в о п и с е ц ъ  М а т т е о  Р о с с е л л и ;  его  
Т о р ж е с т в о  Д а в и д а , н а х о д я щ е е с я  в ъ  П а л а ц ц о  П и т т и , одно и зъ  л у ч ш и х ъ  п р о и зв е д е н Ш  т о го  
в р е м е н и . И з ъ  е го  м н о г о ч и с л е н н ы х !  у ч е н и к о в !  зн а м е н и т ъ  К а р л о  Д о л ь ч и  (и л и  Д о л ь ч е ) ,  у  
к о т о р а гц  п р е о б л а д а е т !  н е ж н о с т ь ,  д о х о д я щ а я  до с е н т и м е н т а л ь н о с т и . К а р т и н а м и  х у д о ж - 
н и к о в ъ  э т о й  эп о х и  о ч е н ь  б о г а т ы  П а л а ц ц о  Ф а р н е з е ,  Б о р г е з е ,  К о л о н н а , К о р с и н и , в ъ  Р и м е ,  
и  ф д о р е н т г ё с к а я  г а л л е р е я  К о р с и н и .

И з ъ  х у д о ж н и к о в !  в т о р о й  п о л о в и н ы  X V I I  с т о л е п я  т о л ь к о  С а л ь в а т о р е  Р о з а  и м е л ъ  с а 
м о с т о я т е л ь н ы й  т а л а н т ъ .  О н ъ  п р и н а д л е ж и т !  к ъ  ш к о л е  С п а н ы о л е т т о .  Е с т ь  у  н е го  хорош ая  
и с т о р и ч е с ш я  к а р т и н ы , к а к ъ  н а п р и м е р ъ  З а г о в о р ъ  К а т и л и н ы  (н ах о д ящ Ш ся  во  Ф л о р е н :  
ц ш ) ;  н о  г о р а зд о  б о л е е  з н а м е н и т ъ  о н ъ  л ан д ш а ф т а м и  и  ж а н р о в ы м и  к а р т и н а м и , в ъ ' о с о 
б е н н о с т и  л а н д ш а ф т н ы м и , к о т о р ы х ъ  у  н е г о  м н о г о . О н ъ  и з о б р а ж а л !  м р ач н у ю  п ри роду ,- 
д и ш  у щ е л ь я ,  по  к о т о р ы м ъ  н е с е т с я  б у р н ы й  в е т е р ъ ,  н е б о  п о к р ы т о е  о б л а к а м и  г р о з ы ;  в ъ  
э т о й  о б с т а н о в к е  о н ъ  п о м е щ а е т !  о д и н о к и х ! о т ш е л ь н и к о в ъ  и л и  г р у п п ы  р а з б о й н и к о в ! .  К ъ  
н е а п о л и т а н с к о й  ш к о д е  п р и н а д л е ж а л !  т а к ж е  Л у к а  Д ж о р д а н о , з н а м е н и т ы й  м а с т е р с т в о м ъ  
о ч е н ь  с к о р о  п и с а т ь  н е д у р н ы я  к а р т и н ы  и п р о з в а н н ы й  з а  эт о  и с к у с с т в о  Б ы с т р ы м ъ — F a  
p r e s t o .  В п р о ч е м ъ  п о ч т и  в с е  ж и в о п и с ц ы  эт о г о  п ер !о д а  у п а д к а  п и с а л и  т о р о п л и в о .

Ч и го л и
1 5 5 0 — 1 6 1 3 .

К о р т о н а
1 5 9 6 — 1 6 6 9 .

Р о с с е л л и
1578— 1650.

Д о л ь ч е
1 6 1 6 — 1 6 8 6 .

С а л ь в а т о р е
Р о з а

1 6 1 5 — 1 6 7 3 .

Д ж ордан о
1 6 3 2 — 1 7 0 5 .

Ь) АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА.

П е р в ы м и  з н а м е н и т ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  с т и л я  б а р о к к о , в о ш ед ш а го  в ъ  м оду  о к о л о  
1 5 8 0  г о д а , б ы л и  Д ж ак о м о  д е л л а  П о р т а , Д о м ен и к о  Ф о н т а н а ,  б р а т ъ  его  Д ж о в ан н и  и п л е 
м я н н и к !  е г о  К а р л о  М о д е р н а , с т р о и т е л ь  о гр о м н аго  в е л и к о л е п н а г о ,  но б е зв к у с н а г о  п е -  
р е д н я г о  ф а с а д а  х р а м а  П е т р а .  Э т а  п р и с т р о й к а ,  з а к р ы в а ю щ а я  к у п о л ъ  и т е м ъ  в р е д я щ а я  
в и д у  з д а ш я ,  в о з в е д е н а  и м ъ  ’в ъ  1 6 0 5 — 1 6 1 4  г о д а х ъ . Н о  з н а м е н и т е й п п й  п р е д с т а в и т е л ь  
с т и л я  б а р о к к о , д а в п п й  п о л н о е  р а з в и т е е  е м у — Д ж о в а н н и  Л о р е н ц о  Б е р н и н и , н е а п о л и т а н е ц ъ , 
п о л ь з о в а в п п й с я  у в а ж е т е м ъ  м н о г и х !  п а п ъ , д о л го  зан и м а в п п й  д о л ж н о ст ь  г л а в н а г о  ар х и 
т е к т о р а  х р а м а  П е т р а  и  п острои в ш Ш  п е р е д !  н и м ъ  п о л у к р у г ъ  к о л о н а а д ъ , з н а м е н и т ы й , д е й 
с т в и т е л ь н о  п р е к р а с н ы й  и в н о в ь  о тк р ы в ш и й  в и д ъ  н а  к у п о л ъ . Э та п о с т р о й к а  б ы л а  к о н ч е н а  
в ъ  1 6 6 7  г о д у . Н о в н у т р е н н о с т ь  х р а м а  Б е р н и н и  о б е з о б р а з и л !  т я ж е л ы м и  и зл и ш н и м и  у к р а -  
ш е ш я м и , в ъ  о с о б е н н о с т и  б е з в к у с н о й  т а к !  н а з ы в а е м о й  с к и т е й  ( T a b e r n a c u l u m ) .  Э т о т ъ  
н е н у ж н ы й  г р о м а д н ы й — б р о н з о в ы й  б а л д а х и н !  н ад ъ  г р о б н и ц е й  а п о с т о л а  П е т р а  п р о и зв е д е 
т е  т е м ъ  б о л е е  п р и с к о р б н о е , ч т о  м е т а л л !  д л я  н е г о  б ы л ъ  п о д у ч е н ъ  р а с п л а в к о й  а н т и ч 
н ы х !  б р о н з о в ы х !  у к р а ш е н Ш  н ер е д н я го  ф а с а д а  к р о в л и  П а н т е о н а . В з а м е н !  т о го  Б е р н и н и  
с н а б д и л ъ  П а н т е о н ъ  д в у м я  к о л о к о л ь н я м и , к о т о р ы й  сп р а в е д л и в о  п р о з в а н ы  б ы л и  о сл и н ы м и  
у ш а м и  Б е р н и н и .  К а к ъ  с к у л ь и т о р ъ  о н ъ  е щ е  х у ж е ,  ч е м ъ  к ак ъ  а р х и т е к т о р ъ ;  щ е г о л я я  
з н а т е м ъ  м у с к у л а т у р ы ,  о н ъ  у т р и р у е т ъ  е е  т а к ъ ,  ч то  ч е л о в е ч е с ш  ф и гу р ы  к а ж у т с я  у  н его  
р а с п у х ш и м и . О н ъ  с ч и т а л с я  в е л и ч а й ш и м ъ  с к у л ь п т у р о й !  св о его  в р е м е н и  и  д а л ъ  эт о м у  
и с к у с с т в у  т а к о й  ж е  х а р а к т е р ! ,  к а к о й  н е с к о л ь к и м и  д е с я т и л е т и и  р а н ь ш е  п о л у ч и л а  ж и 
в о п и с ь .  О н ъ  х о ч е т ! ,  ч т о б ы  е г о  с т а т у и  и з о б р а ж а л и  п о р ы в ы  с т р а с т е й , но  в м е с т о  т о г о , 
ч т о б ы  ч у в с т в о  в ы р а ж а л о с ь  н а  л и ц е ,  у  н е го  он о  т о л ь к о  о б о з н а ч а е т с я  р е з к и м и  п о за м и ; 
ш и р о к а я  д р а п и р о в к а  о к у т ы в а е т !  ф и г у р ы ,  с к р ы в а е т ъ  и х ъ  о ч е р т а ш я  св о и м и  р а з в е в а ю щ и 
м и с я  и  з а г и б а ю щ и м и с я  м а с с а м и ; е г о  с т а т у и  а н г е л о в ъ  н а  м о ст у  S a n to  A n g e lo  с ч и т а л и с ь  
д и в н ы м и  со зд а ш я м и  и с к у с с т в а ;  т е п е р ь  и м и  п р е н е б р е г а ю т ! .  Е го  г р о б н и ц ы  п а п ъ  У р б а 
н а  Т Ш  и  А л е к с а н д р а  V I I  в ъ  х р а м е  П е т р а  н е с к о л ь к о  л у ч ш е , а  с т а т у я  Б л а г о ч е с п я  
( P i e t а )  н а  п а м я т н и к е  Г ри гор1я  X I I  в ъ  д а т е р а н с к о й  б а з и л и к е  д е й с т в и т е л ь н о  х о р о ш а . Н о 
э т и  п ам я тн и к и  с в и д е т е л ь с т в у ю т ! ,  -ч т о  о с н о в н ы м !  н а п р а в л е т е ы ъ  с к у л ъ п т у р ы  т о г о  в р е 
м е н и  с т а л а  а д д е г о р ш . Н а  б а р е л ь е ф а х !  с т е н ъ  г р о б н и ц ы  в е н е щ а н с к и х ъ  д о ж е й  в л а д ы 
ч е с т в у е т !  с о в е р ш е н н о е  б е з в к у й е .

С о п е р н и к !  Б е р н и н и  в ъ  а р х и т е к т у р е  Ф р а н ч е с к о  Б о р р о м и н и  с о в ер ш ен н о  о т с т у п а е т !  отъ 
в с е х ъ  з а к о н о в !  а р х и т е к т у р н о й  ф о р м ы , с т р е м я с ь  п р о и зв о д и т ь  э ф ф е к т !  к а п р и з н ы м и  с о ч е -

1 5 5 6 — 1 6 2 9 .
Б е р н и н и

1589-1680 .

Б о р р о м и н и
1 5 9 9 — 1 6 6 7 .
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• т а ш я м и  л и ш й , С т и л ь  Б а р о к к о  д о ш о л ъ  у  н е г о  до  п о л н е й ш е й  и с п о р ч е н н о с т и  в к у с а ; и 
в о о б щ е  в ъ  п о л н о м ъ  с в о е и ъ  р а з в и т ш  к а ж е т с я  и ар о д 1 е й  н а  а р х и т е к т у р у .  В с Ь  ч а с т и  зд аю я  
в а к ъ  б у д т о  п а д а ю т ъ  и л и  и з о г н у л и с ь ,  в е зд Ъ  с т р а н н ы е  п е р е л о м ы  и и з в и в ы  ли нШ . К олонны  
с т а л и  в и т ы м и ; ф р о н т о н ы  в з л о м а н ы , и з г и б а ю т с я  по в с 4 м ъ  н а п р а в л е ш я м ъ ;  в е р х ш е  этаж и 
с о е д и н е н ы  с ъ  н и ж н и м ъ  в о л ю т а м и ;  п и л я с т р ы  м е н ь ш е й  в ы с о т ы  в ъ  родЪ  к о н т р ф о р с о в ъ , 
— э т о  ш о  м ы с л и  а р х и т е к т о р о в ъ  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь  п е р с п е к т и в н у ю  и л л ю з ш  в ы с т у п о в ъ  и 
у г л у б л е н Ш . М н о й е  х р а м ы  с т и л я  Б а р о к к о  и м Зи отъ  в н у т р и  в и д ъ  с ц е н ы ,  о б р а зу е м о й  ку 
л и с а м и  . Т а т я  н е р е п о л н е н н ы я  и з л и ш н и м и  у к р а ш е ш я м и  ц е р к в и  о с о б е н н о  л ю б и л и  строить 
и е з у и т ы . О ч е н ь  з н а м е н и т а  и з л и ш е с т в о м ъ  у к р а ш е ш й  в е н е щ а н с к а я  ц е р к о в ь  iesynTOBi, 
Б о р р о м и н и ,  ч р е з в ы ч а й н о  и з о б р е т а т е л ь н ы й  н а  и р и д у м ы в а ш е  и с к р и в л е н Ш  и  и з в и в о в ъ , даетъ 
э т и м и  у к р а ш е т я м и  т а к у ю  в а ж н о с т ь  в т о р о с т е п е н н ы и ъ  ч а с т я м ъ  - з д а ш я ,  ч т о  он б  своей 
э ф ф е к т н о с т ь ю  о т в л е к а ю т ъ  в н и м а т е  о т ъ  г л а в н ы х ъ  ч а с т е й .  В ъ  э т у  э и о х у  и сп орченн ости  
в к у с а  б ы л о  п о с т р о е н о  м н о ж е с т в о  р о с к о ш н ы х ъ  в и л л ъ  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Р и м а  и  Ф лоренцш ; 
з д а ш я  в ъ  н и х ъ  с т о я т ь  с р е д и  с а д о в ъ ,  у с т р о е н н ы х ъ  в ъ  т а к о м ъ  ж е  и з ы с к а н н о м ъ  вку с$ , 
п р и р о д а  и с п о р ч е н а  т е р р а с а м и ,  л е с т н и ц а м и ,  г р о т а м и , н е у м е с т н ы м и  ф о н т а н а м и .

IX. РЕФОРМАЦИЯ ВЪ Ш ВЕЙЦАРШ . УЛЬРИХЪ ЦВИНГЛИ.

Литература. J o h a n n  v o n  M u l l e r s  u n d  G l i t z - B I o tz h e im s  G e s c h ic h t e  sch w e iz e r is . 
c h e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  f o r g e s e t z t  v o n  H o t t i n g e r ,  т о м ы  6  и 7  ( Z u r i c h ,  1 S 2 5 ) ;  B l u n t s -  
c h l i ,  G e s c h i c h t e  d e r  R e p u b l i k  Z u r i c h  ( 2  и з д . ,  8  т о м а ,  Z u r i c h ,  1 8 5 6 ) ;  его  ж е S ta a ts -  
u n d  R e c h t s g e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  u n d  L a n d s c h a f t  Z u r i c h  ( 2  т о м а , Z u r i c h ,  1 8 3 8 ) .—  
H u l d r e i c h  Z w i n g l i s  W e r k e ,  и з д а ш е  Ш у л е р а  и  Ш у д ь т г е с а  ( Z u r i c h ,  1 8 2 8 — 1 8 6 1 ) 
— М у  c o n i  u s ,  D e  H u l d r e i c h i  Z w in g l i i  v i t a  e t  o b i t u  ( B a s e l ,  1 5 3 6 ) ;  В  u l  1 i n  g  e r s  Ke- 
f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e ,  h e r a n s g e g e b e n  v o n  H o t t i n g e r  u n d  V o g e l i  ( 3  т о м а ,  F ra u e n fe id , 
1 8 3 8 ) ;  R  6  d  e  r ,  D e r  s c h w e i z e r  R e f o r m a t o r  Z w in g l i  ( S t . - G a l l e n  u n d  B e r n ,  1 8 5 5 );:, 
C h r i s t o f f e l ,  H u l d r e i c h  Z w in g l i s  L e b e n  u n d  a u s g e w a h l t e  s c h r i f t e n  ( E l b e r f e ld ,  185,7 
в ъ  и з д а н ш  V a t e r  d e r  r e f o r m i r t e n  K i r c h e ) ;  Z e l l e r ,  D a s  t h e o l o g i s c h e  S y s te m  Z w inglis 
( T u b i n g e n ,  1 8 5 3 ) ;  S i g w a r t ,  U l r i c h  Z w in g l i ,  d e r  c h a r a k t e r  s e i n e r  T h e o lo g ie  (S tu t tg a r t  
n n d  H a m b u r g ,  1 8 5 5 ) ;  H u n d e s h a g e n ,  B e i t r a g e  z u r  K i r c h e u v e r f a s s u n g s g e s c h ic h te  
( W i e s b a d e n ,  1 8 6 4 ) ;  M o r i k o f e r ,  U l r i c h  Z w in g l i*  ( 2  т о м а ,  L e ip z ig ,  1 8 6 7 ,  1 8 6 9 ) ;  
H e r z o g ,  D a s  L e b e n  O e c o la m p a d s  u n d  b i e  R e f o r m a t io n  z u  B a s e l  ( 2  т о м а ,  B a s e l ,  1 8 4 3 ; 
S t r i e k e r ,  A k t e n s a m m l u n g  z u r  s c h w e i z e r i s c h e n  R e f o r m a t io n s g e s c h i c h t e  i n  d e n  J a h re n  
1 5 2 1 — 1 5 3 2  (5  т о м о в ъ ,  Z u r i c h ,  1 8 7 8 — 1 8 8 3 ) ;  E g l i ,  A k t e n s a m m l u n g  z u r  G esch ich te  
d e r  Z t i r i c h e r  R e f o r m a t io n  i n  d e n  J a h r e n  1 5 1 9 — 1 5 3 3  ( Z u r i c h ,  1 8 7 9 ) ;  E  s  c h e r ,  Die 
g l a u b e n s p a r t e i e n  i n  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  ( F r a u e u f e l d ,  1 8 8 2 ) .

1. Поло&еше швейцарскаго союза. Молодость Цвингли.

OTHomeHia По своемъ ф актической отд'Ьленш отъ Германии, Швейцар1я шла 
Ш в е й ц а р ш  к ъ  въ политика особыми отъ нея путями, но продолжала участвовать 

TepMaeiE. въ  ея умственной жизни. Ш вейцарсте гуманисты действовали въ 
одинаковомъ направленш съ германскими; Эразмъ, поселившись въ 
БазелЪ, былъ посредникомъ между ними; молодые швейцарцы учи
лись въ Виттенберг^; странствуюпце нЪмецте проповедники ходили 
по швейцарскимъ городамъ; въ Берн'Ь было живое сочувств1е гер-
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манскимъ стремлешямъ преобразовать церковь; сочинешя Лютера 
проникали черезъ Базель въ альшйсшя долины. Те деятели рефор- 
мацш, которые подвергались гоненш въ Гермаши, находили прш тъ 
себе въ Швейцарш, примыкали къ цюрихскому реформатору Гульд- 
рейху (Ульриху) Цвингли, въ которомъ стремлеше преобразовать 
церковь соединилось съ гуманистической широтой понятШ.

Подобно Лютеру, Ульрихъ Цвингли былъ сынъ поселянина и ды- 
шалъ въ детстве вольнымъ воздухомъ горъ. Онъ родился 1 января 
1484 въ Вильдгаусе, въ графстве Тоггенбургскомъ, у подошвы горы 
Сенлиса; это такая высокая местность, что тамъ нетъ ни садовъ, 
ни хлебопашества; надъ нею подымаются наия скалы. Жители зани
мались скотоводствомъ. При помощи ш вейцарская союза, они осво
бодились отъ подданства аббату Санктъ-галленскому, обременявшему 
ихъ повинностями. Мужественнымъ вождемъ своихъ согражданъ въ 
спорахъ съ аббатомъ былъ отецъ Ульриха, зажиточный поселя- 
нинъ, владевшШ большимъ количествомъ луговъ и альшйскихъ 
пастьбищъ, и выбранный своей общиной въ должность ея ландаммана. 
Онъ патр1архально правилъ своимъ семействомъ. Оно было большое: 
онъ имЪлъ восемь сыновей. Ульрихъ росъ среди людей простыхъ, 
разсудительныхъ, не любившихъ унывать, и выросъ чуждымъ мисти
цизму, рано овладевшему душой Лютера; но подобно ему любилъ 
пйше и музыку: въ тоггенбургской земле, какъ и въ тюринг- 
ской любовь къ пенно и музыке была всеобщая. Ульрихъ хорошо 
игралъ на несколькихъ инструментахъ; враги впоследствш называли 
его лютнистомъ и свирелыцикомъ. Видя въ ребенке хороппя спо
собности, отецъ разсудилъ отдать его въ духовное зваше. Ульрихъ 
учился сначала у дяди, священника; потомъ въ Базеле и Берне; онъ 
очень усердно и успешно занимался тамъ гуманистическими науками. 
Въ Базеле онъ былъ слушателемъ Томаса Виттенбаха, мужествен
н а я  богослова, не боявш аяся публично учить, что отпущеше гр е- 
ховъ не можетъ быть покупаемо у церкви, что Христосъ искупилъ 
грехи людей и только вера въ него даетъ благодать. У юноши былъ 
прекрасный голосъ; потому бернш е доминиканцы хотели заманить- 
его въ свой орденъ; чтобъ удалить его отъ нихъ, отецъ послалъ 
его учиться въ Вену. Онъ продолжалъ тамъ заниматься класеициз- 
момъ и философ!ей. Возвратившись въ Базель, онъ спещально за
нялся б о яш ш ем ъ..О н ъ  выучилъ наизусть послашя апостола Павла. 
ГларусскШ приходъ выбралъ его въ 1506 своимъ священникомъ. 
Онъ въ это время былъ магистромъ (докторомъ) свобсдныхъ искуествъ 
(классическихъ наукъ) и вполне обладалъ гуманистической образован
ностью. Потому его богословсшя понятая были просвещенныя. Онъ 
впоследствш говорилъ: «При всемъ уваженш къ Мартину Лютеру, 
скажу: то, что я имею общ ая съ нимъ, было моимъ убеждешемъ, 
когда я еще не зналъ е я  имени». Действительно, онъ, подобно

У  л ь р и х ъ  
Ц в и н г л и  

1484- 1531.
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всЪмъ гуманистамъ, былъ въ  душ е чуждъ римскому церковному 
ученио. Онъ долго не считалъ надобнымъ формально отделиться отъ 
римской церкви, а когда увиделъ надобность въ  этом ъ, принялъ 
свое р е ш е т е  безъ всякаго душевнаго с т р а д а т я , между тем ъ  какъ 
Лютеру было мучительно отделиться отъ церкви.

Цвингли оставался священникомъ в ъ  Гларусе слишкомъ десять 
л е т ъ  (1 5 0 6 — 1 5 1 7 ). Онъ въ  это время больше всего занимался гу
манистическими науками*, читалъ классическихъ писателей, принималъ 
живое участае въ  д ел ах ъ , которыми интересовались нем ецш е и италь- 
я н ш е  гуманисты, велъ переписку съ многими изъ  н и х ъ , в ъ  особен
ности съ Эразмомъ; написалъ на немецкомъ язы ке  нолитичееко-са- 
тирическую поэму «Либиринтъ», въ  которой аллегорически изобра
жаются современныя событая, и «сказку о бы ке и некоторы хъ жи- 
вотиы хъ, излагающую ходъ д ел ъ » . Но онъ не покидалъ и богослов- 
скихъ запятай: усердно изучалъ греческШ язы къ , чтобы в е р н ее  по- 
нимать Новый З а в е т ъ  въ  подлиннике, читалъ отцовъ церкви, изу? 
чалъ и еретиковъ Уиклефа и Гуса, говоря, что «на п о л е , поросшемъ 
сорной травой, попадаются иногда и питательны й р ас т еш я » . Большое 
вл1яше на его богословсшя понятая имели сочинеш я Пико Мирандолы, 
которыя онъ усердно изучалъ. Такимъ образомъ онъ выработалъ 
себе систему богословскихъ убежденШ , независимую отъ господство
вавш ей. Онъ высоко подымался своими зн а т я м и  надъ массой швей- 
царскаго духовенства, плохо изучавш аго Священное п и с а т е . Однажды, 
в ъ  многочисленномъ собранш  духовны хъ, наш лось только трое людей, 
хорошо знающихъ Библио; изъ остальны хъ ни одинъ не прочелъ 
всего Новаго З ав ета . Нравственность ш вейцарскагс духовенства была 
въ  глубокомъ упадке; папы нуждались въ  услугахъ его для вербой 
ваш я  наемниковъ, дали капитуламъ и монастырямъ множество при- 
вилетай, освобождавшихъ ихъ отъ соблю детя  церковны хъ уставовъ> 

Ш вейцарское духовенство принимало участае в ъ  политическихъ и 
военныхъ делахъ . Цвингли былъ хорошШ граж данинъ, не забывалъ, 
изъ-за ученыхъ занятай и священническихъ обязанностей, о житей- 
скихъ делахъ ш вейцарцевъ. Онъ былъ веселаго, общительнаго ха
рактера; образованность и нравственное чувство охраняли его отъ 
трубыхъ наслажденШ; но онъ любилъ участвовать в ъ  невинныхъ 
развлечеш яхъ. Онъ былъ разговорчивъ, охотникъ ш утить, хорошШ 
.музыканта, потому былъ пр1ятнымъ гостем ъ. Онъ не чуждался обще
ства женщинъ; церковные и политичесюе враги ставили это ему въ 
упрекъ; человёкъ чистосердечный, онъ самъ говоритъ , что въ мо
лодые годы былъ несвободенъ отъ гр е х а , но что постоянныя за
нятая классической литературой если не вполне заглуш или, то укро
тили въ  немъ чувственный ж елаш я. П озднейш ая его жизнь была 
безупречна и въ  этомъ отнош еш и. —  Онъ не р азъ  ходилъ въ  долж
ности священника съ наемниками своего кантона въ  северную  Италщ,
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и долго получалъ жалованье отъ папы. Онъ былъ свид&телемъ по-, 
беды швейцарцевъ при Новаре и поражешя ихъ при Мариньяно. Но 
въ походахъ онъ скоро убедился, что наемничество сильно вредить 
швейцарскому народу. Передъ битвой при Мариньяно онъ горячо го- 
ворилъ наемникамъ, что служба ихъ дурное ремесло, портить нрав
ственность, роняетъ добрую славу швейцарцевъ. Съ той поры онъ 
сталъ р'йшительнымъ противникомъ наемничества, а когда перешелъ 
на службу въ Цюрихъ, то отказался отъ папскаго жалованья.

Государи очень дорожили тогда швейцарскими наемниками; фран- н а е м н и ч п с т в о .  

цузскШ король, императоръ, папа, друие итальянсше государи заклю
чали договоры съ кантонами и общинами, давали подарки, назначали 
жалованье вл!ятельнымъ людямъ въ Швейцарш, чтобъ они помогали 
вербовке «.наемниковъ. Эти иноземныя искательства вносили ссоры 
въ швейцарскШ народъ; люди служили чужимъ правительствамъ, 
забывали интересы родины. Наемники возвращались домой, обогатив
шись жалованьемъ и добычей; это влекло къ подражанпо имъ; наем
ничество стало ремесломъ швейцарцевъ, алчность входила въ нравы; 
наемники грубели, привыкали къ буйству, разврату и распростра
няли свои пороки на родине. Патрюты понимали вредъ наемничества; 
временами, получали иреобладаше въ союзномъ совете, или въ пра- 
вительствахъ кантоновъ, общинъ; тогда были постановляемы обпця 
или местныя запрещешя наемничества. Но алчность скоро одолевала 
преграды, запрещешя были оставляемы въ бездействш или у нихъ 
была отнимаема сила хитрыми оговорками, и отряды наемниковъ 
снова шли на иноземную службу. Часто бывало, что граждане одного 
народа стояли одни противъ другихъ въ рядахъ сражающихся войскъ. 
Наемничество огорчало всехъ патрштовъ. Цвингли сначала гордился 
важностью, какую швейцарцы своей храбростью прмбрели въ вой- 
нахъ сильныхъ. государству но, понявъ вредъ и унизительность 
наемничества, сталъ съ горячимъ патрштизмомъ пропов'Ьдывать про
тивъ него. Слова его оставались напрасны, потому что наемничество 
было выгодное ремесло. Видя безполезность спора съ людьми закос
невшими въ своихъ понятаяхъ, онъ решился действовать на моло
дые умы, и основалъ латинскую школу, чтобы развивать въ сыновьяхъ 
вл1ятельныхъ фамший любовь къ просвещенно и патрштизмъ. Изъ 
этой школы вышли: Валентинъ Чуди, Геръ, Бруннеръ, при содей- 
ствш которыхъ установилась впоследствш реформащя въ кантоне 
Гларусе. Ж тотъ изъ воспитанииковъ Цвингли, который остался ка- 
толикомъ, знаменитый историкъ Эгщцусъ Чуди, навсегда сохранилъ 
благодарность къ своему учителю.

Вражда наемнической партаи, съ которой боролся Цвингли, и об- деятельность 
скурантовъ, осуждавшихъ его просвещенныя понятая, сделала не- Ц в и н гл и  в ъ  

пр1ятной для него жизнь въ Гларусе. Потому онъ принялъ должность Э й н з в д е д ь н ъ . 

лриходскаго священника въ местечке Эйнзидельне, разросшемся при
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знаменитомъ бенедиктинскомъ аббатстве. Онъ надеялся иметь тамъ 
спокой(Уше и досугъ для ученыхъ занятШ, потому что князь-аббатъ 
Конрадъ фонъ Рехбергъ и управитель владенШ монастыря Дибольдъ 
фонъ Герольдсекъ были люди просвЪщеннаго образа мыслей. Ш  
своей знаменитостью аббатство было обязано молве о чудесахъ, со- 
ве^шаемыхъ находящеюся въ немъ иконою Богоматери, привлекавшей 
тысячи богомольцевъ. Цвингли, ужь давно пришедний къ убеждению* 
что хождеше на богомольство и вообще дела формальной набожности 
безъ заботы о нравственномъ улучшенш безполезны для души, сталъ 
говорить богомольцамъ проповеди, не похож1я на т е ,  к а т я  слышали 
они отъ прежиихъ священниковъ. По его выражению, онъ въ Эйн- 
зидельне началъ проповедывать Е ван гш е . Онъ говорилъ о томе, 
что прощеше гр'Ьховъ получается не хождешемъ къ святымъ м'йстамъ, 
а исправлешемъ жизни, истиннымъ покаяшемъ.

Понятно, что это подняло большой шумъ. Просвещенные люди 
хвалили Цвингли, обскуранты осуждали его. Число богомольцевъ 
уменьшалось, уменьшались и доходы монастыря. Римская Kypia об
ратила внимаше на это дело. Она дорожила тЬмъ, чтобы не происхо
дило церковныхъ волненШ въ земле, где набирались наемники на 
папскую службу. Легатъ просилъ Цвингли проповедывать согласно съ 
предашями, обещая ему почести и доходы за уступчивость. Но онъ 
хот'Ьлъ, какъ выражался впоследствш самъ, «внести светъ въ за- 
блуждеше мрака», убеждалъ кардинала Шиннера, легата Пуччи и 
епископа контстанцскаго объяснять папе надобность отмены церков
ныхъ злоупотребленШ, которыя иначе «рушатся сами съ болыдимъ 
потряссшемъ». Онъ разсказываетъ объ этомъ въ одномъ изъ позд- 
нейш ихъ своихъ писемъ, когда ужь началъ борьбу съ папской цер
ковью, и справедливо прибавляетъ, что «никогда не дЪлалъ ничего 
тайкомъ, по-воровски, а всегда предупреждалъ заблаговременно». 
Еще будучи въ Эйнзидельне, онъ писалъ Капитону, что надобно будете 
покончить съ папствомъ.

2. Деятельность Цвингли въ Цюрихе.

Имя Цвингли было ужь известно во всей Швейцарш. Но монастырь 
въ  пустынномъ горномъ лесу не могъ стать центромъ преобразова
л а  церкви. Удобное поприще для своей реформаторской деятельности 
Цвингли нашелъ въ Цюрихе, будучи въ 1518 году приглашенъ туда 
на должность приходскаго священника въ городской соборный храмъ 
(Grossmiinster). Онъ сложилъ съ себя должность священника въ Гла- 
русе (которая оставалась за нимъ и была исполняема его викар!емъ)
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и переселился изъ Эйнзидельна, «милейшей идиллш его боевой жизни» , 
какъ выражался онъ, въ Цюрихъ, первый по почету кантонъ швей- 
царскаго союза. Онъ произнесъ въ цюрихскомъ соборе свою всту
пительную проповедь 1 января 1519 года, въ день своего рождешя 
(ему исполнилось тогда 35 летъ ). Объявляя своей новой паства, 
чтовступаетъ въ отправлеше должности проповедника, онъ говорилъ, 
что въ изложенш у ч ета  Христова будетъ руководиться не человече
скими авторитетами, а духомъ Священнаго писашя. Его наружность 
производила величественное впечатлете; Буллингеръ говоритъ: «Онъ 
былъ красивый мужчина, выше средняго роста, съ прекраснымъ 
цветомъ лица, голосомъ очень сильнымъ, но симпатичнымъ по заду
шевности тона, въ которомъ слышалось живое вдохновеше». Подобно П р о д а ж а  

Лютеру, Цвингли началъ свою реформаторскую деятельность нападе- индульгенщй 
шемъ на торговлю индульгенщями. Въ Швейцарш продавалъ и х ъ въ ШвейцаР*и 
Бернардинъ Самсонъ, гвард1анъ (настоятель) миланскаго францискан- 
скаго монастыря, достойный товарищъ Тецеля. Онъ пр1ехалъ летомъ 
1518 года въ горные кантоны, и оттуда отправился дальше по Швей
царш. Остановившись въ Берне, онъ тамъ въ соборномъ храме 
продавалъ индульгенцш отъ 2 до 5 баценовъ (отъ 8 до 20 крейце- 
ровъ по тогдашней монетной системе, это составляло отъ 40 коп. 
до 1 рубля золотомъ), смотря по состояшю покупавшихъ; продавалъ 
также индульгенцш для целыхъ городовъ и округовъ, по особымъ 
ценамъ. Въ Ленцбурге и Бремгартене онъ ужь встретилъ сопроти- 
влеше своей торговле; а когда подъехалъ къ Цюриху, то городской 
советъ, по просьбе Цвингли, воспретилъ ему въездъ. Самсонъ 
повезъ свою добычу въ Птално. КонстанцскШ епископъ, не одобрявшШ 
торговлю индульгенщями, похвалилъ Цвингли за то, что онъ «отогналъ 
иноземнаго волка отъ своего стада». Цюрихстй соборный храмъ, отъ 
имени котораго действовалъ Цвингли, имелъ привилеии, дававш1я 
ему право не допускать продажу индульгенщй; римская кур1я промол
чала, уклоняясь отъ ссоры съ швейцарцами, чтобъ они не запретили 
вербовку наемниковъ на папскую службу. Папа не грозилъ Цвингли 
отлучешемъ, какъ Лютеру; напротивъ, предлагалъ ему почести. Онъ * 
отказался отъ нихъ.

Проповеди Цвингли очень нравились гражданамъ Цюриха; а во 
время эпидемш, посетившей городъ, онъ пргобрелъ любовь народа 
усерд1емъ, съ какимъ ободрялъ всехъ; онъ такъ ухаживалъ за боль
ными, что заразился самъ, и едва не умеръ. Въ конце перваго года 
своей жизни въ Цюрихе, онъ ужь писалъ своему другу Освальду 
Микошю, жившему тогда въ Люцерне: «Более двухъ тысячъ душъ 
воспоены млекомъ Евангел1я, такъ что скоро укрепятся силой до 
способности принимать более твердую пищу». Въ брошюре Architeles 
онъ разсказываетъ, что по слову Божш излагалъ тогда «простымъ 
швейцарскимъ языкомъ» учете  объ оправдати человека верою. По

17Т. X.
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главной его заботой было исправлеше нравовъ его паствы. Преем- 
никъ его, Буллингеръ, говорить: «Въ Цюриха постоянно жило много 
мелкихъ государей, много вельможъ и пословъ, потому вошли въ обы
чай пьянство, игра, буйство, распутство; Цвингли возставалъ противъ 
этихъ пороковъ праздношатательства, роскоши, обидь беднымъ; строго 
поридалъ пенсш (получаемыя вл1ятельными людьми отъ государей за 
содМств1е вербовке), осуждалъ походы по найму въ чуж1я войны, 
требовалъ, чтобы правительство судило справедливо, защищало 
вдовъисиротъ , говорилъ, что швейцарсшй союзъ не долженъ отдавать 
себя въ  подчинеше воле государей (посылать войска на ихъ службу), 
долженъ отвергать ихъ граматы». Его речи производили сильное впе
ч атл и те . Народъ говорилъ: «Это настояний пропов-Ьдникъ истины; 
онъ говорить все, какъ есть на деле». Онъ подкреплялъ действю 
своихъ речей примеромъ своей жизни. «Господинъ Ульрихъ Цвингли 
былъ очень умеренный челов'Ькъ въ еде  и питье», говорить Бул
лингеръ»: а былъ одинакоже сильный, здоровый, не унылый, а 
веселый, и употреблялъ музыку для отдыха и услаждешя при уста
лости; кроме того онъ для этого велъ дружбу съ избраннымъ обще- 
ствомъ благочестивыхъ людей, съ которыми велъ по временамъ 
пр1ятные и поучительные разговоры. А за этимъ исключешемъ очень 
заботился о хорошемъ употреблеши своего времени, чтобы ни одшгъ 
часъ не пропадалъ у него безъ пользы. Онъ вставалъ рано; много 
работалъ ночью, особенно писалъ; но только когда былъ обремененъ 
делами, не терпевшими отлагательства; а безъ этого всегда пра
вильно успокоивался необходимымъ сномъ». Для нуждавшихся въ его 
совете  онъ былъ до ступень во всякое время.

Какъ прежде въ Гларусе, такъ и теперь въ Цюрихе, Цвингли сильно 
возставалъ противъ наемничества и вмешательства въ чуж1я войны,' 
Въ начале двадцатыхъ годовъ ф ранцузш й король прислалъ денегъ, 
снова вербовать наемниковъ для похода въ Италио. Изъ всехъ кан- 
тоновъ шли подъ его знамена наемники. Только Цюрихъ отказался 
отъ договора съ нимъ и запретилъ вербовку. Въ 1522 году импе- 
раторъ и папа тоже стали вербовать наемниковъ. Цвингли 16 мая 
издалъ «Увещаше швейдарцамъ остерегаться отъ службы иноземнымъ 
государямъ». Но его не слушали. Онъ освободилъ себя отъ стеснешя, 
отказавшись брать пенсш , которую выдавалъ ему папа, и стаде 
резко порицать римскую курио и агента ея въ Швейцарш, Шиннера, 
епископа зиттенскаго, вербовавшаго наемниковъ. Онъ говорилъ швей- 
царцамъ: «Я хотелъ , чтобы вы прорвали по средине папскую гра
моту о заключенщ договора съ нимъ, и повесивъ ее на спину его 
посламъ, отправили ее назадъ. Когда показывается волкъ, вы бьете 
въ  набатъ, преследовать его; а волковъ, губящихъ и тело и душу, 
вы  не хотите отгонять. Не напрасно кардиналы носятъ красныя 
шапки и мантш; когда потряхиваютъ ими, то падаютъ изъ нихъ
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дукаты; а если выжимать ихъ, то течетъ изъ нихъ кровь вашихъ 
сыновей, братьевъ, отцовъ и друзей». Наемничество было выгодное 
ремесло, вл1ятельные люди получали пенсш за договоры о немъ; 
порицашемъ ему Двингли возбудилъ противъ себя много вражды; къ 
политическим!, противникамъ его присоединились релииозные; они 
стали обвинять Двингли въ ереси, говорили, что онъ другой Лютеръ, 
что надобно защитить отъ него католическую веру, подымали народъ 
противъ него. Городской советъ поставить стражу охранять его 
домъ; когда онъ вечеромъ выходилъ, его провожали молодые люди 
его партш. Онъ не пугался опасности. Въ проповеди о посте онъ 
говорилъ тогда: «Всть мясо не грешно, грешно продавать людей, 
какъ скотъ на бойню». Его брюшюру «О выбора и свободе пищи», 
Von Erkiesen und Fryheit der Spysen, изданную въ апреле 1522, 
можно назвать первымъ его сочинешемъ въ духе реформацш. Онъ 
доказываетъ въ ней, что хрисыанину должна быть предоставлена 
свобода поститься или не поститься. Около того же времени онъ 
напечаталъ «Божественное увкщаше» народному собранно кантона 
Швица, съ благороднымъ патрштизмомъ и пламеннымъ краснорМ емъ 
разъясняя дурныя следств1я наемничества. Правительство Швида 
отвечало на это запрещешемъ проповедывать новое у чете , возбуж
дающее ссоры въ народа и колеблющее хрисшнскую веру.

Черезъ годъ по прЕ&ад'Ь Двингли въ Цюрихъ, правительство этого 
кантона .разрешило священникамъ «свободно проповедывать евангелге 
и апостолъ сообразно духу божш и божественному писанш ветхаго 
и новаго завета, какъ это дозволяется и папскими законами». Епи
скопъ констанцскШ, къ эпархш котораго принадлежалъ Цюрихъ, не 
возражалъ противъ этого распоряжешя. Папа, отлучивъ отъ церкви 
Лютера, все еще уклонялся отъ ссоры съ швейцарцами. Но теперь 
въ Цюрихе начали не соблюдать постовъ и некоторыхъ другихъ ка- 
толическихъ обычаевъ. Епископъ констанцскШ весной прислалъ Цю
рихскому правительству требоваше, чтобъ оно охраняло уставы 
церкви. Правительственный советъ, предскдателемъ котораго былъ 
бургомистръ Марксъ Рёйстъ, пригласилъ 8 апреля Двингли и двухъ 
другихъ пропов'Ьдниковъ. на совкщаше объ этомъ деле. Двингли 
привелъ изъ апостола Павла слова, которыми доказывалъ, что постъ 
не божественная заповедь. Члены совета решили дать епископу 
уклончивый ответь, что запретятъ нарушать посты «безъ важной 
причины», и попросили епископа осведомиться у церковнаго прави
тельства или богослововъ о томъ, каше обряды необходимо соблю
дать, каме можно отменить. Епископъ прислалъ Цюрихскому капи
тулу пастырское увещаше твердо противиться нововведешямъ; онъ 
признавалъ, что въ церковные обычаи вкралось многое, противное 
Священному писанш; но говорилъ, что «общая ошибка им-Ьетъ на 
своей стороне справедливость», и никто не долженъ поступать про-

17*
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тивно церковному обычаю. Ужь раньше того некоторые каноники 
Цюрихскаго капитула, и въ  числе ихъ Гофманъ, прежшй покрови
тель Цвингли, стали сильно порицать «лютерансшя нововведешя», и 
Цвингли однажды въ  гн еве  воскликнулъ: «При помощи бож1ей такъ 
встряхну ихъ, какъ быкъ рогами встряхивалъ соломенный тюфякъ». 
Теперь онъ напечаталъ «Architeles, то есть начало и конецъ»,— 
возражеше на пастырское увещаше епископа, которому советовалъ 
не пытаться подавить истину, оправдывалъ свое у ч ете  и предлагалъ 
диспутъ.

Въ гюлЪ ЦвИнгли и десять другихъ священниковъ написали „Хрисиан- 
скую просьбу^ швейцарскому сейму; они просили сеймъ о дозволены сво
бодной проповеди Евангел1я и о томъ, чтобы священникамъ было дозво
лено жениться, и чтобы браки техъ, которые ужь женились, были признаны 
законными (Цвингли въ это время ужь былъ женатъ). — Въ письма къ 
епископу они говорили: что решились пропов$дывать чистую евангель
скую истину и приглашали быть ихъ вождемъ, вторымъ Моисеемъ въделе 
избавдетя народа отъ духовнаго рабства. Они доказывали, что безбрач!е 
священниковъ не предписано Священнымъ писатемъ, что оно произволь
ное установление папъ, ведущее къ греху. Мы видели, что противъ него 
возставали и немецше реформаторы. Въ Швейцары издавна бывали слут 
чаи, что община обязывала священника иметь наложницу, для предотвра- 
щешя волокитства за замужними женщинами.

Епископъ не могъ принять сторону Цвингли и его друзей. Въ Цюриха 
шло волнеше. Приверженцы стараго церковнаго устройства, вождями ко- 
торыхъ были монахи, противились нововведевгямъ. Пария реформы по
стоянно росла. Цвингли просилъ правительство признать за нимъ, какъ 
за старпшмъ изъ приходскихъ священниковъ, епископскую власть въ го
рода, подчинить ему и монастыри. Бургомистръ отъ имени правитель- 
ственнаго совета объявилъ, что въ Цюрихе должно быть проповедуемо 
„чистое слово Bomie“ безъ всякихъ иныхъ учешй, и Лей Leu, или по, ла
тинской форме имени, Лео-Юде, Leo-Judae, ставппй съ этого времени помощ- 
никомъ его, начали рядъ проповедей, излагавшихъ новое учете. Мноия 
монахини Эбенбахскаго женскаго монастыря сложили съ себя лонашество.

Между гЬмъ папой сталъ Адрганъ TI, усердно заботившШся объ 
улучшеши нравовъ духовенства. Онъ попытался удержать Цюрихе 
въ  союзе съ нимъ и императоромъ. Его легатъ прислалъ цюрих
скому совету и Цвингли обещашя, что будутъ отменены злоупотребле- 
ш я римской курш. Но Цвингли не верилъ этому и просилъ, чтобы 
правительственный советъ разреш илъ ему «на публичномъ собеседо- 
ванш въ присутствш совета, епископа или епископскихъ коммисса- 
ровъ, богослововъ и неученыхъ людей изложить его учете»; онъ 
говорилъ, что если окажется ошибающимся, то готовъ отречься отъ 
заблуждений и даже согласенъ подвергнуться наказание, но что если 
советь и народъ найдутъ, что онъ правь, то онъ будетъ просить 
защиты божественной истине. Советъ согласился, назначилъ, что со- 
беседоваше будетъ происходить 29 января (1523 года) и обнародо- 
валъ приглашеше всемъ желающимъ явиться на этотъ диспутъ.



-  261 —

Цвингли изложилъ свое учете  въ 67 тезисахн, вызываясь защищать 
ихъ. Онъ въ нихъ отвергалъ все те догматы и правила католи
ческой церкви, которыя, по его мненш , не были основаны на Свя- 
щениомъ писанш. Это составляло существенную разницу его отъ 
Лютера, который отвергалъ только то, что находилъ противореча- 
щимъ Священному писанпо, удерживая все друия учешя и правила 
католической церкви.

Тезисы Цвингли стали программой преобразоватя церкви подъ его ру- 
ководствомъ. Оно было радикальное. Онъ, какъ мы говорили, устраняли 
все то, что не было основано на Свящевеомъ иисати. Церковь, по его 
тезисамъ, „собрате детей бож1ихъ% „общество благочестивыхъ*; един
ственный глава ея Христосъ; каждая хрисшанская община им-Ьетъ неогра
ниченную власть надъ своими церковными делами; она подчинена только 
светскому правительству (если оно хриспанское). Она сама установляетъ 
свои законы; органъ ея законодательства и управлешя—комитетъ изби- 
раемыхъ ею представителей. Эти проповедники и администраторы изби
раются подъ услов1емъ, что будутъ охранять заповеди божш и получаютъ 
власть наказывать за ихъ нарушенге, но если не исполняютъ своей обя
занности, то смещаются общиной. Такимъ образомъ, Цвингли совершенно 
разрушалъ 1ерархическое устройство церкви; духовная лица по его ученш 
только выборные правители; особаго духовнаго сослов1я нетъ.

Въ назначенный день, 29 января (1523 года) собрались члены боль
шого (верховнато правительственнаго) и малаго (административна™) 
советовъ, много ученыхъ, много простыхъ гражданъ; всего до 600 че
ловеки. Правительства другихъ кантоновъ все, кроме золотурнскаго, 
уклонились отъ оффищальнаго у ч аш я  въ этомъ собранна, но былотутъ 
много влгятельныхъ людей изъ мпогихъ кантоновъ. Епископъ констанц- 
ск1й прислалъ четырехъ делегатовъ; однимъ изъ нихъ былъ генеральный 
викарШ его, Йоганнъ Фаберъ, ученый и умный человеку  они должны 
были не принимать участая въ диспуте, а только «слушать, решать 
и склонять къ миру и единешю». Председательствовали бургомистръ 
Рёйстъ. По средине зала, за особыми столомъ, сидели Цвингли; 
передъ ними лежала Библ1я въ еврейскомъ и греческомъ подлинникахъ 
и въ латинскомъ переводе. Онъ открыли совещаше краткой речью, 
въ которой говорили, что вотъ, ужь пять лети усердно заботится 
проповедывать истинное, чистое слово Бож1е, и однако-жь его на
зываюсь еретикомъ, лжецомъ, совратителемъ; потому они формально 
заявили свои мнешя, и готовъ защищать ихъ; они кончили пригла- 
шешемъ указать ему его ошибки: Но никто не встали возражать 
противъ его тезисовъ. Видя это, начали говорить Фаберъ. Онъ ска
зали, что спори о делахъ веры подлежишь решешю не такого собра- 
ш я, какъ настоящее, а вселенскаго собора, или собрашя епископовъ 
и ученыхъ. Цвингли отвечали: «Здесь есть много ученыхъ людей 
и хорошихъ христщгь, которые могутъ разумно судить по духу Бо- 
ж ш , к ат я  учешя сообразны, к а т я  несообразны съ Священными пи-
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сашемъ». Послышались голоса, п о р и ц ай те  противниковъ Цвингли 
за ихъ молчаше и говоривние, что епископъ поступилъ очень не
справедливо съ рюслибахскимъ священникомъ, котораго бросилъ въ 
темницу за пропов-Ьдь противъ молешя святымъ о заступничеств^ 
передъ Богомъ. Фаберъ отвЪчалъ, что лично посЪтилъ этого свя
щенника въ темницЪ, разсЪялъ его сомнЪтя относительно молешя 
святымъ и что онъ теперь готовъ отречься отъ своего заблуждения. 
Пунктъ для нападешя былъ выбранъ неудачно; Цвингли попросилъ 
Фабера доказать словами Писашя, что должно молиться святымъ о 
заступничеств^. Фаберъ не могъ привести такихъ словъ. Потомъ, 
когда онъ сослался на авторитетъ церкви, и сталъ оправдывать пра- 
вило о безбрачна священниковъ, то выразилъ неудовольств1е даже 
одинъ изъ членовъ правительства. Защищать католичество противъ 
доводовъ Цвингли, основанныхъ на Священномъ писаны, было бы 
трудно и самому лучшему бойцу; но Фаберъ былъ слабый диспутантъ; 
друие, говоривш1е послЪ него противъ тезисовъ Цвингли, тоже про
изводили плохое впечатлите. Цвингли побЪждалъ ихъ. «Онъ имЪлъ 
отъ Бога особый даръ диспутировать», говорить Буллингеръ: «Онъ 
не давалъ своимъ противникамъ уклоняться отъ предмета, не отвле
кался отъ пего ненужными речами, умЪлъ обращать ихъ аргументы 
противъ нихъ самихъ, неотступно держался Священнаго писашя, и 
говорилъ кор отко » .— Правительственный совЪтъ пригласить его 
«продолжать дЪлать такъ , какъ дЪлалъ, возвещать святое евангедь? 
ское у ч е т е  по духу Божию»; съ тЪмъ вмЪст'Ь совЪтъ повелЪлъ чтобы 
«всЪ друие служители слова Бож1я въ городЪ и кантон^ ЦюрихЪ 
учили только тому, чтб могутъ доказывать свидЪтельствомъ Священ
наго писашя» и воспретилъ подъ страхомъ наказаш я «всякое ноно? 
щеше» церковнаго преобразовашя. Фаберъ съ негодовашемъ уЬхалъ 
изъ  Цюриха и сталъ ожесточеннымъ врагомъ преобразователей церкви.

3. Введете реФормащи въ Цюриха и другихъ кантонахъ.

Итакъ, правительство цюрихскаго кантона приняло сторону рефор
мации; началось преобразоваше церкви по ученш Цвингли; прави
тельство руководило этимъ дЪломъ, заботясь о томъ, чтобъ оно было 
ведено спокойно и по возможности безъ всякаго насшпя. Такъ же- 
лалъ вести его и самъ Цвингли. Онъ обнародовалъ «истолкованге и 
оправдаше заключительныхъ рЪчей», произнесенныхъ имъ при спо- 
рахъ по его тезисамъ на диспут^; это изложеше принятыхъ правй- 
тельствомъ мнЪнШ его было предназначено служить нормой изакон- 
яымъ основашеыъ церковнаго преобразовашя. Въ крещены и брако-
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сочетания былъ введешь немецкШ языкъ; монастыри, изъ которыхъ 
много монаховъ ужь ушло, были постепенно закрываемы, капитулъ 
цтрихскаго соборнаго храма былъ секуляризованъ; монастырсше до
ходы были обращены на новую школу для священниковъ, на боль
ницы и богадельни, такса за совершеше требъ была понижена. — 
Школа для приготовлешя образованныхъ священниковъ была создашемъ 
Цвингли. Однимъ изъ преподавателей въ ней былъ Буллингеръ, став- 
ш1й по смерти Цвингли преемникомъ его. Священникамъ было разре
шено вступать въ бракъ по церковному обряду. Цвингли женился (въ 
апреле 1524) на вдове дворянке, Анне Рейнгардъ, съ которой ужь 
два года жилъ въ гражданскомъ браке. У нихъ родились два сына 
и две дочери.

Какъ въ Виттенберге Карлынтадъ и друзья произвели безпорядки, 
отменяя католическую литурию и вынося иконы изъ церквей, такъ 
и въ Цюрихе явились горяч1е люди, требовавнпе прекращешя «идо
лопоклонства». Цвингли въ своихъ «заключительныхъ речахъ» отвер- 
галъ католическую литурию, а въ брошюре «О литургш» предлагалъ 
заменить католическую форму ея другой, сообразной съ его поня- 
пями о значенш эвхаристш. Потому онъ увиделъ себя въ такомъ же 
неловкомъ положенш, какъ Лютеръ въ борьбе съ Карлыптадомъ; 
но вышелъ изъ него безъ вреда своей репутацш, благодаря тому, 
что выказалъ терпимость, которой не было у Лютера. По его совету 
цюрихское правительство назначило новый релииозный диспутъ, ра
зослало всемъ швейцарскимъ епископамъ, богословамъ, священникамъ, 
правительствамъ приглашеше участвовать въ немъ. Епископы отка
зались; изъ правительствъ прислали своихъ уполномоченныхъ только 
шафгаузенское и санктъ-галленское. Но собралось около 500 свя
щенниковъ; общее число участниковъ собрата простиралось до 900. 
Совещания заняли три дня, 26 — 28 октября (1523 года). Цвингли 
началъ ихъ речью, которую потомъ напечаталъ подъ заглав1емъ 
«Пастырь». Предупреждая возражеше католиковъ, что с в е т ш я  пра
вительства не компетенты въ делахъ веры, онъ доказывалъ, что 
каждая община— церковь, имеющая право сама заведывать своимъ 
релииознымъ устройствомъ. Каноникъ Конрадъ Гофманъ спорилъ про- 
тивъ этого мнешя Цвингли; но оно было принято собрашемъ. Лей 
сталъ доказывать, что употреблеше образовъ при богослуженш про
тивно Священному писашю и должно быть запрещено. Католики воз
ражали противъ этого; но большинство собрашя решило, что должно 
молиться исключительно Христу, милосердому искупителю нашихъ 
греховъ. При диспуте о значенш эвхаристш и объ отмене католи
ческой литургш оппозищя была сильнее; мноие выражали сожалеше 
о томъ, что нововводители часто говорить о священнейшей части 
прежняго богослужешя грубымъ тономъ. Цвингли по этому случаю 
высказалъ порицаще тому, что «мноие не научились отъ Мартина
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Лютера ничему, кроме резкости словъ, съ какой онъ часто гово
рить по горячей любви, а не научаются отъ него душевному стрем
ление къ божественной истина».— Чтобы не было впоследствш спо- 
ровъ о томъ, действительно ли по большинству голосовъ духовенства 
принимаются р е ш е т я , аббаты и священники были вей. поочередно 
приглашаемы сказать свое м н е т е . Мнойе промолчали. Друйе ска^ 
зали, что католическая литурйя должна быть отменена.

Релийозное собеседоваше кончилось въ пользу реформатскаго уче 
ш я. Оно шло въ духе хрисйанской любви, о которой особенно хо
рошо напоминалъ всемъ благочестивый юаннитскШ контуръ, Еонрадъ 
Шмидъ КюснахтскШ. Горячимъ людямъ, требовавшимъ немедленной от
мены обрядовъ и церковныхъ украшенШ, казавшихся имъ суеверными, 
онъ говорилъ, что должно иметь снисходительность къ слабымъ, любя* 
щимъ привычное и надобно действовать поучешемъ, быть терпели- 
выми. Правительство учредило советъ изъ светскихъ и духовныхъ 
членовъ для введешя новаго богослужебнаго порядка и церковнаго 
учеш я, запретило духовенству проповедовать противъ пунктовъ, при* 
нятыхъ на собеседованш. Для руководства духовенству Цвингли на,- 
писалъ «Краткое хрисйанское введете» ; оно было разослано отъ 
правительства всем ъ священникамъ кантона, «чтобъ они единогласно 
возвещали евангельскую истину». На его основами было организо
вано во всемъ цюрихскомъ кантоне одинаковое церковное устройство 
подъ наблюдешемъ светской власти; но принуждешя не было. Пра
вительство приглашало священниковъ и народъ каждаго прихода за
являть свое м н е т е , и преобразовате было вводимо по общему согла
сно. Цюрихское правительство приглашало и друйе кантоны посту
пать такимъ же образомъ, послало «Введете» Цвингли епискоиамъ 
констанцскому, базельскому, курскому (Chur) и университетамъ. Ио- 
лучивъ соглайе духовенства и населешя, оно отделило цюрихешй 
кантонъ отъ констанцской эпархш.

Но горные кантоны не хотели бездейственно смотреть на цюрих
скую реформацш. Въ irone 1523 они потребовали, чтобы швейцарешй 
сеймъ военной силой остановилъ преобразовате церкви въ Цюрихе. 
Только сопротивлете Берна устранило это нарушеше союзнаго дого
вора. Но правительство люцернскаго кантона казнило проповедника 
реформами Готтингера, а на съезде уполномоченныхъ двенадцати 
кантоновъ ( to -есть всехъ кантоновъ кроме цюрихскаго) въ Бекен- 
риде горные и соседше съ ними кантоны объявили, что должна быть 
сохранена прежняя вера и богослужеше, и по ихъ требование этотъ 
сеймъ 26 января 1524 отправилъ въ Цюрихъ пословъ пригласить 
его оставаться вернымъ союзу и католической церкви. ЦюрихскШ 
кантональный советъ 21  марта отвечалъ, что соблюдаете прежнюю 
дружбу и союзъ, но въ делахъ слова Божгя и душевнаго спасешя 
не можете сделать уступокъ противныхъ совести. Такимъ образомъ
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началась въ швейцарскомъ союзе ссора. Прежде всего она прояви
лась по д'Ьламъ областей, находившихся подъ общимъ союзнымъ 
управлешемъ. Въ тургауской области разными округами правили 
фохты, назначаемые разными кантонами. Въ некоторыхъ местностяхъ 
тамъ была отменена католическая литурпя, были вынесены образа 
изъ церквей. Это сопровождалось драками, при одной изъ которыхъ 
сгорелъ иттингеншй монастырь. За это судъ, засЬдавнпй въ сос'Ьд- 
немъ швейцарскомъ города Бадене Ааргаускомъ, казнилъ трехъ чи- 
новниковъ, сочувствовавшихъ реформащи. Но она распространялась 
въ кантонахъ шафгаузенскомъ, бернскомъ, гларусскомъ, базельскомъ. 
Горные кантоны раздражались все сильнее. Въ Люцерне вл1ятельные 
люди, занимавниеся вербовкой наемниковъ, потому враждебные Цвин- 
гли, взяли перев'йсъ надъ приверженцами реформацш, воспретили ее. 
Микошй, Коллинъ, Кильхмейеръ и друие реформаторы были прогнаны 
изъ люцернскаго кантона.

Подобно Карлыптаду и его сторонникамъ, но независимо отъ нихъ, 
Цвингли пришелъ къ мнешямъ более последовательным^ чемъ Лю- 
теръ и производилъ преобразоваше церкви радикальнее, чемъ онъ. 
Изъ храмовъ были вынесены образа, распятая, мощи, друие священ
ные католичеше предметы и мноие изъ нихъ были уничтожены; 
были вынесены органы, свечи, католичеше престолы, запрещены 
церковный процессш; латинскгй языкъ въ богослужеши былъ заме- 
ненъ немецкимъ. Обрядъ освящешя даровъ на литурии былъ, начи
ная съ пасхи 1525 года, замененъ более простымъ обрядомъ, соот- 
ветствовшимъ ученш Цвингли, что причащеше только воспоминаше 
о тайной вечери Христа. Причащакпщеся сидели на особыхъ рядахъ 
скамей или стульевъ, направо мужчины, налево женщины; хлебъ 
причастая разносился на болыпихъ деревянныхъ блюдахъ; каждый и 
каждая отламывали себе кусокъ; потомъ разносилось вино въ дере
вянныхъ кубкахъ.

Устранеше образовъ изъ церквей возбуждало много неудовольствгя; 
не нравилось многимъ и то, что Цвингли возставалъ противъ музыки 
при богослужеши, хотя самъ любилъ ее въ домашнемъ быту; еще 
больше враговъ реформатской церкви наделалъ онъ тем ъ, что не 
признавалъ эвхаристаи таинствомъ, считалъ ее только воспоминашемъ 
о тайной вечери, о страданш и смерти Спасителя. Его горяч1я напа- 
дешя на поклоненье иконамъ можно считать результатомъ впечатле- 
шй, получениыхъ имъ въ Эйнзидельне, где онъ виделъ въ полномъ 
развитая дурныя стороны паломничества. Его понятая объ эвхаристаи 
были основаны на стремленш возстановить учеше и правила перво
бытной христаанской общины, какъ онъ понималъ ихъ; отчасти по
этому, отчасти потому что былъ экзегетомъ более ученынъ, нежели 
Лютеръ, Цвингли разошелся съ нимъ въ учеши объ эвхаристаи. Мне
нье Карльштада о ней, имевшее последователей въ Саксонш, но
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преследуемое Лютеромъ, было близко къ ученш Двингли. Эколамиа- 
дШ, другъ Двингли, действовавш и въ Базеле, написалъ разсуждете, 
объяснявшее эвхаристщ  въ смысле его. Къ тому жемнЬшю привело 
Буллингера изучеше сочиненШ Беренгар1я Турскаго. Все они гово
рили, что слова Спасителя «Cie есть тело мое» должно одинаково 
съ Цвигли понимать въ смысле «это означаетъ тело мое» (это сим- 
волъ тела моего). Двингли защищалъ это истолковаше на диспуте, а 
весною 1525 въ  латинскомъ разсуждеши «объ истинной и ложной 
в ер е»  формально и сильно высказалъ убйждеше, что освящеше свя- 
тыхъ даровъ не пресуществляетъ хлъба и вина, что причащеше ими 
только «знакъ признавашя Христа своимъ спасителемъ, символическое 
обозначите того, что все христиане составляюсь одну церковь, одно 
тело и что общеше верующихъ запечатлено кровью Христа». Изъ* 
за этого начались ожесточенный нападешя виттенбергскихъ богосло- 
вовъ на Двингли и его сторонниковъ. Лютеръ отвергъ догматъ пре* 
существлешя, но по своему мистицизму удерживалъ за эвхаришей 
значеше таинства, говорилъ о сверхъестественномъ единстве тела и 
крови Христа съ хлебомъ и виномъ, не допускалъ истолковашя слова 
«есть» словомъ «означаетъ». Двингли говорилъ противъ этого, что 
Христосъ находится на небе, а не на земле; Лютеръ возражало»., 
что по вездесущ ш  Бож ш  человеческая природа Христа, соединенная 
съ божественной природой его, находится всюду, где хочетъ онъ, и 
называлъ мнеше Двингли отречешемъ отъ Христа.

Споръ объ эхваристш съ Лютеромъ выдвинулъ на первый планъ 
догматическую сторону учешя Двингли, но это произошло противъ 
желашя самого Двингли. Человекъ свободный отъ мистицизма Лютера, 
онъ думалъ больше его объ улучшенш нравовъ, объ искорененш по- 
роковъ; догматика была для него деломъ второстепенными Заве
дуя школами въ цюрихскомъ кантоне, онъ заботился о приготовленш 
просвещенныхъ проповедниковъ, сделалъ основашемъ богословскаго 
курса ученое объяснеше Священнаго писашя съ применешемъ къ 
морали. Впоследствш по его проекту былъ учрежденъ особый судъ 
нзъ светскихъ и духовныхъ членовъ, называвшийся общиннымъ 
судомъ по брачнымъ деламъ Chor-und Ehegerieht. Этотъ трибуналъ 
наблюдалъ за нравственностью, за честной семейной жизнью, делалъ 
увещ аш я живущимъ дурно, устранялъ на время отъ причастгя не- 
исправляющихся и въ случае надобности предавалъ ихъ граждан
скому суду.

Ульманъ говорить: «Лютеране и реформаты одинаково отвергали человЪ чесш  при
б а в л е н а  въ слову Бояпю , но лю теране больше говорили о благодати, оправдывающей 
греш ника за веру его, реформаты объ иснолненш заповедей Евангел1я. У Лютера нрвг 
обладаетъ р ел и гш н ы й  интересъ, онъ хотелъ  преобразовать веру ; у Цвингли преобла-? 
даетъ нравственный интересъ: онъ хотелъ  улучш ить нравственную жизнь; лютерансюе 
богословы разработывали догматику, реф орм аторе— нравственное учеш е; у Лютера и его 
последователей оставалось сильное уваж еш е къ церковному предашю; Цвингли основы-
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вался исключительно на Священномъ писанш и произведъ преобразоваш е' болйе ради
кальное; Лютеръ отвергалъ только то, что противно П исанш , Цвингли все то , что н& 
находится въ Писанш. Лютеранская реформащя заботится о единств** церкви больше, 
ч ё м ъ  о свобод** совести; Цвингли не враждебенъ разнообразно в^рованШ и заботится 
больше всего о свобод** совести; въ лю теранства хрисйанство понимается подъ формою 
церкви; реформаты требуютъ только хршгпанскаго образа жизни сообразнаго съ П иса- 
шемъ. Въ лю теранства больше мистицизма и поэзш, цвинш анство ясное практическое- 
учете.

Цвингли былъ радикальнее Лютера; но и противъ него возстала 
пария, подрбно саксонскимъ анабаптистамъ, требовавшая демократи
ческая  переворота въ гражданскомъ устройстве. Еонрадъ Гребель, 
похожШ образомъ мыслей на Жюнцера, Штумпфъ, Жанцъ, Гецеръ и 
некоторые друие священники основали общество «пробужденныхъ»^ 
они отвергали крещеше младенцевъ, разделяли идрупя идеи немец - 
кихъ анабаитистовъ, подобно имъ ставили «внутреннее слово» (не
посредственное откровеше) выше «писанная слова» (свящ енная пи- 
с а т я ) . Цвингли вступилъ въ борьбу съ ними. Онъ не согласился до
пустить основаше особенной «церкви святыхъ», насмешливо говоря: 
«Нельзя устроить небо на земле. Христосъ училъ оставлять плевелы 
роста между пшеницей». Ему казались опасны для общественная 
порядка щумныя сборища, требовавнпя, чтобъ заведываше церковью 
было отнято у правительства, чтобы священники назначались не
посредственно собрашямй народа; онъ остался при своего убежденш, 
что и въ церковныхъ делахъ, какъ въ гражданскихъ, народъ дол^ 
женъ действовать черезъ правительство избираемое имъ, что заведы- 
вать церковной администращей должно оно. Припомнимъ, что въ это 
время Гермашя и въ особенности пограиичныя со Швейцар1ей части 
ея, Южная Швабгя и Шварцвальдъ, страдали отъ крестьянской войны, 
отъ свирепая подавлетя этого бунта. Учетя Жюнцера и Губмайера,. 
содействовавния возникновешю мятежей, проникли въ Швейцарию и 
находили тамъ сочувств1е. На собраши въ Тёссе народъ кричалъ: 
«Теперь мы стали господа и будемъ ездить верхомъ, а господа 
пусть ходятъ пешкомъ». Были т а т я  собрашя и въ другихъ местахъ. 
Толпы людей во вретищахъ, подпоясанныхъ веревками, посыпавъ 
головы пепломъ, подходили къ Цюриху и провозглашали погибель 
ему. Въ Санктъ-Галлене число анабаптистовъ возросло до 800; по
добно немецкимъ анабаптистамъ они говорили о братскомъ равен
стве, общности имуществъ, учреждеши царства, въ которомъ править 
будутъ избранные божш. Цвингли былъ въ затруднены какъ держать 
себя относительно ихъ. Здравый смыслъ внушадъ ему, что учете  
ихъ не -‘практично; но они ссылались на Священное писаше. Онъ 
имелъ разговоры съ ними, стараясь отклонить ихъ отъ фантазер
ства, писалъ разсуждешя, въ которыхъ доказывалъ неоснователь
ность ихъ мнешй (одна изъ этихъ брошюръ называется «О креще
ны , перекрещенстве и крещены младенцевъ», другая «О должности
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проповедника»); онъ даже имелъ публичный диспутъ съ ними (въ 
ноябре 1525). Но нельзя было вразумить фанатиковъ; ихъ фанта
зерство пршбретало новыхъ приверженцевъ, множество людей крести
лись по ихъ учендо. Экзальтащя доходила до сумасбродства. Нако- 
нецъ вмешалось въ  дело правительство; вожди анабаптистовъ, вы
званные къ суду, отвечали, что не призяаютъ земныхъ судей, что 
ихъ господинъ только Богъ. Ц ю рихш й советъ велелъ въ марте 
1526 отвести ихъ въ темницу и держать на хлебе и воде, пока 
они отрекутся, запретилъ повторять крещеше, велелъ разгонять 
сходки анабаптистовъ. Посаженные въ темницу нашли способы бе
жать; ученики называли ихъ освобождеше чудомъ Божшмъ; стали 
шуметь больше прежняго. Правительство приняло крутыя меры: 
Манцъ былъ утопленъ въ Цюрихе; Георга Блаурока водили по ули- 
цамъ, бичуя (черезъ годъ Губмайеръ былъ сожженъ в ъ В е н е ) . Осуж
денные выносили мучешя и принимали смерть мужественно*, изъ этого 
видно, что они были люди искреннихъ убеждешй. Цвингли писалъ 
гражданамъ Берна: «Борьба съ перекрещенцами тяжеле всякой другой 
м не. Поступайте твердо, но съ умеренностью».

По соглашенш съ правительствами бернскимъ, базельским*, шафгаузен- 
скимъ и санктъ-галленскимъ цюрихскШ правительственный совет* воспрё 
тилъ проповедь мятежным* энтуз1астамъ, о которых* говорил*: „Они 
хвалятся божественным* откроветемъ, которое у них* повелевает* 
ужаснейппя преступлешя, не хотят* носить оруж1я, платить налоги, под
чиняться судам*, требуют* общности имуществъ и объявляют* что истин
ный хританинъ не должен* быть начальником* других*^. За упорство 
въ этих* мпешяхъ онъ угрожал* топить въ реке.

Анабаптистское волненге еще не было вполне подавлено, когда 
явились враги более опасные Цюриху, усердные католики другихъ 
кантоновъ. Цвингли желалъ улучшить нравственнность народа, возста- 
валъ противъ наемничества, бывшаго главнымъ источникомъ доходов* 
для многихъ вл1ятельныхъ людей. По его убежденно Цюрихъ отка
зался отъ союза съ королемъ французскимъ (то-есть отъ, посылки 
наемниковъ во французскую службу); даже въ Ш вице, где Цвингли 
прмбрелъ много друзей, живши въ  Эйнзидельне, было принято по 
его вл1янш такое же pemeHie. Но дело о наемничестве подняло про
тивъ него сильныхъ враговъ. Мы знаемъ, что вл^ятельнейние члены 
кантональныхъ правительствъ и вербовщики наемниковъ получали 
пенсш отъ короля французскаго, папы и другихъ государей. Влгяше 
этой аристократической партш было особенно сильно въ горныхъ 
кантонахъ, где наиболее укрепилось и наемничество. Она владыче
ствовала тамъ въ  кантональныхъ советахъ и въ союзномъ сейме и 
противилась по разсчету своей выгоды всякому улуншешю делъ. 
Цвингли въ своей полемике съ секретаремъ (landschreiber) кантона 
Ури, Валентиномъ Комперомъ, обращался къ народу горныхъ канто-
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новъ съ умилительными напоминашями о томъ, чтобы потомки осно
вателей швейцарской свободы выказали себя героями достойными 
предковъ; но олигархи горныхъ кантоновъ все решительнее прини
мали сторону католическихъ сановниковъ. Союзный сеймъ, заседав- 
шШ въ Люцерне, требовалъ съ угрозами отъ Цюриха отмены ново- 
введешй. Но представители некогорыхъ кантоновъ не согласились 
подписать этотъ актъ; реформаты,могли надеяться на.то, что Цюрихъ. 
будетъ иметь союзниковъ. Анабаптистше безпорядки запугали швей- 
царсшй народъ; вл1яше консервативной парии усилилось. Генераль
ный викарШ епископа констанцскаго Фаберъ, ожесточенный против- 
никъ Цвингли, говорилъ, что управившись съ проповедниками цер
ковной реформы, можно будетъ приняться и за светскихъ покровителей 
ихъ. По его требовашю былъ сожженъ проповедникъ Гансъ Гейглинъ. 
Онъ разъезжалъ по Швейцарш, ездилъ и въ Германш, неутомимо' 
подготовляя нападете на  ̂ Цюрихъ; въ Бадене швейцарскомъ онъ 
устроилъ религшзный диспутъ, на который пригласилъ Йоганна Экка, 
знаменитейшаго защитника католичества. Въ мае (1526 года) вскоре 
после сожжешя Гейглина собрались въ Бадене уполномоченные всех ъ  
кантоновъ, кроме цюрихскаго, много богослововъ и монаховъ. Цю
рихское правительство, отказавшееся участвовать въ этомъ релииоз- 
номъ конгрессе, запретило Цвингли ехать туда. Но ЭколампадШ,. 
базельскШ реформатору и бернш й проповедникъ реформацш Бер
тель дъ Галлеръ явились на диспутъ. Они 16 дней вели съ Эккомъ, 
Фаберомъ и Томасомъ Мурнеромъ споръ о догмате пресуществлешя, 
обряде причащешя, чистилище, почитанш святыхъ и иконъ. По мне- 
нда католиковъ Эккъ одерживалъ блистательныя победы; онъ выста- 
влялъ противъ реформаторовъ множество доводовъ, заимствованныхъ 
изъ схоластическихъ богослововъ и соборныхъ постановленШ. Боль
шинство въ конгрессе составляли католики. Они 82 голосами противъ 
10 голосовъ реформаторовъ решили, что Эккъ во всемъ п р аву  осу
дили, Цвингли, «перваго распространителя лжеучешя» и другихъ про- 
поведниковъ «не захотевшихъ убедиться достаточнымъ разъяснешемъ 
истины», запретили все еретичесшя сочинешя. Уполномоченные де
вяти кантоновъ заявили свое c o m cie  съ этимъ решешемъ богосло
вовъ и намереше «сохранять все полученное отъ святыхъ отцовъ и 
своихъ предковъ».'

Но это постановлен! е не подавило реформацш. Уполномоченные 
Берна и Базеля донесли своимъ правительствамъ о. ходе диспута въ 
тоне благопр1ятномъ ’ ученш друзей Цвингли. П арш  реформацш въ 
этихъ кантонахъ усиливалась; городсше простолюдины, недовольные 
владычествомъ аристократовъ и расположенные къ реформацш, взяли 
верхъ въ Берне на выборахъ членовъ Большого совета (на пасху 
1527 года)., Малый со вету  избираемый Болыпимъ, былъ после того 
составленъ изъ приверженцевъ улучшенШ. Мы говорили, что Бернъ
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уже давно былъ однимъ изъ центровъ сатирической простонародной 
литературы, нападавшей на пороки и пригЬснешя католической iepap- 
xin. Полемика Цвингли противъ католичества вызвала новые памфле
ты  въ этомъ духе. Бернское правительство решило назначить рели- 
позный диспутъ по примеру цюрихскаго. Католическая пария всячески 
противилась этому, предвидя свое поражеше на свободномъ споре, 
но въ  ноябре (1527 года) бернское правительство разослало бого
словами обеихъ релииозныхъ парий  приглашеше npiexaTb на р с -  
путъ. Въ Бернъ пр1ехали Цвингли, ЭколампадШ, Буцеръ, Капитонъ, 
Гилыомъ Фарель и друие деятели швейцарской реформацш; собра
лось более 300 священниковъ, принявшихъ новое учете . Оно было 
объявлено справедливыми; одинъ изъ священниковъ, державшихся 
до той поры католичества и готовивппйся служить литурию по ка
толическому обряду, сказалъ: «Узнавъ теперь, что такое католическая 
литурия, не буду совершать ее ныне и никогда» и снялъ съ себя 
католическое облачеше. Бернское правительство обнародовало 7 но
ября (1528 года) «Актъ о введены церковнаго преобразования и 
улучшешя» (Gemeine Reformation und V erbesserung). Онъ отменили 
власть епископовъ констанцскаго, базельскаго, зиттенскаго и лозан- 
скаго, къ эпарх1ямъ которыхъ принадлежали разный части кантона: 
Жотивомъ къ этому было поставлено то, что «они наперекоръ всеми 
просьбами и прнглашешямъ не явились на диспутъ и только стригли 
своихъ овецъ, а не пасли ихъ по заповеди въ ученш бож1емъ». Пра
вительство повелело священникамъ учить только слову Божш  и ни
чему иному, не согласному съ принятыми на диспуте постановлешя- 
ми. Оно отменило католическую литургш , молеше иконамъ, разре
шило монахамъ слагать иночеш е обеты и покидать монастыри и 
всем и духовными лицамъ жениться, съ теми вместе воспретило 
•анабаптизмъ; морастырскимъ доходамъ оно дало такое же назначеше, 
какое получили они въ Цюрихе. При возобновлены большого совета 
въ  поненельникъ пасхи (13 апреля 1528) все приверженцы като
личества были устранены изъ него, замещены сторонниками рефор
мацш. Во всеми кантоне реформащя была введена при сочувствии 
народа, только въ  горной части, такъ называемомъ бернскомъ Обер- 
ланде, и въ долине Гасли пришлось силой подавлять сопротивлеше 
ей. Бернское правительство отменило договори о союзе съ королемъ 
французскими (то-есть разреш еш е вербовать волонтеровъ на фран
цузскую службу), отказалось получать субсидш, какую король давалъ 
по этому договору и заключило съ цюрихскими кантономъ союзъ для 
защиты реформацш.

Примеръ Берна реш или дело и въ Санктъ-Галлене, где уже давно 
действовалъ въ пользу реформацш 1оахимъ Ваттъ (по латинской 
форме фамилш Вад1анъ), племянники князя-аббата Франца Гейсберга. 
Народи отменили католическое богослужеше; князь-аббатъ бежали
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въ Роршахъ (въ сл'Ьцующемъ году онъ умеръ тамъ). Члены капи
тула выбрали аббатомъ Кшпана, но граждане не признали его сво- 
имъ правителемъ, конфисковали имущество и доходы аббатства и при 
содействш Цюриха и Гларуса учредили новое правительство, состоя
щее изъ земскаго начальника (Hauptmann) и двенадцати членовъ. 
Ихъ новое государство отдалось подъ покровительство швейцарокато 
союза. Родина Цвингли, Тоггенбургская область, откупилась едино
временной уплатой возиаграждешя санктъ-галленскому правительству 
отъ подвластности, въ какой держали ее санктъ-галленсме аббаты, и 
Цвингли ввелъ на своей родине реформацпо. Кшпанъ былъ утверж- 
денъ императоромъ и папой въ сане князя-аббата, но принужденъ 
былъ удалиться, скитался по Германш, прося войска для возстанов- 
лешя своей власти, и въ 1530 году умеръ.

ЭколампадШ по возвращенш съ баденскаго диспута ввелъ въ Базеле 
богослужеше на немецкомъ языке. Масса населешя тамъ была пре
дана ученш реформащи. Но епископская пария сохраняла большую 
силу, и правительство не отваживалось формально принять сторону 
Эколампад1я и Цвингли. Оно разрешило проповедывать новое учете, 
но хотело сохранить католическую литурию. Масса горожанъ стала 
волноваться; въ феврале 1529 поднялись уличные безпорядки, народъ 
вошелъ въ церкви, уничтожилъ образа и друпя католичесшя украше- 
шя. Простолюдины одолели правительство, выбрали новый большой 
(высшШ правительственный) советъ, въ составъ котораго вошло 60 
представителей цеховъ. Онъ выбралъ новый малый (административный) 
советъ. Католики вышли изъ Большого совета. Это дало полную 
победу ихъ противникамъ; мноие приверженцы старой религш, въ 
томъ числе бургомистръ Мельтингеръ уехали изъ Базеля; уехалъ и 
Эразмъ (во Фрейбургъ). Въ Базеле было введено подъ руководст- 
вомъ Эколалпад1я цюрихское богослужен1е и такое же строгое наблю
дете  за нравственностью, какъ въ Цюрихе. Базель заключилъ съ 
Берномъ и Цюрихомъ союзъ для общей обороны. Когда волнение за
тихло, Эразмъ возвратился въ Базель (онъ скоро умеръ тамъ). Эко
лампадШ пригласила въ базельскую высшую школу Микошя, Гринея, 
Мюнстера, Фригшна и другихъ ученыхъ I людей новаго направлетя. 
Въ Мюльгаузене, одномъ изъ городовъ, находившихся подъ покро- 
вительствомъ швейцарскаго союза, было после некоторой борьбы 
введено нояое богослужеше no1‘ примеру Берна и по влаянш город
ского секретаря Гамсгорста. Въ сентябре 1529 Мюльгаузенъ при
соединился къ союзу трехъ реформатскихъ кантоновъ. Около того же 
времени присоединился къ нему Биль. Тогда же была введена рефор- 
мащя въ Шафгаузене. Католическая пария въ Гларусе опиралась 
на поддержку горныхъ кантоновъ; но когда ходъ военныхъ действШ, 
кончившихся каппельскимъ договоромъ, показалъ, что горные кантоны 
не очень сильны, большинство населешя Гларуса приняло (въ 1530



— 272 -

году) реформацш). Городъ Аппенцель остался католическим^ но во
семь сельскихъ общинъ его кантона ввели у себя реформацш. Три 
государства, составлявшая граубюнденскую конфедерацию и находив
шаяся въ менее тесной федеративной связи съ швейцарскимъ союзомъ, 
предоставили еще въ 1526 году каждой общине свободу выбора между 
новой и старой верой. Черезъ два года аббатъ монастыря св. Лущана 
вступилъ въ заговоръ съ Джованни Медичи, комендантомъ ломбардской 
крепости Муссо, и австрШскимъ полководцемъ Вольфомъ Дитрихомъ 
Гоэнемсомъ; они условились возстановить католичеетво въ городе Куре 
(C hur); аббатъ обещался содействовать тому, чтобъ императором 
войска овладели Шавенпой и Вальтеллиной, находившимися подъ 
властью граубюнденской конфедерацш. Заговоръ былъ открытъ, грау- 
бюнденцы казнили аббата (28 января 1529) и при помощи рефор- 
матскихъ кантоновъ защищали свои итальянсшя владешя отъ импе- 
раторскихъ войскъ.— Въ Золотурне борьба католиковъ съ реформа
торами длилась безъ реш еш я до поворота делъ , произведеннаго 
каппельской битвой.— Въ маленькой сельской республике Герсау дея- 
телемъ реформацш былъ констанцсшй священникъ Блареръ; народъ 
принялъ новую в е р у .— Немецше города по берегамъ Боденскаго озера, 
по верхнему Рейну и во всей южной Швабш больше сочувствовали 
швейцарской реформацш, чемъ лютеранству. Въ Страсбурге прави
тельство 20 февраля 1529 отменило католическую литургш и пове
лело священникамъ «проповедывать Священное писаше безъ всякой 
примеси человеческихъ выдумокъ». Граждане приняли не лютеране 
скую, а швейцарскую реформацш, отменили все  праздники кроме 
воскресенья, вынесли изъ церквей католичеш е престолы и те  образа, 
каше можно было вынести, забелили известью альфреско на стенахъ 
церквей, вынесли органы. Для безопасности отъ нанадешя габсбург
ской династш, владевшей большею частью Эльзаса,Страсбургъ, по 
примеру Базеля, Мюльгаузена и Констанца, заключилъ оборонитель
ный союзъ съ Берномъ и Цюрихомъ (5 января 1580). Страсбурга 
сделался посредникомъ между немецкими и швейцарскими протестан
тами. Мартинъ Буцеръ, бежавший после погибели Зикингена въ 
Эльзасъ, сделавшийся проповедникомъ въ Страсбурге и получивший 
большое вл1яше на горожанъ, неутомимо хотя и безуспешно убеждалъ 
Лютера и его друзей прекратить вражду противъ швейцарскихъ 
реформаторовъ.

X. УСТРОЙСТВО ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ. ПРОТЕСТАЦ1Я.

1 . П оло±еш е п ар и й  въ Германш.
Казалось, что крестьянская война погубитъ немецкую реформацш, 

какъ у чете  Уиклефа было подавлено после англШскаго нарораго 
возсташ я. Католики винили въ этой войне лютеранъ; епископы вюрц-
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бургскШ и бамбергскШ, пользуясь реакцшннымъ настроешемъ другихъ 
государей, приняли безпощадныя меры противъ последователей Лю
тера; множество людей, неучаствовавшихъ въ возсташи, было предано 
смерти за сочувств1е новому ученш. Палачъ, разъезжавший съ отря- 
домъ конницы по Франконш и Швабш повесилъ на деревьяхъ вдоль 
дорогъ 40 евангелическихъ проповедниковъ. Бальтазаръ Губмайеръ 
былъ арестованъ австрШскимъ правительствомъ въ моравскомъ го
роде Никольсбурге и 10 марта 1528 сожженъ; жену его утопили 
въ Дунае. Счастьемъ для реформацш было то, что мятежъ не рас
пространился на Саксошю; благодаря тому лютеране могли отвечать 
своимъ противникамъ, что если бы желашя народа въ другихъ обла- 
стяхъ были своевременно удовлетворены введешемъ евангельскаго 
учешя, то мятежа не было бы и тамъ. Лютеръ говорилъ о возбу- 
ждавшихъ возсташе проповедникахъ: «Они вышли отъ насъ, но были 
не наши. Пшеница не виновна въ появленш плевелъ; истина не при
чина этого великаго бедств1я».— Северная Гермашя оставалась во 
время мятежа спокойна; потому герцогу Георгу не удалось склонить 
другихъ ея государей къ заключенно подобнаго регенсбургскому сою
за для подавления лютеранства.— Онъ казнилъ проповедниковъ новаго 
учешя въ своемъ герцогстве; но родственникъ его, новый курфирстъ 
саксонш й 1оаннъ, и даже зять его Филиппъ Гессенсшй остались 
верны реформацш. 1оаннъ решительнее Фридриха поддерживалъ Лю
тера, велелъ духовенству своихъ владешй проповедывать только 
чистое слово бож1е безъ человеческихъ прибавокъ и отменить все 
излишше католичесше обряды; ландграфъ гессенсшй такъ углубился 
въ чтеше релипозныхъ книгъ, что удивлялъ богослововъ своимъ зна- 
шемъ Библш. Нюрнбергъ и Аугсбургъ перестали признавать епископ
скую власть и ввели у себя лютеранское богослужеше. Оно было 
введено въ Мекленбурге, въ Померанш, въ герцогстве Брауншвейгъ- 
Целльскомъ. Являлись проекты отнять власть у духовныхъ государей. 
Фердинандъ и герцоги баварсше были не чужды желашя захватить 
соседшя епископства. Ландграфъ гессенсшй и курфирстъ саксонсшй 
въ октябре 1525 заключили между собою союзъ и приглашали дру
гихъ государей къ участш въ немъ. Гросмейстеръ Немецкаго ордена 
объявилъ 19 апреля 1525, что обращаетъ орденсшя владешя въ 
светское государство и введъ въ немъ лютеранское богослужеше. 
Епископы, бывшие светскими государями, встревожились. Курфирстъ 
майнцскШ, котораго Лютеръ напрасно убеждалъ последовать примеру 
его родственника гросмейстера, и епископъ страсбургскШ, выпросили 
у герцога Георга и у швабскаго союза обещаше защищать ихъ и 
послали своего союзника герцога Генриха Брауншвейгскаго въ Испа- 
шю лично передать Карлу ихъ просьбу о защите. Было назначено, 
что 1 мая 1526 соберется въ Ш пейере' сеймъ для окончательнаго 
решен1я релипозныхъ делъ.

Т. X. 18
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Генрихъ БрауншвейгскШ нашелъ Карла расположеннымъ принять 
меры противъ лютеранства. Мы уже говорили, что по мадридскому 
миру, императоръ и король французсшй условились действовать об
щими силами противъ турокъ и противъ еретиковъ. Карлъ отправилъ 
23 марта 1526 года къ некоторымъ немецкимъ государямъ письмо, 
въ которомъ хвалилъ ихъ за союзъ противъ проклятаго еретического 
учешя Мартина Лютера, советовалъ имъ искать новыхъ союзниковъ, 
обещалъ помогать имъ. Герцогъ Георгъ говорилъ, что если захочетъ, 
то станетъ курфирстомъ саксонскимъ. Государи, покровительствовав
шие лютеранству, принимали меры обороны. Курфирстъ саксонстй 
и ландграфъ гессенскШ въ марте 1526 заключили между собою въ 
Торгау формальный договоръ о взаимной помощи, искали новыхъ 
союзниковъ себе. Маркграфы франконскихъ владенШ Гоэнцоллерн- 
ской династш Георгъ и Казим1ръ присоединились къ ихъ союзу. Но 
пфальцграфъ рейнстй хотелъ сохранять нейтралитетъ. Франкфурта, 
Аугсбургъ и Нюрнберга тоже не приняли учасйя въ союзе, потому 
что имперсюе города вообще не доверяли областнымъ государямъ. 
Но на съезде въ  Магдебурге 9 ш н я  присоединились къ торгаускому 
союзу герцоги грубенгагенсшй, люнебургсшй, мекленбургстй, князь 
Вольфъ АнгальтскШ, графъ МансфельдскШ и городъ Магдебургъ. Лю- 
теръ много вредилъ успеху дела своимъ непонимашемъ политиче- 
скихъ надобностей; онъ горячо порицалъ мысль о сопротивленш 
императору и о «защите всемогущаго слова Бож1я».

Въ мае собрался въ -Шпейере сеймъ; курфирстъ саксонстй npie- 
халъ на него. Императорсше коммиссары и католичесте государи 
требовали исполнешя^ вормсскаго эдикта*, но города энергически за
являли необходимость церковнаго преобразовашя; подъ ихъ давле- 
шемъ комитетъ сейма, состоявший изъ четырехъ светскихъ и четы-, 
рехъ духовныхъ членовъ, составилъ проекта разрешить свящешшкамъ 
бракъ, ввести причащеше м1рянъ св. Дарами подъ обоими видами, 
уменьшить строгость постовъ, не принуждать къ исповеди; этотъ 
проекта сеймоваго реш еш я былъ переданъ на разсмотреше другому 
более многочисленному комитету, когда было получено письмо импе
ратора, отправленное изъ Испанш въ конце ш л я . Съ резкимъпро- 
тивореч1емъ прежнимъ своимъ инструкщямъ онъ повелевалъ отме
нить вормсш й эдикта, объявляя, что р е ш е т е  релипозныхъ. споровъ 
будетъ предоставлено вселенскому собору. Дело въ томъ, что войска 
императора шли тогда на Римъ противъ папы. Карлъ не желалъ по
могать своему врагу. Притомъ габсбургская динаш я имела на рукахъ 
столько затрудненШ, что не могла вмешиваться въ релииозный 
споръ. Турки разбили Венгровъ при Могаче; вдовствующая королева 
венгерская, сестра императора, склонялась къ лютеранству, и про
тивники габсбургской династш Заполя и его парт1я хотели истребить 
лютеранъ въ Венгрш. Утраквисты составляли сильную партш въ
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Богемш, къ которой принадлежали тогда Силез1я и Лаузицъ; надобно 
было щадить ихъ, темъ более, что Вильгельмъ, герцогъ баварсмй, 
глава н'Ьмецкихъ католиковъ, заявлялъ притязашя на богемскую корону. 
Фердинандъ присягнулъ соблюдать компактаты; только после этого 
богемшй сеймъ избралъ его королемъ, и онъ короновался въ Праге 
(24 февраля 1527). Но онъ не хотелъ ссориться съ католиками, 
потому устроилъ такъ, что нймецкШ сеймъ предоставилъ дело объ 
исполнены вормсскаго эдикта на волю каждаго государя или городского 
правительства. Такимъ образомъ Фердинандъ оохранилъ право пре
следовать лютеранъ въ своихъ владешяхъ, когда найдетъ это по- 
лезнымъ для угождешя католикамъ. Реш еш е сейма 27 августа по
становило, что «каждый членъ имперш будетъ до р еш етя  вселенскаго 
собора действовать какъ очитаетъ себя обязаннымъ передъ Богомъ 
и императоромъ», то-есть имеетъ право распоряжаться релипозными 
делами въ своемъ государстве по своему усмотрены).

Этимъ былъ введенъ въ государственныя дела Германш принципъ 
«какая вера государя, такая вера государства», cujus regio ejus 
religio, и Гермашя была окончательно подвергнута релипозному рас
пад енш . Если бъ императоръ сталъ на сторону реформацш, онъ 
могъ бы возсоздать нащональное единство. Но Карлъ былъ неспосо- 
бенъ понимать широшя политичешя идеи; онъ заботился только о 
своихъ минутныхъ выгодахъ и своей нерешительностью въ релипоз- 
ныхъ делахъ далъ областнымъ государямъ возможность окончательно 
уничтожить политическое единство Германш, стать вполне независимыми 
отъ центральнаго правительства. Немецше преобразователи церкви 
еще не выработали въ это время общаго учешя; еще возможно было 
сохранить церковное единство, примирить лютеранъ съ католиками. 
Но произволъ, предоставленный областнымъ государямъ по реш енш  
шпейерскаго сейма, далъ лютеранству время пршбрести организацш 
и окончательно отделиться отъ католичества.

2. Организация лютеранской церкви. Женитьба Лютера.

ШпейерскШ сеймъ отдалъ на волю областныхъ государей церков
ный дела въ ихъ владешяхъ; лютерансще государи поспешили органи
зовать новую^ церковь. Лютеръ сжегъ каноническое право; это было 
уничтожешемъ не только папской, но и епископской власти. Дело о 
созваны вселенскаго собора отсрочивалось до неопределеннаго буду- 
щаго. Государямъ надобно было действовать по собственному усмо-

18*
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Раньше B eta»  занялся этимъ Филиппъ ГессенскШ, энерпя котораго 
устроила и политически союзъ лютеранскихъ государей, заключен
ный въ Торгау. Въ октябре 1 5 2 6 , черезъ два месяца по возвращенш 
изъ Ш пейера, Филиппъ созвалъ духовенство, дворянство и предста
вителей городовъ своего государства въ Гомбергъ для совещашй о 
введенш новаго церковнаго устройстваv главнымъ ораторомъ со сто
роны реформаторовъ былъ Ламберъ АвиныонскШ, францисканецъ, 
бтрекпийся отъ монашества и бежавнпй изъ Францш. Онъ былъ 
прйглашенъ въ Гомбергъ по рекомендащи Штурма, бургомистра 
страсбургскаго. Его краснорЗше заставило молчать прелатовъ и дру- 
гихъ приверженцевъ католичества. На гомбергскомъ сейме появились 
те идеи демократическаго устройства церкви, который были впослЪд- 
ствш приняты кальвинистами, но не укоренились въ Германш.

ГомбергскШ сеймъ решилъ, что каждое „общество в£рующихъ“ состав- 
ляетъ самостоятельное целое, заведующее своими религюзными делами, 
избирающее своихъ правителей или епископовъ, наблюдающее за нрав
ственностью своихъ сочленовъ; оно учреждаетъ кассу для пособ!я бйд- 
нымъ. Каждый годъ представители этихъ общинъ собираются на синода 
его составляютъ старппе священники (епископы) и светсюе депутаты 
общинъ. Онъ решаетъ все спорныя дела. Управлеше текущими делами 
въ промежутки синодовъ вверяется комитету, который руководить и со- 
вещашями синода. Въ выборе членовъ комитета участвуютъ областной 
государь, графы и друие господа.

Лютеръ прежде самъ думалъ, что церковь должна иметь демокра
тическое устройство, и въ 152В году писалъ пражскимъ утраквистамъ, 
что они имеютъ право сами избирать своихъ епископовъ и пастырей; 
но его отношешя къ курфирсту были таш я, что онъ скоро -отбро- 
силъ мысли подобнаго рода. Государи, вводивпйе у себя новое у ч ете ,. 
не могли взаменъ епископской власти учредить демократическое пра- 
влеше церковью, взяли власть надъ нею въ свои руки. Лютеръ по- 
нималъ, что не возможно сопротивляться имъ. Крестьянская война 
вероятно содействовала развитию въ немъ непр1язни къ демократи- 
ческимъ мыслямъ. Онъ полагалъ теперь, что епископская власть 
должна быть передана государямъ.

По совету Лютера курфирстъ 1оаннъ назначилъ трехъ коммиссаровъ 
для введетя новаго церковнаго устройства въ своемъ государстве. Ин- 
струкщю для нихъ написалъ Меланхтонъ по соглашешю съ Лютеромъ; 
эта книжка, напечатанная въ марте 1528, называется Visitationsbiichlein 
(книжка для визитащи, то-есть для ревизш церквей). Они ввели одина
ковое богослужете, утвердили въ должности техъ процоведниковъ, ко
торые держались новаго учешя, вели переговоры о секуляризацш монас
тырей и капитуловъ. Для надзора за церквами и решен1я брачныхъ делъ 
были назначены суперъ-интенденты. Преобр азовате было сделано въ 
очень умеренномъ духе. Въ 1529 году Лютеръ написалъ два катехизиса, 
Большой для священниковъ и учителей, Малый для учащихся детей. Во
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образцу курфиршества саксонскаго было произведено преобразоваше церк
ви и въ другихъ лютеранскихъ государствахъ. Въ Гессен* гомбергсшя 
правила были заменены составленными по образцу виттенбергскихъ.

Лютеръ при всей горячности своего характера былъ челов*къ 
осмотрительный, расположенный къ консерватизму. Изъ августинскаго 
монастыря, въ которомъ жилъ онъ, уже ушли вс* монахи. Онъ и 
п р тр ъ  оставались тамъ одни. Наконецъ въ октябр* 1524 онъ снялъ 
съ себя монашескую манию, над*лъ черное священническое платье, 
сукно для котораго подарилъ ему курфирстъ. Онъ отдалъ государю 
ключи монастыря; курфирстъ сказалъ, что отдаетъ ему монастырь 
и садъ. Вс* монастыри въ курфиршеств* были уже покинуты мона
хами. Лютеръ помогалъ ушедшимъ изъ нихъ. Изъ женскаго цистер- 
щанскаго монастыря (находившагося близъ Гриммы) прйхали въ 
Виттенбергъ девять д*вушекъ. Въ числ* ихъ находилась Катарина 
фонъ Бора. Священники, принимавнпе новое учете, вообще женились. 
Лютеръ ободрялъ ихъ, но самъ былъ не женатъ. Наконецъ поел* 
долгаго раздумья онъ р*шйлся жениться на Катарин* Бор*. Онъ 
былъ въ это время челов*къ уже бол*зненный. Главнымъ мотивомъ 
женитьбы была его надобность устроить спокойную домашнюю жизнь, 
какой требовала слабость его здоровья. Свадьба была отпразднована 
13 ш е я  1525. Катарина Бора была умная, энергичная женщина, 
превосходно вела домашнее хозяйство и .присматривала за т*мъ, 
чтобы Лютеръ оставляла что нибудь на домашшя надобности, а не 
раздавалъ все нуждающимся: щедрость его была безгранична; онъ 
помогалъ множеству б*дняковъ.

Лютеръ съ огорчешемъ вид*лъ, что монастырсшя имущества 
въ курфиршеств* саксонскомъ получаютъ не то назначеше, какъ 
5ыло первоначально предположено. Вл1ятельные люди выпрашивали 
ихъ себ*. Лютеръ хлопоталъ, чтобы хоть часть ихъ была назначена 
на содержаще церквей, священниковъ, школъ, учителей, на noco6ie 
б*днымъ. Курфирстъ. отчасти посл*довалъ его сов*ту. Ландграфъ 
Филиппъ съ одобрен1я сейма обратилъ доходы монастырей на церкви, 
школы и въ особенности на основаше университета въ Марбург*. 
Но въ другихъ лютеранскихъ государствахъ монастырсшя им*нья 
пошли на удовлетвореше жадности двора и вельможъ. Католичесше 
государи поступали съ церковными имуществами не лучше лютеран
скихъ. Фердинандъ и герцоги бавареше конфисковали множество мо- 
настырскихъ и другихъ церковныхъ им*н1й. Курфирстъ майнцсшй 
отнялъ им*нья и деньги у Галльскаго монастыря. «Католичесше 
господа въ этомъ отношенщ бол*е усердные лютеране, ч*мъ люте- 
ранеше» говорилъ Лютеръ. Секуляризащя производилась въ болыпихъ 
разм*рахъ по всей Германш.

Лютерансше государи приняли на себя власть. правителей церкви 
въ своихъ влад*шяхъ ; это обозначалось выражешемъ, что государь,—
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верховный епископъ— Summus episcopus своего государства. Въ импер- 
скихъ городахъ, которые почти все приняли новое у ч ете , власть 
надъ церковью перешла къ городскому правительству.— Лютеранство 
распространялось, маркграфъ Георгъ, оставшись по смерти своего 
брата Казим1ра единственнымъ правителем^ франконскихъ владУнШ 
Гоэнцоллернской династш, ввелъ въ нихъ лютеранское церковное 
устройство. Аугсбургъ, Ульмъ, Франкфурта, Страсбургъ и некоторые 
друие южно-немецше города уже давно сочувствовавппе реформами, 
формально приняли ее. Еще больше успеховъ прюбрела она въ се
верной Германш. Въ 1527 году она была по соглашение герцога и 
сейма введена въ Люнебурге. Остъ-фрисландше доминиканцы помо
гали ея принятие въ своей земле. Епископы любекскШ и шлезвигсшй 
не стали сопротивляться ея введенш въ  Ш лезвиге и Голынтинш, по- 
лучивъ обещаше, что за ними будутъ оставлены прежше доходи. 
Лютеранство распространялось и по Силезш, хотя она находилась 
подъ властью Габсбургской династш. Фердинандъ разсудилъ, что было 
бы опасно ему раздражать силезскихъ лютеранъ, и не сопротивлялся 
основанио евангелическихъ церквей въ этой области. Городъ Брё- 
славль, фанатично защшцавний католичество противъ гуситовъ, при- 
нялъ теперь новую веру./ Лютеранство было введено въ техъ  частяхъ 
Силезш, государями которыхъ оставались потомки Подебрада (въ 
герцогствахъ лигницкомъ, бригскомъ и п р .), въ  Йегерндорфе, при- 
надлежавшемъ маркграфу Георгу Гоэнцоллерну и въ Теш ене, герцогъ 
котораго Венцель Адамъ давно сочувствовалъ новому учешю. Фер
динандъ не противился этимъ распоряжешямъ своихъ силезскихъ 
вассаловъ, потому что власть его въ  самой Богемш еще не была 
прочна.

Очень важно было то, что гохмейстеръ немецкаго ордена Альбрехтъ 
БранденбургскШ ввелъ лютеранство въ  своемъ государстве, какъ мы 
разсказывали объ этомъ въ  I I  томе. Большинство рыцарей уже 
раньше того сложило съ себя орденсшй обета. Альбрехтъ не могъ 
ожидать отъ императора и Германш помощи себе противъ поляковъ, 
потому решился действовать, какъ велела ему политическая необхо
димость. Онъ пр!ехалъ въ  Краковъ и 10 апреля 1525 призналъ 
себя вассаломъ польскаго короля, который далъ ему инвеституру на 
потомственное в л а д е те  «принадлежавшей ордену землею Пру шею» съ 
титуломъ герцога. ДрусскШ сеймъ собрался въ Кёнигсберге, новый 
герцогъ у твер р л ъ  прежшя права своихъ подданныхъ, сеймъ радостно 
утвердилъ краковсюй договоръ. Альбрехтъ произвелъ преобразовашя, 
соответствовавпия новому порядку делъ. Епископы самландскШ и по- 
мезанскШ передали ему свою светскую власть и ввели новое бого
служение, сохраняя по возможности прежшя формы. Въ следующему 
году герцогъ женился на датской принцессе Доротее, усердной лю
теранке, поддерживавшей его своимъ твердымъ характеромъ. Онъ
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породнился этимъ бракомъ съ династиями северныхъ государствъ. 
Онъ пршбрелъ поддержку немецкихъ лютеранскихъ государей, за- 
ключившихъ въ Магдебурге между собою оборонительный союзъ. 
Благодаря нринятш лютеранства Альбрехтомъ, бывшая орденская 
земля осталась особымъ государствомъ и сохранила немецкую нащ- 
ональность; безъ того она была бы покорена Польшей и въ ней 
распространилась бы польская народность, какъ въ тЬхъ областяхъ, 
которыя были уступлены Польша по торнскому договору. Вассальная 
зависимость Пруссш отъ Польши была очень слаба; герцогство не 
платило дани, не было обязано давать войско польской республик**, 
удержало полную независимость отъ нея во внутреннихъ делахъ.—  
Такое же преобразоваше было введено въ Лифляндш гросмейстеромъ 
Ордена меченосцевъ Плеттенбергомъ и черезъ нисколько времени въ 
Курляндш Кеттелеромъ. Въ обоихъ этихъ государствахъ почти все 
рыцари уже сложили съ себя монашество, потому отмена орденскихъ 
учреждешй была произведена легко; орденсш  именья были секуля
ризованы, немноие рыцари, еще сохранивнде это зваше, сложили 
его съ себя.— Въ имперскихъ городахъ Северной Гермаши лютеран
ство было введено ихъ правительствами, отчасти по релип'ознымъ, 
отчасти по политическимъ мотивамъ. Прежде власть находилась въ 
рукахъ старыхъ знатныхъ фамшпй; он** вообще оставались верны 
католичеству; но масса городскихъ простолюдиновъ стремилась за
менить аристократическое устройство демократическимъ; она была 
расположена къ лютеранству и, когда получала участсе во власти, 
вводила новое богослужеше. Въ некоторыхъ городахъ олигархи де
лали уступки, и дело обходилось безъ шумной борьбы, знатныя фа- 
милш сохраняли часть прежнихъ привилеий. Въ другихъ политиче
ское преобразоваше получало более радикальный характеръ. Особенно 
сильна была борьба въ Бремене и Любеке. Демократы восторжество
вали въ Бремене и устранили олигарховъ отъ власти. Въ Любеке 
разстройство финансовъ вынудило преданный католичеству городской 
советъ подчиниться контролю комитета, избраннаго массой горожанъ. 
Она была расположена къ лютеранству и пригласила въЛ ю бекъБу- 
генгагена, подъ руководствомъ котораго было , учреждено новое бого- 
служеше въ Гамбурге. По его советамъ было поведено дело пре- 
образовашя и въ Любеке. Монастыри, уже покинутые большинствомъ 
монаховъ, были обращены въ школы и богадельни. Было введено 
лютеранское богослужеше и въ большей части техъ городовъ север
ной Германш, которые были подвластны областнымъ государямъ; въ 
некоторыхъ это было сделано на перекоръ воле государя, какъ на- 
примеръ въ Ростоке, въ другихъ съ соглаш  государей, какъ на- 
примеръ въ брауншвейгскихъ городахъ. Большое значеше въ делахъ 
лютеранской части Германшгпршбрелъ Магдебургу считавшШся под- 
властнымъ apxienHCRony майнцскому, но мало повиновавшийся ему и
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заявлявний, что власть его не законна. При содМ ствш курфирста 
саксонскаго, магдебурды ввели у себя лютеранство. Опасаясь, что 
арх1епископъ майнцстй начнетъ войну для возстановлешя католи
чества, они сформировали городскую милицию. Магдебургъ былъ силь
ной крепостью и сталъ оплотомъ реформацш въ северной Германш, 
какъ Нюрнбергъ въ южной.

3. Полемика Лютера съ Генрихомъ VIII и съ Эразмомъ.

Лютеръ былъ душою всего реформащоннаго движешя въ Германш, 
возбуждалъ апатичныхъ, р£зко опровергалъ противниковъ; онъ былъ 
боецъ, не страшившийся никого.

Генрихъ VIII, король англШскШ, постоянно убйждалъ императора и 
нЪмецкихъ государей уничтожить виттенбергскаго еретика и самъ 
написалъ противъ него полемическое сочинеше въ защиту семи 
таинствъ. За свое ycepflie къ католичеству онъ получилъ отъ папы 
титулъ защитника в£ры. Его сочинеше, написанное не столько имъ 
самимъ, сколько его придворными богословами, было плохо; но ка
толики и льстецы превозносили эту книгу похвалами, а Эмсеръ, по 
приказанш  герцога Георга, перевелъ ее на нЪмецкШ языкъ. Лютеръ 
написалъ на нее ответь самымъ рЪзкимъ тономъ, давалъ ея автору 
назваш е Генриха Бож1ею немилостью лжеца, клеветника, говорилъ, 
что онъ своими глупостями показалъ, какая нелепость выходить, 
«когда оселъ, рожденный возить на спинй мЪшки, хочетъ читать 
псалтирь». Грубая брань Лютера ожесточила Генриха; онъ убЪждалъ 
саксонскихъ государей «завалить источникъ лжи», а ученые друзья 
его стали р'Ьзко нападать на оскорбителя короля; самъ Томасъ Муръ 
принялъ подъ вымышленнымъ именемъ участае въ полемик^ противъ 
Лютера. Изъ Англш шли въ  Базель къ Эразму просьбы, чтобъ онъ 
опровергъ Лютера. Мы уже говорили, что онъ былъ въ хорошихъ 
отношешяхъ къ Томасу Муру и Генриху; онъ не устоялъ противъ 
ихъ уб'ЬжденШ. При начала нападешй Лютера на злоупотреблешя 
римской курш Эразмъ одобрялъ его и, какъ мы уже говорили, coBfc- 
товалъ курфирсту саксонскому защищать его отъ папистовъ. Но ре- 
формащя приняла бурный характеръ, не нравившийся миролюбивому 
Эразму. Приверженцы Лютера говорили, что Эразмъ сталъ завидовать 
его слав-fe. По своему характеру, по своимъ уб'Ьждешямъ Лютеръ и 
Эразмъ не могли идти однимъ путемъ. Еще въ то время, когда заиски- 
валъ дружбы Эразма, Лютеръ уже говорилъ, что въ его сочинешяхъ 
больше челов-Ьческаго, ч'ймъ божественная, больше указашй ошибокъ, 
ч'Ьмъ откровешй истины, больше любви къ спокойствш, ч&мъ ко 
Христу. Черезъ нисколько времени Лютеръ и его виттенбергше
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друзья стали громко выражать неудовольств1е на Эразма за то, что 
онъ не выступаетъ на защиту ихъ. Оскорбленный Лютеромъ и его 
друзьями Эразмъ согласился по желанш Генриха и Томаса Мура 
писать противъ него; но, оставаясь веренъ своему прошлому, не 
выступилъ защитникомъ папской власти или какихъ-нибудь другихъ 
дурныхъ католическихъ учрежденШ, а выбралъ предметомъ полемики 
учете  Августина, принятое Лютеромъ. Съ глубокомышемъ и съ 
блескомъ изложешя онъ сталъ защищать свободу человеческой воли, 
отрицаемую Августиномъ, и доказывать, что спасете человека обу
словливается отчасти его собственнымъ желатемъ угодить Богу, даю
щему свою благодать просящимъ ея, а не зависитъ исключительно 
отъ предопр еде л е т я , какъ учитъ Августинъ. Достоинствомъ изложе- 
шя, ясностью аргументами, логической последовательностью трактатъ 
Эразма «О свободной воле» далеко превосходить возражете, написан
ное противъ него Лютеромъ подъ заглавхемъ «О несвободной воле»; 
но у Лютера больше теплоты чувства. Въ своей преданности воле 
Бож1ей Лютеръ подобно Августину говорить, что человекъ не можетъ 
хотеть ничего хорошаго, что добрыя желашя влагаются въ него 
исключительно благодатью Бож1ей, не заслуженной имъ.

Черезъ два съ половиной года после своего нападешя на Генриха 
YIII, Лютеръ написалъ униженное письмо, въ которомъ просилъ у 
короля прощешя за свою прежнюю дерзость, называлъ себя «недо- 
етойнымъ, презреннымъ человекомъ, даже червемъ», уверялъ, что 
только по оболыценпо злонамеренныхъ людей, легкомысленно гово- 
рилъ противъ могущественнаго короля, что падаетъ на колена, прося 
прощ етя, что готовь «написать публичную книжку» въ честь короля. 
Мы не знаемъ, по какимъ.мотивамъ решился Лютеръ сделать такой 
унизительный поступокъ. Быть можетъ, онъ послушался совета ко
роля датскаго Хрисиана II, прогнаннаго тогда изъ своего государства 
и жившаго въ Германш; или, слыша о намеренш Генриха развестись 
съ первой женой Катериной Арагонской, Лютеръ разсчитывалъ скло
нить его къ принятщ реформации Генрихъ отвечалъ на письмо Лю
тера съ такимъ достоинствомъ и такою резкостью, что Лютеръ не 
считалъ его способнымъ отвечать такъ ловко и воображалъ, будто 
ответь написанъ Эразмомъ. Генрихъ упрекаетъ Лютера въ нечест- 
ныхъ мотивахъ, говорить, что онъ отложился отъ католичества по 
желанш сложить съ себя монашество и жениться. Лютеръ не могъ 
оставить безъ возражетя письмо Генриха, переведенное Эмсеромъ 
на немецмй язы къ,и  написалъ ответь, который выказываетъ намъ 
хорошую сторону его характера. Его ответь на пасквиль короля 
англШскаго написанъ тономъ благороднаго человека, который посту- 
пилъ дурно и унизилъ себя этимъ, но твердо переносить последств1я 
своей ошибки и хочетъ загладить ее мужественной защитой своихъ 
понятШ.
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4. Д&ло Пака. Шпейерская протестащя.

Въ Италш шла тогда война; она не имела релииознаго характера, 
потому что папа былъ замешанъ въ ней лишь какъ союзникъ коро
лей французскаго и англШскаго; но ходъ ея имелъ сильное вл1яше 
на судьбу реформацш. Король французскШ искалъ себ'Ь союзниковъ 
въ  Германш. Венгр1я после несчастной могачской битвы сделалась 
жертвою междоусобгя, также имевшаго большое вл1яшя на нЬмецш. 
дела: вдовствующая королева Mapin, сестра Карла и Фердинанда была 
расположена къ реформацш, находилась даже въ  прямыхъ сношешяхъ 
съ Лютеромъ (пославшимъ ей свое объяснеше четырехъ псалмовъ, 
называющихся утешительными). Противникъ габсбургской династш 
Яношъ Заполя поддерживалъ католичество, но вошелъ въ сношешя 
безразлично со всеми немецкими врагами Фердинанда, не только ка
толиками, какъ герцоги баварсше, но и лютеранами, какъ ландграфъ 
гессенскШ. Кроме иностранныхъ интригъ, вражду между немецкими 
государями усиливалъ и релипозный фанатизмъ. Георгъ Винклеръ, 
священникъ въ  Галле, причащавний м1рянъ по лютеранскому обряду, 
былъ убитъ на обратномъ пути изъ Ашаффенбурга, куда епископъ 
вызывалъ его для объяснешя. Б ав ар ш й  священникъ Леонгардъ Кай- 
зеръ, жившШ въ Виттенберге, былъ арестованъ, когда пр1ехалъ на 
родину навестить больного отца. Просьбы курфирста 1оанна за него 
не были уважены. Онъ былъ осужденъ на смерть какъ еретикъ и 
сожженъ (16 августа 152 7). Въ Баварш  было сожжено или утоплено 
еще несколько человекъ за лютеранскую ересь. ШвабскШ союзъ пре- 
следовалъ лютеранъ въ герцогстве вюртембергскомъ. По приказаны) 
епископа констанцскаго былъ сожженъ за лютеранскую ересь свя
щенникъ одного изъ селешй на берегу Боденскаго/озера Гейглинъ/ 
Въ Кёльне были сожжены (въ  иоле 1529) священники Кларенбахъ 
и Флистеденъ, въ герцогстве саксонскомъ подвергались тяжелымъ 
наказашямъ или изгнанш м1ряне, причащавцпеся по лютеранско
му обряду. 1оахимъ, курфирстъ бранденбургскШ, угрожалъ смертью 
своей жене Елизавете, сестре курфирста 1оанна Саксонскаго, за ея 
расположеше къ лютеранству; она спаслась бегствомъ къ своимъ 
роднымъ.

Понятно, что сторонники реформацш тревожились, были склонны 
верить въ дурные слухи о замыслахъ католиковъ. Этимъ объясняется 
довер1е ландграфа Филиппа Гессенскаго къ словамъ Пака и необду
манное дело, начатое этимъ отважнымъ лютеранскимъ государемъ. 
Оттонъ Пакъ, советникъ герцога Георга Саксонскаго, злоупотребляв- 
шШ своимъ положешемъ для получешя денежныхъ выгодъ, уличенный 
по суду во взяточничестве и удаленный отъ должности, донесъ ланд-
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графу гессенскому, что на свиданш курфирста бранденбургскаго и 
герцога Георга Саксонскаго съ Фердинандомъ въ Бреславле въ мае 
1527 составленъ планъ нападешя на курфирста саксонскаго и на него, 
ландграфа. Филиппъ, человекъ горячШ, подозревавший католиковъ во 
враждебныхъ намереш яхь, поверилъ всему и обещалъ доносчику боль
шую награду, если онъ доставить документъ, который служилъ бы 
уликой злого умысла. Въ феврале 1527, когда Филиппъ пр&халъ въ 
Дрезденъ къ своему тестю Георгу; Пакъ передалъ ему бумагу, которую 
называлъ в-Ьрной кошей договора католическихъ государей о напа- 
денш на лютеранскихъ. Эта бумага говорила, что курфирсты майниц- 
скШ и бранденбургсшй, герцогъ Георгъ СаксонскШ, герцоги бавар- 
сше, арх1епископъ зальцбургсюй, епископъ вюрцюбургсшй и бамберг- 
скШ заключили между собою союзъ, чтобы потребовать отъ курфир
ста саксонскаго выдачи Лютера и другихъ лютеранскихъ богослововъ, 
и если курфирстъ откажетъ имъ въ этомъ, то напасть на него об
щими силами, разделить между собой его владешя и возстановить въ  
нихъ католичество, потомъ потребовать отъ ландграфа Филиппа, 
чтобъ онъ возстановилъ католичество въ своихъ владешяхъ, и если 
онъ не согласится, то отнять ихъ у него и отдать герцогу Георгу. 
Въ договоре были подробно изложены все подробности этихъ напа- 
дешй, определено число войска, какое выставить каждый участникъ 
союза. Филиппъ не заметили подлога, принялъ бумагу, сообщенную 
Пакомъ за верную кошю действительная договора, поехалъ въ Вей- 
маръ къ курфирсту саксонскому, убедилъ и его въ несомненности за
говора. Они обещались помогать другъ другу и стали собирать войска, 
ландграфъ въ Гессене, курфирстъ въ Тюрингш. Ландграфъ действо
вали очень энергично: поехалъ въ Нюрнберга и Ансбахъ пршбрести 
союзниковъ, послалъ Пака въ Венгрио къ Яношу Ваполе просить 
денежной помощи, напалъ на владешя епископовъ бамбергская и 
вюрцбургскаго. Курфирстъ саксонш й были менее торопливъ, взду- 
малъ посоветоваться съ Лютеромъ и Меланхтономъ, начинать ли 
войну; они также поверили подлинности сообщенной имъ коши съ 
договора, но советовали испытать сначала мирныя средства, изве
стить враговъ объ открытш замысла, жаловаться императору и н е 
мецкому сейму. Лютеръ писалъ курфирсту, что должно помнить слова 
Евангел1я: «Все взявпие мечъ мечомъ погибнуть», что поэтому не 
должно начинать войны. КурФирстъ послушался и убедилъ ландграфа 
потребовать объяснешя у государей, имена которыхъ находились въ 
документе, полученномъ отъ Пака. Они съ негодовашемъ отвечали, 
что это подлогъ и потребовали, чтобы ландграфъ подвергъ доносчика 
допросу и суду. Пакъ сбивался въ ответахъ на вопросъ какъ и отъ 
кого досталъ онъ копш съ договора, но остался при своихъ словахъ, 
что бумага, сообщенная имъ, не подлогъ. Филиппъ сохранидъ подо- 
зреше противъ католическихъ государей, Лютеръ и Меланхтонъ также



остались при убежденш, что замыселъ о нападенш на лютеранскихъ 
государей действительно существовалъ. Подозреваемые были раздра
жены обиднымъ недовер1емъ къ нимъ и нападешями Филиппа на епи- 
скоповъ бамбергскаго и вюрцбургскаго. Онъ вытребовалъ съ этихъ 
епископовъ вознаграждеше за военные расходы и только тогда вы- 
велъ свои войска изъ ихъ владенШ.

Пакъ уехалъ изъ Германш, но агенты герцога Георга повсюду следили 
за нимъ, требовали его казни и черезъ несколько летъ онъ былъ схва- 
ченъ и казненъ въ Нидерландахъ.

Императоръ вознегодовалъ на то, что курфирстъ саксонсмй и ланд- 
графъ гессенсшй хотели самовольно начать войну*, онъ считалъ это 
пренебрежешемъ къ своей власти. У него были теперь свободны 
руки действовать въ Германш. Онъ примирился съ папой, победилъ 
короля французскаго, владычествовалъ во всей Италш. Онъ хотелъ 
показать немецкимъ государямъ свою силу, принудить ихъ къ по- 
виновенпо. Его вице-канцлеръ разъезж алъ по Германш, объявлялъ 
областнымъ государямъ, что ересь должна быть искоренена, обещалъ 
локорнымъ милость императора, грозилъ непокорнымъ. Императоръ 
нбъявилъ, что созывается на 2 февраля (1529 грда) въ  Шпейере 
сеймъ. По обыкновешю государи съезжались медленно, и о ткр ы т 
сейма затянулось до конца февраля. Курфирстъ саксонскШ и ланд- 
графъ гессенсшй видели, что католичесше государи чуждаются ихъ. 
Наконецъ 15 марта были сообщены сейму императорсшя предложенщ*, 
важнейпия изъ нихъ относились въ войне, съ турками, угрожавшими 
Б е н е  и къ редийознымъ деламъ. На прежнемъ шпейерскомъ сейме 
1526  года по предложенш императора было единогласно решено, что 
церковный дела предоставляются на волю каждаго государя и каж- 
даго имперскаго города. Теперь императорское предложеше говорило: 
«Такъ какъ это р е ш е т е  подало поводъ къ возникновент разныхъ 
ужасныхъ новыхъ учешй и сектъ, то оно должно быть отменено 
и долженъ быть возстановленъ вормссмй эдиктъ». Въ коммиссщ, 
выбранной сеймомъ для разсмотрешя императорскихъ предложешй, 
большинство составляли католики; она , представила, сейму проекте 
р е ш е т я , смягчавшШ предложеше императора, но всетаки очень не 
выгодный для реформами. Въ немъ говорилось: государи и города, 
соблюдавшие вормссшй эдиктъ, должны не отступать отъ него.; а въ 
т е х ъ  владеш яхъ, где распространилось новое у ч ете  и не можетъ 
быть уничтожено безъ большихъ мятежей, должно но мере возмож
ности предотвращать дальнейшая нововведетя до созватя  собора, и 
не должно быть никому воспрещаемо совершать и слушать католи
ческую литургию; ни у какого духовнаго владетеля и сановника не 
могутъ быть отнимаемы его власть и доходы; нарушители этого под
вергаются наказатю  какъ мятежники; секты, отвергаюнця таинство
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причащетя и анабаптисты не должны быть терпимы. Этотъ проекте, 
останавливавши! распространеше реформами, былъ виесенъ въ сеймъ 
21 марта. Католики составляли огромное большинство членовъ сейма, 
и какъ известно было впередъ, сеймъ принялъ предложете своей 
коммиссш. Лютеранское меньшинство говорило, что при всемъ же- 
лаши релипознаго мира не можетъ признать р еш етя , которыми 
отменяется все сделанное въ последше три года на законномъ осно- 
ванш по постановленш сейма 1526 года, принятому единогласно и 
состоявшему въ полномъ одобреы1й предложешя, сделаннаго самимъ 
императоромъ; что это постановлеше не можетъ бить отменено иначе- 
какъ тоже по единогласному реш енш  всехъ членовъ сейма. Но это 
возражеше было оставлено болынинствомъ безъ внимашя. Фердинандъ 
объявилъ въ заседанш сейма 19 апреля, что императоръ благода
рите сеймъ за его хриш ансш я, верный и усердныя услуги, что 
по станов л е т я  сейма приняты императоромъ и будутъ обнародованы въ. 
законной форме сеймоваго решешя, и что по'старому доброму обы
чаю меньшинство должно будете после того подчиниться большинству. 
Евангеличесше члены сейма сказали, что составятъ протесте и про
сили дать имъ время для этого, Фердинандъ отвечалъ: «Повелеше 
императора теперь исполнено и р еш ете  сейма принято», и удалился.

Меньшинство предвидело это., и члены его ужь условились, какъ 
поступить. Оно составило протесте, заявлявшШ, что реш ете  сейма 
1526 года, принятое единогласно, не можетъ быть отменено иначе 
какъ тоже по единогласному реш енш  всехъ членовъ сейма, что въ 
делахъ касающихся славы бож1ей и душевного спасешя большинство 
не можете постановлять решешй, обязательный» для всехъ, что в ъ  
этихъ делахъ каждый обязанъ поступать по совести и что подписав
шие этотъ протесте надеются на дружелюбное извинеше его импе
раторомъ, которому они обязаны оказывать ,повиновен!е во всемъ 
должномъ. Протесте подписалъ Ьаннъ курфирстъ саксонсгай, Георгъ,. 
маркграфъ франконскихъ владенШ гоэндоллернской династш, Эрнсте 
и Францъ, герцоги люнебургсме, Филиппъ ландграфъ гессенстй, 
Вольфгангъ, князь ангальтсмй. Большинство уполномоченныхъ импер- 
скихъ городовъ побоялись подписать протесте, хотя почти все эти 
города приняли новое учете ; подписали уполномоченные только 14 
городовъ; эти города были: Страсбургъ, Нюрнбергъ, Ульмъ, Кон- 
станцъ, Линдау, Жеммингенъ, Кемптенъ, Нёрдлингенъ, Гейльброннъ, 
Рёйтлингенъ, Иски, Санкте-Галленъ, Вейсенбургъ, Виндсгеймъ.— По 
названио этого знаменитаго акта «Протестащя», все отвергавнпе ка
толичество получили впоследствш назваше протестантовъ.

Фердинандъ отказался присоединить протесте къ реш енш  сейма, 
потому подписавпие этотъ акте обнародовали его (26 апреля) съ 
заявлешемъ, что имъ не оказано справедливости, что они апеллируютъ 
къ императору, ко вселенскому собору, или къ немецкому собору, кп
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всякому безпристрастному христианину и остаются при решенш сейма 
1526 года.

Передъ отъездомъ изъ Шпейера курфирстъ саксонстй и ландграфъ 
гессенсшй заключили «совершенно тайное соглашете» съ городами 
Нюрнбергомъ, Ульмомъ и Страсбургомъ о взаимной обороне отънат 
паденШ за веру. Но союзъ этотъ былъ разрушенъ Лютеромъ и 
Желанхтономъ: они стали отклонять курфирста саксонскаго отъ сообщ
ничества съ городами, принявшими у ч ете  Цвингли объ эвхаристш. 
Страсбурга твердо держался этого учешя, и курфирстъ разорвалъ 
ооюзъ съ нимъ и другими цвиншанскими городами югозападной Гер- 
манш, не слушая убЪжденШ ландграфа.

5. Марбургское собес^дован1е.

Цвингли выработалъ свое у ч ете  независимо отъ Лютера и не 
соглашался принимать назваше лютеранина, говоря, что не хотеть 
называться ни чьимъ именемъ. кроме имени Христова; но онъ по
стоянно признавалъ великую важность деятельности Лютера; онъ 
говорилъ: «Я считаю Лютера прекраснымъ воиномъ Божшмъ; онъ 
изучаетъ П исате съ такой ревностью, какъ не делалъ никто на 
св ете  уже тысячу л етъ . Безъ укоризны другимъ скажу, что съ 
самаго начала папства никто не нападалъ на папу съ такимъ муже- 
ственнымъ, непоколебимымъ духомъ, какъ онъ. Н етъ человека, кото
рый уважалъ бы Лютера больше, чемъ я». При одномъ изъ своих* 
споровъ съ Лютеромъ Цвингли писалъ, обращаясь къ нему: «Ты 
былъ верный Давидъ, поразивпйй Гол1аеа, потому веруюнце никогда 
не перестанутъ радостно петь «Саулъ победилъ тысячи, а Давидъ 
десятки тысячъ». Но Лютеръ не платилъ Цвингли за хорошее чув
ство. Сначала въ Саксонш не было точныхъ сведенШ о швейцар- 
скомъ релииозномъ преобразовали, и Лютеръ не обращалъ на него 
особеннаго внимашя; но потомъ онъ увиделъ, что преследуемое имъ 
м н е т е  Карлынтада объ эвхаристш нашло себе сочувств1е у страс- 
бургскихъ, базельскихъ, цюрихскихъ преобразователей церкви, и раз
дражился противъ Цвингли, руководителя всехъ ихъ. Началась поле
мика; Лютеръ ожесточился, и вражда его была темъ непримиримей, 
что на его грубыя нападетя  Цвингли отвечалъ дружелюбнымъ изло- 
жешемъ доводовъ, по которымъ считаетъ свое м н ет е  справедливымъ. 
Въ глубине непр1язни Лютера и его друзей противъ Цвингли лежала 
досада на то, что у ч ете  швейцарскаго реформатора быстро распро
страняется.
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Полемика объ эвхаристш длилась уже три года и произвела разрывъ 
между немецкими и швейцарскими реформаторами, когда шпейерскШ сеймъ 
показалъ необходимость для нихъ соединиться противъ общаго врага. Въ 
чисжЬ городовъ, подписавшихъ протестащю, были и дютерансше и цвин- 
щансюе. Казалось, что вредный раздоръ изъ-за богословскаго несоглайя 
будетъ забытъ, но Лютеръ остался непримиримъ. Попытки страсбургскихъ 
богослововъ Буцера и Капитона смягчить его вражду противъ Цвингли 
были напрасны; онъ отвйчалъ: „Какое общеше у Христа съ Вел1аломъ?“ 
Когда большинство шпейерскаго сейма, давая терпимость лютеранству 
постановило, что не должны быть терпимы сакраментисты, какъ называли 
цвиншанцевъ, Лютеръ совйтовалъ своему курфирсту „повиноваться отно
сительно ихъ императору, какъ то и должно^.

Филиппъ Гессенсшй, человЪкъ съ ясными и широкими политиче
скими поняздями, видЪлъ въ союз£ съ швейцарцами важную поддержку 
для обороны противъ н'Ьмецкихъ католиковъ и императора. Одинаково 
дружный съ Цвингли и Меланхтономъ онъ хотЪлъ примирить люте- 
ранъ съ цвиншанцами, соединить вс'Ьхъ противниковъ католичества 
въ одинъ протестантсюй союзъ. Онъ, какъ мы говорили, уб-Ьдилъ 
курфирста саксонскаго подписать договоръ съ цвиншйскимъ горо- 
домъ Страсбургомъ. Нисколько времени казалось, что Меланхтонъ, 
бол'Ье походивпнй харектеромъ и поняиями о вещахъ на Эразма и 
Цвингли, ч-Ьмъ на Лютера, отделится отъ него по этому вопросу и 
будетъ заботиться о примиренш. Но едва возвратился Меланхтонъ въ 
Виттенбергъ, онъ подчинился вл1янш Лютера, сталъ упрекать себя 
за переговоры съ цвиншанцами, далъ нюрнбергцамъ совЪтъ разо
рвать союзъ съ ними. Лютеръ говорилъ: «Какъ можно соерняться 
съ людьми, возстающими противъ Бога и таинства эвхаристш? этимъ 
отдаешь т£ло и душу на погибель». Онъ внушилъ курфирсту недо- 
B'fepie къ «безпокойному молодому государю», который опять завле- 
каетъ его въ опрометчивость, какъ по дЪлу Пака. Услов1е, заклю
ченное въ ШпейерЪ, должно было получить окончательное утвержде
н о  на съЪзд'Ь въ ШвабахЪ; лютерансше государи не отправили туда 
пословъ. Уполномоченные югозападныхъ протестантовъ уехали, не 
дождавшись, ихъ.

Но Филиппъ не отказался отъ надежды примирить протестантсшя 
партш. Онъ уб'Ьдилъ ихъ вождей пр^хать въ Марбургъ для собе- 
сйдоватя. Лютеръ неохотно принялъ это лриглашеше; не хотелось 
■Ьхать и Меланхтону; онъ думалъ отговориться, выпросивъ у кур
фирста запрещено Ъхать въ Марбургъ; но курфирстъ не захогЬлъ 
брать на себя вину отказа. Ненависть Лютера и его помощниковъ 
къ цвиншанству была такъ велика, что онъ даже предложилъ вы
брать р'Ьшителями спора «достойныхъ уважешя папистовъ». Онъ 
прямо говорилъ, что соглашеше невозможно, потому что онъ не 
сд'йлаетъ никакой уступки. Онъ въ конц-fe сентября поЪхалъ въ Мар
бургъ противъ воли.
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Ландграфъ надеялся, что примирете будетъ облегчено, если вожди 
партШ прежде публичнаго сов*щав1я переговорятъ между собой безъ по- 
стороннихъ. По его желатю Лютеръ и Эколампадш сошлись 1 октября 
переговорить между собой въ одну комнату, Двингли и Меланхтонъ въ 
другую. Въ той и другой комнат* собеседники пришли къ согласш отно
сительно догматовъ о троиц*, о первородномъ гр*х*, даже и относительно 
очень спорнаго между ними догмата о томъ, какъ получаетъ челов*къ 
благодать. Но въ учеши объ эвхаристш они не могли согласиться; оно 
было назначено предметомъ публичнаго собес*довашя. На сл*дуюпцй 
день въ одной изъ комнатъ ландграфскаго дворца собралось бол*е 50 
богослововъ и вельможъ; было тутъ и н*сколыш государей. По порученщ 
ландграфа гессенсшй канцлеръ Фейге открылъ зас*даше речью, убеждав
шей богослововъ „искать вс*хъ справедливыхъ средствъ и путей, чтобы 
безотлагательно прекратить вепр!ятный и очень вредный раздоръ и прШдти 
снова къ единодушию*. Но Лютеръ не хот*лъ „плохо уступать* противни- 
камъ. Онъ написалъ латинскую формулу освященья даровъ и объявилъ, 
что въ догмат* объ эвхаристш должно принимать слова Евангел1я въ 
буквальномъ смысл*. Вс* возражешя Цвингли остались напрасны. На 
третай день (3 октября) споръ объ эвхаристш продолжался, но Лютеръ 
остался по прежнему совершенно не устунчивъ. Канцлеръ обратился къ 
нему съ новымъ уб*ждешемъ примириться. Онъ сказалъ: „Я не знаю дру
гого средства, кром* того, чтобъ они (Цвингли и его друзья) воздали 
честь слову Божш и веровали, какъ в*римъ мы*. Цвингли и его друзья 
отвечали, что не согласятся принять формулу о матер!альномъ присутетвш 
т*ла и крови Христа въ хл*б* и вин*. Лютеръ сказалъ: „Когда такъ, 
то устраняемъ васъ отъ себя и предаемъ праведному суду Божш*. Эко- 
лампад1й отв*чалъ: „Когда такъ, то и мы отстраняемъ васъ отъ себя*.. 
Цвингли залился слезами.

Но благодаря настойчивости Филиппа личное собес*доваше Лютера 
и Цвингли не кончилось полнымъ разрывомъ, даже несколько смяг
чило открытую нещпязнь Лютера къ Цвингли. Въ частномъ разговор* 
ландграфъ убедилъ ихъ обоихъ обещаться, что они не будутъ вести 
между собою оскорбительной печатной полемики и подпишутъ изло- 
жеше по крайней м ере тех ъ  догматовъ, относительно которых* со
гласны. Лютеръ взялъ на себя изложить ихъ и написалъ формулы 
15 догматовъ; онъ полагалъ, что Цвингли не согласится принять 
его изложеше ихъ; но Цвингли и его друзья приняли 14 изъ 15 фор- 
мулъ съ легкими изменешями; относительно 15-таго догмата (о таин
стве эвхаристш) было составлено заявление, что партш не согласны 
между собою по вопросу о матер1альномъ присутетвш тела и крови 
Христа въ хлебе и вине, но было прибавлено и заявлеше о согла- 
еш  ихъ учешя относительно духовнаго причащешя теломъ и кровью 
Христа при причащеши хлебомъ и виномъ, какъ символами ихъ. 
Когда обе партш  подписали этотъ актъ, ландграфъ сталъ, обращаясь 
лично къ Лютеру и Цвингли, убеждать ихъ, чтобъ они, если не мо- 
гутъ согласиться между собою во веемъ, то по крайней мере считали 
бы другъ друга братьями и публично заявили это. Цвингли со сле
зами на глазахъ подошелъ къ Лютеру и - сказалъ: «Нетъ на свет*
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людей, съ которыми я больше желалъ бы быть единодушнымъ, чемъ 
съ виттенбергскими учителями». Лютеръ не принялъ протягиваемой 
руки, сказавъ: «Вашъ духъ не тотъ, какъ нашъ». Ландграфъ сталъ 
снова убеждать Лютера не отказывать въ братской любви швейцар- 
скимъ реформаторамъ. Онъ сказадъ: «Не отказываю имъ въ той 
любви, какую хриспанинъ обязанъ иметь къ врагамъ». — Лютеръ 
отправился изъ Марбурга въ Шлейцъ, где находились тогда курфирстъ 
саксонскШ и Георгь маркграфъ ансбахскШ, и склонилъ курфирста 
къ реш енш  не допускать въ союзники не принимающихъ вполне 
витенбергскаго учешя. Марбургская редакщя догматовъ была передо- 
лапа такъ, что стала резче прежняго выражать мнОшя Лютера. Кур
фирстъ послалъ эту новую редакцш для подписи уполномоченнымъ 
южно-нОмецкихъ городовъ, снова собравшимся въ ШвабахО. Упол
номоченные Ульма и Страсбурга отказались подписать ее, и союзъ 
съ этими цвиншанскими городами былъ разорванъ.

Такимъ образомъ потерпела неудачу попытка ландграфа гессенскаго 
соединить обО протестантсшя партш для обороны отъ общихъ враговъ. 
Вина неудачи падаетъ исключительно на Лютера, не терпОвшаго про
тивореча и ненавидОвшаго рапдонализмъ Двингли. Споръ объ эвхаристш 
былъ только случаемъ къ проявленио этой вражды. Лютеръ справедливо 
сказалъ въ МарбургО, что онъ и Двингли люди разнаго духа. Онъ былъ 
мистикъ, Двингли имОлъ склонность къ рацюнализму. •

• 6. Отношешя н£мецкихъ протестантовъ къ императору.

А между тОмъ было бы теперь необходимо всОмъ протестантамъ 
твердо соединиться. Императоръ, победившей своихъ враговъ, при
мирившейся съ папой, хотОлъ возстановить церковное единство въ 
Гермаши. Во время шпейерскаго сейма онъ былъ въ Испаши. Изве- 
сДе о протестацш сильно разгневило его. Вскоре после того онъ 
поехалъ въ Италш съ нам-Ьрешемъ ехать оттуда въ Германш. Го
судари и города, подписавнйе протестацш, решили отправить къ 
нему посольство для оправдашя ихъ. Они выбрали послами нюрн
бергского синдика Кадена, Фрауэнтраута, секретаря маркграфа Георга, 
и меммингенскаго бургомистра Эингена. Послы пр^хали къ импера
тору въ Шаченцу. Онъ едва согласился дать имъ ауд1энщю и реши
тельно отказался принять отъ нихъ актъ протестацш. Около месяца 
онъ оставлялъ ихъ безъ ответа; наконецъ имъ было передано, что 
онъ цорицаетъ протестацш, что по старому обычаю немецкаго сейма 
меньшинство должно подчиняться большинству, что государи и города, 
подписавппе протестацш должны прекратить свое сопротивлеше сейму,

19Т. X.
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повиноваться его р еш ен ш , иначе будутъ подвергнуты наказание. 
Тайный секретарь императора, передававшШ волю его посламъ, не 
захогЬлъ взять отъ нихъ актъ протестами; они положили этотъ до
кумента на его столъ; за это своеволге они были арестованы, импе- 
раторъ нисколько дней держ алъихъ подъ стражей. Особенно сердился 
онъ на Кадена, отважившагося подать ему книжку, излагавшую люте
ранское у чете . Освободивъ двухъ другихъ пословъ, императоръ оста- 
вилъ Кадена подъ стражей^ онъ черезъ нисколько времени бежалъ.

Ясно было, что императоръ хочетъ искоренить ересь; но лютеране все 
таки не хотели мириться съ цвиншанами. По возвращенш пословъ 
ландграфъ гессеяскш (въ декабре 1529) пригласилъ богослововъ и депута- 
товъ обёихъ пароли на совещав1е въ Шмалькальденъ, надеясь, что близ
кая опасность сдЪлаетъ лютеранъ уступчивыми. Но они снова потребовали 
отъ цвинпаанъ принятая швабахской редакцш догматическаго учета; 
послы Страсбурга и Ульма снова отказались подписать ее; уполномоченные 
курфирста саксонскаго объявили имъ, что союзъ съ ними не возможенъ.

Цвингли называлъ важнейшимъ результатомъ своей поездки въ 
Марбургъ то, что соглашеше во многихъ догматахъ, подписанное 
благословами обеихъ парий, отняло у Лютера и его друзей возмож
ность возвращешя къ папизму. Предположете Цвингли о ихъ склон
ности примириться съ католической церковью было справедливо. Лю- 
теръ очень тяготился своимъ разрывомъ съ нею, считалъ деломъ не 
позволительнымъ сопротивлеше императору и снова увлекался на
деждой на примиреп1е съ ними. По возвращенш изъ Вартбурга онъ 
держалъ себя консервативно^ онъ энергически порицалъ релипозныхъ 
и политическихъ радикаловъ, преследовалъ анабаптистовъ и цвин- 
ш а н ъ ,  убеждалъ государей безпощадно наказывать возмутившихся 
поселянъ.Ему воображалось, что императоръ за это долженъ считать 
его защитникомъ порядка и власти. Если бы Карлъ исполнилъ обе- 
щ аш я, данныя при выбора въ императорешй санъ, сталъ помогать 
отмене т'Ьхъ злоупотребленШ римской iepapxm, который самъ при- 
знавалъ дурными, если бъ онъ созвалъ для этого вселенскШ соборъ, 
Лютеръ могъ бы примириться съ иимъ и съ католичествомъ. Подобно 
Лютеру Карлъ былъ врагомъ самовласйя папы; это облегчало для 
Лютера соглашеше съ пимъ. Если бъ онъ возеоздалъ церковное и 
политическое единство Германш на новыхъ основашяхъ, возстановилъ 
императорскую власть, подчинилъ ей областныхъ государей, онъ 

»увеличилъ бы свое могущество и пршбрЪлъ бы блестящую славу. 
Лютеръ былъ готовъ содействовать этому. Онъ считалъ немецкую 
имперш продолжен1емъ римской; неограниченная власть римскихъ 
императоровъ и ветхозаветныхъ царей казалась ему той властью, 
какая дана Богомъ немецкому императору. Онъ, какъ мы говорили, 
считалъ противозакошемъ сопротивлеше императору. Когда лютеране 
услышали, что Карлъ идетъ въ Германш съ войскомъ возстановить
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владычество римской церкви, между ними возникли споры о томъ, 
жмеютъ ли государи и городстя правительства право сопротивляться 
императору въ дЪлахъ совести. Сторонники этого права говорили, 
что угнетаемому дозволительно обороняться, что власть, хотя и дан
ная отъ Бога, перестаетъ быть законной, когда возстаетъ противъ 
Бога; ссылались на у ш д ая  выбора, соблюдать которыя присягнулъ 
Еарлъ, на его присягу уважать права областныхъ государей; гово
рили, что нарушеше присяги уполномочиваетъ на сопротивлеше. Но 
Лютеръ и его последователи решительно осуждали всякое сопротив- 
леше императору, отвергали защиту веры оруж1емъ. Межь темъкакъ 
императоръ готовился напасть на лютеранъ, Лютеръ говорилъ, что 
они должны встретить его безоружными и не должны заключать со
юза съ последователями Цвингли.

„Лютеръ откюнялъ отъ сопротивлетя не по робости*, говоритъ Ранке: 
„люди подобные ему не знаютъ страха; онъ руководплся исключительно 
релипозными мотивами*. Но онъ ошибался воображая, что императоръ 
можетъ считать его консерваторомъ; онъ былъ во мнен1и Карла еретикъ. 
Въ то врем и когда императоръ готовился искоренить лютеранство, Лютеръ 
говорилъ, что все немцы безъ различ1я исповедан^ должны помогать 
австрШской династш въ войне съ турками. Его голосъ сильно со действо- 
валъ тому, что въ имперскомъ войске, подошедшемъ на освобождеше Ве
ны отъ осады турками, было много саксонскихъ и другихъ лютеранскихъ 
солдатъ.

XI. А У Г С Б У Р Г С К 1 Й  С Е Й М Ъ .

1. Начало сейма.

Императоръ пр1ехалъ на свидаше съ папой въ Болонью и при- 
слалъ оттуда вызовъ немецкимъ государямъ и депутатамъ импер- 
скихъ городовъ собраться въ Аугсбурге 8 апреля 1530 на сеймъ 
для совещашй о защите имперш отъ турокъ и прекращены рели- 
познаго раздора. Оборона отъ турокъ стала къ.тому времени уже 
не нужна, потому что Сулейманъ былъ прогнанъ отъ Вены; глав- 
нымъ предметомъ сейма должны были быть релипозныя дела. Импе
раторъ условился съ папой, что сначала будетъ действовать на от- 
ступниковъ отъ церкви кротостью, обещаниями, а если это окажется 
напраснымъ, то употребить силу для отмщешя за оскорблеше, нане
сенное Христу. Папсшй легатъ Кампедджи, сопровождавши импера
тора, также думалъ, что сначала должно действовать убеждешемъ. 
Приглашеше на сеймъ, написанное, вероятно, императорскимъ канц- 
леромъ Гаттинарой, человекомъ умеренныхъ мнешй, было проник
нуто примирительнымъ духомъ. Оно говорило, что императоръ же- 
лаетъ «успокоить вражду по деламъ веры, предать прошлыя заблу- 
ждешя на судъ Христу, нашему спасителю, выслушать м н ете  каж-

19*
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даго съ любовью и кротостью, и отменить неправильный истолковать 
х р и стн ск о й  истины, сделанный тою и другою стороною, чтобы вс^ 
могли жить въ единенш церкви».

Императорское послаще сильно возволновало умы. Католики радо^ 
стио ждалипр1'Ьзда Карла, надеясь наградъ за свою верность; Георгъ, 
герцогъ саксонскШ, 1оахимъ, курфирстъ бранденбургскШ, Вильгельмъ, 
герцогъ баварскШ, поехали къ нему въ  Инсбрукъ, где онъ остано
вился. Протестовавппе государи и города тревожились. Курфирстъ 
саксонскШ передъ отъездомъ на сеймъ ведЪлъ своимъ богословамъ 
составить краткое изложеше евангелическаго учешя. Они пересмо
трели швабахсшя статьи, и передали ему новую редакцщ ихъ въ 
Торгау (потому она называется торгаускими статьями). Онъ поЪхалъ 
въ  Аугсбургъ съ своимъ сыномъ, наслЪднымъ принцемъ 1оанномъ 
Фридрихомъ, съ герцогомъ люнебургскимъ, княземъ ВольФгангомъ 
ангальтскимъ, графомъ Альбрехтомъ Мансфельдскимъ, въ сопровож- 
деши множества вельможъ, Лютера, Меланхтона, Йоната, Спалатина, 
канцлера Брюка. Но еще не былъ отм'Ьненъ эдиктъ, объявлявший 
Лютера мятежникомъ, жизнь его могла подвергнуться опасности въ 
Аугсбурге; притомъ своей горячностью онъ могъ бы затруднить 
переговоры, потому былъ оставленъ въ Кобурге. Курфирстъ и дру- 
rie  спутники его пр1ехали въ  Аугсбургъ 2 мая; черезъ десять дней: 
пргйхалъ ландграфъ Филиппъ съ многочисленной свитой. Императоръ 
еще оставался въ  Инсбруке, Курфирстъ саксонскШ и ландграфъ ве
лели своимъ духовнымъ пропов'Ьдывать въ  церквахъ; католики сканда
лизировались этимъ; обиделся и Карлъ. Императоръ высказалъ рез~ 
Kie упреки посламъ курфирста саксонскаго, прйхавш имъ съ поздра- 
влен1емъ къ нему, говорилъ имъ для передачи курфирсту, что онъ 
нарушилъ давнюю дружбу саксонской династш съ австрШской покро- 
вительствомъ релипозной смуте, пренебрежетемъ къ вормсскому 
эдикту, зактючешемъ съ другими непокорными государями союза,, 
ведущаго къ разстройству немецкой имперш, къ отпадешю отъ им
ператора, защитника Христианства, требовалъ прекращения проповедей, 
увеличивающихъ раздоръ; потомъ, несколько смягчая тонъ, велелъ 
передатъ курфирсту, что приглашаетъ его npiexaTb или прислать 
наследнаго принца въ Инсбрукъ для соглашешя на личномъ свида- 
нш. Но курфирстъ не принялъ приглашешя Карла: къ императору 
съехались и были осыпаемы милостями противники евангелическаго 
у ч е т а ; если бы курфирстъ поехалъ въ Инсбрукъ, католики назвали 
бы это заявлешемъ раскаяш я и покорности. Притомъ онъ хотелъ, 
чтобы дело было реш ено на сейме, а не личной волей императора; 
потому отвечалъ императору отказомъ npiexaTb въ Инсбрукъ; не 
согласился и прекратить лютеранское, богослужеше въ Аугсбурге, 
хотя Меланхтонъ говорилъ, что онъ долженъ уступить въ этомъ же-̂  
лан ш  императора, будучи гостемъ его въ Аугсбурге (имперскомъ
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тород'Ь). ИмператорскШ канцлеръ Гаттинара, человеки умный и уме
ренный, удерживавшШ Карла отъ крутыхъ меръ, умеръ въ Инсбруке. 
Должно было ожидать, что императоръ будетъ действовать теперь 
менее осмотрительно, чемъ при немъ. Карлъ отправился съ блестя
щей свитой въ Аугсбургъ, подъехалъ къ городу вечеромъ 15 ш ня. 
Духовные и светсме государи выехали на встречу ему. Очень давно 
не бывало такого великолепного императорскаго въезда. Карлъ вообще 
не любилъ пышности и торжественныхъ сценъ, но въ этомъ случае 
хотелъ показать императорскую власть во всемъ блеске ея могуще
ства. Онъ ехалъ въ испанскомъ платье на беломъ иноходце подъ 
балдахиномъ. Курфирстъ СаксонскШ несъ передъ нимъ обнаженный 
мечи; впереди и сзади длинные ряды государей и вельможи образо
вали громадную процесс!»); она направилась въ соборный храмъ. Въ 
немъ было совершено молебств1е по католическому обряду; проте
станты не ушли отъ молебств1я, только не становились на колена, 
когда становились католики.

Всеобщая преданность, выказанная при встрече, вероятно укре
пила императора въ мысли, что протестантсме государи покорятся 
его повеленш въ релипозныхъ делахъ. Курфирстъ саксонсшй и 
.ландграфъ гессенсшй доказывали свое усердие къ исполнешю воли 
его, пославъ много своихъ войскъ на помощь австрШской династш 
противъ турокъ. Онъ надеялся, что это чувство будетъ руководить 
ими и въ деле о прекращены релипозныхъ раздоровъ. Проехавъ 
изъ храма въ назначенный жилищемъ для него епйскопш йдворецъ, 
они пригласили, туда протестантскихъ государей. Фердинандъ пере- 
далъ имъ волю его, чтобъ они прекратили лютеранское богослужеше 
в ъ  Аугсбурге и приняли участае въ  торжеетвонномъ богослуженш и 
процессы на следуюнцй день, въ праздники Тела Господня. Но йм- 
ператоръ встретили неожиданное сопрбтивлеше; ландграфъ гессенсшй 
сталъ  доказывать, что въ евангелическихъ проповедяхъ нетъ ничего 
такого, чего не было бы въ Священномъ писаны и у Августина. 
Императоръ вспыхнули отъ досады и резко повторили поведете, 
объявленное отъ его имени братомъ. МаркграФъ Георги Ансбахсюй, 
старики, всю жизнь верно служившШ императорами, воскликнули: 
«Господинъ мой, лучше чемъ отречься отъ Бога и его Евангел!я, 
стану я сейчасъ на колена и дамъ отрубить себе голову >. Импера
торъ были тронутъ и ломанными нижне-немецкимъ языкомъ сказали: 
<Милый князь, голову не надо прочь, голову не надо прочь». Этими 
прекратили онъ ауд1енцш. На следующШ день протестанты не при
няли у ч аш я  въ процессы Тела Господня. Относительно проповеды- 
ваш я было устроено соглашеше, что ни католики, ни лютеране 
не будутъ произносить проповедей, что взаменъ того будутъ только 
читаться Евангелге и Апостольск!я писашя священниками, которыхъ 
выберетъ императоръ. —  Лютеръ уже писали въ эти дни курфйрсту
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саксонскому, что императоръ очевидно составила впередъ свое ре- 
ш еш е по внушешямъ папы и епископовъ, что сеймъ созванъ лишь 
для возможности выставить, будто нововводители были выслушаны и 
уличены въ заблужденш и на этомъ основанш объявить ихъ непо- 
виновеше закоснелостью въ ереси, мятежомъ.

2. Аугсбургское испов!даше.

Сеймъ былъ открыть 20 ш н я  въ зале ратуши. Изъ множества 
предметовъ, о которыхъ должно было совещаться ему, важнейшимъ 
въ  политическомъ отношенш было назначеше денегъ и войска для 
войны съ турками, интереснейшимъ лично для императора—возведенie 
Фердинанда въ санъ римскаго короля. Но до реш еш я релипозныхъ 
делъ невозможно было решить ничего. Потому пфальцграфъ Фрид- 
рихъ отъ имени императора пригласилъ государей и другихъ членовъ 
сейма подать императору письменно свои мнешя о прекращенш ре- 
лииознаго н есо глаш . Лютеране были приготовлены къ этому. Вит- 
тенбергсте богословы со времени объявлешя о созваши сейма тру-г 
р л и с ь  надъ составлешемъ изложешя своихъ догматовъ на основанш 
прежнихъ актовъ подобнаго рода и въ  частности торгаускихъ статей; 
редакцпо, составленную въ Виттенберге, Меланхтонъ внимательно , 
исправилъ въ Аугсбурге, советуясь съ находившимися тамъ друзь
ями и спрашивая въ некоторыхъ случаяхъ мпеш я у Лютера, кото
рому послалъ на просмотръ и конченную свою работу. Главной целью 
ея было оправдаше лютеранскаго учешя отъ упрека въ еретичестве; 
потому этотъ актъ назывался сначала «аполопей», но скоро сталъ 
называться «Аугсбургскимъ исповедашемъ» Augsburger Konfession. 
Въ первой части, состоящей изъ 21 статьи, аполоия излагала учете 
евангелической церкви съ заботой о всевозможной близости къ рим
ско-католическому и сильнымъ отрицашемъ цвинш анскихъ понятШ; 
во второй части, состоящей изъ семи статей, спокойнымъ тономъ 
излагалось, к а т я  ошибки и злоупотреблетя римской церкви . отвергну
ты евангелической. Это была последняя попытка возстановить един
ство церкви въ Германш. Меланхтонъ выставляетъ на видъ все оди
наковое въ  католическомъ и новомъ немецкомъ ученш, доказываетъ, 
что догматика новаго учешя вообще основывается на прежнемъ ка
толическомъ, что устраняются только теоретичесюя и практичесмя 
злоупотреблетя, на которыя уже давно жаловались католики повсюду.

„Аугсбургское Исповедате" было подписано всеми лютеранскими госу
дарями и депутатами Нюрнберга и Рейтлингена. Филиппъ Гессенсшй 
сильно убеждалъ Меланхтона и другихъ лютеранскихъ богослововъ дей-
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ствовать по согласно съ цвиншанцами, объясвялъ имъ; что для успеха 
на сейме необходимо единодупие всехъ приверженцевъ реформации, что 
разноглате между ними ободритъ катоднковъ, что саксонское учете во 
всемъ важномъ согласно съ цвиншанскимъ, что изъ*за мелочныхъ разницъ 
не стоитъ ссориться. Но ему не удалось одолеть сопротивлете лютеранъ; 
они боялись распространения цвингл1анства по Германы; пугались этого 
т'Ьмъ сильнее, что Фллиппъ, какъ самъ сказалъ одному изъ нихъ, Урбану 
Репю, держится мнЗшШ Цвингли. Потому Меланхтонъ резко отд'Ьлилъ 
лютеранское учете отъ швейцарскаго, решительно отвергъ п о н ят  Цвин
гли объ эвхаристш. Четыре немецюе города Страсбургу Линдау, Нем- 
лингенъ и Констанцъ держались швейцарскаго учешя; ихъ депутаты со" 
общили Меланхтону и потомъ сейму, особое изложете своего учен1я, на" 
зывавшееся Исповедатемъ четырехъ городовъ Confessio T etrapolitana. Оно 
было написано Буцеромъ и Капитономъ, пргехавшими въ Аугсбургъ по 
приглашеню Штурма, бывшаго уполномоченнымъ Страсбурга. Единствен
ный догмату о которомъ шелъ споръ между Лютеромъ и цвинтанцамт 
учете объ|эвхаристш, они изложили такъ, что едва заметна была разница 
двингя1анскаго поняНя отъ лютеранскаго. Но все-таки Лютеру Мелан
хтонъ и друие саксонск!е богословы отказались признать это исповедаше 
согласнымъ съ аугсбургскимъ. Упрямство лютеранъ довело до досады и 
самого Цвингли, усердно заботившагося о примирены съ ними.

Императоръ, следуя советамъ Кампедджи и другихъ вождей като
лической партш, не соглашался на просьбу лютеранскихъ государей, 
чтобъ Аугсбургское исповедаше было прочтено на сейме. Они вы
требовали этого, но императоръ велелъ прочесть представленное ими 
исповедаше не въ болыпомъ зале ратуши, где присутствовало бы 
множество слушателей, а въ епископской капелле, въ которой не 
могло поместиться больше , 200 человекъ. Ч тете было назначено 
25 ш ля. Аугсбургское исповедаше было внесено въ двухъ тожест- 
венныхъ текстахъ, латинскомъ и немецкомъ. Карлъ велелъ читать 
сначала латинсмй текстъ, но курфирстъ саксоискШ возразить, что 
здесь немецкая земля; императоръ дозволилъ читать сначала немец- 
кШ текстъ. Впечатлеше было произведено очень сильное: большин
ство католиковъ, бывшихъ тутъ, увидело только теперь, что учете, 
называемое ересью, проникнуто верностью духу католичества.

Императоръ плохо Понимавший по немецки и заснувшш во время чтев1я 
велелъ по его окончанш подать ему оба экземпляра, немецкы передалъ 
канцлеру имперш Альбрехту, apxienncKony майнцскому, латинсшй взялъ 
съ собой. Пфальцграфъ Фридрихъ объявилъ отъ его имени, что онъ раз- 
смотритъ это дело, но что „Исповедаше*5 не должно быть печатаемо безъ 
особеннаго его разрешетя. Вскоре оно было напечатано по неверному 
списку; это заставило Меланхтона еще до окончав1я сейма напечатать его 
въ обо ихъ текстахъ.

Горяч1е католики говорили, что на прочтевномъ исповеданш надобно 
сделать рубрики кровью. Но Кампедджи и Кинтана духовникъ импе
ратора находили надобнымъ вести дело по возможности миролюбиво,
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Императоръ вел'Ьлъ католическими богословамъ составить опровер
жеше Аугсбургскаго испов'Ьдашя. Большинство назначенной для этого 
коммиссш составляли богословы рЪзко полемизировавние противъ лю
теранства, какъ напримгЬръ Йоганнъ Эккъ, Вимпина, Фаберъ, Кохлей. 
Непр1язнь императора къ протестантамъ была очевидна. Онъ даже 
отказывался исполнить формальность, на которую былъ бы обя- 
занъ по закону: курфирстъ 1оаннъ еще не получилъ инвеституры 
на свой санъ*, императоръ не хогйлъ дать ее и прямо выставлялъ 
причиной отказа неповиновеше курфирста ему , въ д'ЬлФ религш. 
Эразмъ, котораго Ёампедджи просилъ помочь богословамъ, состав- 
лявшимъ опровержеше Аугсбургскаго испов'йдашя, отв^чалъ совй- 
томъ не принимать неосторожныхъ мЪръ и одобрешемъ протестант- 
скихъ м н йтй  отвергавшихъ безбрач1е священниковъ, монашесще 
об'Ьты, одобрилъ также протестантское причащеше м1рянъ св.. Да
рами подъ обоими видами. Советуя представителю папы быть уступ- 
чивымъ, Эразмъ сов'йтовалъ то же самое и Меланхтону.

«Опровержеше», Confutatio, составленное католическими богосло
вами, не понравилось даже императору и большинству католическихъ 
членовъ сейма, резкостью тона и растянутостью. Ёарлъ вел’Ьлъ смяг
чить и сократить его. Въ этомъ перед'йланномъ видЪ оно было про
чтено 3 августа въ той же капелл-Ь, какъ Аугсбургское исповйдаще. 
Въ догматической части его находились выражешя, приближаышя 
католически формулы нгЬкоторыхъ догматовъ къ протестантскпмъ 
понятаямъ, но въ церковныхъ учрждешяхъ не делалось никакой 
уступки: были безусловно защищаемы причащеше м1рянъ, однимъ 
хл'Ьбомъ безъ вина, безбрач1е священниковъ, iepapxH4ecKoe устрой
ство церкви. Канцлеръ курфирста саксонскаго Брюкъ, отъ имени 
подписавшихъ Аугсбургское испов'Ьдаше, потребовал^ чтобы списокъ 
«Опровержешя» былъ данъ имъ для разсмотр'Ьшя и ответа. Имп^ 
раторъ по совету легата отказалъ въ этомъ, и отъ его имени было 
объявлено, что «его императорское величество разсмотрЪлъ этотъ 
актъ и наш елъ, что онъ не можетъ быть ни опровергнутъ, ни от- 
клоненъ, и снова выражаетъ и милостивую и серьёзную (то-есть 
строгую) волю, «чтобы курфирстъ саксонскШ и его товарищи вм&стй 
съ своими богословами немедленно и единогласно присоединились къ 
этому акту».

3. Вл1яше Лютера на ходъ д$лъ въ Лугсбург!

Положеше протестантовъ было бъ очень опасно, если бы не 
оказалось, что согласге между императоромъ и католическимъ боль- 
шинствомъ сейма не полно и не прочно. Герцоги баварсме идруие
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католичеше государи опасались замысловъ габсбургской династш 
расширить свои влад^шя. Захватъ герцогства вюртембергскаго Габс
бургами встревожилъ ихъ; они ни какъ не согласились бы отдать 
влад'Ьшя какого нибудь другого областного государя подъ власть 
Карлу и Фердинанду. Политичесме интересы были для нихъ важнее 
релииозныхъ. Даже между духовными государями не всЪ желали под
держивать императора и папу. Владычество римской курш было обре
менительно для н-Ьмецкихъ епископовъ, не вс'Ь желали, чтобъ оно 
сохранялось. При несоглашяхъ католическихъ государей съ импера- 
торомъ и легатомъ, большинство сейма было парализовано твердостью 
й отвагой протестантскихъ государей. Ландграфъ Гессенсмй, раздра
женный неуступчивостью Карла и большинства сейма, у-Ьхалъ изъ 
Аугсбурга черезъ три дня по прочтенш «Опровержешя», не простив
шись съ императоромъ. На одномъ изъ прежнихъ разговоровъ онъ 
сказалъ императору: «Я останусь при поданномъ нами мн-Ьши (Аугс- 
бургскомъ исповЪданш), хотя бы это СТОИЛО МН'Ь жизни». Онъ 
уЪхалъ внезапно, не сказавшись даже курфирсту саксонскому, и въ 
письмЪ къ нему, объясняя свой отъ'Ьздъ болезнью жены, убйждалъ 
его остерегаться и не робеть, уверяя, что неизменно будетъ под
держивать его, готовый рисковать своими владйшями и жизнью для 
защиты его и слова бож1я. Представителямъ городовъ ландграфъ го- 
ворилъ черезъ своихъ агентовъ, что они должны быть мужественны, 
что б'Ьды не будетъ, что Богъ за нихъ и что они должны не до
пускать, чтобы цвипш анцы были подавлены насил1емъ. Императоръ 
и католики знали, что ландграфъ человЪкъ отважный, что онъ уже 
давно находится въ еношешяхъ съ изгнаннымъ герцогомъ вюртем- 
бергскомъ Ульрихомъ. Онъ уЬхалъ, не сказавшись никому, но ка
толики полагали, что онъ сдйлалъ это по соглашешю съ курфир- 
стомъ саксонскимъ и другими лютеранскими государями, что они тоже 
у'Ьдутъ въ свои владЪшя и вм^стЪ съ нимъ возьмутся за оруж1е. 
Императоръ, по старому закону бывший распорядителемъ въ города, 
гд£ находится сеймъ/вед'Ьлъ запереть ворота Аугсбурга; протестант- 
CKie государи предположили у него нам-Ьреше арестовать ихъ и яви
лись къ нему потребовать объяснешя; онъ отв'Ьчалъ, что ворота 
заперты по случаю убШства, чтобы ' не уб'Ьжалъ преступникъ. По
пытка запугать протестантскихъ государей не удалась; въ особен
ности курфирстъ саксонскай выказывалъ твердую решимость защи
щать евангельское учете. Онъ очень уважалъ Лютера и руководился 
его советами.

Лютеръ непрерывно присылалъ взъ Кобурга письма, уб^ждавиня протестанскихь го
сударей н богослововъ, находившихся въ АугсбургЪ, быть твердыми, не бояться ничего, 
потому, что Богъ защитить истинную в^ру. Онъ напоминалъ о церковныхъ злоупотреб- 
лешяхъ, обременявшихъ протестантша земли, избавивипяса теперь отъ нихъ; онъ обра
щался къ н^мецкпмъ енископамъ, напоыиналъ, что сами они вначале одобряли его борьбу
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противъ индульгенций и другвхъ иоборовъ римской Kypio, что сами они желали изба
виться отъ деспотизма папы. Онъ говорилъ имъ: «Вы упрекаете меня въ томъ, что я 
произвелъ реформы сомовольно безъ соглаЫя церкви. Но кто церковь? вы ли? — то 
покажите печати и гранаты; не церковь ли и мы, которые крещены такъ же, какъ вы, 
и больше васъ учимъ, ироновЁдуеиъ, вЁримъ, молимся, любимъ, надеемся, страдаемъ?» 
Лютеръ понималъ, что вражда епископовъ къ евангельскому ученш происходить глав- 
нымъ образомъ изъ жедашя сохранить свою власть. Онъ соглашался, чтобъ они сохра
нили ее подъ услов1емъ допустить свободу евангедьскаго учешя. Но онъ хорошо знадъ, 
что всё переговоры съ епискоцами останутся напрасны»—Онъ писалъ иротестантскимъ 
государямъ: «Папа хвалится въ напечатанной запискЁ, что императоръ возвратить ему 
все; я знаю: этого не будетъ. О, милый папа и паписты, прежде возвратите намъ 
Леонгарда Кайзера и всёхъ невинныхъ убитыхъ вами, всё души оболмценныя вашей 
ложью, всё деньги и нмёнья, похищенный вашимъ обманомъ, всю честь отнятую у 
Бога вашими пороками, и тогда говорите намъ о возвращены власти вамъ. Въ исторш 
будетъ написано, что папа осмелился требовать такого дЁла, какъ будто люди въ 
Германш чурбаны, а на сеймъ съехались обезьяны.—Довиле къ папЁ доведетъ нён- 
цевъ до бЁды: онъ хочетъ поднять междоусоб1е въ Германии. Если нЁмецше государи 
дойдутъ до войны между собой, папа съ усмешкой скажетъ: вы, нЁмецше скоты, не 
хотели пмёть меня папой, то вотъ же вамъ за это. О, большую любовь имЁетъ онъ въ 
императору, какъ доказалъ подъ Пав1ей, гдё войско его сражалось противъ императора; 
еще больше дюбитъ онъ Гермашю, такъ что короновалъ императора безъ присутств1я 
нЁмецкихъ государей. Я не пророкъ, но прошу всёхъ васъ, господа мои, остерегайтесь 
и не думайте, что вы имеете дёло съ людьми, когда имеете дёло съ напой и папистами, 
вы тогда имеете дёло съ чертями, потому что у нихъ чертовское коварство. Всемогу- 
Щ1Й Богъ да поможетъ вамъ, чтобы дёло шло къ миру. Ваша курфиршеская милость 
благоволить не осудить мена за такое письмо: не могу не заботиться о бЁдной, жалкой, 
покинутой, презираемой, продаваемой Германы, которой желаю я не зла, а добра, какъ 
обязанъ желать моему милому отечеству». Совёты Лютера удерживали лютерансшь 
государей и богослововъ въ АугсбургЁ отъ чрезмЁрныхъ уступокъ. На вопросъ, кащ 
дальнЁйппя уступки можно сдЁлать, онъ отвЁчадъ: «По моему въ апологш (Аугсбург- 
скомъ исповЁданш) уступлено уже больше, чёмъ слЁдовало бы; если они не прини- 
маютъ этого, то я не вижу, что еще мои» бы уступать. День и ночь я занимаюсь 
этимъ дёломъ, думаю, взвЁшпваю, просматриваю все Священное писаше, и съ каждымъ 
часомъ ростетъ во мнё увЁрееность въ побЁдЁ нашего учешя и . укрЁпляется мысль, 
что если Богу будетъ угодно я не уступлю ничего больше; пусть будетъ, что будетъ. 
Вы пмЁете ваше (аугсбургское) исповЁдаше; вы имЁете Евангелие; если они допу- 
скаютъ это, то хорошо, а если нётъ, пусть идутъ прочь; если выйдетъ изъ этого 
война, то пусть выйдетъ, мы достаточно молились и заботились о мирЁ; Богъ готовить 
ихъ въ жертвы войны, чтобы воздать имъ мзду по ихъ дЁламъ, а насъ,_ народъ свой, 
онъ спасетъ изъ печи вавилонской».

Протестантсше государи, остававпйеся въ АугсбургЁ, были непоколебимы въ вер
ности евангелическому учешю. Старикъ Георгъ, маркграфъ ансбахсшй, но прежнему 
говорилъ, что готовь лишиться своего государства за Евангел1е. Депутаты протестант- 
скихъ.городовъ были также тверды. Съ особенной горячностью противились они воз* 
становлешю епископской власти, которое съ нЁкоторыми ограничениями допускало лю- 
теранск1е богословы. Меланхтонъ писалъ о депутатахъ городовъ: «Объ учеши и per 
лигш у нвхъ мало заботы; они думаютъ только о самоуправлеши и свободЁ».
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4. Попытки примирешя.

Отъездъ ландграфа показалъ императору и большинству сейма, 
что протестантск1е государи и города предпочтутъ войну отказу отъ 
своего учешя, что запугать ихъ нельзя. Императоръ не надеялся, 
что папа исполнитъ свое обещаше созвать вселенскШ соборъ, ко
торый безъ сомнЬшя ограничилъ бы его власть; потому Карлъ р е
шился кончить дело о реформацш самъ. После несколькихъ сове- 
1дан1й его съ государями обеихъ релипозныхъ парий былъ составленъ 
изъ представителей обоихъ исповЪдашй комитетъ для выработки 
соглашешя между ними. Каждая сторона выбрала двухъ государей, 
двухъ юристовъ и трехъ богослововъ. Католики выбрали изъ своихъ 
богослововъ Экка, Вимпину и Кохлея, протестанты Меланхтона, Бренда 
и Шнепфа (придворнаго проповедника ландграфа гессенскаго); конфе
ренции какъ назывались совещашя этого комитета,начались 16 августа.

Оказалось, что относительно догматовъ соглашеше не представляетъ 
неодолимыхъ затруднешй. Действительно, лютеране отбрасывали въ  
догматике только очень поздшя прибавки къ старому учешю като
лической церкви, которому оставались верны. Такимъ образомъ были 
найдены формулы, который одинаково соответствовали мнешямъ про- 
тестантовъ и немецкихъ католическихъ богослововъ. —  Вопросъ о 
безбрачш священниковъ былъ оставленъ на р еш ете  будущего все- 
ленскаго собора; католики согласились признавать до той поры свя
щенниками женатыхъ протестанскихъ проповедниковъ; лютеране 
согласились, чтобы не женились до вселенского собора люди, кото- 
рыхъ будутъ назначать они священниками по заключены соглашешя 
съ католиками. Более затруднительны были вопросы о богослужеб- 
ныхъ обрядахъ. Но и въ этомъ лштерансше богословы выказали та
кую уступчивость, что католичеше согласились на , те  немнопя и 
неважный отступлетя отъ римскихъ обрядовъ, которыхъ не могли 
отменить въ своемъ богослужеши протестанты. Относительно кон- 
фискованныхъ монастырскихъ имешй курфирстъ саксонсшй согласился, 
чтобы р еш ете  делъ о нихъ было предоставлено вселенскому собору. 
Было достигнуто соглашеше и по вопросу объ епископской власти. 
Лютерансше богословы соглашались повиноваться эпарх1альнымъ 
епископамъ подъ услов1емъ свободы своего учешя; соглашались даже 
признать верховную власть папы, лишь бы онъ допустилъ свободу 
евангелическаго учешя. По ходу конференций можно было ожидать;, 
что немецкое реформащонное движете кончится подобно гуситскому 
возсоединешемъ съ католической церковью на основаны маловажныхъ 
уступокъ со стороны папы; но папа и горяч1е католики не хотели 
делать никакихъ уступокъ; а между лютеранскими богословами и 
священниками было много людей менее сговорчивыхъ, чемъ Мелап-
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хгонъ и друпе два товарища его на конференщяхъ. Представителемъ 
этой неуступчивой партш былъ Лютеръ. Онъ писалъ (26 августа) 
Опалатину, находившемуся въ  Аугсбурге при курфирсте саксон- 
скомъ: «Л слышу, вы принялись за чудное дело, надеетесь помирить 
лапу и Лютера; но папа не хочетъ и Лютеръ отказывается; смотрите, 
чтобы ваш ъ трудъ не потратился понапрасну. А если противъ воли 
ихъ обоихъ, устроите это дело, то я  последую вашему примеру и 
помирю Христа съ Вел1аломъ». Представители обеихъ партШ на кон
ференщ яхъ скоро увидали, что примиреше не возможно. Легатъ иог 
лучилъ уведомлеше, что въ зас-Ьдаши коллегш кардиналовъ ращено 
•отвергнуть требовашя лютеранъ, а лю теранш е богословы стали 
брать назадъ некоторый изъ своихъ уступокъ; въ особенности ясно 
увидали они, что возстановлеше епископской власти не совместно съ 
ихъ  дерковнымъ устройствомъ, и наконецъ 29 августа они объявили:, 
что не могутъ делать никакихъ дальнейшихъ предложен^, отлагаютъ 
дело до созвашя вселенскаго собора.

5. Постановлен!© аугсбургскаго сейма.

Императоръ убеждалъ папу созвать вселенсшй соборъ, котораго 
требую тъ протестанты. Папа не хотелъ созвать соборъ, который 
несомненно началъ б ы ' борьбу противъ папскаго самовласия; но 
ому нельзя было выставлять себя не желающимъ угодить императору, 
потому онъ отвЪчалъ Карлу, что готовъ исполнить его желаше подъ 
у ш ш е м ъ , чтобы протестанты засвидетельствовали свою покорность 
деркви возстановлешемъ отмененныхъ ими католическихъ обрядовъ 
и  прекращешемъ нападенШ на католическое у ч ете . Онъ предвиделъ, 
что протестанты не согласятся на это; и действительно, когда импе
раторъ вполне одобрявшей требоваше папы, передалъ его (7 сен
тября") протестантамъ, они отвергли его. Императоръ напомнилъ имъ 
•обязанность меньшинства сейма покоряться большинству; они отве
чали ссылкой на постановлешя прежнихъ сеймовъ, дававпия имъ 
свободу вероисповедашя и на свою совесть, недозволяющую имъ 
возстановить церковный злоу потреб л е т я ,  противныя слову божш; 
Онъ гневно сказадъ, что если они не образумятся, то онъ съумеетъ 
исполнить свою обязанность защитника церкви, и далъ имъ срокъ 
одуматься. По истечение срока они объявили, что готовы продолжать 
переговоры на вселенскомъ соборе, но обещанёе отменить введенный 
ими церковныя реформы было бы уб1ешемъ Христа и отречешемъ 
отъ  слова бож1я. Императоръ былъ раздраженъ, сталъ совещаться 
съ  своими советниками о томъ, что надобно употребить силу. По
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это оказалось невозможно; у него было мало войска въ Терманш ; 
нЬмецюе католичесме государи были враждебны алчной политик^ 
австрШской династш, не стали бы помогать ему, потому онъ при- 
нялъ р еш е те , устранявшее войну до болЪе удобного ему времени. 
Большинство сейма приняло проектъ постановлешя, отлагавшаго 
дйло до весны. Карлъ (22 сентября) пригласилъ къ себ’Ь протестант- 
скихъ государей и прочелъ имъ этоть проектъ. Въ немъ говорилось: 
такъ какъ ихъ испов-Ьдаше выслушано и опровергнуто доводами изъ 
Евангел1я и на конференщяхъ принято ими соглашеше по многимъ- 
пунктамъ, то дается имъ срокъ до 15 апреля сл'Ьдующаго года обду
мать д£ло} по истеченш этого срока они должны объявить, согласны 
ли возсоединиться съ церковью и по остальнымъ пунктамъ до р е 
ш е т я  вселенскаго собора; въ ожиданш того они должны не дозво
лять въ своихъ владйшяхъ печаташя и продажи новыхъ книгъ про- 
тивныхъ ученш церкви и не мешать католикамъ совершать бого- 
служеше. Канцлеръ курфирста саксонскаго Брюкъ отвйчалъ отъ име
ни: вс-Ьхъ протестантовъ, что Аугсбургское йсповйдаше основано на. 
слов^ бож1емъ и не можетъ быть опровергнуто. Императоръ пере- 
далъ имъ списокъ проекта сеймоваго рЪшешя, чтобъ они дали от
веть  по зрЪломъ сов'Ьщанш между собой.

Протестанты не, могли отказаться отъ сд'Ьданныхъ ими преобра
зован!!, потому объявили, что будутъ протестовать противъ этого- 
постановлешя, если оно будетъ принято болынинствомъ сейма. На 
это курфирстъ 1оахимъ Бранденбургсшй отв^чалъ (19 сентября) по< 
поручешю Карла: императоръ дивится ихъ словамъ, что ихъ учете; 
основано на Священномъ цисанш; неужели они полагаютъ, что онъ, 
его предки, друпе курфирсты и нЬмецше государи, что все западное 
хришанство находились столько вйковъ въ заблуждеши? Если кур
фирстъ саксонстй и его товарищи, по релиии не примутъ постанов
лешя сейма, то императоръ и сеймъ им^готъ решимость не щадить- 
ни жизни, ни имущества для защиты церкви; его величество испол- 
нитъ обязанность императора поддержать истинную Bfcpy, совершенно' 
искоренить ересь и возстановить церковное единство немецкой нацш. 
Лютеранше государи видt ли, -что решено обратить сообщенный имъ: 
проектъ безъ всякихъ смягчешй въ постановлеше сейма, потому имъ 
нечего больше делать* въ Аугсбург^, должно удалиться. Курфирсту 
было очень тяжело решаться на формальный разрывъ еъ императо- 
ромъ; когда онъ объявилъ Карлу, что уфзжаетъ, и императоръ, про
щаясь съ нимъ (внукомъ Маргареты, сестры императора Фридриха г 
прадеда Карла) сказалъ: «Дядюшка, дядюшка, я не ожидалъ отъ- 
васъ этого», онъ залился слезами и не могъ произнести ни слова 
отъ волиешя.

Императоръ былъ очень раздраженъ сопротивлешемъ протестант- 
скихъ членовъ сейма и въ особенности городовъ. Онъ вел'йлъ- про-
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честь 17 октября въ сейме опровержете Исповедашя четырехъ го- 
родовъ, державшихся цвинш анства, и сказали, что если они не 
отступятся отъ своихъ опасныхъ заблужденШ, то онъ употребить 
противъ нихъ свою императорскую власть. Но его угроза не запу
гала никого. Не только эти четыре ц в и н ш а н ш е  города (Страсбурга, 
Констанцъ, Меммингенъ, Линдау), но и лю теранш е города (Франк
фурта, Ульмъ, Швабсюй Галль и самый Аугсбургъ) отказались при
знать р е ш е т е  сейма законными. Понятно, что протестанты, кото
рыми императоръ угрожали войной, не захотели помогать его брату 
•Фердинанду въ войне си турками. (Чтобы пршбрЪсти поддержку папы- 
ни  переговорахъ съ католиками о посылка войскъ на эту войну, 
Фердинандъ возвратили духовными владетелями конфискованныя ими 
церковный именья, хотя прежде сами папа утвердили ихъ за ними). 
В се протестантсше члены сейма уехали изъ Аугсбурга. Должно было 
полагать, что сеймъ примети постановлеше равнозначительное объ- 
явленш  войны протестантами. Таки это и было сделано.

Окончательное реш еш е сейма, принятое 19 ноября, постановляло: 
все  последователи осуждаемыхъ католической церковью ученШ должны 
возстановить у себя католическое богослужеше и повиноваться папе 
и епископами до того времени, когда соборъ произнесетъ свое ре
ш еш е по спорными вопросами; сопротивляюпцеся этому постановке- 
н ш  сейма будутъ отлучены отъ церкви и объявлены мятежникам®; 
женатые священники лишаются должностей; все конфискованныя цер
ковный именья возвращаются церкви; возстановляется церковная 
власть епископовъ; непокорные предаются суду.

Черезъ три дня по обнародованш этого реш еш я сейма императоръ 
у ех али  изъ Аугсбурга. Онъ не заслужили признательности папы, 
находившаго, что онъ слишкомъ церемонится съ еретиками, которыхъ 
следовало бы безотлагательно покорить силой оруж1я.

ХП. ХОДИ РЕФОРМАЦШ ВЪ ГЕР МАШИ И ШВЕЙЦАРЩ ДО НЮРНБЕРГ-
СКАГО МИРА.

1. ШмалькальденсМй союзъ. Выборъ Фердинанда въ оанъ короля:

Отправляясь изъ Италш въ Гермашю, Карлъ хотели придать 
больше силы имперскому правительству, доставиви сани короля сво
ему брату Фердинанду. Неповиновеше протестантовъ укрепило его 
мысли о необходимости этого для подавлешя непокорныхъ. Кроме 
протестантовъ опасны были габсбурскому дому и некоторые католи- 
ч е т е  государи. Герцотъ Вильгельмъ БаварскШ, пользуясь неудоволь- 
е ш ем ъ  другихъ государей на нарушение императоромъ условШ 
выбора въ сани, интриговали на сейме, внушали недовольными, что 
надобно устранить Габсбурговъ отъ управлешя Гермашей, надеялся
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быть выбранъ королемъ. На упреки императора онъ прямо отвЪчалъ: 
«Не вижу, почему бы мнЪ не искать королевской короны; известно, 
что герцоги баварсше бывали римскими императорами и королями, 
когда австрШ ше владетели еще сидели между графами». Замыселъ 
Вильгельма показалъ императору надобность ускорить дЪло о выборЪ 
Фердинанда королемъ для управлешя Герматей въ его отсутств1е. 
Онъ склонилъ всЪхъ курфирстовъ,кромЪ саксонскаго, въ пользу сво
его желашя, и попросилъ ихъ съехаться въ концЪ года въ Кёльнъ 
для выбора Фердинанда королемъ. Онъ и его советники разсуждали, 
нельзя ли устранить курфирста саксонскаго отъ учаш я въ съЪздЪ; 
они думали согласиться на буллу Льва X, угрожавшую послЪдовате- 
лямъ Лютера отлучешемъ отъ церкви; но сообразили, что этотъ 
аргументъ не былъ бы допущенъ немецкими государями: отлучеше 
отъ церкви лишало только церковныхъ правь-, не относилось къ граж
данскими Такимъ образомъ было решено послать курфирсту саксон
скому приглашеше на кёльнш й съЪздъ. Между тЪмъ, имперскому 
камеральному суду, состоявшему изъ католиковъ, было дано повелите 
применять ко всЪмъ тяжбамъ р еш ете  сейма. Предполагалось, что 
будетъ подано множество жалобъ духовными сановниками, именья 
которыхъ были’ конфискованы протестантскими государями. Такимъ 
образомъ должна была начаться юридическая война съ протестантами, 
въ ожиданш возможности двинуть войска на нихъ.

Протестанты видели необходимость принять мЪры обороны. Во 
второй половинЪ декабря курфирстъ саксонсшй и ландграфъ тессен- 
скШ пргЬхали въ небольшой тюрингскШ городъ Шмалькальденъ,при- 
гласивъ другихъ протестантскихъ членовъ сейма собраться тамъ на 
совЪщаше съ ними. Мы говорили, что уже и прежде были делаемы 
попытки соединить силы протестантовъ въ одинъ союзъ для общей 
обороны; но это оставалось безуспЪшнымъ, потому что Лютеръ и 
его помощники возставали противъ приготовленШ къ войнЪ, говорили, 
что должно надеяться на помощь Бож ш , что браться за оруж1е на 
защиту истинной вЪры значить выказывать недовЪр1е къ Богу. Дру
гое препятств1е состояло въ томъ, что мноие изъ второстепенныхъ 
протестантскихъ государей считали войну противъ императора и сейма 
бунтомъ, не дозволительнымъ ни въ какомъ случай. Эти возражешя 
слышались и на шмалькальденскомъ съЪздЪ; но опасность была те
перь такъ ясна и близка, что они утратили прежнюю важность. Въ 
ШмалькальденЪ съехались: курфирстъ саксонскШ, ландграфъ гессен- 
сшй, герцоги брауншвейгстй и люнебургсшй, князь ангальтсшй, 
графъ маясфельдскШ и депутаты имперскихъ городовъ. Они едино
гласно решили противиться общими силами всякому нападении за 
вЪру на кого-нибудь изъ участвующихъ въ заключаемомъ союзЪ и 
всякому процессу въ имперскомъ судЪ по дЪламъ о конфискованныхъ 
церковныхъ имЪньяхъ, и поддерживать протестъ курфирста саксон-
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скаго противъ выбора Фердинанда въ королевсмй санъ. Лютеръ и 
подчинявнйеся его влгянш богословы, ссылаясь на Священное писа- 
ше и считая немецкую имперш процолжешемъ древней римской го- 
ворили, что недозволительно сопротивляться императору, что должна 
свидетельствовать свою веру готовностью принимать страдашя за нее. 
Но юристы сказали на это, что устройство немецкой имперш совер
шенно не такое, какъ древней римской, и что немецкШ императоръ, 
выбираемый государями, не имеетъ надъ ними, наследственными го
сударями, такихъ правъ, к а т я  принадлежали императору древняго 
Рима надъ его подданными, что власть императору дается договоромъ,, 
и онъ не имеетъ права нарушать его; что даже по процессамъ част- 
ныхъ людей не можетъ быть применяемо законное наказате, пока 
дело не решено по апелляцш къ высшему суду, темъ меньше права 
имеетъ императоръ действовать силой противъ евангелическихъ то- 
сударей и городовъ, апеллировавшихъ къ вселенскому собору; что 
власть въ  Гермаши принадлежитъ не одному императору, а импера* 
тору вместе съ членами сейма, и если онъ, съ нарушешемъ закон-, 
ныхъ правилъ, нападаетъ на членовъ сейма, то они имеютъ право 
сопротивляться. Богословы не могли спорить противъ этого, сказали, 
что юристы лучше ихъ должны понимать политические вопросы, и 
дали свое соглаше на союзъ для обороны противъ всякаго нападаю- 
щаго на нротестантовъ за ихъ релиию.

Лютеръ былъ приведенъ аугсбургскимъ решешемъ императора и 
сейма къ этому мнешю, противоположному прежнимъ его р,азсужде- 
шямъ о безусловномъ повиновеши императору. Онъ говорилъ теперь, 
что императоръ сталъ оруд1емъ папы, «поступаетъ не только про
тивъ слова бож1я, но и противъ своей присяги, записанной на гра- . 
м ате, скрепленной печатью; потому последователи Евангел1я имеютъ 
право сопротивляться его нападенш ». Но всетаки ему было не ловко 
такъ противоречить прежнимъ своимъ разсуждешямъ. Онъ слагалъ 
ответственность за свое мнеше на юристовъ: «Если юристы могутъ 
доказать, по своимъ законамъ, что позволительно сопротивляться, 
императору, пусть они говорить это по своимъ законамъ; это ихъ. 
дело». Лютеру не, нравился шмалькальденскШ союзъ, потому что къ 
участью въ немъ были приняты н ем ец те  цвинш ансш е города. Кур- 
фирстъ саксонскШ уступилъ въ этомъ случае требование ландграфа 
гессенскаго.

Итакъ, по шмалькальденскому договору подписывающее его обязы
вались защищать другъ друга отъ всякаго нападешя за веру. Въ 
последшй день совещанШ (31 декабря) договоръ былъ подписанъ 
всеми бывшими на съезде , кроме Георга, маркграфа ансбахскаго, 
Нюрнберга и некоторыхъ другихъ франконскихъ городовъ и въ по
следшй день года члены съезда после девяти-дневныхъ совещанШ 
прекратили свои совещанья.
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Сынъ курфирста саксонскаго 1оаннъ Фридрихъ поЪхалъ изъ Шмаль- 
кальдена въ Кёльнъ протестовать отъ имени членовъ шмалькальден- 
скаго союза противъ выбора Фердинанда въ королевскШ санъ. Разу
меется, протестъ не былъуваженъ. Императоръ сказалъ пяти собрав
шимся въ Кёльне курфирстамъ речь о томъ, что имперское правитель
ство теперь слишкомъ слабо для охранешя закона и спокойств1я, а 
самъ онъ по обширности своего государства не можетъ часто пргЬзжать 
въ Германий и что поэтому нуженъ ему помощникъ, который управ- 
лялъ бы немецкой mmepiefi въ его отсутств1е. Все пять курфирстовъ, 
бывшихъ тутъ, выбрали Фердинанда королемъ (3 января 1531). Въ 
акте о выборе было формально поставлено въ обязанность новому 
королю исполнять р еш е те  аугсбургскаго сейма. Черезъ несколько 
дней Фердинандъ .былъ коронованъ въ Аахене.

Кроме членовъ шмалькальденскаго союза отказались признавать 
власть новаго короля герцоги баварсте. Онъ справедливо жаловался 
брату, что получилъ только титулъ не увеличивпий его силы.,—  
Война съ протестантами была не возможна императору и Фердинанду. 
Къ прежнимъ врагамъ императора и его брата, французамъ итуркамъ, 
присоединился новый: Генрихъ ТШ, развелся съ тетщ ю  Карла и 
отложился отъ римской церкви. Нельзя было увеличивать число вра- 
говъ нападешемъ на протестантовъ, которые вошли бы въ союзъ 
съ Францискомъ и Генрихомъ. Меланхтонъ по порученпо государей 
шмалькальденскаго союза уже писалъ къ Франциску и Генриху письма, 
въ которыхъ опровергалъ клеветы противъ лютеранства и убеждалъ 
королей французскаго и англШскаго въ надобности созвать вселенсшй 
соборъ. Ответъ французскаго короля показывалъ, что онъ очень радъ 
помогать н'Ьмецкимъ государямъ противъ Габсбурговъ, Ответъ Ген
риха ТШ тоже показывалъ его расположеше вступить въ союзъ съ 
немецкими протестантами. Кром'Ь всего этого Карлъ и Фердинандъ 
знали, что герцоги баварсте находятся въ сношешяхъ съ Лношемъ 
Заполей. Ландграфъ Филиппъ деятельно искалъ новыхъ союзниковъ 
шЬмецкимъ протестантамъ, велъ переговоры съ герцогами баварскими, 
получилъ отъ короля датскаго обЪщаше помощи; но важнее всего 
казалось ему склонить нЪмецкихъ протестантовъ къ союзу съ швей
царскими. Для этого было необходимо прекратить релипозный споръ 
между ними. Буцеръ былъ посредникомъ въпереговорахъ, £здилъ въ 
Кобургъ къ Лютеру, уб&дилъ Страсбургъ вступить въ сношешя съ 
курфирстомъ саксонскимъ. Но д'Ьло все-таки кончилось неудачей по 
прямой ненависти лютеранъ къ цвиншанцамъ. Об'Ь эти релппозныя 
партш подверглись одинаковымъ опасностямъ, оставляя одна другую 
безъ помощи.

т . X. 20
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2. Швейцар c m  д£ла. Смерть Цвингли.

У ч ете  Цвингли распространялось по Швейцарш, но встречало 
сильное сопротивлете со стороны трехъ горныхъ кантоновъ (то-есть, 
Ш вица, У рии Унтервальдена), и со стороны Люцерна и Цуга. Наемни
чество было главнымъ доходом» жителей этихъ кантоновъ; потому они 
ненавидели Цвингли, стремившагося прекратить вредное ремесло. Къ 
Швейцарш принадлежали области, покоренный соединенными силами 
кантоновъ и находившаяся подъ общимъ управлешемъ ихъ. Правители 
этихъ областей назначались или кантонами или союзнымъ сеймомъ. 
Главная масса подвластныхъ областей образовала сплошную полосу 
на северной стороне кантональныхъ земель. У чете Цвингли распро
странялось тамъ. Цюрихское правительство заявило правило, что 
каждая община подвластныхъ областей имеетъ право решать сама, 
какому богослуженш быть въ ней, католическому или реформатскому. 
Горные кантоны, Люцернъ и Цугъ не хотели допустить этой свободы* 
строго охраняя у себя католичество, они хотели подавить реформа- 
цго въ  подвластныхъ областяхъ. Местные начальники, назначаемые 
ими, получили приказаше действовать въ этомъ духе. Столкновешя 
стали неизбежны. Въ Тургауской области, управлеше въ которой 
принадлежало многимъ кантонамъ, большинство населешя приняло 
реформацию, пригласило священниковъ изъ Цюриха. То же самое 
произошло въ такъ называемой Рейнской долине, въ округахъ мел- 
лингенскомъ и бремгартенскомъ. Представители федерацш пяти кан
тоновъ (Люцерна, Цуга и трехъ горныхъ кантоновъ), бывнпе пра
вителями (фохтами) тех ъ  округовъ, подвергали штрафамъ, сажали 
въ  темницы, секли розгами реформатовъ, прогоняли реформатскихъ 
проповедниковъ, отрезавъ имъ языкъ. Цюрихсшй проповедникъ 
Кайзеръ, приглашенный быть священникомъ въ Гастере (селевш 
Рейнской долины), былъ неожиданно арестовать на дороге въ лесу, 
отведенъ въ Ш вицъ, подвергнуть пытке и, наперекоръ ходатайству 
цюрихскаго посольства, сожженъ. Федеращя пяти кантоновъ выдавала 
бежавшихъ изъ Германш протестантовъ на казнь австрШскому пра
вительству. Унтервальденцы сделали, какъ мы говорили, нападете 
на горную часть (Oberland) бернскаго кантона, чтобы подавить тамъ 
реформащю. Опасаясь наказаш я за это нарушеше союзныхъ законовъ, 
коалищя пяти кантоновъ заключила (въ апреле 1529) союзъ съ 
эрцгерцогомъ Фердинандомъ и обещала отдать ему Констанцъ, на
ходившийся подъ покровительствомъ Цюриха.

Непр1язнь коалицш пяти кантоновъ принуждала реформатсте кан
тоны готовиться къ обороне, союзъ съ Австр1ей угрожалъ свободе 
протестантской Ш вейцарш; нападете унтервальдцевъ на бернскую 
горную область требовало отмщешя, гнусное убШство цюрихскаго
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проповедника не должно было остаться безнаказанными. Цюрихъ 
послалъ войско занять такъ называемые своборые округа въ аар- 
тауской земле, чтобы не овладелъ ими католичесшй фохтъ. Цвингли 
понимали, что безъ войны нельзя упрочить свободы совести. «Ты 
не знаешь этихъ людей» , говорили они Эколамнадш, советовавшему 
воздерживаться оти насильствеиныхп действШ: «Я вижу мечи уже 
обнаженными и исполню обязанность вернаго стража». Бернскими 
реформатами, отвергавшими мысль о нападеши на католикови, они 
писали: «Мири, за который говоряти теперь мнопе, война; война, 
которой я желаю, мири. Безопасность стала невозможна для истины 
и для чтущихи ее, если не будутъ ниспровергнуты опоры католи
ческого деспотизма». Цюрихское правительство решило не допускать 
ви Бремгартенн и Жури унтервальденскихн фохтови. Планп похода 
составили Цвингли, и сами пошелъ си войскоми. Ви ионе 1529 цю- 
рихсшс отряды стали по северной границе враждебныхн пяти кан- 
тонови и отрезали подвози хлеба ви нихъ. Эти кантоны собрали 
войско. Бернцы не пошли на помощь цюрихцами; но ки ними ежеревно 
приходили подкреплешя изи Гларуса, Тургау, Рейнской долины; 
пришли и бернцы, хотя ими не нравилась война. Католическое войско 
было плохо вооружено, страдало оти недостатка ви пров1анте; Фер- 
динандъ не присылали обещанной помощи. Оба войска стали непо
далеку оти Каппеля. Цвингли были уверенп въ победе.

Но дело не дошло до битвы. Ки цюрихскому войску подошели 
гларусш й ландаммани Гансн Эбли и стали убеждать реформатови 
примириться си католиками. Они говорили: «Неужели нельзя укло
ниться оти того, чтобы сделать многихъ женщипъ вдовами, детей 
сиротами? Неужели невозможени. мири между людьми, таки часто 
ходившими на войну вместе? Милые почтенные господа Цюрихцы, 
предотвратите, прошу васи Богомп, распадеше и погибель стараго 
швейцарскаго союза». Эбли плакали отъ волнешя. Они были человеки 
уважаемый. Его тргательныя слова подействовали на цюрихскихп 
военачальникови. Они согласились дать католиками перемир1е для 
лереговоровъ. Цвингли сказали: «Другн ландаммани, ты будешь от
вечать переди Богоми за это посредничество». Католики выказали 
уступчивость; бернцы говорили, что будути помогать цюрихцами 
только, когда католики нападутп на Цюрихи, а участвовать ви на
ступательной войне не хотятн. Такими образомн заключенп были 
(25 йоня 1529) мири, оставивппй борьбу нерешенной. Коалищяпяти 
кантонови отказалась оти союза си австрШскимп государемн, обе
щала уплатить военныя; издержки реформатами, согласилась на то, 
чтобы ви областяхъ, находящихся поди общими союзными управле- 
л1емн, каждая община сама решала, какому богослуженш быть въ 
ней. Но католики не признали свободы реформатской проповер  въ 
своихъ кантонахъ.— Бернцы высказывали радость, что дело кончи-

20*
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лось миромъ и простили унтервальценцамъ нападете на свою горную 
область. Но Цвингли ожидал* въ будущемъ б*дъ, предвидя, что 
католики возобновить войну при первой возможности.

Благодаря свобод* выбора, предоставленной народу подвластных* 
областей, реформащя въ  них* быстро распространялась. Тургаусме 
пропов*рики собрались въ Фрауэнфельд* и подъ руководством* 
Цвингли установили форму богослужетя въ своей области. Монахи 
уходили изъ монастырей. Въ Ааргаускихъ свободныхъ округахъ, въ 
Бремгартен*, Меллингеи*, въ  Рейнской долина, въ Саргане*, Уцнах*, 
Гастер* тоже была введена реформащя. Она распространялась и въ 
католическихъ кантонахъ; въ  Золотурн*, при посредничеств* Берна 
и Базеля, правительство отдало реформатам* для богослужетя цер
ковь капуцинскаго монастыря.

Но слухи о ход* д*лъ на аугсбургскомъ сейм* ободрили швейцарских* 
католиков*. Въ Ротвейл*, город*, находившемся подъ покровительством* 
Швейдарскаго союза, болынинствомъ шести цеховъ противъ пяти было 
р*шено запретить реформатское богослужете; 400 гражданъ б*жало отъ 
иресл*довав1я, которому подверглись тамъ реформаты.

Подъ вл1яшемъ торжества католиковъ на аугсбургскомъ сейм* и 
ожидашй релипозной войны въ Германш усилилось волнете и въ 
Ш вейцарш. Н ападете герцога савойскаго на Женеву (о котором* мы 
разскажемъ поел*) казалось д*ломъ тайнаго соглаш етя герцога съ 
императоромъ. Опасаясь нашеств1я католическихъ войскъ изъ Италш 
и Германш, ш вейцарш е протестанты искали себ* союзниковъ. Потому,, 
когда король ф ранцузш й прислалъ агентовъ въ Ш вейцарщ, они 
нашли благощиятный npieM* себ* въ Берн* и Базел*. Поел* аугс- 
бургскаго сейма, надежды швейцарскихъ католиковъ на помощь 
императора возросли. Коалищя пяти кантоновъ жаловалась, что 
Цюрихъ вытЪсняетъ католиковъ изъ общпхъ влад*тй  союза.— Рефор
маты жаловались на обиды отъ католиковъ. Ум*ренные люди не 
могли ни на той ни на другой сторон* успокоить своихъ горячих* 
единов*рцевъ. Коалищя пяти кантоновъ возобновила сношешя съ 
Фердинандомъ; реформаторе кантоны желали вступить въ сношешя 
съ н*мецкими протестантами; ландграфъ гессенскШ уб*ждалъ, какъ 
мы говорили, своихъ шмалькальденскихъ союзниковъ заключить до- 
говоръ съ ними, но курфирстъ саксонскШ, подъ вд1яшемъ Лютера, 
объявилъ, что безусловное принятае аугсбургскаго испов*дашя—не
обходимое услов1е допущ етя швейцарцев* къ учаетш въ протестант- 
скомъ союз*. Д*ло разстроилось. Отъ шмалькальденскаго союза 
отстранились т*  города югозападной Гермати, которые приняли 
швейцарское у ч ете .

Лютеръ желалъ примирешя н*мецкихъ протестантов* съ импера
тором*, будучи равнодушен* къ политическим* интересам* н*мец-
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наго народа. Цвингли былъ не таковъ; онъ желалъ политическая 
преобразовашя Швейцарскаго союза.

Въ Цюрих* Цвингли прн)бр*лъ преобладающее вл1ян1е на общественный 
д*ла. Мы говорили, что онъ хот*лъ улучшить нравы. Комитетъ, учрежден
ный для надзора за ними, ввелъ строгую нравственную дисциплину. По 
поняпямъ Цвингли, пороки были неповиноветемъ Богу, мятежомъ противъ 
него и подлежали строгимъ наказае1ямъ. Комитета, наблюдавшШ за нра
вами ( S i t t e n  u n d  E h e g e r i c h t ) ,  лерешелъ отъ ув*щанШ къ арестованш пороч- 
ныхъ, держалъ ихъ въ темниц* или выгонялъ изъ цюрихскаго кантона. 
Прелюбод*ямъ угрожалъ онъ утопить ихъ. Было постановлено въ обязан
ность вс*мъ пос*щете церквей. Члены большого и малаго сов*товъ 
обязаны были заявлять, что принимаютъ реформатское учете во вс*хъ 
его подробвостяхъ; отказывавшиеся дать это удостов*реше были удаляемы 
изъ сов*товъ. Цюрихъ служилъ образцомъ для другихъ реформатскихъ 
городовъ, и теократическШ характеръ, полученный его управлетемъ, рас
пространялся по вс*мъ церковнымъ общинамъ, державшимся швейцар- 
скаго в*роучетя.

Цвингли хот*лъ преобразовать ШвейцарскШ союзъ въ томъ дух*, 
какъ Цюрихъ. Кром* нравственныхъ стремленШ, у него были -горяшя 
латрштичесюя желашя. Онъ хот*лъ, чтобы Швейцар1я не служила 
оруд1емъ для чужихъ выгодъ. Католичеше кантоны, бывшие основа
телями Ш вейцарская союза, сохраняли на сейм* преобладаше, не- 
соотв*тствовавшее ихъ д*йствительнымъ силамъ. Цвингли считалъ 
надобнымъ преобразовать составъ союзнаго сейма такъ, чтобы наи
большее вл1яше принадлежало въ немъ важн*йшимъ кантонамъ, 
бернскому и цюрихскому, области которыхъ составляли дв* трети 
дМствительиой силы союза. Онъ говорилъ, что если федеращя пяти 
кантоновъ не дастъ свободы пропов*ди слова Бож1я, то надобно от- 
м*нить прежнШ союзный договоръ и возстановить ШвейцарскШ союзъ 
на бол*е справедливыхъ основашяхъ, предоставивъ алынйскимъ па- 
стухамъ, ничего не понимающимъ въ политическихъ д*лахъ, жить 
какъ хотятъ, если они не согласятся участвовать въ новомъ союз*. 
Онъ понималъ, что для исполнешя этого плана необходима война. 
Онъ, какъ мы вид*ли, осуждалъ заключеше каппельскаго мира; а 
теперь, когда императоръ сталъ д*йствовать заодно съ папой и го
товился подавить евангельское учеше, Цвингли считалъ надобнымъ 
предупредить нашеств1е католиковъ немедленнымъ начаиемъ войны.

Но и въ самомъ Цюрих* мнопе не одобряли атихъ мыслей, Цвингли 
одол*лъ опозищю только угрозой, что устранится отъ у ч аш я  въ 
д*лахъ, если его планъ не будетъ принятъ. Въ Берн* оппозшця 
была еще сильн*е. Народъ не им*лъ тамъ такого релииознаго энту- 
з1азма какъ въ Цюрих*, смотр*лъ на политичесше вопросы хдаро- 
кровн*е и считалъ надобнымъ не раздражать католиковъ, потому что 
значительная часть поселянъ бернскаго кантона сохраняла предан
ность католичеству, влад*шя кантона граничили на юг* съ CaBoiefi,
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а на севере съ Эльзасскими землями габсбургской династш, и опасно- 
было ссориться съ этими сильными соседями*, притомъ, Борнъ ИМ'ЬЛЪ 
союзниковъ между католическими государями. Но Цвингли надеялся 
склонить и бернцевъ на свою сторону. На съезде уполномоченныхъ 
протестантскихъ кантоновъ въ Аарау въ мае 1531 года цюрихцы 
предложили начать войну съ пятью католическими кантонами. Но 
друие депутаты не согласились на это. Все они признавали, что 
католические кантоны наносятъ много обидъ реформатамъ, что на
добно прекратить это. Но бернцы говорили, что не следуешь про
буждать спящаго льва (императора), что Швейцар1я страдаетъ отъ 
голода, что война будетъ тяжела для всЬхъ. Депутаты Базеля согла
шались съ бернцами, и такимъ образомъ была принята средняя мера, 
соединявшая въ  себе неудобства войны съ неудобствами мира. Съездъ 
р'Ьшилъ блокировать северную границу федерацш пяти кантоновъ, 
не пропускать туда хлеба, принудить католиковъ голодомъ къ уступ- 
камъ. Было решено также не пропускать къ нимъ вина, соли к 
ж елеза. Цюрихсме депутаты возставали противъ реш еш я, которое 
раздражитъ католичесше кантоны и подвергнетъ голоду невинныхъ 
одинаково съ виновными. Но бернцы объявили, что не будутъ помогать 
цюрихцамъ въ  наступательной борьба; не слушали доводовъ о ея 
необходимости, и 15 мая съездъ реш илъ блокировать католичесте 
кантоны. Цвингли сдЪлалъ еще попытку переубедить бернскихъ де- 
путатовъ; некоторые изъ нихъ согласились на его просьбу пови
даться съ нимъ тайно отъ другихъ ночью въ Бремгартене, въ доме 
священника Буллингера. Онъ говорилъ имъ, что блокада только раз
дражить враговъ и дастъ имъ удобство выбрать место и время для 
нападеш я; напрасны остались и эти -убеждены. Передъ разсветомъ 
Цвингли отправился въ  Цюрихъ; Буллингеръ проводилъ его на не
которое разстояш е. Прощаясь, Цвингли сказалъ: «Милый Генрихъ, 
Богъ да сохранить тебя, оставайся веренъ  Господу 1исусу Христу 
и его церкви». Буллингеръ понялъ, что онъ ждетъ болыпихъ бедъ. 
Въ августе была видна на западе комета; длинный хвостъ ея былъ 
обращенъ на востокъ. Аббатъ Веттингенскаго монастыря, Георгъ 
Мюллеръ, принявш и реформащю, стоялъ съ Цвингли на дворе со- 
борнаго храма; они смотрели на комету. Мюллеръ спросилъ Цвингли 
какъ онъ думаетъ объ этой комете, что предвещаетъ она. Цвингли 
отвечалъ: «Милый Георгъ, мне и многимъ хорошимъ людямъ эта 
звезда показываешь могилу; истина и церковь подвергнутся бедст- 
в1ямъ, но вы не будете покинуты Христомъ».

Если бернцы полагали, что блокада, не пропускающая хлеба въ 
католичесше кантоны, возстановитъ народъ противъ правительствъ, 
то они ошиблись. Раздражеше народа обратилось противъ реформа- 
товъ, подъ предлогомъ усерд1я къ хриш анству отнимающихъ у нихъ, 
какъ  они говорили, плоды земли, произрощаемые Богомъ длявсехъ.
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Поселяне пяти кантоновъ стали тверже прежняго поддерживать свои 
правительства, сильнее прежняго преследовать всехъ подозревае- 
мыхъ въ склонности къ новой вере . Прокламащя, изданная цюрих
цами въ оправдате своихъ поступковъ, мало доходила до католиковъ. 
Люцернское правительство подвергло пытке гражданъ, распростра- 
нявшихъ этотъ документа. Въ сентябре вместе съ голодомъ усили
валось ожесточеше народа пяти кантоновъ*, онъ готовился къ войне, 
принявъ строжайния меры, чтобы до реформатовъ не доходило ни
какого слуха объ этомъ. Пять кантоновъ были совершенно едино
душны; а между реформатами не было соглашя. Бернцы полагали, 
что малочисленное населerne горныхъ кантоновъ не отважится сде
лать серьезное нападете. Когда п'риготовлешя были кончены, като
лики сошлись въ Бруннене, издали прокламацш, что до р еш етя  
вселенскаго собора не отстуйятъ отъ прежней церкви и не потер- 
пятъ у себя цвиншанскихъ проповедниковъ или книгъ. Люцерн- 
ш й  отрядъ пошелъ вдоль Рейса въ ааргаусше вольные округи, 
ограбилъ тамъ реформатовъ; а главныя силы католиковъ собра
лись у Бара (близъ Цуга), и потомъ двинулись къ границе. У 
Каппеля стоялъ подъ начальствомъ Гёльдли цюрихскШ авангардъ, 
имевшШ не больше 1 .200  человекъ. Увидевъ лодки съ воинами, 
плывупця черезъ озеро, увидевъ знамена горныхъ кантоновъ, услы- 
шавъ звукъ УрШскаго быка (большого военнаго рожка), Гельдли 
послалъ въ Цюрихъ просить подкреплешя. ЦюрихскШ главнокоман- 
дующШ Рудольфъ Лафатеръ разослалъ гонцовъ по кантону созывать 
ополчете, но противники Цвингли послали своихъ гонцовъ съ фаль- 
шивымъ известаемъ, что опасность миновала, ополчете не нужно. 
Граубюнденское войско, пошедшее на помощь цюрихцамъ, было обма
нуто атимъ ложнымъ извеш ем ъ и вернулось домой. Лафатеръ и 
Цвингли съ трудомъ добились того, чтобъ утромъ 11 октября было 
поднято по старому обычаю большое знамя, бывшее сигналомъ сбо
ра; но народъ сходился къ нему медленно и въ слабомъ числе. От
рядъ, стоявший у Каппеля, присылалъ гонца за гонцомъ съ убеж- 
дешями спешить на помощь, и решено было двинуться на выручку 
ему, хотя собравшихся было еще мало, всего только 700 человекъ; 
это были большею частью пожилые люди, члены кантональныхъ 
советовъ, отцы семействъ.

Они шли черезъ гору Альбисъ, везли съ собой несколько пушекъ. 
Всходъ на крутую гору былъ изнурителенъ для тяжело вооруженныхъ 
людей. Цвингли шелъ съ ними, какъ походный священникъ; онъ 
былъ мраченъ, предчувствовалъ, что дело кончится плохо. Подняв
шись на хребетъ, они увидели у Каппеля битву. Гельдли, получивъ 
отъ католиковъ объявлете войны Цюриху, предложилъ своему отряду 
отступить на Альбисъ; но Рудольфъ Гальманъ Метменштеттенъ, топ- 
нувъ ногой въ землю, воскликнулъ: «Останусь, где стою,_пусть
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будетъ тутъ моя могила!» Эти слова ободрили всехъ; решено было 
не отступать. Занявъ холмъ надъ каппельскимъ монастыремъ, назы
вавшийся Шейернбергомъ, маленьшй отрядъ цюрихцевъ нисколько 
часовъ отбивалъ натискъ многочисленна™ врага. На хребетъ вошли 
еще только передшй отделъ пехоты и конницы; началышкъ стрел- 
ковъ Вильгельмъ Тенигъ советовалъ подождать, пока взойдутъ на 
гору все; но Цвингли говорилъ, что стыдно бездействовать, когда 
товарищей теснить врагъ .— «Пойду во имя Божае къ этимъ храб- 
рымъ людямъ; съ радостью умру или помогу спасти ихъ!» восклик- 
нуль онъ и увлекъ другихъ. Бывшие на вершине хребта пошли къ 
шейернской горе, соединились съ товарищами. Число тЬхъ и дру- 
дихъ вместе простиралось до 2 .000  человекъ. Войско катотиковъ 
было гораздо многочисленнее. Сражеше было упорное. Это былъ 
рукопашный бой; оба войска выказывали ту храбрость, которой отли
чались въ  прежнихъ походахъ. Победа несколько времени колебалась; 
урШсшй Фохтъ Погань Яухъ съ 300 стрелковъ незаметно прошелъ 
буковымъ лесомъ до подошвы холма и напалъ на цюрихцевъ съ флан
га, а главиыя силы ихъ съ копьями налегли съ фронта, и цюрихцы 
были опрокинуты. Изъ 2 .0 0 0  ихъ легло на м есте 500 человекъ; 
только наступаете ночи прекратило преследоваше и убивате бегу- 
щихъ. Три раза падало главное цюрихское знамя, съ падешемъ по
очередно сменявшихъ одинъ другого знаменоносцевъ; но было уне
сено сменившимъ третьяго убитаго, Гансомъ Камбли. Никогда еще 
не подвергался Цюрихъ такому бедственному поражешю. Въ числе 
убитыхъ находились вл1ятельнейние граждане, опоры швейцарской 
реформацш. Были убиты начальникъ стрелковъ Тенигъ, старшдй 
членъ правительственнаго совета Рудольфъ Туммизенъ, старшина 
одного изъ цеховъ Ульрихъ Функъ, начальникъ отряда копейщиковъ 
Генрихъ Эшеръ, зять Цвингли Герольдъ Мейеръ фонъ Кнонау, Ру
дольфъ Гальманъ и два его брата, бывпнй фохтъ Эйнзидельнскаго 
монастыря Дибольдъ фонъ Герольдсекъ, бывшШ комтуръ кюснахтскШ 
Конрадъ Шмидъ, несколько священниковъ; былъ убитъ и самъ Цвинг
ли. Онъ напутствовалъ умирающаго словами хрисш нскаго утешешя, 
когда былъ пронзенъ ударомъ копья и упалъ, воскликнувъ опеча- 
леннымъ цюрихскимъ воинамъ: «Разве большое несчаш е это? Они 
могутъ убить тело , но не душу!» Онъ лежалъ подъ грушевымъ де- 
ревомъ, сложивъ руки на груди, смотрелъ на небо и тихо молился. 
Онъ еще дышалъ, когда подошли католики. Они потребовали, чтобъ 
онъ исповедался. Онъ отрицательно покачалъ головой; они закри
чали: «Это тоже упорный еретикъ, достойный награды». Въ эту ми
нуту подошло еще несколько человекъ; одинъ изъ нихъ зналъ его, 
назвалъ по имени; другой, родомъ унтервальдецъ, наемникъ по ре
меслу, услышавъ имя Цвингли, воскликнулъ: «Когда это онъ, гнус
ный еретикъ и предатель, то смерть ему!» и нанесъ смертельный
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ударъ. На другой день собрались у тела Цвингли по сигналу трубъ 
католичесюе воины судить еретика; по ихъ приговору люцерншй 
палачъ четвертовалъ тело его, сжегъ и развеялъ пепелъ по ветру. 
Цвингли былъ убитъ на 48 году жизни.

Его называютъ величайшимъ реформаторовъ. Немецше деятели 
реформацш заботились почти исключительно о релиии. Онъ хот'Ьлъ 
улучшить все стороны человеческой жизни. Гуманистъ, онъ приме - 
нялъ къ делу реформацш научный методъ, объяснялъ Священное 
писаше по правиламъ той герменевтики, по какой гуманисты объяс
няли писателей классической древности; старался понять смыслъ 
затруднительных^ библейскихъ местъ сообразно действительному 
значешю словъ, устраняя мистичестя и схоластичешя средневековыя 
истолковашя; правильно понималъ значеше образованности для душев
ной жизни, для нравственности, желалъ распространить ее. Цюрих
ская высшая школа, занявшая такое высокое положеше въ умствен
ной жизни реформатскаго Mipa, была его создашемъ; онъ самъ не
утомимо объяснялъ въ ней Священное писаше, на изученш котораго 
основывадъ богословхе. Онъ возбуждалъ другихъ профессоровъ, воз- 
буждалъ студентовъ усердно заниматься науками. Ценя важность 
образованности, онъ понималъ, что ея главное значеше состоитъ въ 
улучшеши нравственныхъ понятШ, въ подготовке нравственнаго 
прогресса людей, потому решительно отвергалъ все средневековыя 
католичесшя выдумки, затемнявшая нравственный смыслъ хриш ан- 
скаго учешя. Проникнутый любовью къ истине и справедливости, онъ 
первый отважился провозгласить въ релииозныхъ делахъ великШ 
принципъ свободы совести, утверждать, что каждой общине должно 
быть предоставлено право, определять свои веровашя и обряды. Онъ 
такъ верилъ въ силу истины, что не боялся никакой борьбы съ ея 
противниками. Но те  дурныя стороны общественнаго быта Швейцар in, 
которыя желалъ онъ заменить хорошими учреждешями, были выгодны 
для многихъ и нашли себе сильныхъ зашитниковъ: сельш е магнаты 
и олигархи пастушескихъ кантоновъ стали непримиримыми противни
ками человека, вводившаго преобразовашя, которыя отнимали у нихъ 
плату, даваемую иноземными правительствами за содейств1е вербовке 
наемниковъ. Такимъ образомъ началась борьба на жизнь и смерть. 
Цвингли понималъ все ея значеше. Будучи не только богословомъ, 
но и государственнымъ человекомъ, организаторомъ политическихъ 
учреждений, онъ разгадалъ средства, которыми должно действовать 
для преобразовашя Швейцарского союза на основашяхъ справедли
вости. Онъ нонималъ, что хорошее нравственное и государственное 
устройство можетъ развиться не иначе, какъ по отмене наемниче
ства, развращающее вл1яше котораго онъ виделъ, будучи походнымъ 
священникомъ наемническихъ войскъ; а это было невозможно безъ 
замены плохого и устарелаго союзного устройства новымъ, сообраз-
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нымъ съ потребностями народной жизни. Будучи руководителемъ 
цю рихская правительства, онъ началъ действовать въ этомъ направ- 
ленш, могъ надеяться, что общность интересовъ склонитъ Бернъ и 
друие швейцарсме города действовать заодно съ Цюрихомъ; н если 
бъ образовалась эта коалищя, она была бы несравненно сильнее 
противниковъ политической реформы, такъ что война была бы не 
кровопролитна или дело обошлось бы даже вовсе безъ войны. Но люди, 
содейств1я которыхъ искалъ онъ, не имели такого патрштизма какъ 
онъ самъ. Борьба была начата недостаточными силами и попытка по
литическая преобразования рушилась, погребая преобразователя подъ 
своими развалинами. Лютеру не делаетъ чести то, что онъ и по 
смерти Цвингли не могъ стать справедливъ къ нему и до конца жизни 
повтор ялъ свои прежшя враждебный и презрительныя суждещя о 
«сектанте Цвингеле», въ погибели кото рая  онъ находилъ заслужен
ное наказаш е отъ справедливаго суда Бож1я, восхваляя себя за то, 
что не похожъ на «Цвингеля».

Войско пяти кантоновъ три р я  простояло на месте битвы въ до- - 
казательство своей победы; оно разослало соседними округами при- 
глашеше присоединиться къ нему; они остались верны реформацш, 
и оно двинулось въ  кнонауш й округъ, стало опустошать е я .  Въ 
Цюрихе оправились отъ испуга, произведеннаго каппельскимъ пора- 
жешемъ. Граждане быстро собрались подъ знамена; къ цюрихцами 
пришли подкреплешя изъ Тургау, Гларуса, Шафгаузена, Санктъ- 
Галлена, тоггенбургской области; 1 2 .00 0  человекъ пошли въ долину 
Рейса. Выступили въ походъ и бернцы; къ нимъ присоединились 
базельцы и граждане Биля. Это войско равное числомъ пошедшему 
изъ Цюриха соединилось съ нимъ въ Бремгартене. Войско пяти кан
тоновъ не имело силы сопротивляться, ушло изъ ограбленныхъ мест
ностей въ прежнюю позищю у Бара близъ Цуга, окопалось тамъ; 
реформаты шли за нимъ, но и теперь действовали безъ общаго пла
на, разделились на несколько отрядовъ, чтобы напасть на Henpia- 
теля съ разныхъ сторонъ. Ц у гш е  горцы, надевъ посверхъ латъ 
рубашки, чтобъ узнавать другъ друга въ  темноте, напали ночью 
(24  октября 1531) на реформатскШ отрядъ, стоявшШ на горе Гу- 
беле и нанесли ему сильное поражеше. Число убитыхъ и раненныхъ 
реформатскихъ воиновъ простиралось до 800. Это несчас™  совер
шенно уничтожило въ  бернцахъ усерд1е къ войне, которое и прежде 
не было велико. Подъ предлогомъ того, что начались осенте холода 
и дожди, они отступили въ Бремгартенъ, оставивъ лишь небольшую 
часть войска для блокады непр1ятельскаго лагеря. Войска Люцерна 
и Цуга, соединившись съ итальянскимъ отрядомъ, пришедпшмъ на 
помощь католикамъ, прогнали реформатскШ отрядъ съ горы Гирцеля, 
захватили много скота и хлеба въ соседней местности. Въ Цюрихе 
тоже охладело усерд1е къ войне. Въ половине ноября былъ заклю-
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ченъ миръ, остановивший успехи реформацш въ Швейцарш. Рефор* 
матсше кантоны заплатили военный издержки католикамъ, возвратили 
имъ учасие въ управленш подвластными союзу областями, признали 
за ними право охранять у себя католичество, воспрещать реформа
ц ш . Такимъ образомъ католики вышли изъ войны победителями, и 
подъ ихъ вл!яшемъ было возстаповлено католичество во многихъ 
местахъ общихъ союзныхъ владенШ. Въ Гларусе католики при ихъ 
помощи подавили реформацш; то же произошло въ Золотурне; 
70 реформатскихъ семействъ были выгнаны изъ этого города; санктъ- 
галленцы были принуждены подчиниться власти своего аббата, запла
тить ему вознаграждеше и допустить у себя католическое богослужеше; 
кантонъ Швицъ овладелъ Уцнахомъ, Гастеромъ, Везеномъ, наказалъ 
ихъ жителей какъ мятежниковъ, возстановилъ у нихъ католичество. 
При помощи Швица католики въ Рапперсвиле одолели своихъ рефор
матскихъ согражданъ, предали мучительной казни ихъ предводителя 
Вольгемута. Въ рейнской долине, въ тургауской и ааргауской зем- 
ляхъ католики тоже взяли верХъ; монастыри тамъ снова наполни
лись монахами. Такимъ образомъ каппельская битва навсегда раз
делила Швейцарш на две непр1язненныя одна другой половины, 
католическую и реформатскую.— Въ самомъ Цюрихе произошелъ пе- 
реворотъ. Сельское населеше кантона враждебное теократическому 
устройству, введенному Цвингли, возстало противъ правительства и 
9 декабря 1531 принудило его принять договоръ, но которому прекра
щалось BfliflHie церковныхъ властей на MipcKia дела. Извесие о кап- 
пельской битве и. смерти Цвингли такъ опечалило базельскаго рефор
матора Эколампад1я, что онъ занемогъ и черезъ три недели умеръ 
(24 ноября 1531).

3. Н ю рнбергскш  мй"ръ.

Невыгодный для реформацш ходъ делъ въ Швейцарш отразился и 
на немецкихъ делахъ. Въ Швейцарш католики восторжествовали, 
благодаря тому, что не было единодупия между реформатами. Немец- 
Kie протестанты доняли, что должны принять меры для общей обо
роны. Въ декабре 1531 члены шмалькальденскаго союза решили, 
что въ случае войны все войска союза отдаются подъ начальство 
курфирста саксонскаго и ландграфа гессенскаго, определили число 
войска и величину денежнаго взноса каждаго члена. Южно-немецме 
города, лишившись надежды на поддержку побежденныхъ швейцар- 
скихъ реформатовъ, присоединились къ шмалькальденскому союзу; 
присоединились къ нему и важнейшие города северной Германии
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Брауншвейгъ, Геттингенъ, Госларъ, Гамбургъ и некоторые другге. 
(Бременъ, Любекъ, Магдебурга принадлежали къ союзу съ самаго 
начала).

Такимъ образомъ составилась коалищя, охватывавшая Германш 
отъ Констанца и Страсбурга до БалтШскаго моря, имевшая своими 
центрами Гессенъ и курфиршество саксонское. Члены шмалькальден- 
скаго союза не признавали Фердинанда королемъ; потому поддержки 
союза искали вс£ друпе нЪмецше противники Гебсбургской династш 
и враждебные Карлу иноземные государи. Въ Германш не было тогда 
государя, равнаго могуществомъ 1оанну, курфирсту саксонскому. .Онъ 
былъ ужь на краю гроба. Но д'Ьятельнымъ помощникомъ его былъ 
сы нъ, Хоаннъ Фридрихъ, усердный приверженецъ протестантства,

ШмалькальденскШ союзъ им'Ьлъ полную возможность управлять 
судьбой Германш. Но онъ бездМ ствовалъ, не обезпечивъ даже безо
пасность себ'Ь. Подобно швейцарскимъ, нЪмецие противники католи
чества не ум'йли поступать единодушно. Разсчитывая на несоглайе 
между ними, Фердинандъ и п а п ш й  Йегатъ надЪялиСг» при содШтвш 
католическаго большинства сейма подавить протестантство. Но Карлъ 
находить войну несвоевременной, католичесме государи боялись ея; 
курфирстъ саксонсмй, руководивнийся советами Лютера, желалъ мира, 
и такимъ образомъ время шло безъ войны. Императору и Фердинанду 
было надобно избавиться отъ тяжелыхъ затруднешй, прежде ч$мъ 
начать борьбу съ протестантами. Особенно велика была опасность 
для Фердинанда отъ турокъ: Сулейманъ хотЬлъ овладеть всей Вею 
rpieft, взять В£ну. покорить всЬ австрШсюя земли. Робость Ферр- 
нанда возбуждала въ немъ уверенность, что успЪхъ будетъ легокъ. 
Фердинандъ вызывался платить султану дань за сохранеше подъ своей 
властью т'Ьхъ частей Венгрш, которыя еще оставались у него. 1о 
Сулейманъ отвергъ вей его предложешя, готовился къ походу, и 
Фердинандъ принужденъ былъ прекратить свое сопротивлеше мысли 
императора, что надобно помириться съ протестантами для получения 
отъ нихъ войска на войну съ турками.

Карлъ уполномочить курфирстовъ пфальцекаго и майнцскаго вести 
переговоры съ шмалькальденскимъ союзомъ. Горяч1е католики требо
вали, чтобъ онъ исполнялъ враждебное протестантамъ р'Ьшеше аугс- 
^ургскаго сейма, дозволилъ имперскому камеральному суду вести 
процессы по жалобамъ церковныхъ сановниковъ на конфискаций ихъ 
им'Ьшй протестантами. Но онъ велЪлъ фискалу (судебному чиновнику, 
по инищативЪ котораго начинались процессы, прокурору) имперского 
суда не начинать процессовъ по этимъ д'Ьламъ до рЪшешя вопроса 
о нихъ будущимъ сеймомъ. Вероятно, онъ зналъ, что король фран- 
цузскШ хочетъ возобновить войну съ нимъ. Весной 1532, когда 
уполномоченные императора вели переговоры съ шмалькальденскимъ 
союзомъ, французскШ посланникъ велъ тайные переговоры съ Билю
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гельмомъ Баварскимъ и уполномоченными ландграфа гессенскаго и 
курфирста саксонскаго о войне съ императоромъ.— Итакъ, Карлъ 
желалъ примириться съ протестантами, получить отъ нихъ войско 
на войну съ турками. Успеху его желанШ помогъ Лютеръ.

Чуждый понимашя политическихъ д'йлъ, Лютеръ смущался мыслью 
о войне съ императоромъ. Некоторое время онъ воображалъ, чти 
императоръ сталъ слепымъ оруд1емъ папы. Только это склонило его 
согласиться въ необходимости сопротивлешя. Но теперь положеше 
д'Ьлъ переменилось: императоръ выражалъ желаше примириться съ 
протестантами, оставить за ними свободу исповедатя и все ихъ 
владешя до р еш е тя  релипозныхъ споровъ будущимъ вселенскимъ 
соборомъ; а цвинш аие, въ сношешяхъ съ которыми находился ланд- 
графъ гессенскШ, были ненавистны Лютеру; и онъ сталъ желать при- 
мирешя съ императоромъ.

На переговорахъ въ Нюрнберге былъ поднять вопросъ о томъ, кому 
разрешается исповедывать протестантское учен1е, всемъ ли принявшимъ. 
его или только подданнымъ техъ государей и жителямъ техъ имнерскихъ 
городовъ, которые находятся теперь въ составе шмалькальденскаго сою
за. Филиппъ ГесенскШ говорилъ, что не оставить своихъ едивоверцевъ 
безъ помощи. Но Лютеръ советовалъ курфирсту саксонскому согласиться 
на требоваше католиковъ, чтобы свобода исповедывать протестантское 
учете была признана только за членами шмалькальденскаго союза и по
данными ихъ, чтобъ они отказались отъ покровительства своимъ едино- 
верцамъ, не лрпнадлежащимъ къ ихъ союзу. Онъ разсуждалъ такъ: „Каж
дый хрисНанинъ обязанъ верить Евангел1ю на свой страхъ, какъ гово
рить Христо съ, что кто хочетъ последовать ему, долженъ взять Крестъ 
его на себя, то есть не слагать тяжести креста на другихъ; притомъ не 
должно делать другому того, о чемъ не хочешь, чтобы другхе делали 
тебе это; а никакой правитель на нашей стороне не хочетъ, чтобы 
друпе государи принуждали его дозволять подданнымъ старую веру; изъ 
того следуетъ, что не должно принуждать государей другой стороны,, 
чтобъ они дозволяли своимъ подданнымъ новое богослужете. Не годится 
принуждать императора и другихъ государей, чтобъ они дали и друтимъ 
то, что даютъ членамъ нашего союза какъ личную привилеию". Кур* 
фирстъ саксонскШ следовалъ советамъ Лютера.

Такимъ образомъ уполномоченные императора и шмалькальденскаго 
союза заключили (2В ш ля  1532) договоръ, по которому государямъ 
и городамъ, принявшимъ ранее этого дня Аугсбургское исповедате, 
былъ данъ миръ безъ упоминашя о техъ , кто приметь новое учете 
после подписатя договора. Члены шмалькальденскаго союза признали 
себя не имеющими права защищать последователей своего исповеда- 
шя во владешяхъ другихъ государей. Это положеше делъ должно 
было сохраняться до р еш етя  релипозныхъ споровъ вселенскимъ 
соборомъ или, если онъ не будетъ созванъ, то немецкимъ сеймомъ. 
Протестантсме государи по особому дабавочному соглашенш обяза
лись принимать въ свой союзъ только членовъ, держащихся Аугс-
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бургскаго исповЪдашя. Такимъ образомъ они устраняли отъ своего 
союза ц ви н ш ан ъ .

НюрнбергскШ миръ былъ первой попыткой прекратить раздоръ 
между католиками и лютеранами. Онъ не удовлетворилъ ни т$хъ, 
ни другихъ. Фердинандъ, пришедши сказать папскому легату карди
налу Кампедджи о заключены мира, плакалъ и говорилъ, чтобудетъ 
вс*ми силами стараться объ искоренены лютеранской секты*, 1оахимъ, 
курфирстъ бранденбургскШ, говорилъ, что скорее погибнетъ, ч^мъ 
заключить миръ съ протестантами. Фердинандъ имЪлъ личную при
чину досадовать на договоръ, не обязывавшШ протестантовъ признать 
его королемъ. Онъ тогда охотнее отказался бы отъ Венгры, ч1доъ 
сделать какую-нибудь уступку имъ. Т^мъ упорнее отказывались они 
признать его королемъ. Даже курфирстъ саксонскШ не согласился на 
просьбы императора объ этомъ, хотя Лютеръ сов'Ьтовалъ согласиться.— 
Ландграфъ гессенскШ не могъ быть доволенъ договоромъ, отдавав- 
шимъ его единовйрцевъ въ католическихъ владйшяхъ на преслЪдо- 
ваш е; онъ требовалъ, чтобы каждому протестантскому государю было 
предоставлено право посылать пропов'Ьдниковъ во всЬ местности, гдй 
жители желаютъ им£ть ихъ. «Я не хочу начинать войны», говорилъ 
онъ: «хочу только, чтобы слову Бож ш  была дана свобода улучшать 
людей». Онъ только послЪ упорнаго сопротивлешя согласился под
писать договоръ.

Но курфирстъ саксонскШ радовался, что помирился съ импера- 
торомъ. Вскор-fe по заключенш ню рнбергская договора онъ умеръ. 
Передъ тЬмъ временемъ у него болела нога, но радость возстано* 
вила его падавпия силы. Въ половин^ августа онъ по'Ьхалъ на охоту, 
возвратился съ нея веселый, но въ  следующую ночь (16 августа) 
скоропостижно умеръ отъ апопоплексш.

Паписты досадовали на императора. Никогда оппозищя ему на сей- 
махъ не была такъ многочисленна, никогда не порицала его управ- 
леш е такъ рЪзко, какъ теперь на регенсбургскомъ сейм'Ь. Но все- 
таки сеймъ далъ ему имперское войско и деньги на войну съ тур
ками. Безъ этого онъ и Фердинандъ едва ли могли бы устоять про- 
тивъ турокъ, уже вошедшихъ въ Венгрш. Императоръ былъ тогда 
тяжело боленъ и лечился минеральными водами въ АбахЪ. Депутаты 
сейма, пргЬхавпие туда сообщить, что ему дано имперское войско, 
нашли его сидящимъ на голой деревянной скамье въ простой одеждй. 
«У него было такое смиреше», говорить франкфуртскШ уполномо
ченный, «что самый послЪднШ слуга не могъ бы держать себя такъ 
скромно».

Небольшой отрядъ, стоявшШ въ замкЪ Гюнце (въ нижней Венгрш), 
задержалъ турокъ мужественной обороной, такъ что нймецшя войска 
успели прШдти на защиту австрШской границы. Видъ ихъ произвелъ 
такое подавляющее впечатлите на султана, что онъ пошелъ назадъ.
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Императоръ, пргЬхавпйй въ В1шу, принялъ тамъ И'благодарилъ воз
вращавшихся н'Ьмцевъ. Вскоре после того онъ уЬхалъ въ Италию, 
оттуда въ Испанш.— Если бы Фердинандъ не оттолкнулъ отъ себя 
протестантовъ католическимъ фанатизмомъ, быть можетъ онъ поко- 
рилъ бы тогда Венгрш- но они хотели только защитить границу 
немецкой земли; помогать увеличенш могущества Габсбурговъ они 
не хотели.

XIII. ДАЛЬНЪЙПНЙ ХОДЪ РЕФОРМАЦИЯ. МЮНСТЕРСК1Е АНАБАПТИСТЫ.

1. ВюртембергсИя д!ла. Каденокщ миръ.

ПрШхавъ въ Болонью на свидаше съ папой (въ декабре 1532), 
императоръ увидЪлъ, что Климентъ не будетъ поддерживать его пла- 
новъ. Итальянцы были враждебны испанскому владычеству, какъ 
прежде немецкому. Нащональное чувство ихъ было оживлено разви- 
ш ж ъ  просв'Ьщешя. Климентъ YII былъ чуждъ патрютизма, но поль
зовался имъ для достижешя своихъ личныхъ целей. Кроме того, что 
желалъ освободиться отъ подвластности императору, папа досадовалъ 
на него за примиреше съ протестантами и за намЪреше созвать все- 
ленскШ соборъ, Мысль о соборе ужасала Климента. Онъ твердо р е 
шился не допускать его созвашя, но не могъ открыто противиться 
желанно императора, выражалъ готовность, выставлялъ только на 
видъ затруднешя, говорилъ, что необходимо coniacie всехъ государей; 
это значило отлагать дело до безконечности. Климентъ уже велъ пе
реговоры съ королемъ французскимъ, готовившемся идти на завоева- 
ше Милана. Францискъ предложилъ Клименту женить своего второго 
сына, Генриха, на его племяннице Катерине Медичи. Папа обрадовался и 
самъ проводилъ невесту во Францио, виделся въ Марсели съ Фран- 
цискомъ, тайно обещалъ свою помощь ему. Они условились образовать 
для Генриха и Катерины государство изъ герцогства урбинскаго, ко- 
торымъ нисколько времени правилъ отецъ Катерины, и соседнихъ 
земель. Это было осенью 1533. Черезъ нисколько времени импера
торъ р-Ьшилъ въ пользу герцога феррарскаго споръ его съ папой. 
Это увеличило досаду Климента. Въ заботахъ о династическихъ 
интересахъ и расширеши папскаго государства, онъ не смущался 
темъ, что его союзникъ Францискъ находится въ сношешяхъ съ 
немецкими протестантами, уничтожившими тогда католичество въ 
Вюртемберге, где поддерживалось оно братомъ императора.

Нам'Ьстникъ Фердинанда въ Вюртемберге отрезывалъ языкъ протестант- 
скимъ проповЪдникамъ, веталъ ихъ или отрубалъ имъ головы. Изгнанный 
герцогъ Ульрихъ, живпий въ Гоэнтвиле, переехалъ въ 1527 по приглашена 
Филиппа Гессенскаго жить къ нему въ Марбургъ, принялъ тамъ проте
стантство. Филиппъ просилъ императора возвратить наследственное госу-
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дарство его гостю; Карлъ отвФчалъ: „Земля, отнятая мечомъ, можетъ быть 
возвращена только мечомъ“.—Сынъ Ульриха Кристофъ, взятый на воспи- 
тан1е Фердинандомъ, жилъ въ Инсбрук*; его держали тамъ въ бедности, 
но дали ему хорошаго воспитателя Тибейнера или по латинской форм* 
фамилш Тиферна, развившаго въ мальчик* разсудительность и твердость 
воли. Однажды Кристофъ, уже юноша, былъ привезенъ про*здомъ въ 
вюртембергскШ городъ Урахъ; народъ сходился толпами выразить свою 
любовь къ принцу своей династии. Собираясь осенью 1523 *хать черезъ 
Италш въ Испашю, Карлъ хот*лъ взять Кристофа съ собою, думая по 
всей в*роятности запереть его въ какой нибудь испансшй монастырь. Но 
на границ* Штирш съ Кариншей Тифернъ б*жалъ съ нимъ; они ускольз
нули отъ погони и прокали въ Ландсгутъ къ Вильгельму, брату матери 
Кристофа. Прежде Кристофъ скрывалъ свои чувства къ отцу; теперь 
написалъ ему, что въ Вюртемберг* много людей, желающихъ возстанов- 
летя своей династш, писалъ австршскому правительству въ Вюртемберг* 
и швабскому союзу заявлетя о своихъ правахъ, сообщалъ эти записки 
н*мецкимъ государямъ и королю французскому. Францискъ отправилъ Дю 
Белле въ Аугсбургъ, гд* находилось правительство швабскаго союза, 
и дайъ Вильгельму Баварскому много денегъ для Кристофа. Дю Белле въ 
декабр* 1533 года произнееъ дв* латинстя р*чи въ собранш швабскаго 
союза. Защищая права Кристофа, онъ говорилъ, что если Ульрихъ вино* 
венъ и справедливо лишенъ власти, то сынъ его не могъ быть лишенъ 
влад*шя насл*дственнымъ государствомъ за вину отца. Разум*ется, эти 
р*чи не помогли д*лу; но произошли собьтя, изм*нив1шя положеше вещей.

Договоръ объ учрежденш швабскаго союза былъ заключенъ лишь на 
срокъ и передъ истечешемъ срока былъ возобновленъ на новый срокъ. 
Такъ это д*лалось и поел*. Теперь кончался лосл*дщй срокъ. Карлъ и 
Фердинандъ хлопотали, чтобы договоръ былъ возобновленъ; но между 
члепами союза было столько взаимныхъ неудовольствш, что д*ло окон
чательно разстроилось. Государи, бывнйе членами союза, съ самаго начала 
обижались т*мъ, что въ союзномъ правительств* преобладаютъ голоса 
городовъ, и заключали между собой отд*льные договоры. Въ поеди
нее десятил*т1е прибавились къ этому раздоры между католиками и 
протестантами. Государи и города, иринявние новое в*роиспов*дате, не 
хот*ли оставаться въ союз*, который поддерживалъ въ Вюртемберг* 
власть Фердинанда, свир*по пресл*довавшаго протестантовъ. Такимъ об- 
разомъ договоръ не былъ возобновленъ и по иетеченш срока. 2 февраля 
1534, швабешй союзъ уничтожился. Другую сильную опору своей власти 
надъ Вюртембергомъ Фердинандъ потерялъ еще въ 1531 году, со смертью 
Георга Труксеса Вальдбурга, могущественнаго вождя наемниковъ, усердно 
служившаго габсбургскому дому и католичеству.

Филиппъ ГессеяскШ готовился воспользоваться распадетемъ швабскаго 
союза, чтобы возвратить Вюртембергъ Ульриху. Король французевьй ве- 
л*лъ передать Ульриху деньги, отосланный на сохранете Вильгельму Ба
варскому; за это Ульрихъ уступилъ королю французскому на н*сколько 
л*тъ Монбельяръ я бургонешя свои влад*шя. Король англШскШ и н*ко- 
торые нФмецше государи также присылали деньги. Благодаря тому Ульрихъ 
и Филиппъ собрали большое войско. Гессенсюе дворяне выставили больше 
4.000 всадниковъ. Гессенсше вербовщики разъ*зжали по Герыавш. Фран
цискъ радовался; онъ падФялся, что весь шмалькальденскш союзъ прйметъ 
учаейе въ войн*, что протестанты пойдутъ изъ Вюртемберга въ Австрш, 
облегчать ему завоеван1е Милана. Католичесте государи Германш встре
вожились за себя. Но Филиппъ далъ имъ увфрете, что д*ло ограничится 
завоевашемъ Вюртемберга, и они успокоились. Лютеръ порицалъ замыседъ
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Филиппа, и курфирстъ саксонсшй не принялъ учасия въ немъ. Но Филиппъ 
зналъ, что вс* н*мецк1е государи и въ особенности сильнейшие изъ като- 
лическихъ, герцоги баварсме, опасаются алчности габсбургской династш, 
что по этому Фердинандъ не будетъ им*ть союзниковъ.

Въ апр*л* 1534 Фплиппъ и Ульрихъ выступили изъ К-асселя. Въ ихъ 
войск* было до 20.000 челов*къ пехоты, конница была многочисленна и 
очень хороша. Военными д*йств1ями управлялъ самъ Филиппъ. Нам*стнпкъ 
Фердинанда въ Вюртемберг*, пфадьцграфъ Людвигъ, приготовился къ обо
рон*, набралъ много наемвиковъ. Фплиппъ п Ульрихъ объявили, что 
идутъ ввести реформащю въ Вюртемберг*; потому швабсше, имперсше 
города забыли свою прежнюю пепр1язнь къ Ульриху. Онъ обещался воз- 
становить нрава вюртембергскаго сейма и вс* друия права населетя; 
потому оно встречало его радостно. Католичество поддерживалось въ 
Вюртемберг* только насшйемъ. Масса народа была предана протестант
скому в*роученш. Войско Филиппа и Ульриха им*ло изобильные запасы 
пров1анта, соблюдало строжайшую дисциплину. Оно перешло Неккаръ и 
на слФдуюшДй день 13 мая напало, на непр1ятелл у селешя Лауфена. Оно 
было многочисленнее его; притомъ въ самомъ начал* сражешя нам*ст- 
никъ Фердинанда былъ раненъ и унесенъ изъ битвы; это облегчило победу. 
По просьб* Ульриха победители не преследовали б*гущихъ. Черезъ два 
дня Ульрихъ подошелъ къ Штутгарту, объявилъ, что утверждаетъ тюбпн- 
генскШ договоръ (стр. 97); граждане вышли на встречу ему и присягнули. 
Друпе города последовали примеру Штутгарта. АвстрШсте гарнизоны 
крепостей сдавали ихъ. Въ начал* шшя все герцогство было очищено 
австршцами.

Д*ло кончилось такъ быстро, что Фердинандъ, находивпипся въ Праге, 
не усп*лъ прислать подкр*плешй своему войску. На помощь Карла онъ 
не могъ разсчитывать, потому что король французсюй готовился къ походу 
въ Итал1ю. Такимъ образомъ Фердинандъ вид*лъ себя безсильнымъ со
противляться, принялъ посредничество курфирстовъ майпцскаго и саксон- 
скаго и герцога Георга, вступилъ въ переговоры съ Филиппомъ и Ульрпхоыъ. 
Было р*шено, что Вюртембергъ возвращается Ульриху, который признаетъ 
свое герцогство леномъ Австрш. Въ вознаграждете уступчивости Ферди
нанда протестантсше государи признали его королемъ. Этотъ договоръ 
былъ заключенъ въ Каден*. Герцоги баварсше вскоре поел* того также 
согласились признать Фердинанда королемъ. Въ герцогств* вюртемберг* 
скомъ была введена реформащя. Протестанты были теперь такъ сильны, 
что Фердинандъ долженъ былъ угождать имъ; онъ вел*лъ имперскому суду 
прекратить вс* процессы по жалобамъ духовныхъ сааовниковъ на отнятае 
им*шй у нихъ протестантами.

2. Развитее лютеранокаго богослу&ешя и церковнаго устройства.

Въ земляхъ шмалькальденскаго союза правительства воспользова
лись нюрнбергскимъ миромъ для окончательна™ устройства церкви 
на основанш Аугсбургскаго ненов* дашя. Образцомъ для другихъ го- 
сударствъ служило курфиршество саксонское, въ которомъ по р*ше- 
шю веймарскаго сейма была произведена впзитащя (ревиз1я церквей). 
Католическая литурпя, еще сохранявшаяся въ нФсколькихъ мест-
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ностяхъ, была повсюду заменена литурией виттенбергскихъ богосло- 
вовъ; уцМ&вппе монастыри были секуляризованы, монахамъ была 
назначена пеншя; изъ церковныхъ им'ЪнШ и доходовъ часть была 
назначена на содержите священниковъ, на школы, благотворительный 
заведешя. Но большая часть была взята правительствомъ или раз
дарена частнымъ лицамъ. Жалованье священникамъ было дано въ 
большинства случаевъ очень скудное, такъ что они принуждены были 
брать плату за требы и все-таки жили бЪдно. Дурные священники 
были удалены отъ должностей, замощены воспитанниками виттен- 
бергскаго университета, имЪвшаго верховный авторитетъ для всЬхъ 
лю теранъ.— Въ земляхъ рейсской и шварцбургской династШ и въ 
ГессенгЬ было введено церковное устройство по образцу установлен
ного въ курфиршествЪ саксонскомъ. Ландграфъ гессенскШ отказался 
отъ правилъ установленныхъ гомбергскими р^шешями, дававшими 
самостоятельность церковнымъ общинамъ, замгЬнилъ ихъ тбмъ по- 
рядкомъ, какой рекомендовалъ Лютеръ. Часть богатыхъ монастыр- 
скихъ доходовъ онъ отдалъ марбургскому университету, школамъ, 
благотворительнымъ учреж детямъ. Онъ остался чуждъ лютеранская 
фанатизма, оказывалъ терпимость цвинш анцам ъ.—  По образцу кур- 
фиршества саксонскаго были устроены церковный д'Ьла и въ Люне- 
бург'Ь.— Епископская власть перешла къ св'Ьтскимъ правительствами 
Они распоряжались церковными делами по совету вл1ятельныхъ бо- 
гослововъ. Для ближайшаго надзора за церквами были назначены 
суперъ-интенденты. Въ 1535 году явилась мысль учредить консисторш, 
съ административной и судебной властью надъ духовенствомъ.—По 
возстановленш независимости герцогства вюртембергскаго въ немъ 
было введено лютеранское у ч ете  и церковное устройство.

Такимъ образомъ протестантство въ Германш получило лютеранскую 
форму. Богослужеше, установленное Лютеромъ, было богаче цвин- 
ш ан скаго  обрядами; въ немъ прюбр’Ьла важное значеше музыка'; 
лютеране даже допускали украш ете церквей релипозными картинами. 
У нихъ не было того строгаго надзора церковной власти за нрав
ственностью, какъ въ Цюриха при Цвингли и потомъ у женевскихъ 
кальвинистовъ. Они не любили принуждешя къ исполненш формаль
ностей, предписываемыхъ церковной дисциплиной. Лютеръ заботился 
больше всего объ искорененш всякаго несоглаш  съ его поняиями 
о значенш эвхаристш. Онъ продолжалъ называть у чете  Цвингли о 
ней нечестивымъ, былъ безпощаденъ къ цвинш анцамъ, называлъ 
и ихъ и анабаптистввъ детьми сатаны.

Лютеръ былъ безжалостенъ въ своемъ усердш уничтожить всякое от
ступление отъ учен1я, которое считалъ истиннымъ. Онъ преслЪдовалъ 
даже такихъ людей, какъ Швенкфельдъ, родственныхъ ему по склонности 
къ мистицизму, но нрантазировавшихъ не совсЪыъ одинаково съ нимъ. 
Каспаръ Швенкфельдъ, одинъ изъ первыхъ и усердн'бйшихъ основателей
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реформами въ Сидезш, долго былъ друженъ съ Лютеромъ, но подвергся 
его гоненш за то, что горячо говорилъ о благодати, даваемой человеку 
душевиымъ единешемъ со Христомъ. Лютеръ увид^лъ въ этомъ опасность 
для своего учения, что едпнственнымъ осаовае1емъ веры служитъ Священ
ное nncaHie. Швенкфельдъ пользовался благосвлонностью герцога лпгниц- 
каго, но и герцогъ не могъ защитить его отъ преслйдованШ Лютера. Онъ 
принужденъ былъ бежать изъ Сидезш и свитаться по разнымъ городамъ 
Южной Германш.

Въ Вюртемберге было, какъ мы говорили, введено лютеранское 
учете . Этимъ была решена победа его надъ цвиншанствомъ почти 
во всей остальной юго-западной Германш. Герцогъ Ульрихи взялъ 
«ебе значительную часть конфискованный» церковныхъ имешй и до- 
ходовъ, много взяли себе вельможи; но прежнимъ монахамъ всетаки 
были назначены пении, и довольно много доходовъ было обращено 
на жалованье священниками, на школы, богадельни и на тюбинген- 
<стй университетъ. Благодаря увеличенш своихъ доходовъ, онъ полу- 
чилъ возможность иметь много хорошихъ профессоровъ, пртбрелъ 
большую знаменитость, принеси много пользы просвещенщ въ юго- 
западной Германш. Но впоследствш времени лютеранскШ фанатизмъ 
подчинили его себе и удалилъ некоторыхъ изъ лучшихъ профессо
ровъ, какъ напримеръ Блаурера и Гринея; они уехали въ Швейца- 
рно. Лютеранство вытеснило учете  Цвингли изъ владешй династШ 
Гоэнлоэ и Фюрстенберговъ. Маркграфъ Эрнстъ Баденъ-ДурлахскШ 
тоже ввелъ лютеранство въ своей части Бадена. Реформащя распро
странилась въ северномъ Эльзасе. Могущественные богачи Фуггеры, 
остававниеся католиками, поддерживали прежнюю релишю въ своемъ 
родномъ городе Аугсбурге; но большинство гражданъ приняло про
тестантство, и когда уничтожился швабскШ союзъ, въ которомъ пре
обладали католики, реформащя восторжествовала въ Аугсбурге; като
лическое богослужете было запрещено тамъ, удержалось только въ 
именьяхъ принадлежавшихъ епископской каеедре. Несколько раньше 
того была введена реформащя въ ангальтскихъ земляхъ. Въ Номе
рами города были за реформации, дворяне противъ нея. Изъ двухъ гер- 
цоговъ, Барнишъ Ш теттиншй издавна приняли сторону лютеранства, 
но герцогъ Георгъ ВольгастскШ оставался католикомъ. По смерти 
Георга Барнишъ склонили его сына Филиппа въ пользу реформацш. 
Герцоги созвали общШ померанскШ сеймъ въ Трептове; онъ (въ де
кабре 1534) решили ввести во всей стране протестантское бого
служ ете, которое уже было введено въ городахъ. Руководство этимъ 
деломъ было поручено Бугенгагену. Изъ двухъ герцоговъ меклен- 
бургскихъ, Генрихи ШверинскШ приняли лютеранство; Альбрехтъ 
Гюстровсмй и MHorie вельможи оставались католиками; по смерти 
Альбрехта была введена реформащя во всемъ Мекленбурге. Въ Голь- 
штинш прелаты и рыцари долго противились введению реформацш,
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принятой горожанами*, ходъ политическихъ событШ доставилъ ей на- 
конецъ победу.

Иначе сложились дела въ кельнскомъ арх1епископстве, Вестфалш, 
и въ северо-западномъ углу Германш. Въ городахъ техъ  земель 
было много гуманистовъ, потому Меланхтонъ имелъ друзей въ Кель
н а , Дюссельдорфе, Мюнстере. Они не заботились о релииозныхъ 
д-Ьлахъ, но вл1яше ихъ просв'Ьщеннаго образца мыслей подготовляло 
горожанъ къ отпадешю отъ католичества. При деятельной торговле 
съ Бременомъ, Гамбургомъ, Магдебургомъ, уже принявшими люте
ранство, скоро оно было завезено пр1езжими оттуда; поднялись вол- 
неш я противъ католичества. Арх1епископъ кельнскШ Германъ Видъ 
былъ въ  дружескихъ сношешяхъ съ курфирстомъ саксонскимъ, а 
дочь герцога клевскаго была женой наследнаго принца саксонскаго, 
1оанна Фридриха. Герцогиня Mapia, бракъ съ которой доставилъ гер
цогу клевскому Юлихъ и Бергъ, была расположена къ протестант
ству; ея сынъ Вильгельмъ былъ врагомъ императора и папы. Mnorie 
вестф альш е вельможи были преданы ландграфу гессенскому. Эрихъ, 
епископъ падерборнскШ и оснабрюкскШ, былъ такимъ усерднымъ при- 
верженцемъ его, что на шпейерскомъ сейме подписалъ протестацйо 
вм есте съ нимъ. Арх1епископскШ капитулъ, католичеш е вельможи 
и знатные горожане довольно долго сохраняли въ Вестфалш силу 
преследовать лютеранство, распространявшееся въ массе горожанъ. 
Мы говорили, что въ Кельне сожжены были Кларенбахъ и Флисте- 
денъ. Но въ начале тридцатыхъ годовъ лютеране стали быстро уси
ливаться. По смерти прежняго епископа минденскаго капитулъ вы* 
бралъ епископомъ кельнскаго каноника Франца Вальдека. Минденцы 
объявили, что не впустятъ его въ городъ, если онъ не дастъ сво
боды евангельскому ученпо, захватили управлеше въ свои руки, 
ввели (13 февраля 1530) у себя лютеранское богослужеше и приго
товились къ обороне. Вскоре после того лютеранство было принято 
въ  Герфорде, еЯжпштаде и Зё’сте (Boest), болыпомъ богатомъ городе. 
Поводомъ къ этому въ Зёсте послужило то, что городской советь, 
состоявший изъ католиковъ, велелъ подъ предлогомъ ссоры изъ-за 
аренды городскихъ весовъ  казнить пять человекъ усердныхъ люте- 
ранъ. Первымъ былъ возведенъ на эшафотъ ткачъ Йоганнъ Шлах- 
тропъ; палячъ, промахнувшись, ударилъ его топоромъ не по шее, 
а по плечу. Онъ вырвалъ топоръ; народъ, окружавший эшафотъ 
взволновался, прогналъ палача и полицш. На другой день Шлахтропъ 
умеръ. отъ раны. Народъ собрался въ ратуш е, вытребовалъ отмену 
казни другихъ четырехъ осужденныхъ, заставилъ городской советъ 
провозгласить введете  протестантскаго богослужешя; бургомистръ и 
мнопе члены совета бежали изъ города; граждане выбрали новый 
городской советь. Это было весной 1533.

Въ Падерборне лютеране вытребовали, чтобъ имъ было отдано для
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богослужешя нисколько церквей. Арх1епископъ кёльнсшй Германъ 
Видъ, бывшШ администраторомъ епископства падерборнскаго, вел'Ьлъ 
отобрать у нихъ эти церкви; они не повиновались. Онъ, (въ октябре 
1582) взявъ съ собой большой отрядъ войска, отправился въ Падер- 
борнъ, остановился въ аббатстве, пригласилъ лютеранъ на свидаше 
съ нимъ въ саду аббатства. Они пришли; внезапно окружило ихъ 
войско*, ихъ проповедники и друпе вожди были схвачены, подверг
нуты пытке, приговорены къ смерти за бунтъ. На главной площади 
былъ построенъ эшафотъ. Арх1епископъ смотрелъ изъ окна ратуши, 
какъ приведутъ и казнятъ осужденныхъ. Народъ, обратившись къ 
окну, упалъ на колена, протянулъ руки къ арх1епископу, прося 
прощешя осужденнымъ. Онъ былъ человекъ добрый, произнесъ при- 
говоръ, только поравшись требование капитула и городскаго совета*, 
просьба народа смягчила его; онъ простилъ осужденныхъ. Но граж
дане должны были дать клятву, что не будутъ вводить лютеранскаго 
богослужешя до решешя релииозныхъ делъ вселенскимъ соборомъ.

Въ это время священником!» лютеранской церкви св. Мавршая 
(Морица), находившейся за городомъ, былъ молодой человекъ сим- 
патичнаго характера и сильнаго краснореч1я, Бернгардъ Ротманъ. На 
его проповеди сходилось столько народа, что недоставало места въ 
церкви и надобно было ставить каоедру подъ открытымъ небомъ. 
Каноники епископскаго капитула заметили, что въ проповедяхъ Рот- 
мана находится много сходнаго съ лютеранствомъ. По ихъ донесению 
епископъ запретилъ ему проповедывать въ церкви св. Мавритя. Онъ 
сталъ проповедывать въ самомъ городе, который былъ независимъ 
отъ капитула и ревниво охранялъ свои права. Друзья Ротмана, важ- 
нейшимъ изъ которыхъ былъ Бернгардъ Кншшердоллингъ, человекъ 
величественной осанки, умевшШ хорошо говорить, выпросили разре- 
шеше ему проповедывать въ церкви св. Ламберта. Около него обра
зовалась большая община йриверженцевъ. Онъ держался лютеранскаго 
у ч ета , пригласилъ другихъ лютеранскихъ проповедниковъ, городсшя 
церкви были отданы имъ. Католичеше члены городского совета пе
рестали ходить на заседашя или вовсе удалились изъ города; управ- 
леше перешло въ руки приверженцевъ реформаций. Новый епископъ 
Францъ Вальдекъ собралъ дворянъ и епископскихъ воиновъ, потре- 
бовалъ отмены нововведенШ. Граждане отвечали отказомъ, сформи
ровали милищю, навербовали наемниковъ. Епископское войско окру
жило городъ, отрезало подвозъ хлеба. На Рождество (1532 года) 
горожане узнали, что члены капитула и дворяне собрались на сове- 
щаше въ соседнемъ местечке; городская милищя ночью пошла туда, 
застала ихъ спящими, забрала въ пленъ, отвела въ городсшя тем
ницы. Епископъ, накануне уехавнйй съ совещашя и потому спас- 
шШся отъ плена, хотелъ собрать больше войска, заменить блокаду 
осадой; но сеймъ мюнстерской области не далъ ему денегъ, а род-
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ственники плйнныхъ убеждали его не нападать на городъ, боясь, 
что мюнстерцы убьютъ плйнныхъ, если будутъ раздражены. Въ го
рода была сильна умеренная п а р т ,  желавшая отклонить войну. 
Такимъ образомъ, при посредничестве ландграфа гессенскаго, былъ 
въ феврале 1533 заключенъ договоръ, по которому епископъ снялъ 
блокаду и обещался не мешать лютеранскому богослужение, а го- 
родъ обязался не стеснять католическаго богослужешя членовъ капи
тула, освободить шгЬнныхъ, принять бежавшихъ знатныхъ гражданъ.

Казалось, что во всей кёльнской митрополш восторжествуетъ лю
теранство. Даже въ  знаменитомъ корвейскомъ аббатстве распростра
нялось между монахами протестантское у ч ете . Мнопе владетели 
сочувствовали реформами. Но она могла бы восторжествовать и 
упрочиться только въ томъ случай, если бъ осталась въ гранидахъ 
Аугсбургскаго исповйдашя, получила бы черезъ то поддержку силь- 
ныхъ лютеранскихъ государей, и принявшие ее владетели и города 
были бы допущены къ участш  въ  шмалькальденскомъ союзе. Вышло 
иначе. Духъ простонаророй оппозицш взялъ въ Вестфалш перевесь 
надъ умеренными мнешями, и дело дошло, въ одномъ изъ вестфаль- 
скихъ городовъ, Мюнстерй, до крайностей, имйвшихъ своимъ ре- 
зультатомъ реакцпо.

3. МюнстерсМе анабаптисты. *)

Лютеръ въ  Саксоши, Цвингли въ Швейцарш нашли необходимымъ 
подавлять анабаптизмъ; но имъ обоимъ трудно было решиться на 
борьбу съ нимъ, потому что анабантисты ссылались на Священное 
писаше и требовали возстановлешя той свободы, того братства, ка
т я  существовали въ первыхъ х р и стн ск и х ъ  общинахъ. У чете ихъ 
было превлекательно для простолюдиновъ, потому наперекоръ пре- 
слйдовашямъ распространялось, въ  особенности между ремесленни
ками. Мы находимъ по всей западной Европе последователей ана
баптизма. У чеш яихъ были очень неодинаковы по степени фантазер
ства, но все  ихъ секты имели т е  обпця черты, что требовали кре- 
щешя взрослыхъ людей, признавая не действительнымъ крещеше 
младенцевъ; ожидали скораго наступлешя царства бож1я на земле,

*) K erssen b ro ick , A n ab ap tis tic i fu ro ris  M onasterium  e v e rten tis  h isto rica  n arra tio .—  
C o r n e l i u s ,  G eschich te des M iinsterschen  A ufruh rs (2  том а), Leipzig 1 8 5 5 — 1860); 
H a s e, D as R eich  d e r W ie d e r ta u fe r  (L e ip z ig , 1 8 6 0 );  K e l l e r ,  G eschich te der Wie
d e r ta u fe r  und ih re s  B eichs in  M unste r (M u n ste r , 1 8 8 0 );  его же, E in  A postel der Wie
d e r ta u fe r  (L e ip z ig , 1 8 8 2 ).
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ставили непосредственное вдохновеше отъ Бога высшимъ правиломъ 
веры , отвергали всякое различ1е духовенства отъ йпрянъ, желали 
установить любовь и равенство. Надъ поступавшими въ ихъ общины 
они повторяли обрядъ крещ етя. Эта особенность, наиболее заметная 
простому народу, и была причиной того, что ихъ называли пере
крещенцами, въ переводе на богословскШ языкъ анабаптистами. 
Обрядъ преломлешя хлеба, какъ называли они причащеше, былъ 
важн'Ьйшимъ элементомъ ихъ богослужешя; они считали себя избран
ными божшми, устранялись отъ общешя съ «необращенными». Бракъ 
былъ у нихъ договоромъ. заключаемымъ въ собранш общины; неко
торые изъ нихъ допускали многоженство по образу ветхозаветной 
церкви.

Релииозиый и сощальный радикализмъ анабаптистовъ возбуждалъ 
повсюду преследовала противъ нихъ; особенно безпощадно было оно 
въ католическихъ государствахъ: въ австрШскихъ, зальцбургскихъ, 
баварскихъ земляхъ анабаптистовъ подвергали мучительной смерти, 
после долгихъ истязанШ ихъ жгли живыми; кровь этихъ несчаст- 
ныхъ лилась тамъ ручьями, но они выносили страдашя, геройски и 
скрывшиеся отъ поисковъ проповедники ихъ учешя продолжали рас
пространять его, ходили изъ области въ область, подобные апосто- 
ламъ своею бедностью, собирали верующихъ на тайныя сходки, 
возвещали имъ близкое пришеств1е Господа на страшный судъ для 
истреблешя безбожныхъ и основашя новаго 1ерусалима. Городскимъ 
простолюдинамъ более развитымъ, чемъ поселяне, нравилось это 
учете; особенно много последователей нашло оно въ промышленныхъ 
городахъ Рейца, отъ Базеля и Страсбурга до Голландпц возникли 
анабаптистш я общины и въ Швабш, где предрасположилъ къ 
релйиозному фантазерству мистицизмъ скитавшагося тамъ Швенк- 
фельда, и въ Тюрингш, где еще живы были воспоминашя о Мюнцере. 
Вся Гермашя покрылась сетью маленькихъ анабаптистскихъ общинъ, 
сносившихся между собой. Довольно долго центромъ анабаптистской 
деятельности былъ Страсбургъ. Тамъ несколько времени жилъ благо
честивый и кроттй Гансъ Денкъ, принужденный потомъ бежать и 
умерший въ Базеле въ 1527 году. Онъ основалъ въ Страсбурге 
общину апостольскихъ братьевъ. После его бегства вл1ятельнейшимъ 
учителемъ анабаптистовъ сталъ человекъ горяч1й, Мельх1оръГофманъ. 
Первоначально онъ былъ скорнякъ, жилъ въ Швабскомъ Галле, по
томъ странствовалъ по Лифляндш, Швецш, Гольштин1и, восточной 
Фрисланл1и, проповедуя анабаптизмъ съ пламеннымъ краснореч1емъ, 
временами беседуя съ государями, временами томясь съ темнице. 
Бъ 1529 году онъ поселился въ Страсбурге, и основанная тамъ Ден- 
комъ община пршбрела подъ его руководствомъ новыхъ верующихъ. 
Денкъ былъ разсудителенъ; Гофмэнъ совершенно увлекся мистициз- 
момъ и вовлекъ въ него своихъ последователей. Анабаптизмъ въ
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Страсбурге сталъ фантазерствомъ экстаза нророческихъ виденШ. Съ 
этимъ характеромъ онъ распространился по Нидерландам-!», пршбрелъ 
много приверженцевъ въ Лейдене, Амстердаме, Гарлеме, оттуда 
проникъ въ Мюнстеръ и произвелъ тамъ кровавый переворота, вы- 
звавшШ безпощадную реакцш .

Ротнанъ жилъ нисколько времени въ Страсбурге и безъ сомнешя 
п р тбр ел ъ  тамъ склонность къ анабаптистскому ученйо. Но онъ скры- 
валъ эти свои поняла, и церковное устройство, введенное подъ его 
вл1яшемъ въ  Мюнстере, было подобно если не лютеранскому, то 
цвинш анскому, принятому въ Страсбурге. Оно еще не усп-йло упро
читься, какъ поднялись между мюнстерскими последователями рефор
мами сильные раздоры. Новый городской совета, и въ особенности 
приглашенный изъ Бремена синдикъ Ванъ деръ Викъ, желали, чтобы 
Мюнстеръ вступилъ въ союзъ съ лютеранскими городами северной 
Германш, и ужаснулись, увидевъ, что некоторые изъ приглаш ению  
Ротманомъ проповедниковъ отвергаютъ крещеше младенцевъ и Рот- 
манъ одобряетъ ихъ. С овета и синдикъ хотели запретить анабап- 
тизмъ, но Ротманъ сталъ говорить, что светская власть не должна 
вмешиваться въ релипозныя дела, поднялъ простолюдиновъ; нача
лась борьба между городскимъ советомъ и ремесленниками. Католики 
радовались этому раздору; епископъ, каноники, дворяне, изгнанные 
знатные граждане получили надежду возстановить прежнШ порядокъ. 
Все убеждеш я умеренныхъ людей оставались безсильны надъ Рот
маномъ. Онъ былъ человекъ умный, прежде казался разсудительнымъ; 
у влечете  фантазерствомъ представлялось такой несообразностью съ 
его характеромъ, что было объясняемо личными мотивами: противники 
его говорили, что онъ влюбился въ красивую замужнюю женщину и 
что она отравила мужа, чтобы выйдти за него; что повредивъ своей 
репутащи женитьбой на ней, онъ теперь прикрываетъ свое учаше 
въ  злодействе лицемерной набожностью. Достоверней этого разсказа 
тотъ ф акта, что собравнйеся въ Мюнстере - анабаптисты были раз
горячены преследовашями, которымъ подвергались. Самымъ попу- 
лярнымъ изъ анабаптистскихъ памфлетовъ, напечатанныхъ тогда въ 
Мюнстере была «Книжка о мщенш». Враждебный анабаптистамъ со
ставитель хроникиговоритъ о нихъ: «Они были сделаны совершенно 
отчаянными, сумасшедшими, бешеными; у одного была убита жена, 
у другой убита мужъ, у другихъ. убиты дети, отцы, матери, сестры, 
братья или друзья, и у всехъ  у нихъ было отнято все имущество. 
Кто наиглубже пропитался духомъ мщешя, тотъ былъ у этихъ людей 
наилучшимъ пророкомъ; они считали изменникомъ всякаго, говорив- 
шаго имъ о примиреши, кротости, спокойствш». Около этого времени 
страсбургскШ городской совета посадилъ въ темницу Мельхшра Гоф
мана. Онъ шелъ въ темничную келью съ лицомъ, ш ю щ имъ радостью: 
по его предсказанш ареста его былъ началомъ страшнаго суда, ко-
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торый уничтожитъ безбожниковъ, дастъ райское блаженство избран- 
никамъ. Нидерландше последователи его стали волноваться. Въ 
Амстердаме выступилъ пророкъ, называвший себя новымъ Энохомъ, 
уроженецъ Гарлема, хлебопекъ Янъ Маттисъ. Онъ прогналъ свою 
пожилую жену и вступилъ въ «духовный бракъ» съ молодой краси
вой анабаптисткой. Онъ разсылалъ во все стороны апостоловъ. При
шли и въ Мюнстеръ эти миссшнеры; однимъ изъ нихъ былъ моло
дой красивый и красноречивый человекъ Янъ Боккельсонъ (или по 
другой форме фамилшБоккольдъ), уроженецъ Лейдена, бывний перво
начально портнымъ, потомъ трактирщикомъ, набравшийся разныхъ 
знанШ изъ книгъ и въ поездкахъ, бывшШ членомъ одного певче- 
скаго и поэтическаго общества (одной изъ такъ-называемыхъ камеръ 
реторики), заслужившШ себе известность легкостью стиха. Вскоре 
после того пр1ехалъ самъ Маттисъ и поселился у Книппердолинга. 
Онъ говорилъ, что «Господь очиститъ гумно свое, и Мюнстеръ с де
лается новымъ 1ерусалимомъ». Иноземцы въ странныхъ платьяхъ 
толпами собирались въ Мюнстере; къ нимъ примыкало большинство 
простолюдиновъ; женщины и девушки выказывали горячее усерд1е, 
жертвовали на общее дело свои уборы. Ротманъ присоединился къ 
друзьямъ Маттиса.

Умеренные люди тревожились, советовались между собой, не сле
ду етъ ли выгнать чужихъ анабаптистовъ, но былъ заключенъ дого- 
воръ, по которому каждому предоставлялось держаться его веры; 
анабатписты справедливо видели въ этомъ торжество: прежде повсюду 
сажали ихъ въ темницы, казнили, жгли; теперь они въ первый разъ 
получили Терпимость въ Мюнстере. Множество ихъ стало сходиться 
въ этотъ городъ. Въ феврале 1534 Маттисъ. и Ротманъ сосчитали 
своихъ последователей, нашли, что большинство жителей на ихъ 
стороне, и назначили выборъ новаго городского совета; выбраны 
были анабаптисты, власть перешла къ нимъ, Книппердолингъ сталъ 
бургомистромъ, и начались распоряжешя объ устройстве царства 
Христова въ Мюнстере. Былъ еще зимшй холодъ, лежалъ снегъ, 
когда анабаптисты пошли по домамъ гражданъ, не принявшихъ уче
т е  ихъ, и выгнали изъ города всехъ не захотевшихъ вновь креститься. 
Имущество прогнанныхъ было объявлено общей собственностью свя- 
тыхъ; заведываше ею было поручено д1аконамъ. Образа, органы, 
резныя украшен1я, как1я еще оставались въ церквахъ, и все книги 
кроме Библш, как1я были найдены у изгнанныхъ, въ томъ числе 
драгоценная библштека Рудольфа Лангена, были сожжены на площади.

Анабаптисты стали осуществлять свою мечту о царстве Бож1емъ, 
въ которомъ все равны и все имущество общая собственность. Но 
они должны были съ темъ вместе заботиться о защите города, по
тому что «язычники и безбожники», епископъ, дворяне, изгнанники 
взялись за оруж!е подавить ихъ опасное сумасбродство. Мюнстерсие
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«святые» подобно другимъ анабаптистамъ проповедывали противъ 
войны, считали грехомъ носить оруяйе; но теперь Ротманъ и Маттисъ 
призывали своихъ последователей «возложить на себя броню Давидову» . 
Были разосланы къ другимъ анабаптистамъ просьбы о помощи. Изъ 
городовъ нижняго Рейна, восточной Фрисландш, Голландш пошли, по
плыли вооруженные анабаптисты. Говорятъ, что ихъ было «многое 
множество народа». Пока епископсия войска стояли широкимъ кру  ̂
гом ъвъдали  отъ города, анабаптистамъ удавалось пробираться между 
непр1ятельскими отрядами. Когда епископъ обложилъ городъ теснее 
и отрезалъ все  пути въ  него, мюнстерцы перестали получать под- 
креплеш я; но мужество ихъ осталось непоколебимо. Они устроили 
свою жизнь по принципу общности имуществъ, обедали за общими 
столами по родовымъ отделамъ; женщины сидели особо отъ мужчинъ; 
все  ели молча, слушая чтеше Библш. Фанатики обратили все свои 
силы на организащю обороны; все мужчины вошли въ составь ми- 
лицш; мальчики учились стрельбе изъ лука; главнокомандующий^ 
былъ Маттисъ, соединявний санъ военачальника съ звашемъ пророка, 
какъ было у Маккавеевъ. Но вскоре после начала блокады онъ въ 
сраженш, сделавъ съ пророческой самоуверенностью слишкомъ сме
лую вылазку, былъ убитъ. Его место занялъ Янъ Боккольдъ, или, 
какъ его называли, 1оаннъ ЛейденскШ, импонировавшШ толпе своимъ 
самоувереннымъ фанатизмомъ, более или менее шарлатанскимъ. Онъ 
объявилъ, что божественное откровеше впередъ возвестило ему смерть 
Маттиса и назначило его преемникомъ верховнаго пророка. Будучи 
признанъ въ  этомъ сане, онъ довершилъ устройство теократическаго 
государства, руководясь отчасти своимъ фантазерством1? , отчасти 
Ветхимъ заветом ъ, отчасти влечешями своей чувственности. Онъ 
ыолчалъ несколько дней, возвестивъ передъ тем ъ , что Богъ запе- 
чатлелъ уста его, потомъ объявилъ, что какъ древшй Израиль де
лился на 12  коленъ, такъ и новый Израиль долженъ быть управ- 
ляемъ 12  старейшинами. Народъ выбралъ 12 старейшинъ. Они были 
и военачальники, и правители, и судьи. Пророкъ объявлялъ народу 
реш еш я коллегш старейш инъ, Книппердоллингу было поручено каз
нить непокорныхъ. Скоро былъ объявленъ новый законъ. Пророку 
хотелось иметь женой вдову Маттиса, а онъ былъ женатъ; потому 
онъ получилъ откровеше, что въ новомъ 1ерусалиме, какъ въ древ- 
немъ, каждому дозволительно многоженство для размножешя племени 
святыхъ. Ротманъ произнесъ несколько проповедей, доказывавшихъ 
божественную истину новаго закона. Но оставались въ Мюнстере 
умеренные л ю р , гнушавшиеся этимъ поругашемъ хриспанской нрав
ственности. Они условились арестовать Боккольда и его помощниковъ, 
возстановить лютеранство. Ихъ было 200 человекъ; подъ предводи^ 
тельствомъ кузнеца Мелленгека они пошли ночью исполнять свой 
замыселъ. Но анабаптисты скоро одолели ихъ , оттеснили къ ратуше,
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штурмовали ихъ въ ней, принудили сдаться и безпощадно умертвили 
всехъ; однихъ воины убивали стрелами, другимъ рубилъ головы 
Книппердолингъ. Но Боккольду было мало быть президенты» колле- 
гш Двенадцати старМшинъ; онъ хотелъ стать царемъ, неограничен- 
нымъ повелителемъ. Другой пророкъ помогъ ему сделать это. Йо- 
ганъ Дузеншуръ, бывний прежде серебрякомъ въ Вареядорфе, объ
яви лъ, что имелъ откровеше, возвестившее ему, что Янъ Боккольдъ 
назначенъ отъ Бога быть царемъ новаго Израиля, покорить вселен
ную царству своему и воздвигнуть павиий престолъ Давидовъ. По 
окончанш речи Дузеншура Боккольдъ сказалъ, что и самъ получилъ 
такое же откровеше. Новый царь назначилъ на выспйя должности 
Ротмана, Книппердоллинга, Крехтинга. и другихъ усерднейшихъ сво- 
ихъ помощниковъ, составилъ придворный царсмй штатъ, завелъ га- 
ремъ, первое место въ которомъ занимала Дивара, вдова Матиса, 
имевшая титулъ царицы. Черезъ несколько времени число другихъ 
женъ царя дошло до 16. Въ пышномъ царскомъ облачеши съ золо
той короной на голове, на ш ее съ золотой цепью, на которой ви
села держава, «1оаннъ Бож1ею милостью царь новаго Израиля» су- 
дилъ народъ, сидя среди площади на престоле Давидове и правилъ 
своимъ государствомъ съ фанатическимъ тиранствомъ, въ которомъ- 
образовали отвратительнейшую смесь религшзное высокомер1е, грубое 
сладостраш е, мистическое сумасбродство и безжалостная свирепость.

Въ октябре, народъ праздновалъ вечерю причащетя, нелепое подра- 
ж ате тайной вечери Христа. Более 4.000 человекъ сидели на площади 
за длинными столами; царь разносидъ пшеничный хлебъ и вино мужчи- 
намъ; царица Дивара женщинамъ. Вдругъ царь увиделъ посторонняго че
ловека, „необлеченнаго въ брачную одежду", какъ онъ сказалъ, употребляя 
выражев!е изъ евангельской притчи о званыхъ на бракъ, то-есть не имев- 
шаго на лице предписаннаго выражешя восторга. Ему вообразилось, что 
это ,Дуда“. (Въ городъ иногда пробирались епископсше шшоны). Онъ ве- 
лелъ отвести этого человека въ сторону, своей рукой отрубилъ ему голову 
и весело возвратился продолжать радостный пиръ. Одна изъ его женъ 
хотела уйдти изъ его гарема; онъ вывелъ ее на площадь и самъ отрубилъ 
ей голову; друпя жены стояли кругомъ и пели „Слава въ вышнихъ Богу".

Это сумасбродное тиранство, это нелепое применеше коммуниста - 
ческихъ идей, облеченныхъ въ библейскую одежду, скоро рушилось бы 
по собственной фантастичности, еслибъ мюнстерсше анабаптисты не 
были принуждены обороняться отъ епископскаго войска й не надея
лись получить подкреплешя отъ своихъ ерноверцевъ. Анабаптисты 
Голландш, восточной Фрисландш, немецкихъ рейнскихъ городовъ и 
всей Германш, отъ нидерландской границы до Литвы, отъ Дуная до 
Немецкаго моря, волновались, верили въ наступлеше царства Бож1я, 
хотели помогать начавпшмъ организовать его. Иллюз1я скораго при- 
бьшя сильныхъ подкрепленШ давала мюнстерцамъ отвагу. Они отбили
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нападете епископскихъ ландскнехтовъ, победа была одержана подъ 
начальствомъ самого царя; самоуверенность его превзошла всятя 
границы; подданные верили, что исполнится его пророчество, что 
онъ победить всехъ  князей и сильныхъ земли, будетъ царемъ надъ 
вселенной.

Поражеше наемниковъ отняло у епископа надежду взять городъ 
штурмомъ; ландскнехты его оробели, не хотели и приближаться къ 
стенам ъ. Ему надобно было ограничиться блокадой, ждать пока го- 
лодъ принудитъ мюнстерцевъ сдаться. Но въ Мюнстере было много 
запасовъ пров1анта; войско епископа было недостаточно для успешной 
блокады. Деньги его истощались; noco6ia, даваемыя ему соседними 
государями и городами, были незначительны; потому война затяну
лась бы надолго, если бы немецкШ сеймъ не нашелъ надобнымъ 
энергически вмеш аться въ нее. Промедлеше было опасно, потому 
что противлеше Мюнстера ободряло радикальныя партш во всей Гер
мании. Простолюдины начинали, какъ передъ крестьянской войной, 
мечтать объ освобождены отъ поповъ и господъ. На вормсскомъ сейме 
1535 года было решено послать на помощь епископу мюнстерскому 
имперское войско, но и оно не отважилось штурмовать Мюнстеръ, 
ограничилось тем ъ , что окружило городъ на близкомъ разстоянш, 
отрезало всякШ подвозъ пров1анта въ него. Запасы истощились, въ 
Мюнстере появился голодъ; но Боккольдъ пировалъ съ своими же
нами и пр1ятелями. Мучимые голодомъ простолюдины уходили изъ го
рода, просили пропуска себе сквозь лиши блокады; сострадательные 
ландскнехты иногда давали кусокъ хлеба тому или другому.

Но масса анабаптистовъ, страдая отъ голода, оставалась непоко
лебима въ  решимости обороняться до последнихъ силъ, и быть мо- 
жетъ блокада тянулась бы долго, еслибъ измена не помогла заменить 
ее штурмомъ. Ландскнехты не отваживались идти на приступъ, но 
двое дезертировъ обещались показать место, где можно незаметно 
перейдти черезъ стены. Это ободрило ландскнехтовъ. Въ ночь на 
Нвановъ день (24 ш н я  1535 г .)  дворяне и 400 епископскихъ наем
никовъ пошли къ городу. Дезертиры показывали имъ, где перейдти 
рвы, где удобнее перелезть черезъ стены. Эти проводники знали 
анабаптистскШ лозунгъ; обманутые имъ караульные были окружены и 
убиты. Нападаюпце выломали ворота и пошли къ укрепленному со
борному храму. Жители, пробужденные шумомъ, выбежали на улицы, 
собрались для обороны; начался ожесточенный бой; но имперсш 
войска шли черезъ выломанныя ворота и одолевали. Анабаптисты 
оборонялись съ мужествомъ отчаяшя, и было убито много дворянъ, 
шедшихъ въ  первыхъ рядахъ. Говорить, что Ротманъ бресился въ 
густую массу победителей и погибъ геройской смертью. Но по дру
гому известпо онъ успелъ скрыться, пробрался въ Ростокъ и жилъ 
тамъ подъ вымышленнымъ именемъ въ безвестности. Боккольдъ былъ
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взятъ въ пленъ. Небольшой отрядъ анабаптистовъ, ставшШ за коль- 
цомъ телегъ, оборонялся такъ упорно, что ему была обещана жизнь, 
если онъ положитъ opymie. Но когда вышли эти анабаптисты изъ-за 
своей ограды, ландскнехты бросились на нихъ; они бежали въ свои 
дома, ландскнехты перебили ихъ тамъ.

После победы начались казни. Многимъ пленнымъ анабаптистамъ 
были отрублены головы въ сл'Ьдуюнце дни; казнили и женщинъ, въ 
томъ числе царицу Дивару и жену Кноппердоллинга. Менее виновные 
мужчины и большинство женщинъ были не казнены, а только выгнаны. 
На т£хъ,кому позволили остаться въ города, наложили денежный на- 
казашя. Изгнанники возвратились; но и вместе съ ними число жи
телей въ города едва составило третью долю прежняго.— Былъ споръ 
о томъ, протестантство или католичество установить въ Мюнстере. Но 
Филиппъ ГессенскШ принужденъ былъ уступить воле Фердинанда; 
протестантское богослужеше было запрещено въ Мюнстере. Самоуправ- 
л е те  города было уничтожено, выборы въ городской советъ были 
поставлены подъ власть капитула и соседнихъ дворянъ. Въ города 
была построена цитадель, гарнизонъ которой держалъ жителей въ 
повиновенш.— Боккольдъ и его помощники Книппердоллингъ и Крех- 
тингъ долго были подвергаемы пыткамъ; католики пытались принудить 
ихъ къ отречешю отъ анабаптизма, чтобъ уронить отступничествомъ. 
Но они остались непоколебимы, и наконецъ былъ постановленъ при- 
говоръ замучить ихъ медленной смертью, рвать ихъ тело раскален
ными щипцами; ихъ водили нисколько времени по разнымъ м-Ьстамъ 
на поругаше народу, потомъ привели на главную площадь Мюнстера 
и въ присутствш епископа, при стеченш безчисленной толпы, испол
нили приговоръ. «Когда было совершено наказаше злодеевъ», гово- 
ритъ современникъ, «тела ихъ были положены въ корзины изъ же
лезной проволоки и прикреплены высоко на колокольне церкви св. 
Ламберта, чтобы видны были издалека и служили въ предостережете 
и въ устрашающШ примеръ всемъ безпокойнымъ людямъ».

Мюнстерская катастрофа подавила анабаптизмъ. Правда, остались 
веруюпце, что скоро наступитъ тысячелетнее царство Бож1е на 
земле, въ которомъ будутъ блаженствовать избранные; но пресле
дуемые правительствами они притихли, уходили изъ Германш въ 
друпя земли; изгоняемые съ континента нашли себе убежище въ 
Англш. Сохранились песни, въ которыхъ вестфальсме и нижнерейн- 
сше анабаптисты разсказываютъ о своихъ страдашяхъ, выражаютъ 
твердую надежду, что Богъ спасетъ своихъ детей, что если погибнетъ 
тело, то войдетъ въ вечное блаженство душа; они видятъ себя въ 
темнице подъ охраной ангеловъ, укрепляются воспоминатями о му- 
ченикахъ первыхъ временъ х ри стн ства ; изгоняемые изъ отечества 
они утешаются мыслью, что истинное отечество ихъ небо. Епископъ 
Францъ, человекъ добрый и даже имевший подобно арх1епископу
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кёльнскому склонность къ реформами, вероятно, не желалъ бы теперь 
подавлять е е в ъ  своемъ государств*. (Черезъ нисколько л*тъ, ободрив
шись, онъ хотФлъ возстановить ее). Но онъ принужденъ былъ 
уступать требованйо духовенства и дворянъ, хот*вшихъ мстить; они 
искоренили протестантство въ Вестфалш. Какъ прежде крестьянская 
война на ю г*, такъ теперь возсташе мюнстерскихъ анабаптистовъ 
дало победу католической реакцш на северо-запад^ Германш.

Анабаптистское учете было по своему существу мирное, кроткое. 
Этотъ элементъ окончательно развился въ немъ после подавлетя мюн- 
-стерскаго возстав1я, въ которое вовлеклась часть анабаптистовъ школы 
Мельхюра Гофмана. Анабаптисты и въ Мюнстер* были сначала проник
нуты общей основной идеей своего в*роучетя, что война не дозволительна, 
что избранные божш не должны брать въ руки оруж1е; проповеди Маттиса 
и Ротмана съ трудомъ заглушили въ нихъ навремя это уб*ждеше. Но въ 
другихъ м*стностяхъ анабаптисты оставались в*рны ему и давали убивать 
себя, не сопротивляясь. Такъ умирали зальцбургсме анабаптисты. На 
принцип* безусловнаго отвращешя отъ всякаго насшпя выработадъ строй
ное учете анабаптизма Менно Симонсъ, бывшШ въ молодости католи- 
ческимъ священникомъ въ восточной Фрисландш. Уб*дившись въ истине 
анабаптистскаго испов*дав1я, онъ подвергся пресл*довашю, скитался, 
скрываясь отъ розыековъ гонителей. Подъ его влгятемъ анабаптисты 
восточной Фрисландш, Нидерландовъ, н*мецкихъ земель но Нижнему Рей
ну соединились въ маленьтя общины, получивпия назвате меннонитскихъ. 
Они жили тихо въ глухихъ м*стностяхъ, арендуя землю, покупая участки 
ея, добывали себ* скромное благосостояше неутомимымъ трудолюб1емъ, 
хорошимъ устройствомъ своего сельскаго хозяйства, взаимной братской 
помощью. Въ Германш и Нидерландахъ они до сихъ поръ сохраняютъ 
назвате меннонитовъ, въ Англш и Америк* называются баптистами.

Меннониты принимаются въ составь своей церковной общины крещешемъ 
при достиженш совершеннол*т1я, носятъ простую одежду безъ всякихъ 
украшетй, счптаютъ ведозводительнымъ для себя военное д*ло, изб*га- 
ютъ всякихъ ссоръ, не любятъ жаловаться суду на свои обиды. Таковы 
были они съ самаго основав1я ихъ общинъ Менно Симонсомъ. Но родство 
ихъ съ мюнстерскимн мятежниками подвергало ихъ безжалостнымъ пре- 
сл*дован1ямъ. Истор1я меннонитовъ писана кровью и слезами.

XIY. СКАНДИНАВСК1Я ГОСУДАРСТВА. ЛЮБЕКСК1Я ДЪЛА. ВУЛЛЕН-
ВЕБВРЪ * ) .

1. Христ1анъ II.
Реформащя изменила ходъ и сто р ш и въ  с*верныхъ государствам, 

какъ въ Германш и Ш вейцарш. Но въ н*мецкой и швейцарской

*) W  a i t  z, Liibeck u n te r  W u llenw eber (3  тома B erlin , 1 8 5 5 ); W  e i d 1 i n  g ,  Schwedische 
G eschich te im  Z e ita lte r  d e r R efo rm ation ; F  г у  x e 11, B e ra tte lse r  u r svenska historien, 
4 3  тома, S tock ho lm , 1 8 2 3 — 1 8 7 5 ; та часть  труда Ф рю кселля, которая относится въ 
п р а в д е н ш  Г устава В азы , переведена Экендалемъ на нЬ м ецтй  язы къ: G ustav Vasas be* 
ben , von F ry x e l l ,  1 8 3 1 .
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конфедеращяхъ связь частей была ослаблена ею, а въ с*верныхъ 
государствахъ она укрепила нащональное единство.

Въ Скандинавскихъ земляхъ реформащя была т*сно связана съ хрвс-тнъ и. 
политической борьбой, въ которой северные народы стремились освобо- 1513—1523. 
диться изъ ст'Ьсненнаго положешя. Мы видели, что до начала XVI + 1559> 
в*ка государственная жизнь датчанъ, норвежцевъ и шведовъ шла 
дурно. Короли датсше, державные подъ своей властью Шлезвигъ и 
Голыптинш, старались удержать подъ своимъ владычествомъ Швецш, 
желавшую разорвать кальмарскую ушю. Когда король 1оаннъ поел*
33 л*тняго царствовашя умеръ, члены государственныхъ сов*товъ 
датскаго и норвежскаго собрались въ Капенгаген*. Единственный 
сынъ 1оанна, Христаанъ II, присягнулъ 22 ш ля (1513 года) соблю
дать предложенныя ему услов1я, расширявший права .аристократы, и 
эти государственные советы признали его королемъ. Черезъ годъ 
онъ короновался въ Капенгаген* и Опсло. Челов*къ хитрый, суро
вый, деспотичный, Хрисшнъ былъ недоволенъ своимъ положешемъ, 
подчинявшимъ короля владычеству вельможъ и духовныхъ сановни- 
ковъ. Въ разсказ* о прежней исторы Даны мы говорили, что госу
дарственный сов*тъ постоянно рисширялъ права аристократы, пред- 
ставителемъ которой былъ, уменыналъ власть короля. При вс*хъ 
назначешяхъ на должности, при вопросахъ о войн* и мир*, при 
установлены податей и залога коронныхъ им*нШ, король былъ обя- 
занъ испрашивать соглашя государственнаго совета. Дворяне и духо
венство им*ли свой сословный судъ, были свободны отъ налоговъ, 
одни им*ли право охоты; только они и набираемые ими люди им*ли 
право носить opymie. Выморочные лены не возвращались корон*, 
оставались за аристократсей. Государственный сов*тъ самъ избиралъ 
своихъ членовъ, не прося у короля утверждешя выбору и самъ ис- 
ключалъ т*хъ, к*мъ былъ недоволенъ. Лены и судейш я должности 
не могли быть даваемы никому кром* дворянъ. Хрисйану была не
стерпима такая ограниченность его власти. Въ Англы, Францы, Ис
паши, Португалш короли подчинили себ* аристократш; Хрисшну 
казалось возможным» сделать это и въ своихъ государствахъ.

Онъ былъ челов*къ отважный. Въ молодости онъ велъ себя такъ буйно, 
что отедъ много разъ билъ его плетью, пока онъ станетъ на колени и 
обещается исправиться. Будучи посланъ вице-королемъ въ Норвепю, 
онъ свирепо подавлялъ всякое сопротивление. Въ 1508 году поселяне убили 
двухъ чиновниковъ его, ушли въ л*съ при его приближены, защитились 
засеками; онъ прорвался черезъ нихъ, отрубилъ головы мятежникамъ и 
взоткнулъ на колья. Предводитель инсургентовъ Гертуфъ Гюддефадъ въ 
мучешяхъ пытки сказалъ, что съ нимъ былъ въ сношетяхъ Кардъ, епи- 
скопъ гамыерск1й. Епископъ действительно былъ враждебенъ датскому 
владычеству; Христханъ зналъ, что онъ находится въ сношетяхъ съ 
правителемъ Швецш Сванте-Стуромъ, пригласилъ къ себ* Карла въ 
Аггерсгусъ, бросилъ его. въ подземельную темницу. Епископъ б*жалъ,
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былъ настигнутъ собаками, и погибъ. За это убШство Хриспанъ былъ 
отлученъ отъ церкви. Отлучеше было снято съ него только при восшествии 
на престолъ.

При коронацш въ Опсло Х риш анъ снова увиделъ красивую де
вушку, съ которой познакомился на бале въ Бергене, когда былъ 
вице-кор о лемъ. Она была дочь Сигбриды Виллумсъ, уроженки Нидер- 
ландовъ, имевшей сначала мелочную лавку въ Амстердаме, а теперь 
содержавшей гостинницу въ Бергене. Х риш анъ имелъ уже 32 года, 
но былъ еще не женатъ; дочь Сигбриты стала его любовницей; онъ 
взялъ ихъ съ собой въ Копенгагенъ, далъ имъ домъ. Девушку зва
ли Дювеке «Голубка»; она действительно была добраго характера. 
Но мать ея была хитрая, властолюбивая, злая женщина, пршбрела 
своимъ умомъ громадное вл1яше на короля и навлекла на себя все
общую ненависть. Она возстановляла Х риш ана противъ аристократа, 
владевшей тремя четвертыми долями всей земли въ  Даши, угнетав* 
шей горожанъ, державшей поселянъ въ  порабощенш и сильно огра
ничившей королевскую власть. Черезъ несколько времени король 
женился. Дядя его Фридрихъ, курфирстъ саксонскШ, сосваталъ за 
него внуку императора Максимшпана, сестру Карла, будущаго импе
ратора, инфанту Изабеллу (Елисавету). Молоденькая принцесса при
плыла въ  1515 году въ Копенгагенъ, стала королевой датской. Но 
отношешя короля къ Дювеке остались прежшя. Сигбрита успела 
даже пршбрести себе расположеше королевы. Эрикъ Валькендорпъ, 
бывшШ прежде священникомъ, помогавший Сигбрите овладеть коро- 
лемъ и сделанный за это арх1епископомъ тронтгьемскимъ, требовалъ 
теперь, чтобы король удалилъ отъ себя наложницу и ея мать; по 
Х ри ш ан ъ  не послушался. Королева смотрела довольно равнодушно 
на отношешя мужа къ Дювеке и подчинилась хитрой Сигбрите, ко
торая умела развлекать ее разговорами о родине (Елисавета, по
добно Карлу, родилась и выросла въ  Нидерландахъ). Старуха была, 
какъ будто родная королеве, одинокой среди чужого народа*, притомъ 
черезъ нее можно было получать отъ короля все что угодно. Между 
прочимъ она устроила то, что Х риш анъ вызвалъ изъ северной Гол
ландии 24 семейства поселянъ и далъ имъ землю на острове Амаке, 
лежащемъ у самаго Копенгагена; они развели тамъ овощи, стали 
делать сливочное масло и сыръ, к а т я  привыкла королева кушать 
въ Нидерландахъ и какихъ прежде нельзя было достать въ Копен
гагене^ она была очень благодарна за это Сигбрите. Такъ прошло 
два года. Сигбрита продолжала владычествовать надъ королемъ. Онъ 
отдалъ въ  ея управлеше таможенные доходы и въ  томъ числе зунд- 
скую пошлину, одинъ изъ главныхъ источниковъ государственнаго 
дохода. Ему нравилось слушать ея разсказы о богатстве Нидерланд- 
скихъ городовъ, разсуждешя о томъ, что владычество аристократа
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мйшаетъ развиться такому же богатству въ датскихъ городахъ, что 
вельможи и ганзейш е купцы завладели вс'Ьми источниками доходовъ, 
принадлежащими королю. Хрислчанъ сд'Ьлалъ нисколько распоряжешй, 
имЪвшихъ ц'Ьлью оживить землед1ше и торговлю Данш, сделать Ко- 
пенгагенъ и друие приморсше города богатыми торговыми портами.

Въ 1517 году Дювеке, бывшая совершенно здоровой, внезапно 
умерла; по всЪмъ соображешямъ следовало полагать, что она отрав
лена. Король хот'Ьлъ отмстить за ея смерть. Его подозрЪше упало 
на Торбана Оксе, вельможу, бывшаго коммендантомъ дворца. Онъ 
предалъ его суду государственнаго совета. Сов'Ьтъ нашелъ обвинеше 
неосновательнымъ. Король противозаконно назиачилъ для суда надъ 
оправданнымъ особую коммиссш, членами которой выбралъ поселянъ; 
онъ запугивалъ ихъ^ они въ страхгЬ произнесли приговоръ, какой 
былъ нуженъ ему. B et протесты вельможъ остались напрасны; сама 
королева бросилась на колена передъ мужемъ, умоляя его пощадить 
осужденная; не смягчило короля и это. Торбаиъ Оксе былъ казненъ 
(въ ноябре 1517). Противозаконная казнь вельможи раздражила всю 
аристократию. Ненависть ея къ королю росла съ каждымъ днемъ, 
потому что Сигбрита продолжала править всЬмъ въ государств^, 
оскорбляла всЬхъ зиатныхъ людей. Она господствовала даже въ 
аппартаментЪ королевы, завФдывала воспиташемъ ея сына. Черезъ 
Сигбриту получили безграничное дов£р1е королевы братъ ея Виллунгъ 
и другой иностранецъ, вестфальскШ н'Ьмецъ Дитрихъ Слаггёкъ, бо- 
гословъ и юристъ, изучивший медицину. Они помогли ей править 
государствомъ. Вероятно еще въ тt  годы произошло бы возстате, 
если бы ХрисНанъ не началъ со Швещей войну, о которой говорили 
мы въ T ill TOMt (стран. 405). Датчане разделяли желаше своего 
короля владычествовать надъ шведами и усердно помогали ему.

Для этой войны, кончившейся поражешемъ шведовъ и стокгольмскими 
убийствами, Христаанъ получилъ отъ Карла деньги, отъ короля француз- 
скаго корабли и войско; дворянство, духовенство, купечесгйя корпорацш 
давали ему добровольныя или вынужденный noco6in. Онъ навербовалъ 
наемниковъ въ ПГотландш, Пруссш, Бранденбург^, созвалъ датское, шлез- 
визское, гольштинское ополчеше. Шведы принуждены были признать его 
своимъ королемъ. На коронацш (8 ноября 1520) Хрисианъ не далъ ни 
одного почетнаго м£ста шведекимъ вельможамъ. Черезъ четыре дня онъ 
произвелъ убШства, о которыхъ мы говорили въ VIII томй. Въ числ-Ь 
казненныхъ находились два епископа, тринадцать вельможъ, три бургоми
стра и тринадцать членовъ стокгольмская городского совета. Однимъ изъ 
казненныхъ былъ Эрикъ Погансенъ Ваза, отецъ Густава Вазы. ХрисНанъ 
конфисковадъ имущество казненныхъ, роздалъ иноземцамъ ихъ замки и 
должности. Каеедры казненныхъ епископовъ получили т* два советника 
Хрисиана, которые были люди духовнаго звашя; это было наградой имъ 
за то, что они усердно одобряли мысль короля произвести казни въ ужа- 
сающемъ разм^рй. Одинъ изъ нихъ, Бельденакъ, былъ сд'Ьланъ енископомъ 
скарскимъ, другой, Слаггёкъ, епископомъ стренгнесскимъ. Слаггёка Хри-

22Т. X.
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сианъ назначилъ своимъ наагЬстникомъ въ Швецы, а его брата Генриха 
коммендантомъ Стокгольма. На шведовъ было наложено железное иго. 
Наилучшимъ способомъ предотвращать возстатя Хрисыанъ и Слаггёкъ 
считали витанье и колесованье. Король оставлялъ безъ внимашя жалобы 
народа на тиранство Слаггёка, потому что Сигбрита поддерживала своего 
родственника; онъ даже сд'Ьлалъ его арх1епископомъ лундскимъ. Но когда 
напсюй нунщй нр14халъ въ Копенгагенъ требовать отчета въ стокгольмской 
казни еппскоповъ и прелатовъ, Хрисйанъ сложилъ всю вину на Слаггёка. 
Папа не хот'Ьлъ раздражать короля въ опасное для католичества время и 
принялъ его оправдав1е. Но тФиъ тяжеле обрушилось дело на Слаггёка 
Покинутый королемъ, ненавидимый всеми, онъ былъ въ январе 1522 
сожженъ, привязанный къ лестнице виселицы, поставленной на костре. 
Помощникъ его Бельденакъ былъ сосланъ на островъ Борнгольмъ.

Х риспянъ хотелъ ввести въ Даши реформацно, чтобъ захватить 
дерковныя именья. По возвращены изъ Швецш онъ попросилъ Фрид
риха, курфирста саксонскаго (брата его матери), прислать ему про
поведника, изъ числа друзей Лютера. Но Рейнгардъ, присланный 
курфирстомъ, оказался не способенъ вести дело. Карлынтадъ, npi- 
ехавшШ въ Копенгагенъ, прожилъ тамъ не долго, и не-успелъпрп 
обрести вл1яшя на датскихъ богослововъ.

Но кажется, онъ участвовалъ въ составлены проекта новаго уложетя5 
которымъ ХрисНанъ хотелъ ограничить судебную власть еписколовъ, 
улучшить богослужеше, дозволить священникамъ жениться, запретить про
дажу поселянъ, оградить ихъ отъ притеснешй господъ, смягчить суровость 
берегового права (захвата товаровъ съ разбившихся кораблей прибреж
ными землевладельцами), освободить города отъ подвластности вельможамъ. 
Изъ всего этого было исполнено только нам^рете отменить береговое 
право. Преобразоватя, к а т я  предиолагалъ произвести Х ристнъ, были 
только предлогами для расширешя королевской власти, для подавлешя 
аристократы и духовенства. Потому вельможи и прелаты противились 
проекту новаго уложен1я.—Х ри тан у  нравились разсказы Сигбриты о 
богатстве нидерландскихъ городовъ; онъ и самъ у виделъ его при поездке 
въ Брюссель, куда отправился получить остатокъ приданаго жены. Ему 
хотелось, чтобы датские города тоже разбогатели, чтобы Копенгагенъ 
сталъ дентромъ торговли на Балтшскомъ море; онъ хотелъ вырвать се
верную торговлю изъ рукъ любекскихъ и другихъ ганзейскихъ купцовъ.

Замыслы короля были враждебны аристократы, духовенству и Любеку ; 
а у него не было опоры въ доверы народа. Реформащя уже распро
странялась по Голынтинш и Шлезвигу, проникала въ собственную 
Д анш ; немецюе торговцы много содействовали этому. Если бы Хри
сйан ъ  заслужилъ довер1е, приверженцы реформацы стали бы на его 
сторону; но все знали, что онъ человекъ коварный, и у него не 
было защитниковъ отъ враговъ, когда напали на него раздраженные 
любекцы.

Въ Любеке было известно, что онъ просить императора, на сестре 
котораго былъ женатъ, отдать подъ его власть этотъ городъ. Притомъ
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онъ ст'Ъснялъ любекскую торговлю. Любекцы стали вредить злому сосуду. 
На пхъ корабляхъ отплылъ въ Швецда Густавъ Ваза низвергнуть кровавое 
датское владычество. Освобождев1е Стокгольма открыло для любекской 
торговли Швецио, потому что Густавъ Ваза продолжалъ нуждаться въ 
помощи Любека для обороны отъ нападен1я, къ которому готовился Хри- 
сыанъ.

Замыселъ Христаана захватить произвольную власть надъ Дашей 
возбудилъ сопротивлеше вельможъ и прелатовъ. Ютландше дворяне 
и церковные сановники не поехали на сеймы, ^которые созывалъ 
Хриш анъ въ конце 1522 и въ начале 1523 года, а собрались въ 
Выборге, составили обвинительный актъ, въ которомъ перечисляли 
противозаконный девств1я Х риш ана, объявили, что отказываютъ въ 
повиновенш ему и выбрали королемъ герцога голыдтинскаго Фрид
риха. Онъ уже давно былъ во вражде съ племянникомъ, пртбрелъ 
расположеше дворянъ соглашемъ обезпечить ихъ права присягой и 
содейш пе ему любекцевъ большими уступками. Въ феврале 1523 онъ 
и Любекъ объявили войну Хрисшну. Хитрецъ надеялся обмануть 
датчанъ, обещая, что устранитъ вей причины ихъ неудовольств1я на 
него. Руководители оппозицш обманывали его выражешями довер1я, 
пока организовали возсташе; тогда онъ увидЪлъ себя покинутымъ 
всеми. Посредничество его родственниковъ, курфирстовъ Фридриха 
Саксонскаго и 1оахима Бранденбургскаго, вступавшихся за него, было 
отвергнуто. Онъ велЪлъ какъ можно скорее приготовить къ отплы- 
тш> нисколько кораблей, нагрузилъ на нихъ свои сокровища и 14 
апреля (1523 года) отплылъ на нихъ съ женой, детьми, Сигбритой 
(которую перенесли на корабль, спрятанную въ ящике, чтобы не 
убилъ ее народъ) и своими советниками. Его «уложеше было сож
жено по распоряжение новаго сейма, какъ «вредное и противное 
хорошему управлению». Сеймъ предложилъ Фридриху присягнуть, что 
онъ будетъ соблюдать прежшя услов!я королевскихъ выборовъ, 
ограждавнпя права сейма, дворянства и духовенства; онъ далъ эту 
присягу и былъ провозглашенъ королемъ датскимъ и норвежскимъ.

2. Швещя въ правлеше Густава Вазы.

Раньше чемъ въ Даши, рушилось свирепое владычество Хришана 
въ Швецш. Густавъ Эриксонъ, происходивший изъ фамилш, которая 
имела въ своемъ гербе мотокъ нитокъ, Wasa, и потому называлось 
Вазой, отважный юноша, родственникъ фамилш Стуре, освободилъ 
Швещю отъ ига иноземцевъ. Онъ учился въ Упсале, носвятилъ себя 
потомъ военному делу, былъ знаменоносцемъ въ битве при Брен-

22*
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кюрке, отличился тамъ храбростью; Х риш анъ вероломно арестовалъ 
его и увезъ заложникомъ въ Данио. Больше года онъ прожилъ въ 
Ютландш подъ надзоромъ своего родственника, Эрика Банера. Услы- 
ш авъ о большой экспедицш, которую готовитъ король, чтобы совер
шенно покорить Ш вещю, онъ переодетый бежалъ въ Любекъ; го
родской советь  охранилъ его отъ Банера, требовавшаго выдачи. 
Л ю бекш е правители понимали, что онъ можетъ быть полезенъ для 
нихъ въ борьбе съ Х риш аномъ, ободряли его мысль поднять возста- 
Hie въ Ш вецш, дали ему пособде для этого. Въ мае 1520 любексмй 
корабль повезъ его въ  Швещю; онъ вышелъ на берегъ близъ Каль
мара. Датчане уже овладели Стокгольмомъ. По всей Швецш распро- 
нилось отчаяше; казалось, что шведы покидаютъ мысль о сопротивле- 
нш. Густавъ Ваза съ трудомъ укрылся отъ искавшихъ его датчанъ. Въ 
Ш вецш было мало укрепленныхъ городовъ. Северная и южная части 
населешя почти не имели связи между собой; трудно было ожидать, 
чтобы весь народъ соединился для борьбы. Но и зв е ш е  о столькгольм- 
скихъ казняхъ раздражило всех ъ ; злодей надеялся запугать ими шве- 
довъ, но результатъ вышелъ противоположный. Весь народъ воодуше
вился чувствомъ мщешя. Густавъ Ваза сталъ.вождемъ нацш. Онъ самъ 
имелъ личную обязанность мстить: въ числе казненныхъ находились 
его отецъ, мужъ одной изъ его сестеръ; мать и сестры его были 
отвезены въ  шгВнъ въ  Д анш ; за его голову была назначена награда; 
д а т ш е  пилоны разыскивали его, онъ ежеминутно подвергался опас
ности быть схваченнымъ. Но благодаря преданности населешя и 
своему мужеству у ц ел ел ъ , пробрался въ горную область северной 
Швецш Далекарлпо, нашелъ безопасный прш тъ себе среди ея муже- 
ственныхъ жителей. Переодетый поселяниномъ, онъ поступилъ въ 
работники къ одному изъ зажиточныхъ поселянъ и ожидалъ случая 
призвать народъ къ оружш . Еще и теперь показываютъ тотъ дворъ, 
на которомъ рубилъ онъ дрова; ригу, въ которой молотилъ хлебъ. 
Д атш е  пилоны бродили по соседству, искали его, но преданность 
поселянъ укрывала его отъ нихъ. Около Рождества онъ пришелъ 
въ Мору, где собрался народъ, сталъ говорить о постыдности пора- 
бощешя, о стокгольмскихъ убШствахъ, о возможности свергнуть 
иноземное иго. В етеръ дулъ съ севера; это по старинному поверью 
было хорошимъ предвесыемъ. Знатный юноша патрштической фамилш, 
родственникъ Стена Стуре, былъ красивый человекъ высокаго роста: 
приветливый, возбуждавпий любовь къ себе, красноречивый, умный, 
научившШся военному делу у Стена Стуре. Казалось, что Богъ 
избралъ его для спасешя отечества. Собравшееся въ Мору несколько 
сотъ человекъ выбрали его своимъ предводителемъ. Дело, на кото
рое решились они, представлялось почти безнадежнымъ. По всемъ 
городамъ стояли д атстя  войска, все  укреплешя были затязы ими, 
по всемъ областямъ находились датсше правители; но далекарШцы



-  341 -

были люди сильные, привычные къ трудамъ и лишешямъ; крепкое 
здоровье, сила мускуловъ, неустрашимость духа заменяли имъ недо- 
статокъ военнаго искусства; притомъ они умели владеть старымъ 
народнымъ оруж1емъ: топоромъ, самостреломъ, копьемъ. Въ феврале 
1521 года Густавъ Ваза овладелъ Фалуномъ и рудникомъ медной 
горы (Koppaberget), взявъ въ плгЬнъ служившаго датчанамъ гор- 
наго начальника Ольссона. Собранныя для датскаго короля деньги и 
товары датскихъ купдовъ, найденные въ Фалуне, онъроздалъ своимъ 
сподвижникамъ. Рудокопы, созванные имъ въ церковь, присоединились 
къ его далекарлШцамъ, жители города Гефле и соседней местности 
также взялись за оруж1е. Бельдеиакъ и Слаггёкъ повели на инсур- 
гентовъ войско, въ которомъ считалось до 6.000 челев'йкъ, но не 
отважились перейдти реку, за которой стояли инсургенты. По словамъ 
летописца, Слаггёкъ сказалъ: «Людей, которые пьютъ только воду и 
едятъ хлебъ изъ сосновой коры, не одолеетъ самъ чортъ». Въ 
конце апреля далекарлШцы подошли къ Вестеросу, где Слаггёкъ 
собралъ свою конницу. Онъ на далекое разстояше срубилъ изгороди 
и вей деревья, чтобъ они не стесняли движенШ конницы; но посе
ляне отгЬсиили ее своими длинными копьями. Ваза и его помощники, 
Ларсъ Эриксонъ и Ларсъ Орлофсонъ, вошли 29 апреля победителями 
въ городъ, осадили цитадель. Коммендантъ ея, пронзенный стрелой 
сквозь волчыо шубу, упалъ со стены въ реку. ДалекарлШцы 
овладели цитаделью. Передъ Троицей они подошли къ Упсале; 
Густавъ Ваза послалъ арх1епископу Тролле приглашеше перейдти на 
сторону защитниковъ свободы отечества. Онъ отвечалъ, что прине- 
сетъ ответъ самъ, собралъ изъ соседнихъ гарнизоновъ 3.000 чело- 
векъ немецкой пехоты и 500 всадниковъ и пошелъ на инсургентовъ. 
Доложеше Густава Вазы было опасно, потому что мнопе изъ воиновъ 
его разошлись по домамъ. Но соседте поселяне собрались къ нему 
и погнали непр1ятеля назадъ.

Арх1епископъ бежалъ въ Стокгольму главный оплотъ датскаго 
владычества. Густавъ Ваза пошелъ туда, хотя силы инсургентовъ 
были малы сравнительно съ королевскими войсками, занимавшими 
хорошо укрепленный городъ и укреплешя передъ нимъ. Притомъ въ 
гавани стоялъ Северинъ Норбю.съ датскимъ флотомъ. Но Густавъ 
Ваза былъ отваженъ и твердъ,. разечитывалъ на патрштизмъ наро
да, на ненависть его къ датскому владычеству и началъ осаду. На 
собранш вельможъ и представителей другихъ сословШ въ Водстене 
онъ былъ 24 августа (1521 года) привозглашенъ правителемъ го
сударства. Но датчане еще оставались сильны. Они стояли въ Сток
гольме, Кальмаре, въ Або, подавляя тамъ свирепыми мерами 
всякую мысль о возстанш. Мать и сестры Густава умерли въ дат
ской темнице. Много знатныхъ и незнатныхъ шведовъ были каз
нены. Осада Стокгольма затянулась. Любеку думавнйй не о ско-
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ромъ окончанш войны, а только о своихъ выгодахъ, мало помогалъ 
Густаву В а з ^ и  когда посылалъ ему войско, корабли, оруяйе, требо- 
валъ за это торговыхъ привил епй. У Густава не было денегъ, онъ 
принужденъ былъ соглашаться на все; Любекъ извлекъ большую 
пользу себ£ изъ его затрудненШ. Ствкгольмъ еще оставался во власти 
датчанъ, когда Хрисианъ былъ прогнанъ. Получивъ извйспе о его 
б’Ьгств'Ь, шведы собрались на сеймъ въ СтренгнесЬ и 7 ш ня (1523 
года) выбрали Густава Вазу королемъ, уничтожая этимъ навсегда 
кальмарскую ушю. Вскоре посл’Ь того гарнизонъ Стокгольма всту- 
пилъ въ  переговоры и, получивъ свободу удалиться съ оруж1емъ, 
сдалъ городъ и цитадель. Густавъ Ваза 23 ш н я  вступилъ въ Сток- 
гольмъ. Требоваше новаго датскаго короля, Фридриха, признать его 
верховную власть, было отвергнуто шведами.

Но положеше Густава Вазы оставалось очень затруднительнымъ. 
Вельможи согласились на выборъ короля, только уступая требование 
народа, считавшаго неообходимостью им'Ьть своего особаго короля, 
чтобъ упрочить нащональную независимость. Для вельможъ было бы 
выгоднее сохранить кальмарскую унш : власть датскаго короля бы
ла бы только номинальная. При кальмарской уши вельможи расши
рили свои права, захватили лучния коронныя именья, перестали 
исполнять ленныя обязанности. Каждый изъ нихъ былъ почти неза- 
висимымъ господиномъ въ своей местности, а власть надъ общими 
делами страны почти вся принадлежала состоявшему изъ нихъ госу
дарственному совету. Для нихъ было бы лучше не им£ть особаго 
короля, оставаться на словахъ подданными датскаго. Церковные са
новники, назначаемые изъ вельможскихъ семействъ то же расширили 
свои именья. Такимъ образомъ дворянство и духовенство были не 
расположены къ Густаву ВазЪ. Захватъ ими лучшихъ коронныхъ 
имуществъ сильно уменынилъ королевсше доходы. Привилегш, данный 
Любеку за его помощь въ  войпЬ, отняли у короля таможенные до
ходы. Онъ былъ обязанъ любекскому флоту покорешемъ датскаго 
гарнизона въ  Стокгольм^; ключи столицы были переданы ему любек* 
скими уполномоченными. Северинъ Норбю стоялъ съ датскимъ фло- 
томъ у Готланда, посылалъ корабли крейсировать вдоль восточнаго 
берега Ш вецш. Густавъ Ваза не могъ бы оборониться самъ отъ его 
нападенШ, для ихъ предотвращешя была необходима помощь любек- 
скаго флота. Густавъ Ваза ужь по этому одному принужденъ былъ 
угождать во всемъ Любеку. Была у него и другая надобность въ 
этомъ. Новый король д атш й  Фридрихъ издавна былъ друженъ съ 
любекцами и старался укрепить свой союзъ съ ними. Если бъ они 
согласились помогать ему въ замысл-Ь покорить Ш вецш, война бы
ла бы очень тяжела для Густава Вазы. Впрочемъ Фридрихъ скоро 
отказался отъ мысли о покоренш Швецш, разсудивъ, что долженъ 
беречь свои силы для собственной обороны. Императоръ Карлъ же-



— 343 —

лалъ бы, чтобы возстановилась власть Х р и стн а . мужа его сестры- 
прежде Х р и стн ъ  навлекъ на себя неудовольств1е Карла своимъ на- 
мерешемъ ввести въ Даши реформацш; но теперь оиъ выражалъ 
ycepflie къ католичеству, и Карлъ не мешалъ ему готовить корабли, 
собирать войско во Фрисландш и Голландш для экспедицш въ Данно. 
Черезъ нисколько м'Ьсяцевъ по своемъ изгнанш онъ сделалъ напа- 
деше на Голыптишю; оно не удалось только потому, что у него не 
достало денегъ на жалованье наемникамъ. Онъ д-Ьлалъ займы у Ни- 
дерландскихъ банкировъ. Покоривъ Дашю, оиъ напалъ бы на Швецйо. 
Общая опасность заставила Фридриха и Густава помириться. При 
посредничеств!} Любека они заключили въ 1524 году договоръ, подпи
санный въ Мальмё. Онъ отменилъ навсегда кальмарскую унш и 
установлялъ вечный щ ъ  между Дашей и Швещей. За Дашей оста
лись те  южныя области Швещи, который принадлежали ей до каль
марской унш.

Густавъ Ваза могъ заняться теперь заботами объ улучшенш внут- 
реннихъ дЪлъ. Чтобы прекратить анархпо, установить правильный 
порядокъ въ государстве, приготовить средства для обороны своей 
власти отъ мятежей и для защиты страны отъ внешнихъ враговъ, 
королю необходимо было увеличить свои доходы. Коронныхъ шгЬшй 
оставалось такъ мало, что они давали только третью часть денегъ, 
необходимыхъ для покрьгия нужнейшихъ расходовъ. Долгъ Любеку 
былъ громаденъ. Торговля и промышленность находились въ рукахъ 
ганзейскихъ капиталистовъ. Стокгольмъ опуст-Ьлъ и обнищалъ. Хоро
шая монета исчезла изъ обращешя отъ выпусковъ малоценной. Ко
роль не могъ требовать пожертвовашй отъ дворянства: оно взялось бы 
за оруж1е; съ обедневшихъ поселянъ нельзя было взять много боль
ше того, сколько они уже платили. Густаву Вазе оставалось только 
отнять доходы у духовенства. Оно во время войны стояло на сто
роне датчанъ; глава его былъ соучастникомъ стокгольмскихъ убШствъ. 
Густавъ Ваза решился овладеть его богатствами; а для этого надоб
но было заменить католическое устройство церкви протестантскимъ. 
Если бы Густавъ Ваза могъ отлагать это дело, онъ по всей вероят
ности долго, не взялся бы за него, потому что оно представляло 
болышя опасности. 0тнят1е именШ у церковныхъ сановниковъ могло 
встревожить вельможъ, права которыхъ на захваченный ими корон- 
ныя именья были такъ же шатки, какъ права прелатовъ. Масса наро
да еще оставалась расположена къ католичеству, была мало знакома съ 
протестанствомъ; введеше реформацш могло раздражить ее.

Но королю нельзя было медлить съ этимъ деломъ и онъ повелъ его; 
действуя осмотрительно, онъ съумелъ преодолеть опасности. Густавъ 
Ваза не совершалъ блистательныхъ подвиговъ, но вся его жизнь 
непрерывный подвигъ, говоритъ Гейеръ. Упорнымъ неутомимымъ 
трудомъ, спокойнымъ и осторожнымъ, онъ шелъ къ своей цели; дей-
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ствовалъ переговорами, соглашешями, у мель выбирать своихъ по- 
мощниковъ и совершилъ великое дело обновлешя государственной 
и релипозной жизни своего отечества. Не принимая сторону люте
ранства, не высказывая своихъ мненШ по релипознымъ вопросамъ, 
онъ далъ лютеранскому ученно свободу распространиться въ Швецш. 
Главными деятелями этой пропаганды были Олафъ Петерсонъ (по 
латинской форм'Ь имени Olaus Petri) и его брать ЛаврептШ. Коро- 
л ев ш й  канцлеръ Андерсонъ (Andreae) перевелъ на ш ведш й языкъ 
Священное писаше. Густавъ Ваза не допускалъ никакого насил1я. 
Католики могли жаловаться только на то, что должны вести борьбу 
равнымъ оруж1емъ, а не запрещешями и казнями. На упсальскомъ 
диспуте въ  1526 году Олай Петри опровергъ католическихъ бого- 
слововъ; вскоре после того онъ женился. Католическое духовенство 
негодовало на то, что король не запрещаетъ распространять ересь 
и беретъ болышя подати съ епископскихъ и монастырскихъ именШ. 
Оно возбуждало носелянъ северныхъ областей къ возстанш . Явился 
самозванецъ, сынъ поселянина, им'ЬвшШ тошйя аристократичешя 
черты лида и называвшШ себя потомкомъ Стена Стуре. Духовенство 
поддерживало его притязашя напрестолъ . Поднялся мятежъ; но скоро 
былъ прекращенъ, больше разъяснешемъ дела, ч'Ьмъ силой. Два 
епископа, оказавппеся главными возбудителями бунта, были преданы 
светскому суду, наперекоръ протесту духовенства, и казнены. Тому 
же наказашю подвергся самозванецъ. Но обманутыхъ поселянъ ко
роль простиль.

Въ шн'Ь 1527 года Густавъ Ваза созвалъ сеймъ въ небольшой, 
глухой городъ Вестеросъ. Такое место онъ выбралъ для того, что(ш 
легко провести свои нредложешя. Въ прежнихъ сеймахъ участвовали 
только дворянство и духовенство. Но на этотъ сеймъ король пригласить 
и представителей горожанъ и поселянъ. Духовенство предвидело, что 
король предложить сейму меры, враждебный католичеству. По вну- 
шешю даровитейшаго и вл1ятельнейшаго изъ своихъ вождей, Браска, 
епископа линчёпингскаго, оно подписало тайный протестъ противъ 
всякаго нарушешя правь церкви и спрятало этотъ документъ подъ 
поломъ храма.

Сеймъ собрался въ зале вестеросскаго доминиканскаго монастыря. Канд* 
леръ Апдреэ прочелъ обзоръ положен!я государства. По поводу мятежа 
поселянъ северныхъ областей онъ говорилъ о необходимости упрочить 
порядокъ, о невозможности управлять государствомъ, когда народъ при 
каждой попытке короля произвести улучшев1я грозитъ топорами, и пока 
духовенство владеетъ двумя третями земли, оставляя королю и дворянству 
только третью долю. Андреэ называлъ несправедливымъ обвинете, что 
король хочетъ притеснять церковь и .ея служителей, говорилъ, что, на- 
противъ, король хочетъ жить и умереть христниномъ и будетъ покро
вительствовать духовенству, когда оно будетъ добросовестно исполнять 
свои обязанности; что допустивъ проповедь Евангел1я, онъ приглашалъ
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нрелатовъ защищать католическое учете, но они хотели удержать вей 
црежн1е церковные обычаи, безъ разбора дурныхъ отъ хорошихъ; потому 
теперь опт» проситъ у сейма совета, какъ ему поступать съ католической 
церковью; безъ кореннаго преобразоватя церковнаго устройства управлять 
государствомъ невозможно; король скорее откажется отъ своего сана, 
возвратитъ сейму полученную отъ него власть. Съ моря п береговъ угро- 
жаетъ государству непр1ятель, а средствъ для обороны н^тъ; ст$ны кре
постей развалились; дворяне только желаютъ держать себя повелителями 
въ своихъ владетяхъ, не заботясь о безопасности государства; таможен
ные доходы отданы иноземцамъ; медные и серебряные рудники находятся 
въ упадке, торговля и промышленность тоже. Необходимо принять реши
тельный мёры для устранешя этого разстройства, — все равно, кто бы 
ни былъ королемъ.

Дворянство и духовенство не желали реформъ. Браскъ объявилъ., 
что безъ одобрешяпапы, которому присягнулъ, какъ и все епископы, 
повиноваться, онъ не можетъ согласиться ни на реформу вероучешя, 
ни на уменынеше правъ и имешй церкви. Тоже сказали друпе епи
скопы. Вельможи говорили въ томъ же смысле. Туре Йонсонъ, госу
дарственный гофмейстеръ, члеиъ государственнаго совета, вскричалъ: 
«Никто не сделаетъменя язычникомъ, лютераниномъ или еретикомъ!»—  
Тогда сталъ говорить самъ король.

„Если таково ваше решете", сказалъ онъ, „то я не могу больше быть 
вашимъ королемъ. Я ожидалъ другого ответа. Теперь я не дивлюсь, что 
простой народъ, обольщаемый такими руководителями, выказываетъ не- 
повиновете. Меня винятъ во всемъ: въ излишнихъ дождяхъ и въ засухе, 
въ болезняхъ и неурожаяхъ. Все хотятъ командовать мной. Монахи хо- 
тятъ судить меня. Я принялъ правлете, чтобы спасти Швещю; пожертво- 
валъ для общаго блага моимъ отцовскимъ и материнскимъ наследствомъ; 
а теперь вы рады были бы видеть, чтобъ у меня была отрублена голова; 
только ни одинъ изъ васъ не хочетъ взять въ руки тоноръ палача. Кто 
захочетъ при такомъ положены быть вашимъ королемъ? Не захочетъ и 
самый несчастный изъ мучащихся въ аду, не то что живой человекъ. 
Возвратите же мне то, что унотребилъ я изъ моего имущества на общее 
дело, и отпустите меня отъ управлетя. Я уеду изъ государства и никогда 
не увижу мою неблагодарную родину".

Последщя слова онъ сказалъ го л осомъ, прерывающимся отъ слезъ, 
и ушелъ изъ зал а .—Такъ говорили Александръ и Цезарь съ мятеж
ными воинами. И результата речи Густава Вазы былъ такой же, 
какъ ихъ речей,— полный успехъ. Три дня длились бурные споры 
сословШ сейма. Депутаты поселянъ и горожанъ говорили дворянамъ: 
«Поскорее кончайте дело, господа; иначе мы обойдемся и безъ васъ». 
Депутаты Стокгольма воскликнули, что ихъ городъ всегда будетъ за 
короля. Епископы принуждены были допустить въ со бра ши сейма 
диспута между Олаемъ Петри и однимъ изъ католическихъ богосло- 
вовъ. Оппозищя ослабевала, дворянство отступилось отъ духовенства. 
Епископъ стренгенсскШ сказалъ, что церковь не должна защищать
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свои права, если они гибельны государству. На третШ день депутаты 
поселянъ объявили, что если выснйя сослов1я не уступятъ, то они 
соернятся  съ королемъ противъ нихъ. Эта угроза уничтожила оп
позицию. На четвертый день явилась въ дворецъ депутащя сейма 
съ просьбой, чтобъ онъ благоволилъ продолжать управлеше государ- 
ствомъ и принялъ увереш е сейма въ повиновенш ему. Густавъ Ваза 
отпустилъ депутацщ, не сказавъ, что согласенъ на просьбу сейма; 
явилась вторая депутащя, упала на колена, повторяя просьбу со 
слезами. Густавъ Ваза согласился и, когда пришелъ въ сеймъ, то, по 
словамъ л’Ьтописцевъ, представители горожанъ и поселянъ готовы 
были целовать его ноги. Сослов1я стали совещаться о его предло- 
ж еш яхъ, каждое въ своемъ особомъ собранш; потомъ эти предло- 
жешя были приняты всемъ сеймомъ и обнародованы на Ивановъ 
день 1527 года подъ именемъ Постановлешя вестеросскаго сейма. 
Духовенство, увидевъ невозможность сопротивлешя, покорилось не
обходимости. Прелаты объявили: «Мы согласны быть богатыми или 
бедными, какъ угодно будетъ королю; просимъ только при умень- 
шенш нашихъ доходовъ освободить насъ отъ обязанности ездить 
на сеймъ».

ВестеросскШ сеймъ иостановлялъ: 1. Все сословия обязаны противиться вся
кому мятежу, защищать государство отъ внутреннихъ и внетпнихъ враговъ; 
2. Королю предоставляется власть поступать по его усмотрент съ монасты
рями п церковными именьями; 3. Дворяне иметъ право требовать возвра- 
щешя имъ тг£хъ имеюшй, которыя перешли отъ нихъ во владеше церкви 
после 1454 года; надобно только удостов'Ьрете двенадцати свидетелей о 
томъ, что требующШ возвращетя законный наследникъ прежняго владельца; 
4. Проповёдники имеютъ право учить чистому слову божш, и во вс'Ьхъ 
школахъ должно быть читаемо Евангел1е.

На основанш вестеросскаго постановлешя Густавъ Ваза сталъ пре
образовывать церковь; но производилъ это постепенно, осторожно; 
власть его теперь была упрочена, и въ знакъ того онъ (въ январе 
1 528) короновался.— Онъ началъ реформацпо гЬмъ, что взялъ у епи- 
сконовъ ихъ зймки, велйлъ составить описи всемъ именьямъ и до- 
ходамъ церквей и монастырей. Монахи слагали съ себя иночеше 
обеты , монастыри пустели. Король конфисковалъ ихъ, бралъ именья 
въ казну или раздавалъ дворянству. Браскъ и некоторые друие епи
скопы уехали изъ государства, чтобы не видеть этого. Олай Петри 
по порученш короля преобразовывалъ съ такою же осторожностью 
богослужеше. Следуя примеру Лютера и Меланхтона, онъ оставилъ 
много католическихъ обрядовъ, не противоречившихъ Священному 
писанш ; за эту уступчивость горяч1е противники католичества сильно 
порицали его. Въ 1529 году былъ созванъ въ Эребро церковный 
соборъ для совещ аш я о средствахъ давать хорошее образоваше про- 
поведникамъ и распространять въ  народе знаше релипозныхъ истине.



— 347 -

Т£ изъ прежнихъ священниковъ, которые захотели и оказались спо- 
собны учить народъ Евангелно, были оставлены на своихъ должностяхъ. 
Епископы, признавшие реформации, тоже сохранили свои должности и 
остались членами сейма, но были поставлены въ зависимость отъ 
короля, и власть ихъ была ограничена учреждешемъ консисторШ, ко- 
торымъ была передана значительная часть церковной администрацш. 
РЪдко перем-Ьна вЪроисповЪдатя производилась такъ кротко. Поли- 
тическихъ казней было много при ГуставЪ ВазгЬ, но за религии не 
былъ казненъ никто. Даже и удаленно отъ должностей подверглись 
не очень мнопе. Несогласные съ реформащею священники вообще 
были оставляемы на своихъ должностяхъ, только давались имъ 
помощники изъ молодыхъ людей, державшихся новаго в'Ьроиспов'Ьдашя.

Но при всей осмотрительности, съ какой производилось церковное 
преобразоваше, возникали попытки низвергнуть «тиранна и его лю- 
теранскихъ приверженцевъ». Сборъ подати на уплату государствен- 
ныхъ долговъ возбудилъ ропотъ въ Смоландш и западной Готландш. 
Этимъ воспользовался могущественный вельможа, горячШ католикъ 
Туре Йонсонъ, бывшШ вождемъ оппозицш на вестеросскомъ сейм!*. 
При содМствш Магнуса, епископа скарскаго, и шЬсколькихъ вельможъ, 
онъ сталъ возбуждать народъ къ мятежу* агентами заговорщиковъ 
были монахи. Поселяне тЬхъ областей убили н'Ьс^олькихъ королев- 
скихъ чиновниковъ. Но горожане, чувствовавппе необходимость за- 
коннаго порядка, большинство вельможъ, получившее церковныя 
земли, и поселяне ейверныхъ областей остались вЪрны королю и не 
дали возстанно распространиться. Густавъ Ваза успокоилъ обманутую 
толпу разъяснешемъ дЪла и обЗицатемъ прощетя. Некоторые изъ 
возбудителей возсташя бежали за границу, некоторые были казнены, 
друпе подвергнуты денежнымъ штрафамъ. Король говорилъ правду, 
уверяя возставшихъ поселянъ, что всЪ его распоряжешя по м1рскимъ 
и церковнымъ дйламъ делаются съ единственной мыслью о благЪ 
отечества и что онъ не дЪлаетъ и не будетъ делать ничего безъ 
соглащя государственного совета и сейма. Онъ хотЪлъ возстановить 
рушившееся единство шведскаго народа, обезпечить нащональную 
независимость, пр1учить шведовъ къ законному порядку. Никашя при
н я т а я  и порицашя не отвращали его отъ этой ц^ли. Желая осво
бодиться отъ долговъ любекцамъ, онъ продалъ часть колоколовъ; 
вырученныя отъ продажи ихъ и находивпняся въ кассахъ церквей 
деньги онъ употребилъ на уплату долговъ.

Конфискащя колоколовъ послужила поводомъ къ возстанш въ Далекар- 
Л1И. Вождемъ его былъ Мансъ Нидьсонъ, богат4йшШ изъ владФльцевъ 
рудниковъ Медной горы, подковывавпий, какъ говорятъ, лошадей сереб
ряными подковами. Kopojy» съ неожиданной быстротой привелъ войско 
въ Далекарлш, созвалъ народъ на co6paHie, окружилъ его войскомъ. По
селяне въ испуга упали на колена; онъ сказадъ имъ суровую р4чь и
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потребовалъ выдачи возмутителей^ Поселяве выдали ихъ; пять человйкъ 
изъ нихъ были тутъ же преданы суду и казнены. Друпе были отведены въ 
Стокгольмъ и въ слЗздующемъ году были казнены еще три человека. Одинъ 
изъ нихъ былъ Андрей Персонъ, зажиточный рагнеттскШ поселянинъ, тотъ 
самый, работникомъ у котораго жилъ Густавъ Ваза, скрываясь отъ датчанъ.

Хрисйанъ II готовился къ нападенш и на Даню и на Швецш. 
При немъ находились бывшШ арх!епископъ упсальскШ Густавъ Тролле, 
епископы Браскъ и Магнусъ, друпе бежавнпе прелаты и вождь като
л и ческая  возсташя Туре Йонсонъ. Они бежали, захвативъ съ собой 
свои сокровища; Х риш анъ при ихъ помощи снарядилъ много кораб
лей, набралъ много наемниковъ. Императоръ покровительствовалъ 
ему; все  паписты готовы были помогать ему, потому что онъ обе
щался возстановить католичество, когда покоритъ своихъ мятежныхъ 
подданныхъ. Окружавнпе его эмигранты имели тайныя сношешя оъ 
шведской оппозищей въ Даши и Швецш и составляли заговоры.

3. Ре^ормащя въ Даши. Дрестоваше Хриспана II.

Ф р и д р и х ъ  1 После аугсбурскаго сейма немецк!е католики хотели подавить
1523—1533. протестантство въ  Германш военной силой. Это время показалось Хри- 

ш а н у  II благопр!ятнымъ для нападешя на Даню и Ш вецш ,— Фрид
рихъ ГолынтинскШ еще до своего выбора въ санъ короля датскаго 
былъ уже расположенъ къ лютеранству, распространившемуся въ 
Гольштинш; но принимая услов1я выбора, присягнулъ охранять права 
католической церкви. Вероятно, онъ надеялся, что ходъ обстоятельствъ 
освободить его отъ этой присяги. Онъ соблюдалъ ее, не делалъ 
ничего для введешя реформацш въ Данш , потому что не могъ раз
дражать духовенство при постоянной опасности нападешя Хрисйана. 
Мужествомъ Фридрихъ далеко уступалъ Густаву В азе, но былъ тоже 
человекъ умный и осмотрительный; усерд!я къ новому вероиспове
дание было у него больше, чемъ у Густава Вазы; но при невозмож
ности нарушить присягу онъ довольствовался тем ъ, что не мешалъ 
лютеранскимъ проповедникамъ переселяться изъ Гольштин1и въ Ют- 
ландш  и учить народъ. Прелаты, собравнпеся на коронацш Фрид
риха, заключили между собою союзъ для сопротивлешя ереси Лютера. 
Король не отваживался ссориться съ ними. Онъ расположилъ въ 
свою пользу любекцевъ, давъ имъ торговый выгоды, отказался отъ 
мысли возстановить кальмарскую унш , заключилъ союзъ съ Густа- 
вомъ Вазой и мало по малу упрочилъ свою власть. Тогда онъ на- 
шелъ возможнымъ действовать открыто. Введете реформацш онъ 
считалъ, какъ и Густавъ Ваза, надобнымъ для того, чтобъ отнять у
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вельможъ могущественную поддержку, какую находили они себе въ 
котолическихъ церковныхъ сановникахъ. Следуя иримеру Густава, 
онъ въ 1527 году предложилъ сейму, созванному въ Одензе, законъ, 
дававшШ лютеранской проповеди свободу до решешя релипозныхъ 
д'Ьлъ вселенскимъ соборомъ. Епископы всеми силами возстали про- 
тивъ этого предложешя, но не могли помешать принятш его сеймомъ. 
Ходъ дела въ Швецш расположилъ датскихъ вельможъ въ пользу 
реформацш: имъ хотелось тоже обогатиться церковными именьями. 
Сеймъ постановилъ дать послЪдователямъ новаго вероисповедашя 
свободу проповеди и богослужешя, дозволить священникамъ жениться 
и р'Ьшилъ, *что епископы будутъ получать утверждеше въ должности 
отъ короля, а не отъ папы.

РеФормащя стала быстро распространяться. Миккельсенъ, бургомистръ 
города Мальмё, уже раньше того перевелъ новый завйтъ на датскШ языкъ; 
теперь былъ сд'Ьланъ новый переводъ лундскимъ каноникомъ Педерсеномъ. 
Таусенъ, сынъ поселянина, монахъ, учивппйся богослов1Ю въ ЛувенгЬ и 
Кельна, потомъ въ виттенбергскомъ университет^, и сд'йлавпййся горячимъ 
лютераниномъ, разъФзжалъ по Данш, проповедуя евангельское учете- 
Шмецшя церковным песни были переведены на датскШ языкъ, датсше 
духовные поэты написали новыя; такимъ образомъ составился датскШ 
сборникъ богослужебныхъ песенъ. Переводъ псалмовъ, сделанный Вор- 
морсеномъ, собрате проповедей Педерсена прюбрели большую популяр, 
ность. Предполагалось устроить релипозный дисиутъ, но это не состоялось, 
потому что епископы хотели сделать судьею спора папу. Возникали лю- 
терансюя общины; «начала оне считались только принадлежащими къ 
терпимой секте; но благодаря проповедямъ Таусена, въ Виборге и неко- 
торыхъ другихъ городахъ большинство населешя приняло реформащю и 
получило некоторыя церкви для своего богослужешя. Въ Виборге печа
тались лютерансюя книги. О короле все знали, что онъ расположенъ къ 
реформацш, но онъ не вмешивался въ дело, чтобы не раздражать епи- 
скоповъ, велелъ по прежнему платить церковную десятину, запрещалъ 
выносить образа изъ церквей. Онъ не хотелъ вводить реформацш безъ 
соглашя государственная совета. Въ irone 1530 советъ занялся решешемъ 
релипознаго вопроса. Приверженцы реформащи подали ему составленное 
Таусеномъ исповедаше веры въ лютеранскомъ духе. Советъ далъ после- 
дователямъ этого исповедашя равноправность съ католиками.

Когда немецще католики после аугсбургскаго сейма стали гото
виться къ нападение на протестантовъ, Хришанъ II съ 20 кораблями 
и 7.000 наемниковъ отплылъ изъ нидерландской гавани Меденблика 
(24 октября 1531). Онъ хотелъ напасть на Копенгагенъ, но сильная 
буря въ Каттегате отбросила его къ берегу Норвегш. Фридрихъ же- 
лалъ бы присоединиться къ шмалькальденскому союзу; но еще не 
могъ ввести реформацш въ Данш, потому курфирстъ саксонсюй не 
хотелъ слышать, о союзе съ нимъ. Съ некоторыми другими протес
тантскими государями Гермаши онъ заключилъ союзъ. Впрочемъ скоро 
увиделъ, что одолеетъ Христщ а и безъ иноземной помощи. БывшШ
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король вышелъ на норвежскШ берегъ у города Одело (въ Хрисшнш). 
Онъ выставлялъ себя защитникомъ католичества. Арх1епископъ тронт- 
гьемешй Олафъ Энкельбрехтсонъ, друие католичеш е сановники и 
мнопе вельможи Норвегш признали его королемъ, и онъ продержался 
всю зиму въ замке Аггергусе. Но Фридрихъ получилъ денежную 
помощь отъ Франциска, враждебнаго Х риш ану, какъ родственнику 
императора, заключилъ союзъ съ Любекомъ и другими вендскими 
(восточными, ганзейскими) городами: нидерландцы были соперниками 
ихъ въ  торговле на БалтШскомъ море, и если бы Х риш анъ овла- 
д'Ьлъ Дашей, торговля въ ней перешла бы изъ рукъ ганзейцевъ къ 
нидерландцами Потому Любекъ и друие вендсие города послали 
флотъ въ  Скагерракъ; онъ въ мае (1532  года) осадилъ Опсло. По- 
ложеш е Хриснана стало безнадежнымъ: нидерландше корабли не 
отваживались нападать на ганзейсшй флотъ: наемники, не получая 
ж алованья, разошлись. Число приверженцевъ Х риш ана въ Норвегш 
было не такъ велико, чтобы выдержать борьбу съ любекцами и дат
чанами; Х рисш нъ вообразилъ, что окруженъ изменниками и велйлъ 
казнить находившагося при немъ эмигранта, прежняго вождя шведской 
оппозицш, гофмейстера Йонсона. Теснимый непр1ятелемъ, онъ всту- 
пилъ въ переговоры, требовалъ, чтобъ ему была отдана Норвеия. 
Ему только дали свободный пропускъ къ его дяде Фридриху, для при- 
мирешя на личномъ свидаши, и обещали, что если примиреше не 
состоится, то ему будетъ дозволено возвратиться въ Норвегш или 
уехать въ Гермашю. Въ ш л е  онъ подписалъ этотъ договоръ съ 
Гюльденстерномъ, начальникомъ датскаго флота, и отправился съ не
большою свитой въ Копенгагенъ. Но тамъ уже было решено отнять 
у него возможность вредить. Его не выпустили на берегъ, держали 
на корабле. Вулленвеберъ, представитель Любека, датсюй государ
ственный советъ и шлезвигъ-голынтинеше вельможи были согласны 
между собою въ томъ, что надобно арестовать его; споръ шелъ 
только о томъ, подъ чьимъ надзоромъ и где будетъ содержаться 
пленникъ, на острове Готланде или въ замке Зондербурге.—Вио- 
•следствш участники этого вероломства сваливали вину одинъ на дру
гого; но все они одинаково опозорили себя коварствомъ; извинешемъ 
для нихъ могло служить только то, что они должны были обезпечить 
себя отъ дальнейшихъ коварствъ вероломнаго злодея.

Решено было отправить Хришана въ Зондербургъ, назначить для 
надзора за нимъ четырехъ датскихъ и четырехъ голыптинскихъ вельможъ, 
безъ conacia которыхъ нельзя будетъ ни освободить его, ни перевести въ 
другое место. Онъ считался общимъ пленникомъ всехъ союзииковъ. Изъ 
свиты и прислуги его оставили ему только карлика. Фридрихъ назначилъ 
четырехъ надежныхъ. человекъ прислуживать ему и съ темъ вместе быть 
его тюремщиками. Въ замке былъ поставленъ сильный отрядъ войска. У 
всехъ входовъ стояли часовые; въ комнате Хришана было оставлено 
только одно окно. Коммендантъ замка, Брокдорфъ, былъ обязанъ повиво-
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ваться приказатяыъ восьми вельможъ, назначевыыхъ стеречь пленника, 
не исполнять приказанШ короля безъ ихъ соглайя. Bci просьбы импера
тора п н'Ьмецкихъ государей объ освобожденш Хрисйана остались на
прасны. Единственный сынъ его 1оаннъ умеръ вскоре посл4 арестоватя 
отца. Такимъ образомъ прежняя датская династия должна была прекра
титься по смерти Хрисиана. Его держали подъ стражей 27 лЗэтъ; стро
гость его заключетя была смягчена только въ посл^дте годы.

4. Борьба за датсШ престолъ. Вулленвеберъ.

Казалось, что победа надъ Хрисйаномъ вовлечетъ Фридриха въ 
новую войну. Онъ пр1обр^лъ себ-Ь помощь любекцевъ предоставле- 
шемъ болыиихъ привилейй ганзейской торговле на Балййскомъ 
морЪ и обЪщашемъ не пропускать нидерландскихъ кораблей черезъ 
Зундъ. Это запрещеше было тяжелымъ ударомъ для голландцевъ, 
привозившихъ себф. хл-Ьбъ и некоторые друйе необходимые товары 
изъ балтШскихъ гаваней. Еще во время войны хлЪбъ въ Голландш 
страшно вздорожалъ; 10.000 матросовъ остались безъ дЪла. По 
взятш Хрисйана въ шгЬнъ, Фридрихъ не хотЪлъ исполнять договора 
съ любекцами во всей' строгости; Густавъ Ваза и герцогъ прусш й 
поддерживали его въ этомъ намЪренш. Любекцы думали воспользо
ваться ссорой съ нимъ для того, чтобы захватить владычество на 
Балййскомъ морЪ; стали готовиться къ войн^, взяли для нея серебро 
изъ церквей; но еще до начала военныхъ д-ЬйствШ Фридрихъ умеръ 
(10 апреля 1533). Смерть его произвела новыя ссоры.

Во первыхъ явился вопросъ о насл^дованш датскаго престола. 
Старпий сынъ Фридриха, Хрисйанъ, былъ уже совершеннол'Ьтнимъ; 
младшШ, 1оаннъ,— еще только подростающимъ юношей. ДатскШ сеймъ 
не хот'Ьлъ при жизни Фридриха решить, который изъ нихъ будетъ 
наслЪдникомъ; вакантность престола давала сейму возможность рас
ширять свои права при выбора короля. Хрисйанъ уже нисколько 
л'Ьтъ правилъ .Шлезвигомъ и Гольштитей, какъ намЪстникъ отца. 
Онъ считался усерднымъ лютераниномъ, потому католики были про
тивниками его. Датские епископы интриговали въ пользу младшаго 
брата, жившаго въ Копенгаген^; они надеялись, что внушатъ юнонгЬ 
усерд1е къ католичеству. По ихъ интригамъ выборы были отложены 
до Иванова дня слйдующаго года. ДЪло запуталось еще больше тЬмъ, 
что явились друйе претенденты на престолъ,—нймецше государи, 
родственные датской динасйи: Фридрихъ ПфальцскШ, братъ курфирста 
Людвига, пожилой человЪкъ, получившШ за свою преданность импе
ратору руку его племянницы Доротеи, 15 летней девушки; 1оахимъ,
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курфирстъ бранденбургскШ, женатый на принцессе датской династш, 
и курфирстъ саксонсшй. Горожане и поселяне вспоминали о находив
шемся въ темнице Х ри сш н е, желали возстановлещя его власти.

Этими раздорами хотЪлъ воспользоваться для выгодъ своего род
ного города Юргенъ Вулленвеберъ, умный и смелый человекъ, бывшШ 
въ то время любекскимъ бургомистромъ и ум'ЬвшШ увлекать просто- 
людиновъ своимъ краснор,Ьч1емъ. Онъ надеялся доставить Любеку 
владычество надъ скандинавскими государствами, помогая горячимъ 
протестантамъ въ нихъ. За нисколько времени передъ темъ, въ 
1530 году, въ Любеке была произведена политическая реформа де
мократическая характера: въ городской советъ, состоявшШ исклю
чительно изъ знатныхъ гражданъ, были назначены новые члены изъ 
простолюдиновъ, и советъ былъ поставленъ подъ контроль много
численная комитета, избираемаго гражданами. Вулленвеберъ прийи- 
малъ сильное участ1е въ этомъ перевороте. Въ 1583 году онъ былъ 
выбранъ въ члены городского совета. Онъ провелъ решеше, что 
отменяется пожизненность должности членовъ совета, что они изби
раются только на два года. Его вл1яше стало преобладающимъ. До
садуя на демократичесшя нововведешя, бургомистръ Брёмсе и мнопе 
граждане уехали изъ города. Масса гражданъ принимала все мн1шя 
Вулленвебера. Помощниками его были Ольдендорпъ, даровитый юристъ, 
и Маркъ Мейеръ, бывшШ прежде кузнедомъ, сделавнпйся воиномъ, 
отличивнийся храбростью, женившШся на богатой вдове и ставшШ 
начальиикомъ любекской милицш. Мейеръ увлекался отважными за
мыслами и вовлекалъ въ нихъ Вулленвебера. Первымъ услов1емъ 
возможности ихъ осуществлешя было прекращеше войны вендскихъ 
городовъ съ нидерландскими. По предложешю Вулленвебера былъ на- 
значенъ въ  марте 1534 съездъ уполномоченныхъ въ Гамбурге; миръ 
былъ заключенъ. Любеке получилъ свободу обратить все свои силы 
на пр1обретен1е владычества надъ Дашей. Противники Вулленвебера 
были устранены изъ городского совета. Вулленвеберъ вошелъ въ 
сношешя съ бургомистромъ коппенгагенскимъ Бокбиндеромъ и бур
гомистромъ мальмёскимъ Кохомъ, немцами, подобно ему ненавидев
шими аристократт и преданными протестантству, Вулленвеберъ усло
вился съ ними, что Коппенгагенъ и Мальмё будутъ присоединены 
къ ганзейскому союзу, получать демократическое устройство, и что 
въ нихъ будетъ введено протестантское богослужеше. Вулленвеберъ 
прхобрелъ сообщниковъ себе и въ Швецш. Онъ былъ враждебенъ 
Густаву Вазе, хотевшему отнять у Любека владычество надъ торгов
лей въ Швецш, Бокбиндеръ и Кохъ хотели освободить Хрштана II; 
Вулленвеберъ согласился помогать этому.

Нужно было взять на любекскую службу много наемниковъ, найдти 
о п ы тн ая  полководца. Онъ нашелся; это былъ Кристофъ, графъ 
ольдепбургскШ, родственникъ датской династш, храбрый воинъ, слу-
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жившШ то императору, то ландграфу гессенскому, равнодушный къ 
религш, хотя и называвшШ себя протестантомъ. Онъ охотно согла
сился помогать освобожденш своего родственника, Хрисиапа. Для 
действШ въ Швецш былъ пршсканъ другой нолководецъ Йоганнъ, 
графъ гойскШ (von Ноуа), женатый на сестре Густава Вазы и по
ссорившийся съ иимъ. По Даши и по Швецш распространялось вол- 
неше; подготовлялась борьба за то, кому владычествовать, аристо- 
кратамъ и государямъ или горожанами

Въ ш н е  1534 графъ Кристофъ отплылъ изъ Любека съ сильиымъ 
войскомъ взять Копенгагенъ. Проезжая мимо Мальмё, онъ услышалъ, 
что бургомистръ Мюнтеръ, союзникъ любекцевъ, освободилъ городъ 
отъ королевской власти и овладелъ цитаделью. Копенгагенъ сдался 
Кристофу; онъ быстро овладелъ всей Зелащцей. Горожане и мелте 
дворяне были за него. Государственный советъ, опасаясь возсташя 
поселянъ, заключилъ съ нимъ миръ. Сборъ зундской пошлины сталъ 
производиться на любекскомъ адмиральскомъ корабле. Поселяне острова 
Фюзна (Фшнш) победили своихъ вельможъ и графа Ранцау, при- 
плывшаго съ голынтинскимъ дворянскимъ войскомъ на помощь фюэн- 
скому дворянству. Въ Ютландш поселяне возстали противъ своихъ 
господъ. Дитмарши, за десять летъ иередъ гЬмъ сжегшие проте
стантская проповедника Моллера, но теперь обращенные въ люте
ранство мельдорфскими священниками, принадлежавшими къ фамилш 
Бойе, обещали помогать Кристофу илюбекцамъ, вводившимъ въ Да
н ю  реформацию, Въ Стокгольме былъ открытъ заговоръ, участниковъ 
котораго обвиняли въ намерения убить короля и сдать городъ лю- 
бекцамъ. Мейеръ былъ въ сношешяхъ съ Генрихомъ T ill. Говорятъ, 
что Вулленвеберъ велъ переговоры съ анабаптистами. Но обшир
ность его замысловъ превышала силы Любека, интересы его союзни- 
ковъ были не одинаковы. Револющонный способъ его действШ сое- 
динилъ противъ него всехъ консерваторовъ.

Нашелся государь, около котораго могли сплотиться они,— ХристЬ 
анъ, старшШ сынъ покойнаго короля датскаго, правивший Голыпти- 
шей. Онъ былъ человекъ очень осмотрительный, принимавшийся за 
дело не торопливо и действовавший темъ успешней. Притомъ онъ 
былъ очень добросовестенъ. Онъ хотелъ получить престолъ только 
честнымъ образомъ, не интриговалъ для привлечешя членовъ госу
дарственного совета на свою сторону, отказался принять помощь, 
предложенную ему любекцами. Датсше протестанты могли вполне 
положиться на него, потому что онъ былъ очень усерднымъ люте- 
раниномъ, любилъ читать Библио, беседовать за столомъ съ бого
словами. Дворянство Шлезвига и Голыптинш, пользовавшееся пол- 
нымъ его довер1емъ и преданное ему, твердо решилось поддерживать 
его права на датсмй престолъ. Главными его советниками были 
голыптинсше вельможи: Йоганъ Ранцау, человекъ образованный,

23Т.  X .
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усердный лютеранинъ, родственникъ Йоганна, Мельхшръ Ранцау, мар- 
шалъ голынтинскш, и канцлеръ Уттенгофенъ, н'Ьмецъ. Они откло
нили Хрисиана отъ всякихъ сношенШ съ Вулленвеберомъ. Датчане и 
норвежцы были сначала не расположены къ нему, но демократиче
ское движ ете, поднятое въ Даши Вулленвеберомъ, принудило ведь- 
можъ искать опоры себе въ человеке, котораго масса народа, не 
знавшая законовъ, считала имеющимъ наследственное право напре- 
столъ. Датсме вельможи примирились съ мыслью о неизбежности 
введешя реформацш, начали переходить на сторону Хришана. Въ 
Норвеии тоже ослабевала оппозищя выбору его. Онъ началъ войну 
съ Любекомъ; разбилъ въ октябре 1534 года Марка Мейера въ сра
жении при Стокельсдорфе, осадилъ Любекъ, отрезалъ его отъ моря, 
построивъ мостъ ниже его черезъ реку Траву. Горожане упали ду- 
хомъ. Чтобы не быть низвергнутымъ, Вулленвеберъ заключилъ до- 
говоръ, по которому Любекъ возвратилъ Х риш ану Эйтинъ и все 
свои завоеваш я въ Голыптинш, а оиъ снялъ осаду. Но къ датскимъ 
деламъ договоръ не относился; война въ Даши продолжалась. Она, 
по титуламъ графа Кристофа ольденбургскаго и графа гойскаго на
зывается графской. Графъ Кристофъ вовсе не хотелъ быть только 
оручдемъ Вулленвебера, онъ разсчитывалъ стать королемъ или по край
ней м ере правителемъ Даши, вошелъ въ переговоры съ императоромъ. 
Ссора съ Кристофомъ ослабила Вулленвебера, но не отняла муже
ства у него и его помощниковъ. Мейеръ отправился въ Сконш, 
былъ тамъ арестованъ, отведенъ подъ стражу въ замокъ»Варбургъ, 
но съумелъ повернуть дело такъ , что овладелъ этимъ замкомъ. 
Вулленвеберъ внушилъ родственнику Хриспана II, Альбрехту, гер
цогу мекленбургскому, надежду стать правителемъ Данш отъ имени 
лленнаго короля. Альбрехтъ въ апреле 1535 отплылъ въ Данш; 
графъ гойскШ, принужденный Густавомъ Вазой удалиться изъ Шве- 
цш ,приплылъ въ Копенгагенъ съ отрядомъ войска. Получивъ изв1- 
CTie, что на Фюэне признанъ королемъ Х рисш нъ III, Альбрехтъ и 
графъ гойсшй поплыли туда, но были (11 ш н я) разбиты Йоганномъ 
Ранцау. Мноие немецк!е вельможи, въ  томъ числе графъ гойскШ, 
командовавний въ  этомъ сраженш, были убиты. Альбрехтъ съ остат- 
комъ войска возвратился въ Копенгагенъ. Вскоре после того пере- 
плылъ изъ Ютландш въ Зеланд1ю Х риш анъ III; зеландск!е вельможи 
встретили его съ восторгомъ. Онъ осадилъ Копенгагенъ. Но городъ 
былъ хорошо укрепленъ, имелъ сильный гарнизонъ, большее запасы 
хлеба и упорно оборонялся. Вулленвеберъ пр!ехалъ туда ободрять 
гражданъ.

Но межь темъ какъ онъ делалъ поездки по военнымъ надобно- 
стям ъ, противники низвергли власть его въ Любеке. ИмперскШ ка
меральный судъ прислалъ повелеше возстановить прежнее городское 
устройство, возвратить должности изгнаннымъ или бежавшимъ чле-
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намъ городского совета. На съ'ЬздЪ депутатовъ ганзейскихъ городовъ 
въ ЛюнебургЪ, мнопе порицали честолюбивые замыслы любекцевъ; 
въ самомъ Любека большинство гражданъ было утомлено пожертво 
вашями, какимъ подвергла городъ война. Вулленвеберъ искалъ со- 
юзниковъ, велъ переговоры съ немецкими протестантскими госуда
рями. Но въ Любека решено было повиноваться повел’Ьшямъ импер- 
скаго суда. Въ августЬ 1535 комитетъ, контролировавшШ д М сш я  
правительственнаго совета, былъ уничтоженъ; былъ возстановленъ 
городской совЪтъ въ прежнемъ состав-Ь. Было послано прежнему 
бургомистру Брёмсе приглашеше возвратиться.— Вулленвеберъ, воз
вратившись, увид'йлъ, что его противники одолели, и сложилъ съ 
себя должность бургомистра. Она была отдана Брёмсе.— Падете 
Вулленвебера имЪло результатомъ прекращеше войны. Правда, лю- 
бекцы не совершенно перестали помогать Кристофу и Альбрехту, за- 
щищавшимъ Копенгагенъ, но посылали корабли въ копенгагенскую 
гавань лишь для того, чтобы получить выгодныя услов1я мира. Онъ 
былъ заключенъ въ феврале сл'йдующаго (1536) года въ БукстегудЪ. 
Любекъ призналъ Хрискана Ш королемъ датскимъ, обещался не по
могать его соперникамъ-, король подтвердилъ всЪ торговый привиле- 
гш и обещался не наказывать копенгагенскихъ инсургентовъ, дать 
Кристофу съ его войскомъ свободный пропускъ.

Въ это время Вулленвеберъ ужь находился въ темницЬ. Осенью 
1535 онъ по-Ьхалъ къ устью Эльбы, гдЪ полководецъ графа Кристо - 
фа Овелакеръ собралъ 2.000 наемниковъ. Вулленвеберъ хотйлъ пе
ревезти ихъ въ Копенгагенъ. Но арх1епископъ БременскШ аресто- 
валъ его и выдалъ ожесточенному врагу его, своему брату Генриху, 
герцогу вольфенбюттельскому. Было решено казнить пленника. Вул
ленвебера держали подъ строгимъ карауломъ въ замк’Ь РотенбургЪ; 
пытали его и обнародовали «Признаше Георга Вулленвебера, ужасное 
для чтешя и слушашя». Въ этомъ документ^, наполненномъ ложью, 
говорилось, что Вулленвеберъ сознался въ нам'Ьренш привести въ 
Любекъ отрядъ ландскнехтовъ и учредить тамъ демократическое прав- 
леше въ дух'Ь мюнстерскихъ анабаптистовъ. Этотъ лживый документъ 
былъ обнародованъ посл£ свидашя Брёмсе и ХрисНана III съ герцо- 
гомъ Генрихомъ. Вулленвебера отвезли въ замокъ Штейнбрюкъ (между 
Брауншвейгомъ и Гильдесгеймомъ), держали его тамъ больше года 
въ мрачной тюремной кель-fe. Наконецъ назначили коммиссш для суда 
надъ нимъ*, она заседала въ ТолленштейнЬ (близъ Вольфенбюттеля). 
Обвинителями Вулленвебера выступили не одни датчане, но и любек- 
цы. Онъ твердо говорилъ, что никогда не имЪлъ изм'йнническихъ 
замысловъ, никогда не былъ въ сношешяхъ съ анабаптистами. Судъ 
постановилъ приговоръ въ сл'Ьдующихъ выражен!яхъ: «Наша честная 
земля находить справедливымъ, чтобы не осталось безнаказаннымъ 
сделанное имъ». Ему отрубили голову, тЪло его четвертовали и ко-

23*
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лесовали (24 сентября 1537). Его преступлеше состояло въ томъ, 
что онъ былъ уменъ и отваженъ.

Помощникъ Вулленвебера Мейеръ погибъ раньше его. Челов4къ 
редкой храбрости, онъ отражалъ вс£ нападешя на замокъ. Варбургъ, 
пока оставалось у него сообщеше съ моремъ и братъ его Гергардъ 
подвозилъ ему хл£бъ; но по заключенш мира между Любекомъ и Да
шей датская эскадра отрезала подвозъ хлЪба. Голодъ принудилътар- 
низонъ сдаться (27 мая 1536). По одному извЪстш, датчане обещали 
отпустить Мейера свободнымъ, по другому— не было дано ему ника
кого обЪщашя. Какъ бы то ни было его заковали въ ц-Ьпи, предали 
военному суду, пытали, осудили на смерть, четвертовали и колесо
вали. Мноие изъ его офицеровъ тоже были казнены. Брата его Гер- 
гарда датсше судьи нашли невиновнымъ ни въ чемъ; но явились 
лю бекш е депутаты и объявили его виновнымъ въ морскомъ разбой. 
Былъ казненъ и онъ. Голову его послали его нев£ст£ въГельсингёръ.

Въ средше в£ка, при феодальной раздробленности государствъ на 
множество мелкихъ владйнШ, могли пршбр'Ьтать владычество надъ 
целыми государствами могущественные города, какъ напршгЬръ Ве- 
нещ я, Генуя, или союзы городовъ, какъ напримЪръ Ганза. Но эти 
времена прошли, феодалы сплотились около королей, помогали имъ 
устроивать монархичесшя государства. Замыселъ Вулленвебера не 
могъ осуществиться .при новомъ положенш дЪлъ.

5. Окончательное установление ре^ормацш въ скандинавские
государствам.

Мы говорили, что по заключенш мира между Любекомъ и Хриш- 
аномъ Ш война въ  Данш еще продолжалась. Копенгагенъ и Мальмё 
упорно сопротивлялись. Кристофъ и Альбрёхтъ не хотели мириться. 
У нихъ еще оставались довольно болышя средства. Императоръ и 
Фердинандъ помогали имъ, надеясь, если не возстановить власть 
плЪннаго короля, то доставить управлеше Дашей зятю его Фридриху 
пфальцскому и облегчить его тяжелую судьбу. Императоръ въ ап р М  
1536 потребовалъ о т ъ Х р и ш а н а  III, котораго называлъ только гер- 
цогомъ голынтинскимъ, чтобъ онъ прекратилъ военныя д£йств1я и 
не нарушалъ чужихъ правъ. Х рйсш нъ вербовалъ наемниковъ, ожи
дая нападешя императора; но война съ Франщей заняла вс£ силы 
Карла. Его угроза войной Христгану имЪла впрочемъ довольно важ
ный результата. Олуфъ Энгельбрехтсенъ, арх1епископъ тронтгьемскШ, 
хот'йлъ передъ тЬмъ временемъ признать Прислана королемъ нор- 
вежскимъ, теперь снова сталъ враждовать противъ него, и раздоры



— 357 —

въ Норвегш увеличились.— Но Мальмё и Стокгольму изнуренные 
осадой, желали мира. Въ апреле 1536 граждане Мальмё покорились 
Х р и стн у , обещавшемуся уважать ихъ прежшя права. Копенгагенцы 
то же требовали примирешя; мятежъ, поднятый ими противъ Кри
стофа, былъ подавленъ его наемниками. Но черезъ несколько времени 
онъ самъ увиделъ невозможность продолжать оборону города, и 26 
ш ля  1536 заключенъ былъ договоръ, по которому копенгагенцы 
признали Хрисиана III своимъ королемъ, а онъ утвердилъ за ними 
все ихъ прежшя права и свободу протестантскаго богослужешя, 
далъ свободный пропускъ Кристофу и Альбрехту съ ихъ наемниками. 
Король вступилъ 6 августа торжественной процешей въ Копенга- 
генъ. Власть его была теперь упрочена въ Данш, и онъ могъ откры
то вести дело о замене католичества протестантствомъ. По соглаше- 
шю съ государственнымъ советомъ, онъ въ томъ же месяце велелъ 
арестовать всехъ епископовъ, конфисковать церковный именья, и 
созвалъ сеймъ, въ который не допустилъ духовенство и призвалъ 
депутатовъ горожанъ и поселянъ. Сеймъ принялъ 30 октября р е 
ш ете  ввести реФормацш, отменилъ власть епископовъ, отдалъ ко
ролю церковный именья и третью часть церковной десятины, оста- 
вивъ две трети ея на содержаще церквей и духовенства. После того 
король и сеймъ заключили между собой новый договоръ, по кото
рому расширялись права дворянства. Сеймъ постановилъ, что Нор- 
вепя должна считаться не особымъ государствомъ, а частью датскаго 
королевства, и далъ королю обещаше, что после него будетъ выбранъ 
королемъ который нибудь изъ его сыновей.

Введете реформами принесло наибольшую выгоду дворянству, 
получившему значительную часть конфискованныхъ церковныхъ име- 
шй, но было полезно и для массы народа. Въ городахъ уже раньше 
того большинство населешя приняло лютеранство. Были подготовлены 
къ его принятш и поселяне. Король пригласилъ въ Данш Бугенга- 
гена, подъ руководствомъ котораго было организовано лютеранское 
устройство церкви въ Любеке и некоторыхъ другихъ городахъ се- 
вернаго края Германш. Бугенгагенъ короновалъ короля (12 августа 
1537), рукоположилъ вместо прежнихъ епископовъ семь новыхъ 
церковныхъ сановниковъ, за которыми сохраненъ былъ епископскШ 
титулъ, но власть которыхъ была лишь такая же, какъ порученная 
въ другихъ лютеранскихъ земляхъ суперъ-интендентамъ. Изъ преж
нихъ епископовъ некоторые покорились воле короля и получили 
приличное содержаще, некоторые уехали изъ государства. 1оахимъ 
Рённовъ Ротшильдъ, человекъ очень честолюбивый, не хотевшШ по
кориться и казавнийся опаснымъ, не былъ освобожденъ и проведъ 
весь остатокъ жизни въ темнице. Монастыри были секуляризованы, 
часть ихъ доходовъ пошла на основаше школъ и благотворитель- 
ныхъ заведёнШ, на увеличеше денежныхъ средствъ университетовъ.
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Такимъ образомъ Д а т а  въ умственной своей жизни сблизилась съ 
протестантской Гермашей одинаковостью в'Ьроиспов'Ьдашя, и вскоре 
посл'Ь введев!я реформащи король присоединился къ шмалькальден- 
скому союзу.— Могущество духовенства исчезло; евангеличесте свя
щенники находились въ зависимости отъ короля и отъ землевлад*ль- 
девъ , по произволу назначавшихъ приходскихъ священниковъ въ 
своихъ и м М я х ъ .

Для Норвеии было унизительно р е ш е т е  копенгагенскаго сейма, 
отнимавшее у нея самостоятельность и особый государственный со- 
вЪтъ; потому должно было опасаться, что арх1епископъ тронтгьемскШ, 
горячШ противникъ лютеранина Х риш ана III, угрожавшШ смертью 
его привержен^амъ, сносившШся съ императоромъ и сторонниками 
Х риш ана II, подыметъ возсташе. Но когда въ апр'йл* 1587 новый 
король приплылъ въ  Бергенъ, Энгельбрехтсенъ увидЪлъ, что не 
можетъ противиться ему, забралъ вс* деньги изъ церквей столицы и 
уплылъ въ Нидерланды. Свободные поселяне сочувствовали реформа- 
щ и; она теперь была мирно введена въ Нервегш. Церковный именья 
были взяты  въ  казну; санъ арх!епискона отм*ненъ. Но изнуренная 
безпорядками Н орвеия долго оставалась слаба.

Въ Исландш введеше реформащи совершено было мен*е мирнымъ 
путемъ. Епископъ скальгольтсюй Гиссеръ Эйнарсенъ постепенно 
ввелъ въ  своей элархш лютеранское богослужеше по датскому об
разцу; но въ 1548 году онъ умеръ; епископъ голумсшй Аресенъ 
силой захватилъ власть въ  скальгольтской элархш, возстановилъ въ 
ней католическое богослужеше, не по*халъ по вызову короля къ 
ответу въ  Копенгагенъ, арестовалъ назначеннаго епископомъ (или 
суперъ-интендентомъ) Мартена Эйнарсена. ИсландскШ нам*стникъ 
получилъ приказаше арестовать его. Онъ и два его сына были схва
чены усердными лютеранами, приведены въ Скальгольтъ и въ ноябре 
1550 казнены какъ мятежники. Но приверженцы его взялись за 
оруж!е, убили иЬсколькихъ судей и чиновниковъ. Въ Исландш было 
послано войско, усмирило возсташе католиковъ, и въ 1554 было вве
дено во всей Исландш лютеранское богослужеше.

Власть Х риш ана Ш въ Даши долго оставалась шаткой; часто ему 
приходилось готовиться къ  оборон* отъ нападешй габсбурговъ, ечи- 
тавш ихъ обязанностью чести доставить власть надъ Дашей родствен
нику Х риш ана II пфальцграфу Фридриху; угрозъ было много, но до 
войны д*ло не дошло.

Въ 1554 году быдъ наконец* заключенъ въ Шпейер* договоръ, прекра
тивши! споръ за датскую корону. Хрисшанъ III далъ приданое племянни- 
Цамъ императора, пфальцграфин* Доротей и супруг* герцога лотарингскаго 
Христин*. Хрисшанъ II отказался отъ притязаний на Данш и Щвецщ, 
б щ ъ  освобожденъ изъ-подъ стражи и провелъ остатокъ жизни въ Бал- 
лундборг*, пользуясь личной свободой; онъ умеръ 24 ввваря 1559. Hi- 
скблъйо раньше его, I января, умеръ Хрисманъ III.
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Около времени заключешя шпейерскаго мира, Хрисшнъ III далъ 
своимъ братьямъ уделы въ Шлезвиге, 1оанну— Гадерслебенъ, Адольфу 
— Готторпъ, оставивъ за собой Зондербургъ. Въ августе 1548 импера- 
торъ далъ имъ инвеституру на влад'Ьше гердогствомъ голынтинскимъ, 
къ составу котораго они и онъ причисляли землю дитмаршей. Но 
эти храбрые поселяне отказывались повиноваться герцогской власти. 
Преемникъ Хришана III, Фридрихъ II, и герцогъ Адольфъ пошли на 
нихъ; военными действ!ями управлялъ Иоганнъ Ранцау. Въ ионе 
1559 дитмарши были после мужественной обороны разбиты въ ера- 
жеши близъ главнаго своего селешя Гейде; 3.000 ихъ легло на полгЬ 
битвы. Уцелевшие просили мира. Король, герцогъ и вельможи сове
щались, не лучше ли будетъ истребить весь народъ непокорныхъ 
поселянъ; но разеудили, что на это понадобилось бы много времени 
и согласились дать имъ пощаду. Ихъ самоуправлеше было уничто
жено; они были принуждены сами построить три крепости, который 
будутъ удерживать ихъ въ порабощенш. Они должны были уплатить 
вознаграждеше за военные расходы и были обложены податью. Ран
цау даже говорилъ, что надобно обратить ихъ въ крепостное состо
и т е . Они умолили избавить ихъ отъ этого, но были отданы подъ 
полный произволъ чиновниковъ. Ихъ вынудили признать себя пре
ступными мятежниками, стать на колена съ просьбой о прощенш. 
Несколько времени возникали у нихъ слабыя попытки возобновить 
сопротивлеше, но вскоре совершенно прекратились. Главное госу
дарственное датское знамя (Danebrog), взятое дитмаршами при победе 
надъ королемъ 1оанномъ, и все друпе трофеи, прежнихъ победъ ихъ 
надъ королями датскими и герцогами голыптинскими были перевезены 
въ Копенгагенъ. Старое немецкое право, свободный учреждешя кото
раго сохранялись у дитмаршей, было уничтожено, заменено полно- 
влаш емъ герцогскихъ правителей.

Главными деятелями всего похода противъ дитмаршей были Йоганнъ 
Ранцау и его сынъ Генрихъ. Они описали эту войну, отецъ на немецкомъ 
языке, сынъ на латинскомъ.

Когда Йоганъ Ранцау повелъ войско на дитмаршей, Хришана III 
уже не было въ живыхъ; онъ постоянно сдерживалъ воинственные 
замыслы своихъ братьевъ и вельможъ. Вообще онъ предпочиталъ 
войнамъ переговоры, доставивппе ему столько успеховъ. Когда по 
окончанш войны за датскШ престолъ стала угрожать Хришану III 
ссора со Швещей, онъ поехалъ на личное свидаше съ Густавомъ 
Вазой и покончилъ непр!ятности брёмсеброскимъ миромъ (въ сентябре 
1541). Когда потомъ Густавъ Ваза разсердился на то, что Хрисшнъ 
принялъ въ свой гербъ три короны (то-есть кроме датской и нор
вежской, шведскую) онъ объявилъ, что это лишь историческое вос- 
поминаше о кальмарской уши (впрочемъ не разееялъ подозрешя



-  360 —

Густава, что онъ им'Ьетъ замыселъ овладеть Ш вещей). Въ Послед- 
Hie годы онъ занимался более всего церковными реформами и раз
вит! емъ просв'Ьщешя. КопенгагенскШ университетъ былъ какъ бы 
вновь основанъ при немъ; онъ самъ посЬщалъ иногда лекцш знаме- 
нитыхъ профессоровъ. Подобно вероисповедание, наука въ Данш 
была заимствована при немъ изъ Германш.— Онъ такъ упрочилъ 
свою династио, что при его смерти не было ни малейшаго сомнешя 
въ выборе старшаго сына его, Фридриха, королемъ.

Фрцдрихъ и При Фридрихе II и его преемникахъ самостоятельность Данш '
1559-1588. упрочивалась, торговое преобладаше Любека и другихъ ганзейскихъ 

городовъ, потерпевшее тяжелый ударъ отъ разрушешя плановъ Вуя- 
ленвебера, продолжало падать. Прежшя привилerin ганзейцевъ были 
отменены; ихъ корабли были обложены пошлиной въ Кронборг! 
(Гельсингёре), какъ и въ шведскихъ гаваняхъ; нидерландские города 
получили у ч аш е  въ торговле на БалтШскомъ море, стали опасными 
соперниками ганзейцевъ. Датсме и шведсше приморш е города тоже 
стали соперниками ганзейскихъ. Привилеии ганзейской общины, 
существовавшей въ Бергене, были уничтожены. Болынимъ урономъ 
для ганзейцевъ было то, что перестала появляться у береговъ Скоши 
сельдь, ловля которой находилась въ ихъ рукахъ. Торговля и про
мышленность датчанъ развивались; среднее сослов1е пршбретало съ 
благосостояшемъ чувство собственная достоинства и образован
ность.— Реформащя принесла большую, пользу Даши; имела впрочемъ 
и некоторыя дурныя последств!я. Вельможи обогатились получешемъ 
церковныхъ земель и могущество аристократш возросло. Государствен
ный советъ , состоявший изъ ея представителей сильно ограничивать 
королевскую власть. Новая церковь находилась въ полной зависи
мости отъ короля и вельможъ. Каждый крупный землевладелецъ разт 
давалъ по своему усмотренш  свящ енничеш я должности въ своихъ 
владеш яхъ (имелъ церковный патронатъ). Власть землевладельца 
надъ священникомъ была такъ велика, что въ 1570 году одинъ изъ 
патроновъ, Люкке, казнилъ священника. Вельможи были свободны 
отъ податей, пользовались другими большими привил епями, были 
судьями своихъ подданныхъ.

Ходъ делъ въ Швещи былъ приблизительно такой же, какъ въ 
Данш. По вестеросскому постановление дворяне получили право тре
бовать возвращешя тех ъ  имешй, которыя перешли изъ ихъ рода въ 
церковное владеше. Законность наследовашя они должны были до
казывать удостоверевпемъ 1 % свидетелей; но это услов1е не соблю
далось, судьи и при недостатке доказательствъ признавали притязания 
законными. Король въ 1538 году писалъ члену государственная со
вета  Гюлленширне: «Ты и твои товарищи поступаете такъ, какъ 
будто нетъ  ни закона,, ни короля; захватывать имешя и другую 
собственность церкви, къ этому все склонны и готовы, потому-то
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всЬ вы усердны къ Евангелш».— Онъ издалъ повелите, что никто не 
можетъ брать церковнаго имЬшя безъ утверждешя его права на это 
королемъ, и потребовалъ возвращешя неправильно захваченныхъ 
имЬшй въ казну. Но и это повелите не исполнялось. Опасности, 
угрожавпня Густаву отъ иноземныхъ враговъ,не дозволяли ему всту
пать въ серьезную борьбу съ вельможами. Такимъ образомъ церков
ный имЬшя переходили въ ихъ руки. Положеше поселянъ ухудшалось 
при этомъ переход^. Дворяне облагали своихъ новыхъ подданныхъ 
податями и повинностями тяжеле тЬхъ, к а т я  брала съ нихъ церковь. 
ПритЬснешя землевладЬльцевъ и обременительность налоговъ, какихъ 
требовалъ король для покрьгая военныхъ расходовъ, производили мя
тежи. Особенно силенъ былъ тотъ, который вспыхнулъ въ южной 
части государства въ 1542 году. Нильсъ Даке смоландскШ поселянинъ, 
бЬжавний въ лЬсъ отъ наказашя за уб1йство, сталъ вождемъ инсур- 
гентовъ. Число ихъ быстро возросло до нЬсколькихъ тысячъ; изъ 
Смоландш возсташе распространилось по западной и по восточной 
Готландш, по Сюдерманландш; густые лЬса служили защитой инсур- 
гентамъ; они нападали на землевладЬльцевъ и королевскихъ чинов- 
никовъ; ихъ возбуждали католичесме, священники. Инсургенты снова 
провозгласили королемъ Сванте Стуре. Но пфальцграфъ надеялся, 
что дЬло повернется въ его пользу, и далъ Нильсу Даке дворянство. 
Габсбурги поддерживали возсташе. Оно длилось больше года. Въ Смо
ландш и на ЭландЬ Даке былъ сильнее короля. Густавъ Ваза дЬйство- 
валъ и теперь тЬмъ же сиособомъ, какъ при прежнихъ мятежахъ: 
успокоивалъ возставшихъ простолюдиновъ обЬщашемъ прощешя, 
строго требовалъ отъ землевладЬльцевъ и своихъ чиновниковъ, чтобъ 
они поступали справедливо и кротко, дЬйствовалъ противъ мятежни- 
ковъ энергически. Для предотвращешя нападенШ Габсбурговъ онъ - 
вступилъ въ союзъ съ Францискомъ I. Благодаря всему этому, онъ 
лЬтомъ 1548 одолЬлъ инсургентовъ. Даке, покинутый всЬми, бЬжалъ 
въ блекингсше л'Ьса; по однимъ извЬш ямъ, онъ былъ убитъ тамъ, 
по другимъ уЬхалъ въ Гермашю.

Мятежи показывали Густаву ВазЬ, что необходимо прекратить при
тязал а  прётендентовъ на престолъ установлешемъ наслЬдственности 
короны. Первая жена Густава Екатерина, принцесса лауэнбургская, 
сестра супруги Хришана III, родила сына (13 декабря 1538), на
званная) Эрикомъ. Черезъ нЬсколько времени Екатерина умерла. 
Густавъ женился (въ 1536 году) на дочери одного изъ казненныхъ 
Хриспаномъ II вельможъ, МаргаретЬ. Отъ нея у него родились двое 
сыновей, 1оаннъ и Карлъ. На собраши въ Эребро сеймъ признадъ 
4 января 1540 года престолъ наслЬдственнымъ въ династш Вазы, а 
13 января 1544 на собранш въ ВестеросЬ призналъ Эрика наслЬд- 
никомъ престола. Густавъ первоначально основалъ свое право не 
на одной милости Бож1ей, но съ тЬмъ вмЬстЬ и на выборЬ народа;
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теперь онъ сталъ придавать почти исключительное значеше милости 
Бояией и велел» духовенству проповедывать учете  о власти въ 
этомъ духе. Густавъ действовал» для упрочешя и расширешя коро
левской власти удивительно умно. Онъ не могъ устранить преобла
дающее вл1яше дворянства на дела, отменить права государственнаго 
совета, но непрерывно старался увеличить свое могущество. Для 
этого онъ возвращал» въ  казну все , к а т я  могъ, именья короны и 
католической церкви, захваченный дворянами; число дворовъ, принад- 
лежащихъ короне, дошло при немъ до 2 .5 0 0 ; онъ взялъ въ казну 
бблыпую часть сокровищъ католической церкви, велъ громадную 
торговлю продуктами Швещи, въ особенности металлами. Онъ оста
вить своему преемнику четыре обширные подвала, наполненные се
ребром», и множество складовъ наполненныхъ товарами. Онъ отме- 
нялъ все  привилегш, бралъ въ  казну, какъ мы говорили, все именья, 
к а т я  могъ; онъ объявилъ коронной собственностью невозделанный 
местности, реки, озера, рудники, леса со всеми принадлежностями 
ихъ , и отдавалъ все это въ аренду; онъ увеличилъ. налоги, чтоб» 
иметь средства содержать большое войско. Его управлеше имело 
патр1архальный характеръ, и онъ прямодушно объяснялъ свои дей- 
ств1я народу, давалъ отчетъ въ  нихъ ему, а не только сейму: 
собравшимся на ярмаркахъ онъ очень часто говорилъ речи о том», 
почему необходимы сделанныя имъ распоряжешя, прибавляя, что 
готовъ исправить все ошибочныя свои меры, прося указывать ему 
ошибки, а не браться за оруж1е. Онъ былъ очень красноречив» 
и умелъ говорить понятно для простолюдиновъ. Часто онъ изда
вал» и манифесты съ такими же разъяснешями, любилъ указы
вать въ нихъ на cnoKOficTBie, которым» сменилась прежняя анар- 
xifl, на водворившуюся безопасность труда и пршбретеннаго трудом» 
благосостояшя. Народ», вообще говоря, отдавалъ справедливость его 
управление, любилъ его за прямодуппе, уважал» за хорошее хозяй
ство во дворце и въ  коронных» именьях».

Густавъ внушал» своимъ сыновьям»: „Внимательно обдумывайте д4ло и 
приняв» решенie быстро исполняйте его, не отлагайте до завтра. Нам»* 
peHie без» исполненш подобно облаку без» дождя въ засуху". Вл1ятель- 
нейшимъ советником» Густава был» немец» Конрад» Пейтингеръ, юрист» 
вызвысивппйя до сана великаго канцлера. Усердный исполнитель желашй 
короля, власть котораго старался расширять, онъ былъ ненавистен» не 
только вельможам», но и народу. Будучи обвинен» въ двоеженстве п утайке 
казенных» денег», онъ был» брошен» въ вестеросскую темницу и провел» 
весь остаток» жизни въ ней.

Преобразоваше государства и надобности обороны отъ внешних» 
врагов» обременяли народ» тяжкими налогами, но полезные резуль
таты  умнаго управлешя Густава Вазы перевешивали собою эту тя
жесть, так» что память о Густаве составляла гордость шведов». При
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немъ улучшились земледМе и горное дело, развились промышленность 
и торговля. Вл1яше немецкой образованности, упроченное реформа- 
щею, было полезно всему этому. Разработка рудниковъ и выделка 
железа, образуюнця важнейшую часть шведской промышленности, 
были улучшены и расширены немецкими рудокопами и металлургами. 
ИзобильнМпие железные рудники Швецш, данеморсте, были отданы 
въ аренду немецкой компанш, главою которой былъ 1оахимъ Пиперъ,. 
уроженецъ Штральзунда, и вскоре после того вместо прежнихъ 
низкихъ сортовъ железа стали вырабатываться высоте, лесопильный 
мельницы, доставлявдпя корабельный л'Ьсъ всЬмъ нащямъ северной 
Европы, почти все были построены немцами, которымъ шведы были 
обязаны и улучшешемъ своего кораблестроешя. Но Густавъ Ваза 
хотЬлъ, чтобы выгоды, получаемыя немцами, перешли въ руки шве- 
довъ. Заключенные имъ съ Франщей, Голлащцей, Аншей торговые 
договоры установили прямыя сношешя съ этими землями и открыли 
шведскимъ товарамъ новые рынки. Прежшя привилеии ганзейскихъ 
городовъ, отдававшая въ ихъ руки всю шведскую торговлю, были 
уменьшаемы или отменяемы*, любексте и данцигсте корабли утратили 
право безпошлиннаго ввоза товаровъ. Мы уже говорили, что Густавъ 
Ваза велъ оптовую торговлю на своихъ собственныхъ корабляхъ. 
Онъ основалъ для торговли съ Росшей Гельсингфорсъ на берегу 
Финляндщ, которую сблизилъ съ Швещей и западной образован
ностью введешемъ реформации Этотъ городъ действительно сталъ 
соперникомъ Риги и Ревеля въ торговле съ Росшей. Густавъ Ваза 
строилъ кроме купеческихъ кораблей и военные. Благодаря содей
ствие флота, онъ довелъ до удачнаго конца войну съ Росшей (миръ 
съ нею былъ заключенъ въ Москве въ апреле 1557).

Последше годы жизни Густава Вазы были печальны. Его друзья 
умирали одинъ за другимъ. Въ 1551 умерла его вторая жена Марга- 
рета, отъ которой онъ имелъ десять детей и которую очень любилъ. 
Онъ женился на ея племяннице, Катерине Стенбокъ*, но Катерина 
не заменила ему Маргареты. Особенно много огорчешй делали Гу
ставу сыновья: старшШ изъ нихъ, Эрикъ, еще при жизни отца вы
бранный преемникомъ его и получившШ въ управлеше кальмарскую 
область и Эзель, былъ человекъ буйнаго характера, много оскорб- 
лялъ отца и постоянно ссорился съ братомъ 1оанномъ. Этому вто
рому своему сыну Густавъ далъ большой уделъ въ Финдляндш, и онъ 
задумалъ покорить Лифляндпо, въ которой падалъ орденъ меченосцевъ, 
гермейстеръ былъ безсиленъ; Росшя, Польша, Дашя и Швещя стали 
воевать между собою за владычество надъ Лифляндаей.

Чувствуя приближение смерти, Густавъ собралъ на 25 ш н я 1560 
года сеймъ въ Стокгольме и произнесъ въ немъ свою прощальную 
речь. Онъ говорилъ: «Сорокъ летъ тому назадъ, когда я скитался 
по родине, преследуемый врагами изгнанникъ, наше отечество бед-
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ствовало подъ иноземнымъ владычествомъ, подъ тиранствомъ могу- 
щественнаго деспота, и было мало надежды на избавлеше. Но Богъ 
помогъ мне, какъ некогда пастуху Давиду; избралъ меня, чтобъ я 
спасъ народъ отъ тиранства, возвратилъ его къ чистому евангель
скому ученш ; и я правлю народомъ вотъ уже сорокъ л ета , съ тя
желыми заботами и трудами, но вообще говоря къ благу его. Бла  ̂
годарю васъ за любовь, какую оказывали вы мне и съ тгЬмъ вместе 
прошу простить и забыть слабости и ошибки моего правлешя. Знаю, 
что по мн'Ьнш многихъ я былъ суровымъ государемъ; но могутъ 
прШдти т а т я  времена, что дети Швецш пожелаютъ вырыть меня изъ 
земли. Чувствую, что конецъ мой близокъ, потому выслушайте мое 
зав'Ьщаше, обдуманное и написанное мною во время, когда былъ я 
еще здоровъ». По прочтенш этого акта сеймъ присягнулъ соблюдать 
высказанную въ немъ волю короля. Густавъ поблагодарилъ сеймъ 
за  р е ш е т е  оставить корону въ  его динаетш, паредалъ скипетръ 
Эрику, сказалъ, что уб'Ьждаетъ все сослов1я народа быть единодуш
ными, благословилъ его, простился съ своимъ народомъ и пошелъ 
изъ залы. Мнойе плакали. Черезъ три месяца после того онъ умеръ 
(2 9  сентября 1 56 0).

Въ частной своей жизни Густавъ Ваза былъ человекъ приветливый 
и желавпий, чтобъ окружающимъ его было весело. Дворъ его былъ 
школой образованности для молодыхъ вельможъ. Король любилъ, что- 
бы молодые люди имели развлечешя, давалъ балы. Онъ любилъ му
зыку и пеш е; самъ былъ музыканта. Человекъ практической жизни,, 
онъ интересовался однако же искусствомъ и наукой; удивительная 
память помогала ему. пополнить недостатки школьнаго образования, 
Овоимъ детямъ онъ далъ хорошее воспиташе. Ему нравилось быть 
в ъ  обществе женщинъ, но онъ не имелъ любовнидъ, у него не было 
побочныхъ детей. «Богъ одарилъ его предъ всеми другими высокимъ 
разумомъ д  царственными добродетелями, такъ что онъ былъ до- 
стоинъ носить королевешй скипетръ и корону », говорить современ
ная летопись: «потому что онъ былъ не только разуменъ и иску- 
оенъ, но и мужественъ, правосуденъ и, во многихъ случаяхъ добръ 
и сострадателенъ».

XY. АНГЛ1Я; ДРАВЛВН1Б ГЕНРИХА У Ш . ШОТЛАНД1Я. ДИНАСТ1Я
СТЮАРТОВ Ъ .

Литература. О сн о в ате л ь  для этого отдела служилъ трудъ автора Geschichte der 
R efo rm ation  von G ro ssb ritann ien  (2  то л а , L ep zig , 1 8 4 5 , 1 8 5 3 ). Кронй трактатовъ Юма, 
Л ингарда, М акинтоша, заглав1я которыхъ приведены нали въ прежнихъ обзорахъ литера
ту р ы , важнМ ш ими источниками для автора Служили: со6ран!е законовъ Англш (Statu
te s  of the  R ealm ) н собрание государственныхъ булагъ  (C alendars of s ta te  papers); Strype, 
H is to rica l M em orials (3- тома, L ondon, 1 7 2 1 ); его же M em orials of A rchbishop Cranmei; 
(новое издаш е, 2  то л а , O xford, 1 8 4 0 ) ;  T he L ife and A cts o f  M atthew  P a rk e r (3  тома,
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Oxford, 1 8 3 0 ); W  i l k i n s ,  Concilia Magna B ritanniae (4 тома); J o h n  F o x ,  Acts and 
M onuments of M artyrs (London, № 1 5 5 9 );  The H istory of the R eform ation of the Church 
of E ng land  by B u r n e t  (издаше 1 8 2 5  года, 6 томовъ); H istory of the Church of E n 
gland by F u l l e r ;  H a 11 a m , C onstitutional h istory  of England (З том а, London 1 8 2 7 ); 
F r o u d e ,  H istory of England from  the  fa ll of W olsey (новое издаше, 18 81 ); G e i k i e >  
T he E ng lish  Reform ation (10 изд. 1 8 8 1 ); H u b e r ,  Die englischen U niversita ten ; P h i l 
l i p s ,  Life of Cardinal P o le ;— L el a n d , H istory of Ireland; M a n t ,  H istory of the 
Church of Ireland (2  тома, London, 1 8 4 1 ); C o o k ,  H istory of the Reformation in Scot
land (3  тома, E dinburgh , 1 8 1 9 );  The H istory  of the Reformation of Religion in Scot" 
land by John  Knox, edited by Goven (G lasgow , 1 8 3 2 ); H e t  h e r  i n^g t о n, H istory of the 
Church of Scotland (7 изд., 2 тома, E dinburgh , 1 8 48 ); S t e p h e n ,  H istory of the  
Church of Scotland (3 тома, London, 1 8 4 3 ); издашя W odrow Society; M ’ C r i e, Life of 
Jo hn  Knox (6  изд., London, 1 8 3 9 ); L o  r i m e r ,  P recu rso rs of Knox (E dinburgh, 1857)»

1. Генрих* VIII и кардинал* Уольси.

Генрих* VIII, второй Тюдор*, вступил* на англШскШ престол* при Г хъ VIIL 
очень выгодных* обстоятельствах*. Война Алой и Белой Роз* истре- 1509- 1547' 
била значительную часть непокорных* феодальных* вельмож*, ввела 
в* ряды ари сто кр ат  новых* людей, усердно служивших* королям*, 
находивших* свою выгоду в* содМствш расширенно их* власти; 
бережливость Генриха VII наполнила казну деньгами; торговля и про
мышленность ожили; отношешя к* иноземным* государствам* были 
выгодныя; была подготовлена почва для р а з в и т  науки.—Генрих* VIII 
получил* ученое воснитате, он* был* второй сын* и предназначался 
для духовнаго звашя; наследником* престола сделался он* только 
по смерти старшаго брата, Артюра, умершаго на 16 году вскоре по
сле своего бракосочеташя съ инфантой Екатериной. Мы говорили, 
что он* стал* преемником* брата также и в* браке с* ней; при 
его коронацш Екатерина была уже его женой.— Сделавшись коро
лем*, он* оставался расположен* к* искусству и науке. Гуманисты 
называли его возстановителемъ августова века, основателем* новой 
эры, при которой править государством* будут* философы. Эразм*,
Томас* Моръ, Джон* Колет* расточали ему льстивыя похвалы, пре
возносили «второго 0ктав1я»; он* не обманул* их* ожидавай, вы
казывал* благосклонность к* ним*. В* позднейпйе годы, когда гру
бый страсти отвратили его от* гуманизма, живописцы и архитекторы 
продолжали пользоваться его покровительством*. Но, как* у италь
янских* государей, меценатство соединялось у него съ пороками и 
деспотизмом*; образованность не проникла в* его душу; наука слу
жила для него только средством* блистать, она была для него то же 
самое, что турниры, карусели, балы, всячеш е придворные праздники, 
пышность которых* страстно любил* он*; по тщеславно, он* хотел*.
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не уступать никакому другому государю ни въ чемъ; потому-то 
онъ и былъ, какъ мноие изъ нихъ, покровителемъ искусства и 
науки.

Такимъ же тщеслав1емъ отличался и любимедъ егоТомасъ Уольси, 
простолюдинъ, возвысивннйся изворотливостью ума и неутомимой 
деятельностью до перваго места въ государстве после короля. Онъ 
сделался канцлеромъ, всемогущимъ министромъ Генриха, управлялъ 
не только внутренними делами, но и иностранной политикой. Будучи 
назначенъ арх1епископомъ йоркскимъ, онъ получилъ отъ папы санъ 
кардинала-легата; иноземные государи давали ему подарки, пенсш, 
всячесшя почести, чтобъ онъ склонялъ на ихъ сторону Генриха, не 
имевшаго никакихъ понятШ о томъ, каше союзы выгодны или не 
выгодны для государства. Императоръ два раза обещалъ сделать его 
папой, но оба раза обманулъ и этимъ навлекъ на себя вражду его: 
онъ убедилъ своего короля вступить въ союзъ съ Францискомъ про- 
тивъ Карла и укреплялъ его въ мысли развестись съ Екатериной, 
теткой императора. Имея несколько епископствъ, множество бене- 
фицШ и доходныхъ должностей, получая огромные подарки и пенсш 
Уольси пршбрелъ ташя богатства, что соперничалъ съ королемъ 
роскошью. Онъ требовалъ отъ другихъ сановниковъ раболепнаго ува- 
ж еш я къ себе. Ученость его не была глубока, но онъ хорошо зналъ 
охоластическое богослов1е Оомы Аквината и заинтересовалъ имъ ко* 
роля. Меценатство было тогда въ моде, потому Уольси выказывалъ 
себя покровителемъ гуманистовъ; онъ вызвалъ въ Оксфордъ знаме  ̂
нитаго испанскаго ученаго Вивеса, далъ бенефицш Эразму, основалъ 
шк^лу въ  своемъ родномъ городе Ипсиче, а въ Оксфорде коллепумъ, 
которому отдалъ доходы Фрейдзуитенскаго аббатства и несколькихъ 
другихъ монастырей; впоследствш король увеличилъ доходы этого 
знаменитаго коллеиума Церкви Спасителя (Christ Church College).

Много летъ  Уольси управлялъ королемъ, ленившимся заниматься 
государственными делами. Генрихъ даже пересталъ присутствовать 
при заседаш яхъ тайнаго совета. По убежденно Уольси онъ ездилъ 
на свидашя съ Францискомъ I и съ Карломъ V, и благодаря забот
ливости Уольси выказывалъ при этомъ ослепительную роскошь об* 
становки. Особенно знаменить былъ своимъ блескомъ «Золотой стань» 
Генриха, поставленный между Ардромъ и Гиномъ на границе англШ- 
-скихъ владешй съ французскими при свиданш Генриха съ Франди- 
окомъ въ  ш н е  1520. Но при безхарактерностц Генриха и при шат
кости его политики, которую Уольси видоизменялъ по своимъ личнымъ 
выгодамъ, Англ1я не пр1обрела важнаго влгяшя на ходъ событШ.

Казалось, что Генрихъ ТП1 до конца останется защитникомъ като
личества подобно Франциску и Карлу. Онъ, какъ мы говорили, былъ 
враждебенъ Лютеру. Онъ жестоко пресдедовалъ Лоллардовъ, строго 
запрегцалъ сочинешя Лютера и другихъ реформаторовъ. При его дворе
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пользовались тогда милостью гуманисты, но они, какъ мы знаемъ, 
презирали ре линю и считали вредными споры о ней, потому были 
расположены порицать реформаторов!,. Томасъ Моръ даже преследо- 
валъ ихъ.

Не смотря на строгое запрещеше, въ А нти распространялись книги и 
брошюры, написанныя въ дух-Ь реформацш, переводы сочпненШ Лютера 
и Цвингли и памфлеты противъ католичества, написанныя простонарод- 
нымъ тономъ, *какъ наприы'Ьръ „О norpe6eein католической литургш", 
„Разоблачеме Антихриста". „Просьба ншцихъ", въ которой они жалуются, 
что нищенствуюние монахи перехватываютъ у нихъ подаяше такъ нрави
лась простолюдинамъ, что Томасъ Моръ написалъ возражете на нее. Въ 
ней говорилось между прочимъ, что отъ мученШ чистилища монахи оево- 
бождаютъ только души богатыхъ, родственники которыхъ платятъ имъ за 
это деньги; потому B03pameeie Томаса Мора названо „Молешемъ душъ“ 
(о томъ, чтобы родственники не переставали просить церковь о хода
тайстве за нихъ иредъ Богомъ).—Судьямъ и было велено помогать духо
венству въ преследовали сочиненш, враждебныхъ католичеству. Молодой 
оксфордстй ученый Джонъ Фритъ написалъ возражеше на „Молеше душъ“ 
и защищалъ п о н ят  Цвингли объ эвхаристш. Онъ п одинъ изъ его после
дователей были (4 шля 1538) сожжены на смитфильдской равнине, бывшей 
тогда окраиной Лондона. Фритъ былъ младшимъ сподвижникомъ Уильяма 
Тиндаля, бежавшаго въ Нидерланды, переводчика Библш на англШскШ 
языкъ. Переводъ его имелъ несколько издашй и сталъ основае1емъ после
дующей оффищальной редакцш перевода Священнаго писашя. Въ 1536 
году онъ погибъ мученическою смертью по доносу лувенскихъ богосдововъ. 
За несколько времени передъ темъ былъ сожженъ другой проповедникъ 
реформацш, Томасъ Вильни. Простолюдинов-!,, въ особенности уяклефитовъ, 
было сожжено много. Въ эпитафш, которую самъ составилъ для себя То
масъ Моръ, онъ ставитъ въ честь себе то, что былъ строгимъ судьей „воровъ, 
убШцъ и еретиковъ".

Вельможи и духовенство разделяли неприязнь короля къ лютеран
ству, и казалось, что католичество удержится въ Англш. Правда, въ 
1529 году парламенте высказадъ резкое порицаше злоупотреблешямъ 
римской курш, но подобный порицашя постоянно делались съ 
давняго времени немецкимъ сеймомъ и не имели важнаго значении 
Нужно (было что нибудь гораздо более сильное для того, чтобы 
англШское правительство отменило власть папы. Этимъ мотивомъ 
решительной ссоры послужило личное дело короля. По смерти Ар
тюра Генрихъ YH выпросилъ у КШя II разрешеше женить своего 
второго сына. Королю хотелось оставить Екатерину принцессой ан- 
ш йской, чтобъ удержать у себя ея богатое приданое; хотелось также 
сохранить родственный отношешя къ испанской и нидерланской дина- 
стш. Наследникъ престола былъ еще такъ молодъ, что бракъ въ 
первое время оставался только формальностью. Мнопе англШше 
богословы находили, что папа не имёетъ права разрешать женитьбу 
брата на вдове брата и что папская диспенсащя не имеетъ законной 
силы. Действительно, она была противна ученйо Оомы Аквината,
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считавшегося высшимъ авторитетомъ по релипознымъ вопросамъ. 
Противники этого брака даже убедили жениха подписать протестацпо 
противъ него; она была отдана на сохранеше епископу уинчестер
скому. Но когда Генрихъ УIII возмужалъ, онъ сталъ сожительство
вать съ своей женой. У нихъ было нисколько сыновей и дочерей, 
которые впрочемъ вей умерли въ детстве, кроме одной дочери, Марш. 
Здоровье королевы разстроилось такъ, что у ней не могли рождаться 
дети; тогда Mapia была объявлена наследницей престола, хотя въ 
Англш еще не было примйровъ тому, чтобы корона принадлежала 
женщине. Черезъ несколько времени король сталъ высказывать со
м н е т е  въ законности своей женитьбы на вдове брата. Онъ ссылался 
на законъ Моисеевъ, воспрещаюнцй т а т е  браки (книга Левитъ XX, 
21) и говорилъ, что смерть сыновей, родившихся у него и Екате
рины— наказаше бож1е за незаконность брака. Онъ могъ опасаться, 
что по его смерти возникнетъ сопротивлете признанно Марш коро
левой. При первой попытке его пршскать ей жениха было высказы
ваемо это опасеше иноземныхъ правительствъ. Онъ сталъ думать о 
разводе съ Екатериной, чтобы вступить въ новый бракъ и иметь 
сына.

Кажется, онъ уже серьезно думалъ объ этомъ, когда присоединился 
къ священной лиге. Уольси поддерживалъ въ  немъ намереше раз
вестись съ Екатериной, желая отмстить императору за обманъ въ 
обещащи папскаго сана; нритомъ личныя отношешя Уольси къ 
Екатерине были дурныя: его надменность и порочная жизнь возму
щали набожную королеву. Генриху хотелось иметь сына; жена была 
старше его несколькими годами и при своей болезненности уже утра
тила свежесть, перестала нравиться ему. Въ это время появилась 
при дворе красавица Анна Болинъ, провожавшая во Францно сестру 
Генриха, Марио, невесту Людовика XII. Проживши несколько лйтъ 
при французскомъ дворе, она имела прекрасный манеры, хорошо 
пйла, прелестно танцовала, научилась въ Париже изяществу обра
щения,. какого не знали въ  Англш; она произвела сильный эффектъ 
при англШскомъ дворе. Перси, сынъ графа Нортомберлэнда, просилъ 
ея руки, но король разстроилъ это сватовство, и дворъ увидйлъ, что 
онъ влюбленъ въ Анну. Она не соглашалась быть его любовницей 
и .своимъ отказомъ разожгла въ  немъ страсть. Онъ решился же
ниться на ней. Во время священной лиги Уольси вступилъ съ Кли- 
ментомъ У Ш в ъ  переговоры о томъ, чтобы папа объявилъ разрешеше 
женитьбы Генриха на вдове брата незаконнымъ, дозволилъ королю 
разводъ и вступ аете  въ новый бракъ. Климентъ, нуждавшийся въ 
помощи Генриха противъ императора, выражалъ расположеше испол
нить его желаше, но не давалъ формальнаго обйщ атя, не желая 
сделать императора непримиримымъ своимъ врагомъ. Чтобы выиграть 
время, онъ послалъ въ Англш кардинала Кампедджи, поручивъ ему
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вместе съ Уольси заняться деломъ о законности брака Генриха и 
Екатерины. По инструкцш Климента, Кампедджи убеждалъ Екатерину 
согласиться на разводъ, пойдти въ монахини; Геирихъ за это обе- 
щалъ ей признавать законность рождетя lap in . Но королева реши
тельно отвергла предложеше о разводе; она говорила, что бракъ ея 
съ Артюромъ былъ только формальностью, что сожительства между 
ними не было, что поэтому бракъ ея съ Генрихомъ не составляешь 
нарушеше церковныхъ законовъ, и благословеше церкви, данное ему, 
не можетъ быть отменено. Кампедджи и Уольси начали нроцессъ о 
разводе, но Екатерина апеллировала отъ ихъ суда къ папскому. Вой
на въ Италш между темъ кончилилась победой императора. Папа 
виделъ себя въ полной зависимости отъ него, пр1ехалъ въ Болонью 
на свидаше съ нимъ, не могъ и думать о томъ, чтобъ раздражить 
его обидой его тётке, потому отиялъ у Кампедджи и Уольси полно- 
Monie вести дело о разводе, переиесъ (въ августе 1529 ) этотъ про - 
цессъ въ Римъ. Первымъ результатомъ такого оборота дела было 
падеше Уольси.

Укрепляя Генриха въ намерепш развестись съ Екатериной, Уольси хо- 
телъ упрочить его союзъ съ королемъ французскимъ. Намереше короля 
жениться на Анне Болинъ казалось Уольси опаснымъ. Предки Анны Бо- 
линъ вошли въ аристократию не очень давно, но уже заняли въ ней до
вольно высокое место и породнились съ могущественными вельможами. 
Отецъ Анны Томасъ Болинъ имелъ санъ виконта Рочфорда, а мать ея 
была дочь герцога Норфолька. Братъ ея матери, наследовавший отцу въ 
сане герцога, занималъ должность великаго казначея, былъ однимъ изъ 
вл1ятедьныхъ советяиковъ короля и вождемъ партш, стремившейся низ
вергнуть Уольси. Ооюзникомъ Норфолька былъ графъ Соффолькъ. Анна 
Болинъ имела и личную непр1язнь къ Уольси. Она теперь уже была лю
бовницей короля, обещавшаго жениться на ней. Передъ ир1ездомъ Кам- 
педджи она жила во дворце, удалилась оттуда, когда онъ пргехалъ, а 
по его отъезде снова поселилась тамъ. При ея содействш Норфолькъ и 
друие вельможи враждебные Уольси возстановили короля противъ него. 
Они приписывали коварству Уольси то, что дело о разводе еще не кон
чено, говорили, что онъ тайно ободряетъ папу сопротивляться желанно 
короля, что онъ и вообще жертвуетъ своей личной выгоде интересами 
государства и честью государя. Въ октябре 1529 года Геирихъ отнялъ у 
Уольси должность канцлера, передадъ ее Томасу Мору и составилъ новый 
кабинетъ (тайный советъ), въ которомъ главными лицами были дядя Анны 
герцогъ Норфолькъ, отецъ ея впконтъ Рочфордъ и другъ ихъ графъ Соф
фолькъ. Геирихъ велелъ Уольси уехать изъ Лондона, но оставилъ ему 
болыше доходы, дозволидъ жить въ парке, и услышавъ, что онъ чрезвы
чайно опечаленъ немилостью выказалъ некоторые признаки состраданхя 
къ нему. Противникамъ его удалось однако же заглушить въ Генрихе вся
кое сожалеше къ прежнему любимцу. Король велелъ предать Уольси суду. 
Предлогъ для обвинешя былъ найденъ въ томъ, что Уольси принялъ отъ 
папы санъ легата. Старый законъ, называвшийся Statute of P raem un ire , воснре- 
щалъ англШскимъ сановникамъ принимать должности отъ папы, а пап- 
скимъ легатамъ вмешиваться въ судопроизводство по деламъ англШекой 
церкви. Этотъ законъ часто былъ нарушаемъ съ разрешена короля, ко-
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торый или предварительно давалъ право действовать наперекоръ ему 
(такъ называемую лпценщю) или впоследствш иокрывалъ его нарушете 
оправдан1емъ (такъ называемой иидемнизащей). Уольси принялъ санъ 
легата и учредилъ свой легатскШ судъ съ разрешена короля. Теперь, 
преданный суду за это, онъ не сталь ссылаться на то, что действовалъ по 
разр^шетю короля, сказадъ, что не будетъ защищаться отъ обвинешя, 
отдаетъ себя на волю короля, просить только иомиловатя себе у него. 
Генрихъ не смягчился этимъ; не остановился и передъ т^мъ соображе- 
шемъ, что если объявить Уольси виновнымъ, то должно признать винов
ными и всЗзхъ сановниковъ антйской церкви, потому что все они под
чиняясь его легатской власти нирушали статутъ, за нарушеше котораго 
судился онъ. Уольси быль объявленъ виновнымъ, приговоренъ къ лшпевйо 
имущества и свободы. Король отнялъ у него великолепный дворецъ, по
строенный имъ въ Лондоне и называвппйся тогда по его сану дворцомъ 
арх1епископа йоркскаго (Yorkhouse), а впоследствш получпвпий назваше 
Уайтголля, отнялъ грамадныя его богатства, но оетавилъ ему таше доходы, 
что онъ могъ жить съ большимъ великоле1иемъ. Кажется, блескъ, какимъ 
онъ продолжалъ окружать себя, содействовалъ тому, что враги возобно
вили нападешя на него. Они внушили королю мысль, что онъ интригуетъ, 
убеждаетъ церковныхъ сановниковъ сопротивляться королевской воле. 
Король велелъ предать его суду, какъ мятежника. Герцогъ Норфолькъ 
арестовалъ его; онъ былъ отиравленъ въ Лондонъ къ суду, но на пути 
умеръ (29 ноября 1530) въ. Лестерскомъ аббатстве. Была молва, что онъ 
принялъ ядъ. Передъ смертью онъ сказалъ: „Если бъ я служил^ Богу такъ 
усердно, какъ служилъ королю, онъ не отринулъ бы меня въ старости 
моей". Ему было тогда 60 летъ.

2. Отмена папскаго приматства въ Днглга. Ооноваше нащональной
церкви.

Около времени смерти Уольси король уже решился отторгнуть 
Англию отъ папской церкви. Онъ отправлялъ въ Римъ посольство 
склонить папу на разреш еш е ему развода*, но Климента, находив- 
нпйся тогда въ полной зависимости отъ императора, не могъ испол
нить этой просьбы. Угроза пословъ, что если король не получить 
справедливости отъ папы, то найдетъ ее для себя въ  своемъ госу
дарстве, не испугала Климента, думавшаго, что врагъ реформацш 
не захочетъ отложиться отъ католической церкви. Но оказалось, что 
Генрихъ думаетъ сделать это. По совету одного изъ оксфордскихъ 
богослововъ, Томаса Краимера, король предложилъ обоимъ англШскимъ 
и несколькимъ заграничнымъ университетамъ вопросъ, должно ли 
признавать законнымъ его бракъ съ Екатериной, имеетъ ли закон
ную силу папская булла, разрешившая ему женитьбу не ней. Окс- 
фордекШ и КембриджскШ университеты не желали, но принуждены 
были дать о тветь, какого хотелъ король*, впрочемъ, при всехъ угр.о-
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захъ было получено лишь слабое большинство голосовъ за этотъ 
ответь. Но почти все те иностранные университеты, къ которымъ 
обращался Генрихъ, отвечали, что бракъ его противозаконенъ. Они 
показывали это запрещетемъ женитьбы на вдове брата, находящемся 
въ книге Левитъ (гл. XYIII, стих. 16) и темъ, что 1оаниъ Крести
тель порицалъ женитьбу Ирода на вдове его брата (Маркъ, YI, 18), 
Противники Генриха говорили, что эти мнешя куплены за деньги, и 
конечно деньги помогли делу. Генрихъ нашелъ, что религюзный во- 
просъ разр'Ьшенъ въ его пользу отзывами богослововъ. Преодолеть 
политичесшя затруднешя было еще легче. Правда, англичанамъ была 
непр1ятна ссора съ императоромъ, угрожавшая прекращешемъ ихъ 
торговли съ Нидерландами; но гораздо важнее казалась имъ надоб
ность обезпечить престолонаслед1е по мужской лиши, устранить 
опасность, что вспыхнетъ междоусоб1е, если наследницей престола 
останется дочь. С ветш е пэры и палата общинъ были враждебны 
вмешательству духовенства въ государственный дела и ненавидели 
деспотизмъ Уольси. Это было заявлено парламентомъ въ 1529 году; 
въ палате общинъ слышались тогда голоса, прямо говорившие, что 
король долженъ принять меры для прекращетя ссоръ духовенства 
оъ впрянами и можетъ сделать это, будучи главою не только свет- 
екаго управлешя, но и церковнаго. Духовенство не могло не подчи
ниться воле короля, потому что только его ненависть къ реформации 
поддерживала католичество въ Англш; притомъ все прелаты могли 
быть преданы суду за нарушеше статута Praemunire. Возможность 
предать ихъ суду на этомъ основанш была разъяснена королю То- 
масомъ Кромвелемъ, юристомъ и даровитыми государственнымъ чело- 
векомъ, честолюбцемъ, почерпнувшимъ изъ Машавелли учете о праве 
государя делать все, чтб захочетъ. Онъ говорилъ Генриху, что ко
роль не можетъ признавать никакого иноземиаго правителя имею
щими власть въ его государстве, что должно отменить присягу по- 
вииовешя папе, даваемую прелатами, потому что папа иноземный 
государь. Очень вероятно, что Кромвель ужь и тогда разжигалъ 
алчность Генриха мыслью о конфискацш церковныхъ имуществъ.

Въ феврале 1531 было по повеленш короля внесено въ высшШ 
уголовный судъ (Kingsbench) обвинеше противъ всего аншйскаго 
духовенства въ нарушеши законовъ. Духовенство ВентерберШскаго 
арх1епископства немедленно съехалось на соборъ или, какъ это назы
валось, на конвокацно. (Конвокащя, подобно парламенту, состояла 
изъ двухъ палатъ: одну образовали прелаты, другую представители 
низшаго духовенства). Короли нередко угрожали духовенству процес
сами съ целью вынудить его къ денежными пожертвовашямъ. Оно 
думало прекратить дело темъ же средствомъ и теперь, предложило 
большую сумму, но получило ответь,' что король требуетъ не денегъ, 
а признашя его протекторомъ (то-есть, по англШскому смыслу слова,
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правителемъ) и единственнымъ главою англШской церкви. Конвокащя 
ужаснулась, отправила депутацно къ королю. Онъ не принялъ депу
тацию. Прелаты просили у Кромвеля совета какъ смягчить требоваше 
короля, но слышали что они должны безъ всякихъ оговорокъ принять 
требуемое королемъ р е ш е т е  или будуть объявлены по суду мятеж- 
никами. Король сделалъ только одну уступку, согласился, чтобы къ 
присяге прелатовъ повиноваться ему были прибавлены слова «на 
сколько то дозволительно по закону Христову». Онъ былъ увЪренъ, 
что парламентъ по его желанно отменить эту оговорку (и действи
тельно она была отменена въ следующей сессш парламента). Конво
кащ я, собравшаяся въ Лондоне, была соборомъ не всей англШской 
церкви, а только арх1епископства кентерберШскаго, охватывавшаго 
большую часть государства. Северная часть Англш принадлежала къ 
apxiепископству Йоркскому, имевшему свою особую конвокацйо, 
Тонсталь, арх1епископъ йорксмй, откаказался отъ мысли о сопротив
лении, получивъ письмо короля, написанное впрочемъ любезнымъ 
тономъ, и конвокащя арх1епископства йоркскаго приняла решете, 
одинаковое съ постановлет-емъ конвокащи арх1епископства кентер
берШскаго.

Это было началомъ отделетя аншйской церкви отъ римской. ,Д4ла 
было облегчено честолюб1емъ Уольси. Онъ, сделавшись кардиналомъ-ле- 
гатомъ, вытребовалъ себе у папы неограниченное полномоше управлять 
церковными делами Англш, такъ что папское учасйе въ нихъ совершенно 
прекратилось при немъ. Теперь король только занялъ место Уольси. Пар
ламентъ принялъ рядъ постановлен^!, разрывавшихъ связи Англш съРи- 
момъ. Однимъ изъ этихъ статутовъ была отменена подать въ пользу рим
ской церкви, называвшаяся денар1емъ Петра, и передана королю; была 
отменена другая пошлина, называвшаяся аннатами и состоявшая въ 
уплате папе годичнаго дохода церковной должности нрелатомъ, назна
чаемыми на нее. Вскоре после того палата общинъ внесла въ палату 
пэровъ заявлеше, что конвокащи (соборы духовенства) постановляютъ 
безъ cooacia короля и парламента законы, мнойе изъ которыхъ проти- 
воречатъ государственнымъ законамъ. Палата пэровъ согласилась съ 
заявлешемъ палаты общинъ. На основами того въ конвокацш архиепи
скопства кентербер1йскаго было внесено предложеше, что она не будетъ 
делать никакихъ постановленШ безъ соглас1я короля, и что изъ прежнихъ 
ея постановлен^ будутъ отменены все те, которыхъ не утвердить король. 
Прелаты возражали, ссылаясь на Священное писаше, вселенсше соборы, 
древше обычаи, на книгу самого короля противъ Лютера; во все осталось 
напраснымъ. Генрихъ требовалъ покорности; конвокащя приняла внесен
ное отъ его имени предложеше, то есть отняла у себя самостоятельность. 
Была отменена присяга повиновешя папе, даваемая епископами при 
вступлеши въ санъ; были отменены все друйя обязательства духовенства 
повиноваться папе.

Томасъ Моръ не одобрялъ этихъ требовашй короля, враждебныхъ 
п апе, но исполнялъ ихъ, надеясь, со временемъ, примирить Генриха 
съ папой. Король французскШ, съ которымъ виделся Генрихъ въ
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Булони (въ октябре 1532), тоже хлопоталъ объ этомъ примиреши. 
Но Генрихъ объявилъ, что никогда не согласится отдать процессъ о 
своемъ разводе на рЪшеше иноземнаго суда; а Климентъ YII не могъ 
оскорбить императора, своего покровителя, отказался объявить закон- 
нымъ расторжеше брака Генриха съ Екатериной и разрешить королю 
вступлеше въ другой бракъ. Увидевъ, что примиреше невозможно, 
Томасъ Моръ сложилъ съ себя санъ канцлера. Генрихъ передалъ 
эту должность усердному своему слуге, сэру Томасу Одли.

Около того времени умеръ Уоргэмъ, арх1епископъ кеитерберШскШ. 
Генрихъ назиачилъ на его место Кранмера, нользовавшагося покро- 
вительствомъ Анны и ея родныхъ. Кранмеръ, жившШ тогда въ Нюри- 
берг-fe и женившийся на племяннице вл!ятельнаго протестантскаго 
деятеля, (Ыандера, поехалъ въ Римъ выпросить у папы утверждеше 
въ сане. Оно было дано ему, но лишь потому, что римская кур!я не 
хотела отказомъ въ утверждеши королевскаго выбора отнимать у себя 
последнюю возможность примирешя. Передъ темъ какъ пошелъ дать 
поприсягу въ повиновеши папе, Кранмеръ заявилъ передъ четырьмя 
свидетелями оговорку, что считаетъ присягу повиновешя папё не 
действительной въ делахъ противныхъ правамъ англШскихъ короля 
и государства или заповедямъ Божшмъ. Утвержденный папой въ сане, 
онъ поехалъ въ Англно, созвалъ кентерберШскую конвокацио. Она 
после долгихъ споровъ решила, что бракъ короля съ вдовою брата 
противенъ церковнымъ законамъ и потому диспенсащя, данная НЫемъ, 
не действительна. Екатерина, давно удаленная отъ двора и жившая 
въ Эминтгильскомъ монастыре, отказалась явиться въ судебную ком- 
миссш, председателемъ которой былъ Кранмеръ. Коммишя расторгла 
бракъ ея съ Генрихомъ, объявила законньшъ бракъ, въ который 
уже вступилъ Генрихъ съ Анной Болинъ, и признала детей, кото
рые родятся отъ этого брака имеющими право наследовать корону. 
Анна Болинъ была коронована (1 ш н я  1533) и черезъ восемь ме- 
сяцевъ после бракосочеташя родила дочь, названную Елизаветой и 
получившую титулъ принцессы уэльзской, то есть наследницы пре
стола.

Климентъ объявилъ все эти акты не действительными, угрожалъ отлу- 
четеыъ отъ церкви и иытердиктомъ, но по политическимъ разсчетаыъ мед- 
лилъ исполнешемъ угрозы. Императоръ наконецъ принудилъ его объявить, 
что Генрихъ отлучается отъ церкви, если не расторгнетъ своего незакон- 
наго второго брака и не возвратить къ себе свою законную жену Ека
терину. Эта булла была обнародована 23 марта 1534. Она осталась без- 
сильна, потому что некому было поддержать ее оруж!емъ: императоръ, 
занятый другими делами, не могъ начать войну съ королемъ антйскимъ 
въ защиту правъ своей тетки, которую теперь въ А н ти  называли вдов
ствующей принцессой уэльзской (то-есть вдовою Артюра).

Дело, начатое Генрихомъ по личнымъ отношешямъ, продолжалось 
капризными и свирепыми мерами. Въ другихъ земляхъ отпадете
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отъ римской церкви было соединено съ обновлетемъ нравственной 
жизни принимавшихъ новое в^роучеше. Въ Англш реформащя была 
производима только деспотическимъ капризомъ короля, раболепствомъ 
служившихъ ему честолюбцевъ и привычкой народа покоряться дес
потизму Тюдоровъ; потому результатомъ ея было только увеличете 
деспотической власти Генриха до размйровъ, каше им^етъ безотчет
ный произволъ тиранновъ въ аз1атскихъ государствахъ. Парламентъ 
въ марте 1534 утвердилъ рЪшеше конвокацШ, объявлявшее короля 
главою церкви, и выбросилъ изъ присяги духовенства повиноваться 
королю, ту оговорку, что присягаюицй обязывается повиноваться ему 
лишь на сколько то согласно съ закономъ Христовымъ. Постановивъ 
этотъ статута, порламентъ воспретилъ всям я апелляцш къ суду 
папы, всяш е платежи денегъ ему и повелЪлъ, чтобы вей дали при
сягу признавать за детьми короля отъ второго брака право престоло- 
наслед1я помимо Марш, лишенной этого права. Темъ и ограничилось 
преобразоваше церкви. Она сохранила прежнее устройство съ той 
одной переменой, что была отделена отъ всякой связи съ папой и 
отдана подъ безграничный произволъ короля.

Богословы, служивпйе органами воли Генриха, говорили, что теперь 
возстановляется прежняя независимость английской церкви, подавленная 
узурпащей римскаго епископа. Они учили: „РимскШ епископъ, называв* 
мый иапой, им-Ьетъ по божественному закону точно такъ же маю власти 
надъ А н тей , какъ всякш другой иноземный епископъ; власть, какою онъ 
пользовался въ А н т и  была дана ему дозволетемъ прежнихъ королей, 
которое теперь отменено законнымъ порядкомъ". Конвокацш обоихъ ар- 
xieiracKoncTBb и богословстя корпорацш обоихъ университетовъ приняли 
это учете. Парламентъ постановилъ, что епископы избираются по согла» 
гаент между королемъ и каеедральными капитулами, что они присягаютъ 
повиноваться единственно королю. Не только управлете церковью, но и 
в^роучете и богосдужете были поставлены подъ верховную власть (супре- 
матство) короля. Оффищадьвая церковь стала учить, что, король упра
вляем  церковью и государствомъ какъ нам-Ьстникъ БожШ; онъ въ госу
дарстве то, что душа въ теле, солнце во вселенной, онъ образъ БожШ 
на земле. Генрихъ принялъ въ свой титулъ выражеше „верховный глава 
англШской церкви на земле, получивпнй свою власть непосредственно 
отъ Бога",

Король и Кромвель, котораго онъ назначилъ своимъ генеральнымъ 
викар!емъ по церковнымъ деламъ, вводили новые церковные законы 
съ жестокостью, какой мало примеровъ въ исторш. Не было пощады 
никому не соглашавшемуся присягнуть, что признаетъ недействи
тельность перваго брака короля и законность второго или не при
знаетъ приматство римскаго епископа узурпащей, короля— главою 
церкви. Джонъ Фишеръ, епископъ рочестерскШ, человекъ очень 
уважаемый, - былъ преданъ суду какъ мятежникъ за то, что не хотелъ 
признать бракъ Генриха съ Екатериной противнымъ Священному
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писанш. Чтобы спасти его, папа далъ ему санъ кардинала. Король 
воскликнулъ: «Пусть Павелъ присылаетъ ему кардинальскую шапку; 
я позабочусь, чтобы не было у него головы, носить ее». Фишеръ 
былъ казнеиъ, голову его выставили на Лондоискомъ мосту (22 ноня 
1535). Черезъ три недели подвергся той же судьба другъ Фишера, 
Томасъ Моръ, говоривший, что никакой м1рской властитель не имеетъ 
права присвоивать себе церковное супрематство, данное Христомъ 
апостолу Петру и его преемникамъ. Онъ до последней минуты со- 
хранялъ светлое спокойств1е души.

Впрочемъ отд'Ьлеше англШской церкви отъ римской не встретило 
большого сопротивлешя въ англШскомъ высшемъ духовенстве. Муче- 
никовъ за сохранеше верности папе было мало; это показываешь, 
что прелаты были рады освободиться отъ подвластности папе. Почти 
вей они приняли сторону короля, и союзъ съ ними утвердилъ Ген
риха въ ненависти къ реформации, которая была и безъ того про
тивна его богословскимъ понянямъ. Онъ только взялъ себе власть 
надъ церковью и оставилъ безъ переменъ вЪроучеше.

Десиотизмъ короля тяготелъ надъ духовенствомъ, но епископы пони
мали, что cBrfeTCKifi государь не можетъ такъ внимательно заниматься цер- 
ковныыъ управлешемъ, какъ папа, что горячность Генриха пройдетъ, и 
тогда они сделаются гораздо самостоятельнее, чГмъ были подъ властью 
папы. Млрянамъ нравилась отмена паской власти еще больше, чемъ духо
венству, потому что папа вмешивался въ м1рской судъ и бралъ много де- 
негъ изъ Англш. Такимъ образомъ, почти вся и светская и духоввая ари
стократ охотно подчинялась деснотическимъ канризамъ короля. Изъ 
меньшинства, печалившагося объ отиадеши отъ римской церкви, лишь 
немнойе отваживались противоречить, почти все предпочли спокойств1е 
свирепому мщенш, какому подвергалъ Геврихъ сопротивляющихся.

Генрихъ не желалъ изменять ничего въ учеши и въ обрядахъ 
церкви; но догматъ папской власти былъ такъ тесно сплетенъ схо- 
ластическимъ богослов1емъ со всей системой католичества, что при 
его отмене было необходимо отменить некоторые друпе догматы и 
учреждешя. Отторжеше отъ римской церкви было произведено на осно
вании того принципа, что Священное писаше имеетъ больше автори
тета въ делахъ веры, чемъ папа, потому надобно было решить по 
Священному писанш и некоторые друпе догматичеше и богослужебные 
вопросы. Кранмеръ, ознакомившШся въ Гермаши съ лютерайствомъ 
желалъ ввести его въ Англш, но король ненавиделъ лютеранство, 
огромное большинство прелатовъ также было враждебно ему, потому 
Кранмеръ долженъ былъ действовать очень осторожно. Конвокащя 
арх1епископства кентерберШскаго при первой же попытке Кранмера 
произвести перемены въ вероучении выказала сильное неудовольств1е. 
Новый служебникъ, предложенный ей Краямеромъ и устранявшШ 
мелете святымъ и Богоматери, видоизменявний некоторый друпя
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молитвы и обряды въ  дух'Ь лютеранства, встр'Ьтилъ сопротивление себ£ 
въ конвокацш.

Но лютеран стя  книги и мнЗзшя распространялись въ А нти . Живший 
въ Англш шотландедъ Алессъ поднесъ королю Loci com m unes (краткое 
изложение богослов1я) Меланхтона. Два друпе богослова распространяли 
аугсбургское испов'Ьдаше. Одинъ изъ королевскихъ капелдановъ Лэтимёръ 
былъ горячий приверженецъ евангелическаго учешя. Кранмеръ выпросилъ 
у хшроля разрйшете напечатать новымъ’ издашемъ нереводъ Священнаго 
писашя, сделанный Тиндэлемъ, Роджерсомъ и Кёверделемъ. Незадолго 
передъ тймъ Тивдэль былъ сожженъ въ Нидерландахъ (въ замк-Ь Виль- 
ворден'Ь) какъ еретикъ, потому имя его въ оффищальномъ издаши его 
перевода было заменено вымышленнымъ именемъ Томаса Мэтью. Сначала 
было разрешено им'Ьть и читать англШскШ переводъ Библш только въ 
церквахъ; потомъ было дозволено всймъ им'Ьть его у себя дома.—Кентер- 
бэртская коввокащя приняла „Епископскую книгуизлагавшую учете о. 
независимости англШской церкви; оно было подробнее развито черезъ 
нисколько л^тъ въ книгЬ „Учете хрисианина". По этому ученш вей 
нащональныя церкви, — равноправные члевы вселенской хриспанской 
церкви, существовавшей въ первые в*ка до распадев1я на латинскую и 
греческую церковь и до приматства римскаго епископа; все собран1е апо- 
столовъ сообщило ей Святой Духъ, который передается чрезъ рукополо- 
жеше преемникамъ апостоловъ, арх1епископамъ и епископамъ. Непрерыв  ̂
ное епископское преемничество Св. Духа чрезъ рукоположете стало 
отличительнымъ догматомъ англиканской церкви. Она говорила о себ ,̂, 
что устроена по образцу церкви нервыхъ трехъ в^ковь.

Р а зв гт е  идеи о епископскомъ яреемничеств-Ь Св. Духа отъ апо- 
столовъ давало англШскому преобразование церкви резкую разницу 
отъ н-Ьмецкаго и швейцарскаго; лютеране и реформаты отрицали 
исключительную принадлежность божественнаго освящен1я епископамъ,, 
учили, что духовенство не составляетъ сослов1я различнаго отъ. щ- 
рянъ, что всЬ хри ш ан е священники. Такимъ образомъ, въ англШ- 
ской церкви съ самаго начала боролись два направлешя, католиче
ское и евангелическое: но съ общимъ характеромъ ея было совер^ 
шенно согласно уничтожеше монастырей. Монахи и монахини были 
усердными служителями, воинами папы, и вей сколько-нибудь важные 
м онаш еш е ордена были подчинены непосредственно пашЬ, были изъя
ты отъ подвластности энарх1альнымъ епископамъ. Интересы епиеко-- 
иовъ и короля сходились въ вопрос^ объ otmLh'L монашества. Же- 
лаше овладеть церковными богатствами было и въ другихъ земляхъ 
однимъ изъ главныхъ мотивовъ отпадешя отъ Рима, но нигд^ гру
бая алчность не проявлялась такъ нагло, какъ при секуляриза- 
щи моиастырскихъ имуществъ въ Англш. Лишь ничтожная доля 
громадиаго богатства монастырей была употреблена на церковная 
надобности, на улучшеше школъ и основаше благотворительныхъ 
учреждений; почти вся масса моиастырскихъ им'Ьшй и сокровшцъ 
была взята въ казну или роздана жаднымъ вельможамъ, не говоря
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уже о томъ, сколько присвоили себ'Ь Кромвель и его помощники, 
сколько золота и серебра было украдено коымиссарами, описывавшими 
церковный имущества. АнглШская секуляризащя отличалась отъ н е 
мецкой и гЬмъ, что поступала съ монахами очень сурово, дала имъ, 
да и то не всемъ, скудныя пенсш, недостаточныя для прокормлешя 
не дала другимъ и вовсе ничего, и съ грубымъ вандализмомъ унич
тожала образа и книги.

Число монастырей въ Англш было очень велико; короли и вельможи 
считали лучшей заслугой передъ Богомъ основывать ихъ. Многочисленные 
монахи возбуждали народъ сопротивляться разрыву съ папой и при со- 
действш некоторых?» лордовъ, иреданныхъ католичеству, подняли опасное 
волнете между поселянами. Король и его советники встревожились, по. 
требовали, чтобы монахи присягнули признавать короля главою церкви. 
Обсерванты (одинъ изъ отдйловъ фравцисканскаго ордена) и картез1анцы 
отказались дать эту присягу. Кромвель велелъ повесить вождей монаше
ской опнозицш и уничтожилъ несколько монастырей. Но оказалось, что 
это недостаточно. Тогда Кромвель объяснилъ королю, какую огромную 
выгоду получитъ онъ отъ секуляризацш монастырей, и сказалъ ему, что 
ихъ именья составляютъ не меньше пятой доли всего нацюнальнаго иму
щества, что конфискащя ихъ дастъ возможность увеличить войско, по
строить порты и крепости. Кромвель близко зналъ богатство монастырей. 
Онъ былъ помощникомъ Уольси по делу секуляризацш Фрейдеуитенскаго 
аббатства и 39 другихъ монастырей, произведенной съ разрешешя папы. 
Король съ удовольств1емъ принялъ его советъ. Подготовкой къ конфиска- 
щи монастырей было назначеше коммпссш для ихъ визитацш (ревизш) п 
составлена отчета объ ихъ имуществахъ и нравственномъ положенш. От- 
четъ резко выставлялъ пороки монаховъ и монахинь. Въ немъ было много 
клеветы, но жизнь большинства монаховъ и монахинь была действи
тельно порочна. Понимая, что дело идетъ къ отнятш всего имущества у 
монастырей, мнопе аббаты, аббатисы и npiopn предотвратили полное 
свое раззореие темъ, что предложили отдать королю свои монастыри со 
всеми имуществами подъ услов1емъ, чтобы назпачены были пенсш для 
в ихъ и для всехъ ыонашествующихъ этихъ монастырей. На основаши 
отчета визитацюнной коммиссш парламентъ въ феврале 1536 года принялъ 
статутъ о секуляризацш, по которому отдавались въ распоряжеше короля 
мелше монастыри; темъ изъ монашествующихъ въ нихъ, которые не за- 
хотятъ сложить съ себя монашество, было предоставлено право перейдти 
въ большие монастыри техъ же орденовъ. По этому статуту было конфи
сковано 376 монастырей; для исполнена этого дела была учреждена ком- 
мисс1я, состоявшая изъ канцлера, казначея и 17 другихъ членовъ, назна- 
ченныхъ королемъ. Она была названа палатой увеличена королевскихъ 
доходовъ. Члены ея поехали по государству составлать описи имущества 
конфискуемыхъ монастырей. Монахи и монахини ихъ, имевппе меньше 
24-хъ летъ, не получили никакихъ пособ!й; другимъ были даны или пенсш, 
или право поселиться въ болыдихъ монастыряхъ.
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3. Истор1Я женъ Генриха. Мятезки католиковъ. Заверш ете секу-
ляризащ и монастырей.

Вскоре после женитьбы короля на Анне Болинъ умерла Екатерина 
Арагонская, Генрихъ отнялъ у нея дочь, и она жила въ печальномъ 
монастырскомъ одиночества, предавшись суровому аскетизму. Ника- 
гая тр еб о ватя  не могли заставить ее отказаться отъ сана королевы 
англШской, признать незаконнымъ свой бракъ съ Генрихомъ. Обиды 
разрушили ея здоровье, она скончалась на 50 году жизни 8 января 
1536 въ Кимбольтонскомъ замке (въ графстве Гонтингдонскомъ). 
Передъ смертью оне написала трогательное прощальное письмо своему 
«господину и мужу, котораго больше всего желали видеть глаза ея»; 
она умоляла его быть хорошимъ отцомъ для его и ея дочери. — 
Черезъ три месяца по кончине Екатерины Арагонской была заперта 
въ Тоуэръ и обвинена въ неверности мужу Анна Болинъ. Генрихъ 
деспотически низвергалъ все препятств1я своему браку съ ней; но, 
вскоре после женитьбы, его любовь къ ней охладела. Красота ея, 
очаровавшая его, возбудила въ немъ подозрешя и ревность. Онъ сталъ 
толковать въ  дурную сторону каждое неосторожное слово молодой 
женщины, веселой и приветливой. Приверженцы римской церкви не
навидели ее за склонность къ реформацш, клеветали на нее. Радость,, 
оказанная ею при известш о смерти Екатерины, усилила ихъ злобу 
и ядовитость клеветы ихъ. Анна разрешилась отъ бремени мертвымъ 
ребенкомъ:, король обманулся въ недежде иметь сына; она говорила, 
что преждевременные несчастные роды были произведены огорче- 
ш емъ, какое делала ей явная склонность короля къ молодой краса
вице 1оанне Симуръ. Такимъ образомъ, было много причинъ, раздра- 
жившихъ Генриха противъ нея. Преданная суду она была обвинена 
въ  томъ что имела несколькихъ любовниковъ и жила въ связи съ 
своимъ братомъ. Она твердо говорила, что все это клевета, что она 
была верной женой. Сохранилось письмо, въ которомъ оца трога
тельными словами опровергаетъ лживое обвинеше, просить мужа о 
правосудш. Несомненно, что обвинешя были придуманы только для 
того, чтобы подвергнуть несчастную молодую женщину казни; это 
ясно изъ всех ъ  нашихъ сведенШ о ея процессе. Судебная коммис- 
cia, составленная изъ ея враговъ, произнесла ‘смертный приговоръ 
ей, брату ея и тремъ другимъ вельможамъ, въ  любовныхъ связяхъ 
съ которыми обвиняли ее. Все они были казнены. Кранмеръ произ- 
несъ расторжеше брака Анны съ королемъ. Ей отрубили голову 19 
мая 1536 въ одномъ изъ заловъ Тоуэра; она погибла на 30 году 
жизни. На следующее утро Генрихъ отпраздновалъ свое бракосоче- 
таше съ Гоанною Симуръ. Дочь Анны, Елизавета, была лишена сво- 
ихъ правъ. Дочь Екатерины, МарГя, объявившая, что во всемъ по-
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коряется воле отца и признаетъ его главою англШской церкви, была 
возстановлена въ правахъ. Парламента объявилъ ее наследницей 
престола въ томъ случае, если у короля не будетъ детей отъ новой 
его супруги.

Эти катастрофы супружеской жизни Генриха видоизменяли ходъ борьбы 
между католиками и приверженцами реформами, но ни та, ни другая 
п а р т  не получила решительной победы. Въ шне 1536 года король утвер- 
дилъ составленныя конвокащей десять статей; этотъ актъ постановляла 
что источниками вероучетя должны быть принимаемы только Священное 
писаше и три древнейппе символы веры (то-есть отвергадъ авторитета 
церковнаго предашя и папы), нризнавалъ только трп таинства: крещеше, 
иричащеше и нокаян1е; отвергалъ догыатъ о чистилище, молеше за умер- 
шихъ, молеше святымъ, уменьшалъ количество обрядовъ. Но съ теыъ 
вместе Генрихъ объявилъ, что не воспрещается никому оставаться при 
прежнемъ богослужети.

Выгнанные изъ монастырей монахи волновали поселянъ и успели 
поднять возсташе въ северныхъ графствахъ при содействш католи- 
ческихъ вельможъ, изъ которыхъ усерднейшимъ былъ лордъ Дэрси 
(Darcy) Темпельгорстъ, сражавшШся въ молодости съ маврами; со
бралось много тысячъ вооруженныхъ поселянъ, называвшихъ себя 
пиллигримами благодати. Вождемъ ихъ былъ Эскъ (Aske), Они об
народовали манифестъ, въ которомъ требовали удалешя королевскихъ 
советниковъ. Король отвергъ ихъ требовашя надменной прокламащей, 
въ которой говорилъ, что «все делаемое и повелеваемое имъ соот
ветствуем  закону Божш и служить ко благу государства». Но съ 
темъ вместе онъ старался успокоить умы, велевъ продолжать преж
нее богослужеше и обещаясь созвать парламента въ Йорке. Мноrie  
инсургенты разошлись по домамъ. Но въ некоторыхъ местностяхъ, 
продолжались безпорядки. Ссылаясь на нихъ, Генрихъ не созывалъ 
парламента. Это повело къ возобновлена возсташя. Но Генрихъ 
уже принялъ свои меры, собралъ войско, послалъ съ нимъ герцога 
Норфолька на инсургентовъ; они были разбиты у Карлейля, и 70 че- 
ловекъ пленныхъ были повешены на стенахъ этого города. Роберта 
Эскъ былъ схваченъ; его повесили въ Йорке. Дэрси, несколько дру- 
гихъ лордовъ и несколько аббатовъ были казнены. Только въ шле 
следующаго (1537) года королевская амниспя прекратила казни.

Возсташе. католиковъ возбудило въ Риме болышя надежды. Папа 
обнародовалъ наконецъ буллу объ отлучеши Генриха, котораго осы* 
палъ грубейшими ругательствами, называлъ врагомъХристовьшъ, хуже 
турокъ, объявлялъ лишеннымъ престола, отдавалъ его корону тому 
государю, который выгонитъ его изъ Англш. Кардиналъ Поль по- 
ехалъ папскимъ легатомъ въ Парижъ и Брюссель склонять француз- 
скаго короля и императорское правительство, чтобъ они помогли ин- 
сургентамъ. Онъ хотемъ также возбуждать къ возстанш католиковъ 
средней и южной Англш.
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Реджинальдъ Поль былъ родственникъ королевской династш, человйвъ 
даровитый, учился въ Италш, нрюбрйлъ славу хорошаго гуманиста. Ген- 
рихъ VIII въ первые годы своего царствовашя былъ очень расположенъ 
къ нему. До поступлешя своего въ духовное зваше онъ кажется надеялся 
получить руку принцессы Марш; но когда король оторвалъ Англш отъ 
римской церкви, казнилъ Томаса Мора, съ которымъ Поль былъ друженъ, 
и принялся уничтожать монастыри, Поль сталъ противникомъ его, написалъ 
трактатъ о единств^ церкви, называлъ въ немъ Генриха тираномъ и пре- 
дюбодйемъ, сделался душою всйхъ замысловъ противъ Генриха.

Карлъ Y и Францискъ готовились возобновить войну между собою, 
потому не могли послать войскъ противъ Генриха. ПапскШ дворъ 
нашелъ другого государя для нападешя на еретика. Это былъ 1аковъ 
Y, король шотландсшй, племянникъ Генриха, негодовавшШ на его 
отп адете  отъ римской церкви. 1аковъ былъ родственникъ короля 
французскаго (первой женой его была дочь Франциска, Магдалена). 
Ш отландсте прелаты убеждали его поддержать инсургентовъ. Павелъ 
III послалъ ему, какъ рыцарю церкви, освященный меть и далъ санъ 
нардинала вл1ятельнМшему советнику его, Давиду Битону, apxienn- 
скопу сентъ-эндрусскому.

Но вей эти планы были разстроены быстрымъ подавлешемъ воз- 
с т а т я ;  инсургенты не возстановили католичество, а только подали 
Генриху поводъ действовать противъ него суровее прежняго. Судеб
ными слйдств1ями было раскрыто, что главными возбудителями бунта 
были аббаты и друпе монахи; имъ стали угрожать предашемъ суду 
по обвинению въ мятеже, и мнопе аббаты, чтобы спастись отъ по- 
тибели, согласились отдать свои монастыри въ распоряжеше короля. 
Такимъ уступчивымъ людямъ Геирихъ давалъ пенсш. Примеру, по
данному несколькими аббатами, последовали мнопе друпе. Коммис- 
сары, производивш1е судебный розыскъ, действовали и обйщашями 
выгодъ и угрозами. Такимъ образомъ, въ продолженш двухъ й т ъ  
несколько сотъ аббатствъ и другихъ монастырей были отданы своими 
начальниками въ распоряжеше короля. Парламенту оставалось только 
утвердить переходъ ихъ въ государственную собственность.

Это было сделано въ май 15 39  года постановлеш емъ парламента, говорившим*: 
<Т акъ  какъ по уничтож енш  мелкихъ монастырей актомъ 4 февраля 15 86 , мноие 
аб баты , пр!оры и друп е  настоятели по доброй волЬ безъ принуж дена ила какихъ 
нибудь посторонних* внуш еш й передали письменными документами королевскимъ визи- 
тащ онны мъ воммиссарамъ свои аббатства, монасты ри, коллеиум ы , госпитали и друпе 
церковные дома, то парламентъ утверж даетъ эту  передачу и предоставляетъ коронЪ въ 
свободное расиоряж еш е, по правиламъ палаты  увеличеш я доходовъ, какъ эти монастыри 
и учреж деш я, уж е переданный и конфискованный и уничтоженны я, такъ и тЬ, ко* 
торы я впосл4дств1и будутъ приведены въ такое же подожеш е».

Такимъ обрйзомъ были уничтожены монастыри въ Англш. Къ концу 
1540 года, вей болыше монастыри — болйе 600 — поступили в*ь собствен
ность короля. Отъ этого доходы короны увеличились больше, чймъ вдвое,
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потому что английское монашество было однпмъ изъ самыхъ богатыхъ въ. 
западной Европа. ВенещанскШ посланнпкъ говорить, что доходы англШ- 
скихъ монастырей составляли 500.000 дукатовъ. Громадность этой суммы 
мы можемъ понять изъ того, что доходы всей англШской аристократы 
онъ оц'-Ьниваетъ только въ 380.000 дукатовъ. Кроме доходовъ корона по
лучила сокровища, собранный въ монастыряхъ, именья рыцарскихъ орде- 
новъ, аннаты, десятину, такъ называемые первые плоды и друпе доходы, 
шедпне прежде въ пользу папы. Много было украдено производившими 
конфискацно и очень много было раздарено королемъ; но осталось такъ 
много, что богатство и могущество короля значительно возросло. Кон
фиската монастырей дала Генриху средства усилить флотъ и войско, 
возвести крепости на границахъ, построить гавани въ Англы и въ Ирлан- 
дш; особенно много сооружен^ было сделано въ Портсмуте и Дувре. 
Улучшете гаваней послужило къ развитш морской торговли англпчанъ.

Подобно всякому крутому перевороту, уничтожеше монастырей очень 
тяжело отозвалось на судьба множества людей. Съ переходомъ мо- 
настырскихъ земель въ казну или въ собственность вельможъ, ухуд
шилось положеше ихъ фермеровъ. Судьба многихъ изъ выгнаниыхъ 
моиаховъ и монахинь была бедственна. Аббаты, аббатиссы, npiopH 
позаботились о себе, получили богатыя пенсш за свою уступчивость. 
Но о своихъ монахахъ и монахиняхъ они не позаботились. Правда, 
король обещалъ дать содержаще ыонахамъ и монахинямъ, но плохо 
исполнилъ это. Тысячи ихъ остались безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Монахамъ нищенствующихъ орденовъ не было кажется дано никакого 
содержашя, такъ что они принуждены были нищенствовать. Цослуш- 
никамъ, молодымъ монахамъ и монахинямъ не было дано ничего; 
они должны были жить работой, а мноие изъ нихъ не знали ника
кого ремесла. Счастливы были те  молодые монахи, которые имели 
такое образоваше, что могли быть назначены священниками или 
писцами.

ПоздшЬйшШ законъ воспретилъ бывшимъ монахамъ и монахинямъ сла
гать съ себя иночество, то-есть отнлдъ у нихъ возможность вести пра
вильную жизнь. Многочисленныя суровыя постановлешя показываютъ, что 
количество безпрнотныхъ людей значительно возросло по уничтожены мо
настырей. Монахи и монахини толпами шли къ членамъ конфискащонной 
коммиесы просить содержашя, и рады были, когда вместо него получали 
ничтожныя noco6ia, какъ милостыню. Народъ смеялся надъ ними. Мы чи- 
таемъ у Борнета, что невежество, cyeeepie и пороки монаховъ были, 
постояннымъ предметомъ фарсовъ, разыгрывавшихся для развлечешя про- 
столюдиновъ.

Мало было заботы и о сохранены монастырскихъ зданШ, произведен^ 
искусства, библдотекъ. Некоторый изъ богатейшихъ аббатствъ Генриха 
отдалъ енископамъ или обратилъ въ школы; благодаря тому, ихъ церкви 
и дома уцелели. Но множество монастырей, менее богатыхъ, были остав
лены пустыми, обратились въ груды развалинъ. Вазитаторы имели инст
рукции удалять изъ церквей.все предметы „суевер1я“. На основаны этого 
было при стеченш народа изломано или сожжено множество распятШ, ста
туй, образовъ, другихъ святынь. По невежеству агентовъ, производивших!»
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конфиекадш, погибло или, по алчности ихъ, было расхищено множество 
книгъ и документовъ. То, чему поклонялись католики, было теперь пред- 
метомъ поругатя. Когда Форреетъ, бывшШ духовникъ Екатерины Ара
гонской, былъ осужденъ на сожжете за отказъ дать присягу супрематства, 
то изрубили колоссальную деревянную статую, изображавшую святого и 
положили куски на костеръ, со смЪхомъ говоря, что исполняется ходив
шее въ народа той местности предсказате, что эта статуя зажжетъ не
когда рощу, Forest. Святой Сома КентэрберШскШ пользовался, какъ мы 
внаемъ, величайшимъ уважешемъ англичанъ. Въ капелл^ его было мно
жество сокровищъ. Генрихъ VIII им*лъ противъ него особенную ненависть, 
потому что онъ былъ противникомъ короля. Генрихъ нридумалъ отдать его 
подъ судъ, какъ мятежника. Былъ начатъ процессъ, было послано Томасу 
Бекету требовате явиться къ ответу. Онъ не явился и былъ приговоренъ 
къ сожженш и конфискацш имущества. Кости его были сожжены, имя 
ого было вычеркнуто изъ календаря. Драгоценностями, украшавшими его 
капеллу, были наполнены два ящика, которые едва могли поднять восемь 
человЗзкъ.

Своими хлопотами объ устройстве заговора противъ Генриха кардивалъ 
Поль ускорилъ конфискацш монастырей и компрометировадъ своихъ род- 
ныхъ, подвелъ ихъ подъ погибель. Братъ его, лордъ Монтегью, маршъ 
Экситеръ, внукъ Эдуарда IV, и мноие друпе вельможи были казнены, 
какъ мятежники. Кровожадный Генрихъ непременно хотелъ убить и мать 
кардинала Поля, графиню Сольсбери. Судъ не могъ найдти никакихъ пред- 
логовъ для того, чтобы погубить ее. Кромвель придумалъ средство убить 
ее законнымъ путемъ. Этотъ способъ юридическаго убШства былъ впо- 
следСтвш применяемъ очень часто. Онъ состоялъ въ томъ, чтобы про
вести черезъ парламентъ билль о смертной казни (bill of attainder); парла- 
ментъ решалъ вопросъ виновности, не требуя никакихъ уликъ.—По вну- 
шенш Кромвеля, Генрихъ вел'Ьлъ внести въ парламентъ билль о смертной 
казни графини Сольсбери. Билль былъ принятъ парламентомъ. Графиню 
два года держали въ темниц-Ь и, въ май 1541, казнили. Съ ея смертью пре
кратилось прямое потомство динасии Плантагенетовъ.

4. Лослйдше годы царствования Генриха.

Уничтожетемъ монастырей закончилось преобразоваше, какое хо- 
Т'Ьлъ дать англШскоЙ церкви Генрихъ. Въ числй его совйтяиковъ 
были люди, расположенные къ лютеранству, какъ напримйръ Кром
вель, Еранмеръ, Лэтимеръ; но онъ оставался приверженцемъ схола- 
стическаго богословия. Притомъ советники его, оставнйеся католиками, 
превосходили приверженцевъ лютеранства умомъ и ловкостью; важ
нейшие изъ нихъ были Гэрдинеръ, епископъ уинчестерскШ, и графъ 
Норфолькъ: въ особенности Норфолькъ пользовался очень сильнымъ 
вш яш еиъ на короля-, они искусно прикрывали свои. реакщонныя 
желашя маской преданности королю. Онъ распоряжался церковными 
делами по своему капризу, произвольно установлялъ правила веры 
и богослужешя. Всякое уклонеше отъ нихъ въ сторону католичества
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или реформами было наказываемо смертью. Священникъ Лэмбертъ, 
выказавшШ склонность къ цвиншанству, былъ призванъ къ ответу 
въ коммиссно, председателе мъ которой былъ самъ король. Утомлен
ный длинными речами Кранмера и другихъ епископовъ, онъ сказалъ 
наконецъ, что отдаетъ свою с удьбу на волю короля. Генрихъ осудилъ 
его на сожжете, объявивъ, ч то не хочетъ быть покровителемъ ере- 
тиковъ. Въ ноне 153 9 конвокащя и парламентъ приняли актъ, 
называвшийся Шестью статьями. Онъ осуждалъ на смерть всехъ 
отстунающихъ отъ вероучеш я, которое излагалъ въ шести статьяхъ, 
и народъ прозвалъ его закономъ шести статей убШства. Онъ поста
новлял^ что сохраняется догматъ о пресуществленш хлеба и вина 
въ тело и кровь Спасителя, что м1ряне причащаются только тела 
Христова, воспрещалъ получившимъ священство вступлеше въ бракъ; 
повелевалъ монахамъ и монахинямъ, и по уничтожении монастырей, 
соблюдать иночесюе обеты, удерживалъ католичесшя молешя за 
усопшихъ и исповедь. Нарушеше этихъ заповедей онъ объявлялъ 
ересью и государственнымъ преступлешемъ, постановлялъ наказывать 
за него смертью, повелевалъ женившимся священиикамъ немедленно 
расторгнуть брачное сожительство, угрожая за ослушаше смертной 
казнью. Этотъ законъ ужаснулъ привержеицевъ реформации. Лэти- 
меръ, бывпйй теперь епископомъ уорсстерскимъ, и другой епископъ 
были, вместе съ множествомъ другихъ противниковъ шести статей, 
брошены въ темницы*, мноие друие бежали изъ Англш. Кранмеръ 
отослалъ жену и детей въ Германно. Человекъ гибкаго характера, 
не сопротивлявшийся ни въ чемъ королю, онъ остался въ милости у 
него. Генрихъ действовалъ какъ аз1атсмй деспотъ; парламентъ дошелъ 
въ своемъ раболепстве до того, что объявилъ распоряжешя короля 
имеющими силу равную парламентскимъ статутамъ. Генрихъ попи- 
ралъ ногами все въ государстве и отпраздновалъ торжество своего 
самовлашя аллегорическимъ спектаклемъ на Темзе. Въ поле сле
дующая (1540) года три паписта ж «три лютерансме еретика», однимъ 
изъ которыхъ былъ Робертъ Бэрнсъ (Barnes), помощникъ Кромвеля, 
были отведены связанные по двое на смитфильдскую равнину и сож
жены. Погибель Кромвеля, главная  слуги деспотизма Генриха, выка
зала въ полномъ размере ужасность этого тиранства: Генрихъ осы- 
палъ Кромвеля богатствами и почестями, далъ ему титулъ графа 
Эссекса и велелъ за этой наградой казнить его.— Третья жена короля, 
добрая и милая 1оанна Симуръ, умерла въ октябре 1537 черезъ не
сколько' дней по рожденш сына, названная въ крещенш Эдуардомъ. 
Генрихъ больше радовался рожденш наследника, чемъ жалелъ о 
смерти супруги, и скоро сталъ искать новой жены, сваталъ одну 
принцессу, другую, третью, но все получалъ отказы, такъ что оста
вался вдовцемъ больше двухъ летъ. Кромвель сталъ хвалить ему 
Анну, принцессу клевскую, родственницу курфирста саксонская. Карлъ
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Т  и Францискъ были тогда въ дружба; она возбуждала опасешя въ 
Генрихе, и онъ склонялся къ мысли сблизиться съ немецкими про
тестантскими государями. Кромвель желалъ этого, надеясь, что союзъ 
съ ними расположить Генриха ввести въ Англш реФормацш и, по 
его хитрому совету роднымъ Анны, въ Англш былъ присланъ пор- 
третъ ея, рисованный Гольбейномъ, изображавши ее красавицей. 
Генрихъ очаровался- бракосочеташе было совершено въ Германш 
посредствомъ прокурацш, то-есть въ церкви на месте жениха стоялъ 
его. уполномоченный и произносилъ отъ его имени те  ответы, каше 
долженъ произносить женихъ. Это былъ только предварительный об- 
рядъ. Когда невеста пргЬзжала къ жениху, венчанье повторялось. 
Генрихъ съ такимъ нетерп'Ьшемъ ждалъ свою новую жену, что по- 
ехалъ  переодетый встретить ее въ Рочестере. Но, увидавъ ее, онъ 
разочаровался. Бракъ былъ совершонъ б января 1540, но въ Ген
рихе осталось отвращеше отъ Анны, некрасивой и малообразован
ной; онъ называлъ ее фламандской кобылой и скоро решилъ разве
стись съ ней. Онъ былъ уже влюбленъ въ красавицу Катерину 
Гоуардъ, племянницу графа Норфолька, католичку. Паписты восполь
зовались его увлеченьемъ ею. Первымъ дЬломъ ихъ было избавиться 
отъ Кромвеля, приверженца реформацш. При недовольстве Генриха 
женитьбой, которую устроилъ Кромвель, Норфолькъ и Гэрдинеръ 
безъ труда возстановили короля противъ помощника его по управле
ние церковью, выставили Кромвеля изменникомъ и еретикомъ; онъ 
незам ечалъ , что реш ена его погибель и былъ изумленъ какъ ударомъ 
грома при ясномъ небе, когда ему заявили приказъ арестовать его 
(10 ш н я  1540). Парламента осудилъ его на смерть гЬмъ самымъ 
способомъ, который изобрелъ онъ, принят!емъ билля смертной казни, 
bill of attainder. Онъ былъ казненъ 28 ш л я . Сынъ кузнеца, Кром
вель служилъ сначала солдатомъ въ коннице армш Карла Бурбона; 
умный и изворотливый, онъ поднялся до такого высокаго положешя, 
какое прежде было доступно только вельможамъ и епископамъ, и 
погнбъ жертвой того самовласыя, которому помогалъ. Одновременно 
съ процессомъ Кромвеля, шло дело о разводе Генриха съ Анной. 
Коммиссш, назначенная для разсмотрешя законности этого брака, 
пршскала софизмы, каше были нужны, чтобы расторгнуть его. АннЪ 
было назначено большое содержаше, подаренъ замокъ Ричмондъ, дано 
очень почетное лоложеше; она безъ сопротивлетя согласилась на 
разводъ и осталась въ Англш, пользоваться, даннымъ ей богатствомъ. 
Палата лордовъ поднесла королю адресъ, въ которомъ просила его, 
ради блага нацш, вступить въ новый бракъ, чтобы Богъ благосло- 
вилъ его многочисленными детьми и обезпечилъ темъ продолжеше 
династш. Черезъ несколько недель, 8 августа (1540 года), Генрихъ 
повенчался съ Катериною Гоуардъ, красавицей съ нежными чертами 
лица и гращозными манерами.
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Этотъ (пятый) бракъ Генриха далъ перевЪсъ католикамъ; они 
стали преследовать протестантовъ съ такой жестокостью, какой мало 
примеровъ въ исторш релииозпыхъ гонешй. Законъ, называвшШся 
Шестью статьями, давалъ средства для этого. Не было числа арестамъ 
и казнямъ. Самъ Кранмеръ подвергся опасности и уцеледъ только 
благодаря расположенно короля, который пргЬхалъ къ нему въ 
apxienncKoncKifi дворецъ (Лэмбетъ) и милостиво прииялъ его оправ- 
даше. Релииозныя книги были подвергнуты строгой цензуре. Muorie 
типогравщики были наказаны. Были возстановляемы отмененные 
обряды. Но торжество папистовъ было не продолжительно; оно осно
вывалось на страсти короля къ новой жене; его любовь къ ней 
неожиданно заменилась ненавистью: ему было донесено, что Катерина 
до свадьбы вела нескромную жизнь и даже после свадьбы имела 
тайныя свиданья съ однимъ изъ прежнихъ любовниковъ. Королева 
была предана суду, виновность ея была доказана, парламента осудилъ 
ее на казнь, и 12 февраля 1542 она вместе съ помогавшей любов- 
нымъ ея интригамъ лэди Рочфордъ была казнена на Тоуэрскомъ 
холме (Towerhill), обыкновеиномъ месте казни.

К р а н м е р ъ  с н о в а  с т а л ъ  п о л ь зо в а т ь с я  п р еж н и м ъ  в .ш н 1 ем ъ  н а  к о р о л я , о н ъ  
н е  м огъ  п р е о д о л е т ь  в р а ж д ы  Г е н р и х а  к ъ  л ю тер ан ств у , но „ К о р о л е в с к а я  
к н и г а " ,  п р и н я т а я  к о н в о к а щ е й  п о с л е  д о л га го  с о в е щ а т я  въ  1543 году, см яг
ч и л а  п р а в и л а  Ш е с т и  с т а т е й  и у м ен ь ш и л а  н р е с л е д о в а т е  п р о те ста н то в ъ .

Вл1яше Кранмера усилилось, когда Генрихъ женился на вдове лорда 
Летимера, Катерине Парръ, въ тайне державшейся протестантскаго 
учешя. Быть можетъ, король согласился бы произвести некоторый 
преобразовашя въ протестантскомъ духе, если бы не заключилъ союза 
съ императоромъ противъ короля французскаго. По договору съ 
Карломъ онъ обязался не допускать дальнейшихъ нововведенШ въ 
англШской церкви. Война доставила ему городъ Булонь. Пользуясь 
обещашемъ, которое далъ онъ Карлу, католики побудили его во
зобновить гонеше на еретиковъ, въ особенности на людей, приняв- 
шихъ учете Цвингли объ Эвхаристш. Анна Эскью (Askew), знатная 
дама, принятая при дворе королевы, была въ 1546 подвергнута сви- 
репымъ пыткамъ и сожжена на Смитфильдской равнине. Ожесточен
нейшими гонителями протестантовъ были Гэрдинеръ, Боннеръ и новый 
канцлеръ Рейотсли (W riothesley). Самъ Кранмеръ былъ потребованъ 
къ ответу въ тайный совета, но опять былъ избавленъ отъ беды 
личной благосклонностью Генриха. На допросахъ Анны Эскью обна
ружилось, что королева держится лютеранскаго учешя, и она спаслась 
отъ погибели только благодаря чрезвычайной ловкости, съ какой убе
дила Генриха, что во всемъ берета за правило себе мудрыя мнешя 
своего мужа и господина, потому что «Богъ создалъ мужчину по

25т. х.
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своему подобно и предназначилъ его быть учителемъ и руководите- 
лемъ женщины», какъ говорила она мужу.

Г е н р и х ъ  д о  к о н ц а  ж и з н и  о с т а в а л с я  в й р е н ъ  с в о е й  ц е р к о в н о й  си стем ^ , 
д е р ж а в ш е й с я  с р е д и н ы  м е ж д у  р е ф о р м а щ е е й  и к а т о л и ч е с т в о м ъ . В ъ  п о сл ед 
н ей  р в ч и ,  с к а з а н н о й  в ъ  п а р л а м е н т е ,  о н ъ  р е з к о  п о р и ц а л ъ  и к ато л и к о в ъ , 
д е р ж а щ и х с я  б е з ъ  в с я к а г о  р а з б о р а  с т а р и н ы ,  и  п р о т е с т а н т о в ъ ,  слигакомъ 
т о р о п л и в о  п р о и з в о д я щ и х ъ  н о в о в в е д е т я .  Б о л е з н е н н о е  о ж и р е т е  разр у ш ал о  
е г о  з д о р о в ь е ;  ч у в с т в у я ,  ч т о  ем у  н е  д о л го  о с т а е т с я  ж п т ь ,  о н ъ  спеш идъ  
у п р о ч и т ь  с в о ю  ц е р к о в н у ю  с и с т е м у  т а к ъ ,  ч т о б ъ  о н а  у д е р ж а л а с ь  и по его 
с м е р т и . В ъ  с в о е м ъ  з а в е щ а л и  о н ъ  и с к л ю ч и л ъ  Г э р д и н е р а  и зъ  ч и с л а  членовъ 
с о в е т а ,  к о т о р о м у  п о р у ч и л ъ  п р а в и т ь  г о с у д а р с т в о м ъ  в ъ  м а л о л е т с т в о  его 
н а с л е д н и к а :  о н ъ  з н а л ъ ,  ч т о  Г э р д и н е р ъ  о с т а е т с я  п р е д а н ъ  к ато л и ч ес тв у  и 
т о л ь к о  п р и т в о р я е т с я  у с е р д н ы м ъ  с л у го й  к о р о л е в с к о й  в о л и . С ъ  фамш йею  
Г о у а р д о в ъ ,  с т о я в ш е й  в о  г л а в е  к а т о л и ч е с к о й  п а р и и ,  о н ъ  л о с т у п и л ъ  безче- 
л о в е ч н о .  Г е р ц о г ъ Н о р ф о л ь к ъ ,  г л а в а  э т о й  ф а м и л ш , и  с ы н ъ  е г о , г р а ф ъ  О орри, 
б ы л и  п р е д а н ы  с у д у . Г р а ф ъ  С о р р и  б ы л ъ  ч е л о в е к ъ  д а р о в и т ы й , з а м е ч а т е л ь 
н ы й  п о э т ъ .  О н ъ  н е  б ы л ъ  п э р о м ъ , п о т о м у  б ы л о  м о ж н о  п р е д а т ь  его  суду 
к о м м и ш и ,  в п о л н е  з а в и с е в ш е й  о т ъ  в о л и  к о р о л я ;  п р о ц е с с ъ  его  бы л ъ  кон- 
ч е н ъ  б ы с т р о ,  и  19 я н в а р я  1 547  о н ъ  б ы л ъ  к а з н е н ъ .  С у д и ть  г е р ц о г а  Н ор- 
ф о л ь к а  м о г л а  т о л ь к о  п а л а т а  п э р о в ъ ,  и л и  н а д о б н о  б ы л о  п р о в е с т и  черезъ  
о б е  п а л а т ы  п а р л а м е н т а  б и л л ь  с м е р т н а г о  п р и г о в о р а  ем у . Э т о т ъ  п у ть  былъ 
б ы с т р е е  п р а в и л ь н а я  с у д е б н а г о  п р о ц е с с а  в ъ  п а л а т е  л о р д о в ъ  и бы лъ  вы- 
б р а н ъ  Г е н р и х о м ъ .  Б и л л ь  с м е р т н о й  к а з н и  б ы л ъ  п р и н я т ь  о б е и м и  палатам и  
п а р л а м е н т а ;  о с т а в а л о с ь  т о л ь к о  п о д п и с а т ь  е г о  к о р о л ю ; но Г е н р и х ъ  въ  это 
в р е м я  у ж е  у м и р а л ъ ,  и  с м е р т ь  е го  с п а с л а  г е р ц о г а  Н о р ф о л ь к а .  Генрихъ 
у м е р ъ  2 8  я н в а р я  1 5 4 7 , н а  56  го д у  ж и з н и , н а  38  ц а р с т в о в а т я .

Похвалы, какими гуманисты приветствовали Генриха при его 
вступленш на престолъ, давно замолкли; но и въ мрачные годы сви-' 
репаго деспотизма онъ сохранялъ расположеше къ искусству и науке. 
Однимъ изъ последнихъ его распоряж етй было пожаловаше боль- 
шаго дохода троицкому коллепуму (Trinity College) кэмбриджскаго 
университета,— П рокляпя современыиковъ и потомства лежатъ на 
имени Генриха VIII. Со временъ Нерона и Домищана едва ли бьш, 
въ Европе государь такого деспотическаго и кровожадная характера. 
Ранке говоритъ: «У Генриха VIII не было душевнаго расположешя 
ни къ кому, все  люди были для него только оруд!я, который онъ 
ломалъ по произволу; но онъ имелъ большой практическШ умъ и 
неутомимую деятельность; капризное легкомы ш е соединялось въ немъ 
съ твердостью воли». Много виновато было въ  развитш его свире- 
паго деспотизма раболепство светской и духовной аристократия и 
представителей народа въ палате общинъ: парламента безпрекословно 
подчинялся его повелен1ямъ; это усиливало его презрение къ лю- 
дямъ, его склонность къ произволу, къ безжалостнымъ порывамъ 
страстей. И парламента и конвокащя доходили до крайности въ своемъ 
подобострастии Генриху: они дали ему такую власть надъ церковью, 
какой не имелъ и самъ папа; они признали его повелешя имею-
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щими силу законовъ, сделали себя соучастниками его кровавой ти
ранны. Когда онъ бывалъ въ ихъ заседашяхъ, они истощали все 
силы краснореч1я на прославлеше «священнаго монарха», новаго Со
ломона и Давида, становились на колени при произнесены его имени, 
и онъ благосклонно выражалъ удовольств1е, что его подданные такъ 
хорошо понимаютъ б'лагодеяшя, получаемыя ими отъ него.

П р а в л е ш е  Г е н р и х а  Y II I  гнусно  съ  н р ав ств ен н о й  то ч ки  з р ^ ш я ,  но в ъ  это  
в р е м я  бы ло  п о л о ж ен о  о сн ован и е м о гу щ е ств у  англШ ской н а щ и . Г е н р и х ъ  
д е я т е л ь н о  за б о ти л с я  о б ъ  у к р е п л е н ш  б е р е г о в ъ , и зб ав и л ъ  А н гл ш  о тъ  п од
в л а стн о с ти  п а п $ ; и  х о т я  о н ъ  н е  у в а ж а л ъ  п р а в ъ  п ар л а м е н та , но к о н стп ту - 
щ о н н а я  ж и зн ь  с д е л а л а  п ри  н ем ъ  б о л ы ш е  у с п е х и . П р еж д е  ц ен тр ъ  п о л и ти 
ч е с к о й  ж и зн и  н а х о д и л с я  в ъ  п а л а т е  п э р о в ъ , т е п е р ь  стал о  в о зв ы ш аться  
зн а ч е ш е  п а л а т ы  о б щ и н ъ . П р и  т р е б о в а н ш  д е н е гъ , н ад о б н о  бы ло о б р а щ ат ьс я  
к ъ  н ей  п р е ж д е , ч-Ьмъ к ъ  п а л а т а  п э р о в ъ . В с е  с т а т у т ы  бы ли пред м ето м ъ  ея 
сов'Ьщ анШ ; е я  о д о б р е т е  бы ло  н ео б х о д и м о  дл я  н и х ъ ; о н а  заб о тл и во  о х р а 
н я л а  это  св о е  п р а в о , х о т я  н а  д е л е  о н о  ч а ст о  б ы в ал о  т о л ь к о  ф о р м ал ь 
н о стью . Д а ж е  зн ам ен и ты й  а к т ъ , д а в  п ай  к о р о л е в с к и м ъ  повел '.Ьш ям ъ силу 
з а к о н а  и н а зы в а е м ы й  сам оуб Ш ством ъ  п а р л а м е н т а , бы дъ  ф о р м ал ь н ы м ъ  за -  
с в и д е г е л ь с т в о в а т е м ъ  его  п р а в ъ . П р и  У о л ьси  сем ь л й т ъ  бы ли  п р и во д и м ы  
в ъ  и сп о л н еш е в с я ч е с ю я  к о р о л е в с и я  п о вел ,Ьн1я съ  полны ы ъ п р е н е б р е ж е -  
ш ё м ъ  к ъ  п р а в а м ъ  п а р л а м е н т а ; т е п е р ь  бы ло п р и зн ан о , что  они  п о л у чаю тъ  
за к о н н у ю  силу  то л ьк о  но этом у  а к т у  п а р л а м е н т а .

Генрихъ YIII былъ основателемъ новой эпохи англШской государ
ственной жизни и въ томъ отношены, что, следуя примеру отца, 
заботился о соединены всехъ частей государства въ одно целое; 
этимъ онъ подготовилъ возможность нащональной политики. Попытки 
его присоединить къ Англы Шотландш не удались, какъ мы разска- 
жемъ ниже; но объединеше Уэльза и Ирланды съ Аншей исполни
лось при немъ. Онъ подчинилъ Уэльзъ, родину своей династы, цер- 
ковнымъ и гражданскимъ законамъ Англы, принудилъ къ действи
тельному повиновешю ирландшя дина сии Десмондовъ, Оссори и Физъ- 
Джеральдовъ, графовъ Кильдерскихъ; прежде эти князья успешно 
боролись противъ англШскаго владычества, и оно фактически ограни
чивалось тою частью восточной Ирланды, которая называлась ограж
денной тыномъ (Pale). Пять Физъ-Джеральдовъ, надеявшихся при 
поддержке папы и императоровъ свергнуть съ Ирланды власть ере- 
тическаго короля и возложить на графа Кильдерскаго королевскую 
корону Ирланды, подняли оруж1е (въ войне съ ними былъ убить 
Олленъ (Allen), арх1епископъ дублинскШ, исполнявшШ церковныя по- 
велеш я Генриха; но они были вероломно захвачены въ пленъ ирланд- 
скимъ Лордомъ-наместникомъ Гре, отправлены въ Англно и казнены 
тамъ (въ 1537 году). Ихъ судьба ужаснула друпя ирландшя ди- 
насты, такъ что князья и вельможи Ирланды явились въ парламентъ 
королевства ирландскаго, созванный въ Дублине, и приняли церковные 
законы, введенные въ Англы. Папское приматство и апеллящя; къ
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папе были отменены и въ Ирландш, какъ въ  Англш, король былъ 
признанъ главою ирландской церкви, аннаты и монастырш я ийгЬшя 
были отданы ему, отказъ въ присяге признавать его супрематство 
(верховную власть надъ церковью) былъ объявленъ мятежомъ; уста
новленный для Англш порядокъ престо л о н а с л ^ я  былъ распростра- 
ненъ и на Ирландии. Но въ отдаленныхъ частяхъ ея не были при
знаны эти постановлешя раболЪпнаго дублинскаго парламента. Когда 
лордъ нам'Ьстникъ сталъ конфисковать монастыри и требовать при
сяги супрематству короля, паписты возбудили тамъ народъ къ возста- 
шю. Лордъ Гре действовалъ безпощадно, но не оправдалъ ожидашй 
короля, не могъ усмирить возсташя, былъ отозванъ въ Англш и 
казненъ какъ изменникъ (в ъ  ионе 1541). Преемникъ его былъ 
счастливей; некоторые изъ силыгейшихъ областныхъ князей, подкуп
ленные отдачей имъ монастырскихъ именШ и почестями, прекратили 
сопротивлеще, признали власть короля анш йскаго. Былъ созванъ 
новый ирландсмй парламентъ и въ ионе 1642 далъ Генриху и его 
преемникамъ вместо прежняго титула «господину (лордъ) Ирландш» 
титулъ «короля Ирландш». Верность сговорчивыхъ вельможъ была 
упрочена пож аловатемъ леновъ и графской власти въ ихъ областяхъ.

Но присоедините Ирландш къ Англш осталось непрочнымъ, при- 
зрачнымъ, потому что не соответствовало действительнымъ чувств амъ 
ирландскаго народа. Власть прежнихъ династШ сохранилась; законы 
о преобразовали церкви не могли быть исполнены во всемъ своемъ 
разм ере; наперекоръ постановленною секуляризацш монастырей о ш г 
вались еще целое столепе неприкосновенными аббатства Тейрон- 
ское, Тирконнельское, Ферманахское; папистское духовенство продол
жало владычествовать надъ лоняйями невежествеинаго народа; Когда 
впоследствш правительство стало вводить въ Ирландш англШское 
богослужеше, народъ былъ еще не подготовленъ къ его п р и н я т ,  и 
оно тем ъ меньше могло стать нащональнымъ, что совершалось на 
англШскомъ язы ке, такомъ же непонятномъ для ирланцевъ какъ 
латинсшй. Тогда еще и въ области за оградой владычествовалъ 
ирландскШ языкъ. Такимъ образомъ, Ирлащця осталась въ сущности 
чужой землей для Англш; въ  ней даже не могла быть подавлена 
власть областныхъ динасий; оне часто подымали мятежи; Ирлащця 
была по прежнему терзаема анарх!ей, безуспешными и свирепыми 
мерами для прекращешя безпорядковъ.

5. Шотландоя при Стюартахъ.

Тюдоры не могли формально присоединить Шотландш къ Англш, 
какъ присоединили Ирландш, но подготовили будущее прочное ея: 
соедннеше съ А н ш ей .— Въ ТИ томе мы довели разсказъ о шотланд-
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окой исторш до того времени, когда после долгихъ войнъ за престолъ 
корона была пршбрЪтена динашей Стюартовъ. Но власть короля 
была слаба; вельможи, сильные обширностью влад'Ьшй и патр1архаль- 
ной связью съ своими подданными, страстные охотники, привычные 
владеть оруянемъ, пр1обр*Ьли почти полную независимость. На ихъ 
стороне было и духовенство, владевшее огромными именьями, по
тому что все важныя церковныя должности принадлежали младшимъ 
братьямъ и сыновьямъ вельможъ. При малочисленности и незначи
тельности городовъ въ Шотландш, не развилось свободное городское 
сослов1е, потому власть по внутреннимъ деламъ принадлежала вель- 
можамъ; насел еше, состоявшее почти исключительно изъ пастуховъ 
и хл'Ьбопашцевъ, знало судъ только своего землевладельца. Власть 
короля состояла лишь въ командованш на войне. Судьею онъ былъ 
только въ коронныхъ именьяхъ; сюзеренныя права его не были ува
жаемы вельможами, вассальная зависимость ихъ отъ него ослабевала, 
коронныя именья были захватываемы ими. Общественное устройство 
было племенное, по шотландскому термину—клановое: глава клана 
(племени) былъ патронъ всехъ живущихъ на земле клана. Все они 
были его 1ш энты , считали его своимъ родовымъ начальникомъ; эта 
связь вельможи съ народомъ его области давала прочность его мо
гуществу. Вельможи были соединены между собою фамильнымъ род- 
ствомъ и браками; кроме того заключали формальные союзы для 
сопротивления произволу короля. Почти все государи династш Стю
артовъ были храбры и властолюбивы, но почти все умирали рано, 
оставляя своихъ наследниковъ малолетними и, въ годы регентства 
вельможи расширяли свои права, захватывали коронныя именья, 
ослабляли королевскую власть. Псторхя Стюартовъ—непрерывный рядъ 
ихъ неудачныхъ попытокъ возвратить короне утраченныя именья, 
поднять ея упавшее могущество. Погибель Банко, легендарного предка 
Стюартовъ, была судьба почти каждаго изъ нихъ.

Робертъ III, преемникъ перваго короля династш Стюартовъ, имелъ Робертъ ш 
двухъ сыновей; старшаго изъ нихъ уморилъ съ соглаш  слабоумнаго 1390—иоб. 
отца голодной смертью дядя, желавший захватить престолъ и для 
этого погубить сыновей короля. МладшШ сынъ Роберта 1аковъ, 18^ти 
летъ , находился въ англШскомъ плену; слабоумный Робертъ, попавъ 
подъ владычество младшаго брата, понялъ наконецъ его коварство 
и умеръ опечаленный темъ, что былъ убШцею невиннаго старшаго 
сына. 1аковъ I, получивъ власть после бурнаго междуцарств!я, хо- Ьковъ I 
телъ смягчить варварш е нравы своего народа введешемъ англШ- 1406—1437. 
скихъ обычаевъ, покровительствомъ промышленности, основашемъ 
университета въ Сентъ-Эндрусе (St. Andrews), законами, обуздываю
щими буйство светскихъ и духовныхъ вельможъ. Они составили за- 
говоръ и убили его (въ  одномъ изъ пертскихъ монастырей). Сыне Ьковъ и 
его, 1аковъ II, былъ при смерти отца ребенкомъ; по достиженш со- 1437—ибо.
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верш ен н олЪ т, онъ началъ войну съ могущественнымъ родомъ Дугла- 
совъ; поб'Ьдивъ ихъ, онъ сталъ подавлять другихъ вельможъ, расширять 
власть королевскаго суда*, но вскоре былъ убить на неудачноыъ 
похода въ  Англио. Ему было тогда только 30 лйтъ, и королемъ сталъ

Ьковъ ш семилйтшй ребенокъ. 1аковъ III, достигнувъ соверш еннолйт, пошелъ 
1460- U 88. къ той же цйли, какъ отецъ, но другимъ путемъ. Ему не нравились 

охота и война, любимыя з а н я т  вельможъ; онъ уклонился отъ сно- 
шешй съ светской ар и сто кр атй , поручилъ почти вс^ государствен
ный дйла духовнымъ лицамъ, окружилъ себя простолюдинами, астро
логами, музыкантами, архитекторами, льстившими его слабостямъ. 
Вероятно, онъ разсчитывалъ, при содййствш своихъ любимцевъ, пода
вить вельможъ по примеру Людовика XI, своего современника, стать 
самовластнымъ государемъ; но средства его были очень малы, спо- 
собъ его д'Ьйств!й не соотвйтствовалъ обстоятельствамъ, и своей 
враждой къ аристократы онъ не ослабилъ ее, а только раздражилъ. 
Когда онъ повелъ войско на границу, отразить нападете англичанъ 
и расположился станомъ у рйки Лодера (L auder), нисколько вель
можъ, оскорбленныхъ имъ, ворвались съ вооруженной свитой въ его 
палатку, схватили B c f e  его любимцевъ, кромЪ Рэмси (Ramsay), 
котораго усп'Ьлъ спасти король, обнявъ его, и повысили ихъ у Ло- 
дерскаго моста. 1аковъ хотйлъ отмстить имъ и черезъ нисколько 
времени собралъ войско, преданное ему, пошелъ на мятежныхъ вель
можъ; но на р£чк£ Бэннокборн-Ь войско его было разбито ими, онъ 
поскакалъ съ поля битвы; при переправь черезъ рйчку, конь его 
упалъ; гнавпиеся за нимъ подняли его, оглушеннаго падешемъ; пе
ренесли на мельницу, не зная, кто онъ, и одинъ изъ нихъ убилъ его.

Ь к о в ъ  I V  Сынъ его 1аковъ IY былъ въ противоположность отцу человйкъ пря- 
1488-1513. модушный и храбрый, потому пршбрйлъ расположеше вельможъ.

Война этого короля съ Генрихомъ VII кончилась въ 1503 году сою- 
зомъ и женитьбой на дочери Генриха, Маргарет^. ПослЪ того Шотлан- 
Д1Я долго пользовалась спокойств!емъ. При двор-Ь щедраго, любившаго 

, блескъ, 1акова IY шли праздники съ рыцарскими играми; въ Эдин- 
бургй строились прекрасныя здашя; увеличился шотландск!й флотъ; 
король выказывалъ дов'ЬрГе къ вельможамъ; они любили его. По 
когда королемъ англ!йскимъ сталъ братъ жены 1акова IY, Генрихъ 
Y in , и впутался въ войны короля французскаго съ императоромъ, 
1аковъ, подобно своимъ вельможамъ, жаждавш!й случая воз'становить 
славу шотландскаго оруж!я, возобновить старый союзъ шотландскихъ 
королей съ Франщей и вторгнулся въ Нортомберлэндъ. У Флодден- 
ской горы (южнаго отрога Чевштскаго хребта) онъ былъ (9 сентября 
1513) разбитъ графомъ Сорри; 1 0 .00 0  шотландцевъ, въ томъ числ$ 
мнопе вельможи, легли на пол'Ь битвы. Король исчезъ, и только на 
другой день нашли его т’Ьло подъ грудой тйлъ шотландскихъ дво- 
рян ъ , не хотЬвшихъ пережить любимаго государя.
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Поражеше при Флоддене одело въ трауръ всю Шотландно. Почти 
каждая вельможеская фамшпя оплакивала убитыхъ родныхъ. Королемъ 
сталъ ребенокъ; члены регентства ссорились между собою; образова
лись две партш: французская, главою которой былъ герцогъ Эль- 
бэни (Albany), ближайшШ родственникъ короля, и англШская, груп
пировавшаяся около королевы-матери, имевшая своими вождями 
Дугласовъ. Обе оне получали пособ1я деньгами и войскомъ отъ го
сударей, интересы которыхъ поддерживали; началось междоусоб1е; на 
улицахъ Эдинбурга произошла схватка между Дугласами и сторонни
ками другой партш, Гэмильтонами; въ этой драке было убито 72 че
ловека; въ томъ числе братъ графа Эррена (Arran), главы рода 
Гэмильтоновъ. И та и другая пария старалась овладеть королемъ. 
Наконецъ онъ попалъ въ руки Дугласовъ. Они держали его подъ 
стражей, хотя онъ уже былъ объявленъ совершеннолетнимъ. Онъ 
бежалъ переодетый, объявилъ Дугласовъ мятежниками и после не
продолжительной войны принудилъ ихъ въ 1528 году бежать изъ 
государства. Они удалились въ Англш). Ихъ именья были конфиско
ваны. Только черезъ 15 ле-гъ получили они дозволеше возвратиться. 
Победивъ Дугласовъ, 1аковъ Y, которому было теперь 16 летъ , сталъ 
подавлять другихъ вельможъ, строилъ замки и цитадели для предот
вращ ена мятежей. Графъ Ботуэль и некоторые друйе вельможи при
нуждены были бежать изъ отечества. Графъ Эрмстронгъ, лордъ Форбзъ 
и мнойе друйе были казнены. Король поручалъ государственный 
должности церковымъ сановникамъ, более послушнымъ, чемъ свет- 
CKie вельможи. АнглШше паписты и ихъ иноземные союзники надея
лись, что 1аковъ Y поддержитъ католичество въ Англш силой оруж1я. 
Онъ женился на дочери короля французскаго, Магдалене; она скоро 
умерла, но это не ослабило связей 1акова съ Франщей. Онъ женился 
на вдовствующей герцогине Лонгвильской, Марш Гизъ, братья кото
рой были тогда влиятельнейшими людьми при французскомъ дворе. 
Mapia разделяла преданность своего мужа католичеству. 1аковъ и 
французскШ дворъ желали войны съ Аншей; но шотландше вель
можи досадовали на обиды отъ короля и уже думали обогатиться 
конфискащей церковныхъ именШ; потому 1аковъ не могъ сделать 
нашеств1я на Англш.— Но, подъ вл1яшемъ шотландскаго духовенства, 
подкрепившаго свои убеждешя пожертвовашемъ большой суммы въ 
казну, онъ уклонился отъ дружескихъ отношенШ къ англШскому ко
ролю, который желала установить вдовствующая королева, сестра 
Генриха. Все приглашешя короля англШскаго племяннику npiexaTb 
на свидаше съ нимъ въ Йоркъ остались напрасны; безуспешны были 
и старашя англШскихъ пословъ склонить 1акова къ такимъ же ме- 
рамъ противъ папы, как1я были приняты Генрихомъ. 1аковъ возвра- 
щалъ не прочтенными переданные ему трактаты противъ папскаго 
приматства. Онъ вверилъ все управлеше государствомъ кардиналу

1аковъ V 
1 5 1 3 - 1 6 4 2 .
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Битону, apxienncKony Сентъ-эндрусскому. При враждебныхъ отноше- 
ш яхъ между королями, постоянный драки шотландцевъ съ англичанами 
на границе двухъ государствъ приняли болыше размеры, такъ что 
возникла наконецъ формальная война. Шотландсме вельможи неохотно 
пошли на войну за короля, оскорблявшаго ихъ; недовольство ихъ 
было т*мъ сильнее, что 1аковъ назначилъ главнокомандующимъ Джона 
Синклера, бездарнаго своего любимца, презираемаго всеми. АнглШскЩ 
отрядъ разбилъ у Полюи-Мосса шотландское войско, въ два раза 
превосходившее его числомъ; въ досад* и стыд*, 1аковъ у*халъ изъ 
главной квартиры, находившейся при Фел* (Fala, у западнаго склона 
Лэммермурскихъ горъ), въ уединенный замокъ Фоклэндъ и впалъ 
тамъ въ миланхолно; къ душевному разстройству присоединилась ли
х о р ад к а ^  онъ умеръ 14 декабря (1542) на 32 году жизни. За семь 
дней до его смерти королева родила дочь Марш Стюартъ, наследницу 
шотландской короны.

Смерть 1акова Т  имела своимъ последств1емъ продолжительный 
междоусоб1я, кончивнпяся введешемъ реформащи въ Шотландш. Еще 
при жизни 1акова новое у ч ете , проникавшее въ  Шотландщ изъ Гер- 
маши и Англш, пршбрело много последователей въ королевстве. Шот
ландское духовенство, невежественное и думавшее только о деньгахъ 
и удовольств1яхъ , было неспособно опровергать нападешя на католи
чество, шедния отъ гуманистовъ сентъ-эндрусскаго университета и 
отъ нриверженцевъ реформацш. Кардиналъ арх1епископъ Битонъ сви
репо преследовалъ протестантскихъ проповедниковъ и вс*хъ прихо- 
дившихъ слушать ихъ въ тайныхъ ночныхъ собрашяхъ; но сймя 
новой веры  разросталось. Въ 1527 году былъ сожженъ Матрикъ 
Гэмильтонъ, научившШся евангельскому вероисповеданию въ Германш; 
поел* того было убито или брошено въ темницу много протестант
скихъ веро-учителей, мнопе друие бежали. Въ числе бежавшихъ 
находились Элессъ (A less), ученикъ Гэмильтона, и Джорджъ Бокенэнъ 
(Buchanan), историкъ и поэтъ, писавшШ изящнымъ латинскимъ язы- 
комъ. Беж алъ и Джонъ Ноксъ (Knox), профессоръ богош ш я въ 
сентъ-эндрусскомъ университете, заподозренный Битономъ въ ерети
честве; но онъ нашелъ себе прибежище въ самой Шотландш, въ замке 
Дугласа, лэрда (владетеля) ЛенгниддрШскаго.

По смерти 1акова V положеше д*лъ въ Шотландш изменилось, 
Генрихъ YIII хотедъ воспользоваться т*мъ обстоятельствомъ, что 
шотландская корона перешла къ девочке, желалъ, чтобы малютка 
была помолвлена съ его наследникомъ Эдуардомъ; это подготовило бы 
присоединеше Шотландш къ Англш. Оиъ интриговалъ, склоняя шот- 
ландскихъ вельмож ъкъ своему проекту обручешя, помогъ Дугласамъ 
и другимъ эмигрантамъ возвратиться на родину, отпустилъ шотланд- 
скихъ вельможъ, бывшихъ въ анш йскомъ плену. Они, живши въ 
Англш, стали приверженцами введеннаго тамъ церковнаго устройства,
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хотели низвергнуть прелатовъ, поддерживавшихъ покойнаго короля, 
отнять власть у ненавистнаго Битона, обогатиться церковными именья
ми. При ихъ содействш регентомъ сталъ глава фамилш Гэмильто* 
новъ, графъ Эрренъ, человекъ слабого характера, но расположенный 
къ реформацш. Битонъ былъ лишенъ власти, но, при поддержке ко
ролевы и французскаго двора, снова захватилъ ее. Онъ выставилъ 
соперникомъ Эррену графа Леннокса. Безхарактерный Эрренъ оро- 
б'Ьлъ, помирился съ Битономъ, сталъ помогать ему въ интригахъ 
противъ союза съ Ангаей, который возбуждалъ въ шотландцахъ 
опасеше за нащональную независимость. Договоръ о помолвка коро
левы съ сыномъ короля англШскаго, утвержденный шотландскимъ 
парламеитомъ, былъ отмененъ. Начались раздоры съ Аншей и меж- 
доусоб1я. Война Генриха VIII въ союзе съ императоромъ противъ 
короля французскаго отразилась на ходе делъ въ Шотландш. Ген- 
рихъ хотелъ оруж!емъ принудить шотландское правительство возста- 
новить договоръ о помолвке Марш съ его сыномъ; это раздражило 
массу шотландскаго народа, и французско-католическая napTia npio6* 
рела решительный перевесъ.

Битонъ, захвативъ въ свои руки управлеше делами, поступалъ 
очень круто. Чтобы запугать приверженцевъ реформацш, онъ р е 
шился убить Джорджа Уишерта (W ishart), странствующаго еванге- 
лическаго проповедника, человека знатной фамилш, ученаго, иоль- 
зовавшагося болынимъ уважешемъ у последователей новой веры. 
Уишертъ былъ арестованъ, преданъ духовному суду, въ которомъ 
председательствовалъ самъ Битонъ, былъ осужденъ какъ еретикъ и 
сожженъ на площади въ Сентъ-Эндрус/Ь (1 марта 1546). Онъ шелъ 
на костеръ мужественно. Битонъ смотрелъ изъ окна укрепленнаго 
дворца; Уишертъ, охваченный пламенемъ, воскликнулъ: «Надменно 
смотрянцй на мою смерть самъ скоро будетъ лежать во прахе на 
этомъ месте, покрытый позоромъ». Предсказаше исполнилось. Н е
сколько вельможъ, уважавшихъ Уишерта, соединились на мщеше за 
него, ворвались утромъ 29 мая во дворецъ, бросились на apxienncKona, 
застигнутаго ими въ спальной, рубили и кололи его. Онъ упалъ 
мертвый. Они овладели замкомъ, часть котораго составдялъ дворецъ; 
къ нимъ пришли друие усердные протестанты, потомъ приплыла на. 
помощь имъ анш йская эскадра: Они больше пяти месяцевъ оборо
нялись отъ войскъ регентства и помогавшаго ему французскаго отря
да. По смерти Генриха, лишившись помощи англичанъ, они сдались 
подъ услов!емъ, что ихъ жизнь будетъ пощажена, и были отвезены 
пленниками во Франщю. Въ числе этихъ пленныхъ находился Джонъ 
Ноксъ, присоединившийся къ занявшимъ замокъ, но пришедший туда 
уже после убШства Битона.

АнглШское правительство не хотело отказаться отъ проекта же
нитьбы Эдуарда Еа королеве шотландской. Лордъ протекторъ (ре-
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гентъ) Сомерсетъ повелъ войско въ Шотландио. Графъ Эрренъ ве- 
лелъ носить изъ клана въ кланъ шотландскШ символъ призыва 
народа къ оружпо, маленькШ сложенный изъ двухъ палочекъ крестъ 
съ обожженными концами. Собралось многочисленное войско; оно 
было разбито англичанами подъ замкомъ Пинки (въ сентябре 1547); 
но шоттандцы не оробели. Любовь къ иащональной независимости 
проявилась у нихъ съ удвоенной силой. Регентша, королева-мать, 
Mapia Гизъ призвала съ одобрешя народа французское войско въ 
Шотландию и, чтобъ отнять у англичанъ всякую надежду овладеть 
королевой, отослала свою шести-летшою дочь въ Парижъ, обручила 
ее съ наследникомъ французскаго престола. Война продолжалась безъ 
болынихъ успеховъ для англичанъ. Наконецъ 24 марта 1550 анг- 
лШское правительство заключило съ Франщей и Шотлащцей миръ, 
по которому отказалось отъ требовашя помолвки малолетней коро
левы шотландской съ малолетнимъ королемъ англШскимъ.

XYI. ЮЖНАЯ ЕВРОПА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЛЬВИНА ВЪ ЖЕНЕВЕ.

1. Мусульманок корсары.

Связи между народами западной Европы становились шире и плот
нее; ходъ делъ въ  одномъ государстве оказывалъ вл1яше на дела 
другихъ. Но личные интересы государей и нацюнальныя антипатш 
сохраняли перевесъ надъ соображешями объ общихъ выгодахъ, 
ни одинаковость вероисповедаш я, ни общность политическихъ це
лей не могла создать прочныхъ сою зовъ. Государи увлекались 
побуждешями минутныхъ выгодъ. Сильнейнпе изъ нихъ, Карлъ и 
Францискъ, волновали всю западную Европу своимъ соперничествомъ, 
повсюду искали союзниковъ, интриговали, обольщали другихъ госу
дарей и народы всяческими обещашями. Францискъ поддерживалъ, 
какъ мы говорили, враговъ габсбургской династш въ Германш и 
скандинавскихъ государствахъ; союзникъ папы, безпощадный пресле
дователь еретиковъ въ  своемъ королевстве, онъ помогалъ проте- 
стантамъ другихъ земель; онъ даже вступилъ въ союзъ съ турками: 
ему не было нужды, что они враги всего хриш анства; было доста
точно то, что они враги габсбургской династш.

По Средиземному морю уже довольно давно стали разъезжать дерз- 
ше мусульманш е корсары, главнымъ прдотомъ которыхъ былъ Ту- 
нисъ. Вождями ихъ были три брата греки ренегаты, сыновья уро
женца Румелш, занимавшагося корсарствомъ въ маленькомъ размере, 
плававшаго на грабежъ изъ лесбосскихъ гаваней. Самымъ знамени- 
тымъ изъ этихъ трехъ братьевъ былъ младнпй Хайреддинъ, котораго 
европейцы называли Барбароссой; знаменитъ былъ и второй братъ 
Урухъ или Горукъ, но скоро былъ убитъ вместе съ старшимъ бра-
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томъ Исхакомъ при набеге на одно изъ бедуинскихъ племенъ. Хай- 
реддинъ сначала находился на служба эмира тунисскаго (изъ ди- 
н аш и  БениГафсъ), потомъ сталъ действовать по собственной воле,, 
не спрашивая согласия эмира. У него составилось войско изъ южно- 
европейскихъ ренегатовъ, выгнанныхъ испанскимъ правительствомъ 
андулузскихъ морисковъ, северо - африканскихъ туземцевъ. Онъ на- 
падалъ на соседнихъ африканскихъ князьковъ и на берега хриш ан- 
скихъ земель, онъ овладелъ алжирской, оранской и тлемсеиской 
областями. Имя его уже было грозно по всемъ южнымъ берегамъ 
хришанскаго запада, когда онъ въ 1533 году отправился въ станъ 
Сулеймана, воевавшаго съ персами; сказалъ султану льстивую речь, 
говорилъ, что онъ сравнялся славой съ Джемшидомъ. Сулейманъ от- 
далъ ему алжирскШ санджакъ (округъ) и назначилъ его беглербе- 
гомъ моря (главнокомандующимъ турецкаго флота). Возвращаясь изъ 
Азш, онъ подплывалъ къ берегамъ Н еаполя,. разрушить несколько 
замковъ, увезъ много добычи и пленныхъ. Семейный раздоръ въ  
династш Бени Гафсъ далъ ему случай увеличить свое могущество- 
Онъ вступился за Альрашида противъ другого брата, Мулей-Гасана, 
навлекшаго на себя ненависть народа жестокостью, взялъ Тунисъ, 
отбилъ нападешя Мул ей - Гасана, удержалъ Тунисъ за собой, ото- 
слалъ Альрашида въ Константинополь, призналъ султана верхов- 
нымъ владетелемъ, велелъ упоминать его имя въ общественныхъ 
молитвахъ; велелъ вырезать его и на монетахъ. Мулей - Гасанъ. 
скитался изгнанникомъ.

Западная Европа уже давно страдала отъ северо - африканскихъ 
корсаровъ, плававшихъ на разбой изъ Туниса. Они захватывали 
купечесме корабли, грабили прибрежья, увозили въ рабство мно
жество хриш анъ . Жители приморскихъ земель постоянно опасались 
быть увезенными въ пленъ. Корсары ходили на много миль отъ 
мор$. Особенно страдали отъ корсаровъ берега монархш Карла У . 
Это было какъ будто мщешемъ за изгнаше морисковъ. Корсары 
плавали на грабежъ изъ гаваней еще недавно бывшихъ подвластными 
испанцамъ, казавшихся Карлу Y принадлежащими по праву ему. Онъ 
отдалъ шаннитскимъ рыцарямъ Мальту, чтобъ они нападали, делали 
высадки на африканш й берегъ. А теперь корсары грабили его соб
ственный владешя. Сулейманъ покровительствовалъ Хайреддину, от
давшему подъ его верховную власть Алжиръ и Тунисъ, которые 
прежде были независимы отъ султана. Францискъ быдъ радъ, что 
мусульманше корсары нападають на земли его соперника, велъ дру
жеская сношешя съ султаномъ, тайно помогалъ африканскимъ раз
бойникам^ хотя, стыдясь навлечь на себя порицаше всехъ х риш анъ , 
не вступалъ съ ними въ явный союзъ. Онъ надеялся при ихъ со
действии овладеть герцогствомъ миланскимъ и Неаполемъ. Говорить, 
что онъ далъ пушки Хайреддину. Такимъ образоыъ Карлъ не поду-
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чилъ помощи Франциска въ  своей экспедицш противъ корсаровъ; но 
друие государи и народы охотно помогли ему въ этомъ деле. 
Испанцы считали экспедицш противъ африканскихъ разбойниковъ 
священною войной. Императоръ передъ отплыиемъ изъ Барселоны 
пошелъ процеш ей въ МонсератскШ монастырь Богоматери; на адми- 
ральскомъ корабле былъ поднятъ флагъ съ изображетемъ р а с п я т .  
Папа Павелъ III прислалъ освященную шпагу Андрею Дорш, адми
ралу императорскаго флота. Къ испанскимъ волонтерамъ присоеди
нялись иортугальсше; были также итальянеше. Изъ Германш пришли 
в ъ  Геную для у ч аш я  въ экспедицш 8 .000  ландскнехтовъ подъ на- 
чальствомъ графа Эберштейна. Сборнымъ пунктомъ была назначена 
гавань Кальяри; оттуда 14 ш ля  1537 года императоръ отплыли съ 
своими флотомъ къ африканскому берегу; плаваше было счастливо; 
войско вышло на сушу, осадило замокъ Голетту, взяло его после 
непродолжительной бомбардировки, двинулось къ Тунису. Мулей-Га- 
санъ , npiexaBinift въ лагерь императора, уверяли, что имеетъ въ 
Туниса много приверженцевъ. Но Хайреддинъ вывелъ противъ импе
ратора войско вдвое многочисленнее хриспапскаго, имевшаго 30.000 
человеки. Впрочемъ, большинство шло за Хайреддиномъ для защиты 
вер ы , а не своего владетеля. Въ сраженш 20 ш л я  мусульмане не 
устояли противъ артиллерш Карла и атаки его пехоты; первые обра
тились въ  бегство тунисцы, потомъ конница кочевыхъ плёменъ; на- 
ионецъ отступили турки и ренегаты, храбрейпие воины Хайреддина. 
Императорское войско пошло къ Тунису, овладело колодезями; но 
воды въ нихъ было недостаточно. Городъ оборонялся упорно. Еслибъ 
осада затянулась, положеше войска Карла стало бы опасно. Но хри- 
с т а н е , находившиеся въ  рабстве и запертые въ тунисскую цитадель, 
нашли случай освободиться и овладеть ею. Это заставило Хайред
дина уйдти изъ Туниса, чтобы собрать войско въ западной части 
своего государства. Онъ надеялся, что успеетъ прШдти съ ними на 
выручку осажденнымъ. Пока онъ собиралъ "войско въ Боне, хрисНане 
взяли Тунисъ. Еслибъ императоръ и хотелъ пощадить жителей, разъя
ренные воины едва ли послушались-бы его. Два дня длились грабежъ 
и убШства. Тысячи мусульманъ были зарезаны; еще гораздо больше 
того было взято въ рабство. Императоръ отдали Тунисъ Мулей-Га- 
сану, обещавшемуся не допускать морскаго разбоя, поставили гар
низоны въ Голетте и несколькихъ другихъ гаваняхъ и съ торже- 
ствомъ возвратился въ Европу. Онъ хотелъ въ  следующемъ году 
снова плыть въ Африку, овладеть Алжиромъ и другими гаванями; 
но европейш я дела не дозволили ему исполнить это намерение. >
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2. Новая война Карла съ Францискомъ.

Ио Камбрейскому миру герцогство миланское было отдано Фран
циску Сфорце, но власть надъ герцогствомъ осталась въ рукахъ 
императора. Крепости были заняты его гарнизонами. Онъ женилъ без- 
характернаго герцога на своей племяннице Доротей, дочери Хриспана 
II датскаго; она помогала дяде управлять герцогомъ. Король фран- 
цузсий считалъ герцогство миланское наслЪдственнымъ владетем ъ  
своей династш, постоянно думалъ завоевать его. Онъ сносился съ 
миланскими противниками испанскаго владычества черезъ поступив
шего на его службу миланца Маравилью, фамилио котораго французы 
произносили Марвель. Онъ послалъ Марвеля въ Миланъ вести личные 
переговоры съ герцогомъ; это поручеше должно было оставаться 
секретнымъ, но тщеславный Марвель хвалился, что онъ посолъ ко
роля французскаго. Милансюе сторонники Карла стали грозить гер
цогу гн'Ьвомъ императора. Герцогъ оробелъ, Марвель увид'Ьлъ себя 
въ опасности, набралъ отрядъ бандитовъ для защиты отъ враговъ;. 
начались драки. Въ одной изъ нихъ былъ убитъ Кастилыоне, началь-, 
никъ нападавшаго отряда. Герцогское правительство воспользовалось 
этимъ случаемъ, чтобъ отделаться отъ Марвеля, арестовало его, под
вергло пытке и казнило (6 ш л я  1533). Францискъ пришелъ в ъ  
негодоваше, разослалъ всемъ европейскимъ государямъ сообщеше 
о казни своего посла, какъ о нарушенш международна™ права. Импе- 
раторъ возражалъ, что Марвель жилъ въ Милане какъ частный че
л о в ек у  не имелъ посольскаго зваш я. Францискъ не слушалъ ни 
объяснен!! императора, ни извиненШ герцога и его канцлера, Таверне, 
будучи радъ предлогу начать войну.

Довольно долго тянулись переговоры, но они служили для обеихъ сто- 
ронъ только средствомъ выиграть время, чтобы приготовиться къ войне. 
Францискъ делалъ военныя преобразоватя для замены наемниковъ на- 
щональнымъ войскомъ. Онъ велелъ пересмотреть старыя граматы, возла
гавши на дворянъ, какъ на королевскихъ вассаловъ, обязанность лично 
ходить на войну, издалъ распоряжения, возстановлявппя эту обязанность. 
Дворяне должны были составлять тяжелую кавалерйо; пехоту составляли 
семь вновь формируемыхъ отрядовъ, названныхъ леионами. Въ каждомъ 
лепоне было 6.000 человекъ; часть ихъ имела ружья, большинство было 
вооружено пиками или алебардами. Имъ было определено хорошее жа
лованье. Кроме этого нацюнальнаго войска, Францискъ вербовалъ нем:ец- 
кихъ ландскнехтовъ и швейцарцевъ; онъ полагадъ, что еще не можетъ 
обойдтись безъ нихъ. Онъ строилъ крепости и удучшалъ артиллерш.

Императоръ виделъ, что Францискъ готовится возобновить войну, 
и ловко затягивалъ время, чтобъ отвлечь отъ короля французскаго 
союзниковъ его. Карлъ вошелъ въ сношешя съ шмалькальдепскимъ 
союзомъ, выказывалъ уступчивость немецкимъ протестантамъ, чтобъ
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отклонить ихъ отъ содейств1я Франциску. Онъ обманывалъ короля 
французскаго, выражая готовность назначить одного изъ его млад- 
шихъ сыновей герцогомъ миланскимъ по смерти болезненнаго Фран
циска Сфорцы. Благодаря этимъ переговорамъ, Карлъ могъ сделать 
экспедицш въ Африку. Францискъ ставилъ себе въ большую заслугу 
передъ хриш анствомъ то, что своимъ миролюб1емъ далъ Карлу воз
можность взять Тунисъ. Но вскоре после того произошелъ фактъ, 
котораго давно ожидали: Францискъ Сфорца умеръ (24 октября 1535). 
Онъ не им'Ьлъ детей, герцогство миланское возвращалось въ распо- 
ряжеше своего сюзерена, императора. Францискъ потребовалъ испол- 
неш я обещ аш я Карла отдать Миланъ третьему его сыну, герцогу 
ангулемскому. Императоръ праздновалъ тогда въ Неаполе свои афри- 
жансмя победы и свадьбу одной изъ своихъ побочныхъ дочерей съ 
Александромъ Медичи, и самъ въ  мавританскомъ костюме участвовала 
въ  турнирахъ. Онъ былъ не готовъ къ войне съ Фраищей и ему хо
тело сь  покорить всю западную половину африканскаго берега, потомъ; 
идти на турокъ и подавить протестантство въ  Гермаши; онъ обду  ̂
мывалъ, не следуетъ ли ему согласиться на требоваше Франциска, 
•нршбрести этимъ прочную дружбу и содейстае короля французскаго. 
Некоторое время онъ склонялся къ мысли отдать вдовствующую 
герцогиню миланскую, свою племянницу Доротею, за герцога ангулем- 
скаго и назначить его герцогомъ миланскимъ. Но оказалось, что 
Францискъ не удовольствуется этимъ: король французом! хотелъ, 
чтобы Миланъ былъ отданъ ему самому, а сынъ его былъ только 
наместникомъ его. Притомъ онъ хотелъ назначить наместнйкомъ 
н е  герцога ангулемскаго, а второго своего сына, герцога орлеанскаго. 
Императоръ не хотелъ отдать Миланъ этому сыну Франциска, же
натому на Катерине Медичи, потому имевшему возможность заявить 
нрава на Тоскану и расширить свою власть на всю Среднюю Италго; 
еще меньше могъ императоръ согласиться на то, чтобы государемъ 
Милана сталъ самъ король ф ранцузом!; притомъ ясно было, что 
Францискъ хочетъ начать войну, и переговоры для него только сред
ство обмануть императора: онъ уже собралъ' большое войско въ 
Дофинё и заявлялъ притязашя на Савою и Шэмонтъ.

Въ конце XV века  савойская ди наш я породнилась съ француз-, 
ской. Внукомъ герцога Карла, наследовавшего титулъ короля киир- 
скаго отъ Шарлотты, королевы кипрской, передавшей въ 1475 году 
евои права родственникамъ своего мужа, принца савойской династш, 
былъ Филиппъ, графъ бресскШ, наследовавний герцогство савойское 
по прекращены старшей линш герцогскаго рода. Онъ былъ тогда уже 

Герцоги пожилой человЪкъ и черезъ годъ умеръ. Отъ первой своей жены 
с а в о й ш е . Маргареты, принцессы бурбонской, онъ имЪлъ сына Филиберта и дочь 
Филибертъ Луизу. Филибертъ наследовалъ отцу; Луиза вышла за Карла Ангуг, 

1497—1504. лемскаго,и Францискъ I былъ ея сынъ. Умирая бездетнымъ, Фили-
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бертъ назначилъ своимъ прееыникомъ Карла, своего брата по отцу, 
родившагося отъ второй жены Филиппа. Карлъ покинулъ политику К а р л ъ  Ш  

своихъ предшественниковъ, державшихся союза съ Франщей, сбли- 1504— 1 5 5 3 . 
зился съ Габсбургами. Карлъ женилъ его на своей родственнице и 
далъ ему графство Асти. Францискъ сильно досадовалъ за это на 
него и ждалъ только случая отнять у него государство. Въ савойской 
династш женщины были исключены отъ престолонаслЗдо, потому 
право Карла на престолъ было несомненно. Притомъ Луиза, всту
пая въ бракъ, положительно отреклась отъ всякихъ притязанШ на 
наследство; но Францискъ заявилъ требоваше, чтобы Карлъ отдалъ 
ему графство бресское и часть герцогства савойскаго, которую, по 
его словамъ, должна была наследовать его умершая мать. Кроме того, 
онъ требовалъ область Фосиньи, бывшую леномъ владетелей Дофинб. 
графство Ниццу и часть Шэмонта, принадлежавипя въ XIY веке къ 
Провансу и отнятый у владевшей имъ младшей ашкуйской лиши.
Герцогъ доказывалъ, что эти притязашя не основательны, устранепы 
договорами; Францискъ отвечалъ, что его мать и предки не имели 
права отказываться отъ владенШ за своихъ потомковъ или уступать 
земли французской короны, и склонилъ Бернъ и Фрейбургъ помогать 
ему въ войне съ герцогомъ. Переговоры еще велись, когда швей
царцы заняли Женеву и Водскую область..

Императоръ, переехавший изъ Неаполя въ Римъ, получилъ тамъ 
и з в е т е ,  что адмиралъ (генералъ) Б р т н ъ . перешелъ Альпы и почти 
не встречая сопротивлешя занялъ Савош и Шэмонтъ. Францискъ 
объявилъ, что послалъ войско сделать это для того, чтобы герцогъ 
не исполнилъ намерения отдать свое государство императору. Фран
цузы вступили 3 апреля (1536 года) въ Туринъ и пошли къ реке 
Сезш, направляясь къ Верчелли, куда отступилъ герцогъ. На восточ- 
номъ берегу Сезш стоялъ императорскШ полководецъ Антошо Лейва, 
съ войскомъ вдвое менынимъ французскаго. Бршнъ остановился на 
правомъ берегу реки. Францискъ надеялся, что быстрый успехъ вой
ска его заставите императора уступить; но Карлъ былъ раздраженъ 
нападешемъ на его союзника и (18 апреля) объявилъ папе и со- 
брашю кардиналовъ, что со времени камбрейскаго мира искренно 
старался поддерживать дружбу съ королемъ фраццузскимъ, желая 
вместе съ нимъ вести войну противъ турокъ идругихъ неверныхъ; 
что и теперь готовъ отдать Миланъ герцогу ангулемскому или р е 
шить споръ съ королемъ французскимъ поединкомъ, но никогда не 
согласится на предъявленный ему требовашя и. не дозволите оби
жать своего союзника; скорее решится на войну. Папа желалъ 
остаться нейтральнымъ; вызвался быть посредником^ но переговоры 
служили для императора только средствомъ выиграть время. Успехи 
французов!, ободрили итальянскую нащональную napiiio; все въ 1та- 
лш, желавш1е-освободиться отъ тяжелаго владычества Карла, сочув-
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ствовали Франциску. Немецше, скандинавше и ан ш й см е противники 
императора также желали победы королю французскому.— Франциекъ 
съ насмешкой отвергъ вызовъ Карла на доединокъ. Онъ дМствовалъ 
осторожно, наученный прежнимъ опытомъ, заботился о защита гра- 
ницъ, собралъ главный силы свои въ центре Францш, чтобы вести 
ихъ туда, откуда будетъ угрожать опасность. Въ ноне императоръ 
пришелъ въ Асти, где присоединились къ нему 20.000 ландскнех- 
товъ, приведенныхъ Эберштейномъ, Каспаромъ Фрундсбергомъ и Гем- 
штейномъ, Вместе съ его испанцами и итальянцами у него было 
теперь 5 0 .0 0 0  войска; оно было хорошо вооружено, имело много
численную артиллерш. Дринудивъ сдаться фраицузовъ, занимавшихъ 
Фоссано, императоръ и его полководцы решили идти во Францно.

Оставивъ отрядъ въ Шэмонте для наблюдешя за французами, 
стоявшими въ Турина, императоръ повелъ все остальное войско во 
Францш и 25 ш ля на праздникъ апостола 1акова, въ день, считав- 
шШся у испанцевъ счастливымъ, и въ годовщину взят1я Туниса, онъ 
перешелъ реку Варъ, границу Францш. Одновременно съ нимъ повелъ 
во Францш съ севера другое войско графъ нассаусскШ, дошелъ до 
Уазы, взялъ городъ Гизъ. — Некоторые генералы находили планъ 
действШ императора неосторожнымъ, советовали ему не углубляться 
во Ф ранцш , напоминая о неудаче похода герцога Бурбонскаго; но 
Карлъ разсчитывалъ на недовольство населешя Прованса и Ланге
дока деспотизмомъ Франциска, надеясь быстро кончить войну реши
тельной битвой, полагая, что Франциекъ поспешитъ дать ее. Фран-. 
цискъ предпочелъ оборонительную войну, защитилъ Рону и Дюрансу 
укрепленными лагерями у Авиныона и Баланса, назначилъ своимъ 
наместникомъ (генералъ-лейтенантомъ) въ Провансе маршала Мон
моранси, опытнаго полководца, находившаго, что оборона будетъ 
выгоднее нападешя. Этотъ разечетъ оправдался; но правда, населе- 
Hie театра военныхъ действШ пострадало отъ системы действШ Мон
моранси не меньше, чемъ войско императора. Чтобъ сделать невоз- 
можнымъ дальнейшее наступлеше непр1ятелю, дошедшему до Эса 
(Aix), Монморанси обратилъ въ пустыню все  земли отъ Альпъ до 
Роны: сжегъ хлебъ, разрушилъ мельницы и хлебныя печи, засыпалъ 
родники и колодези. Страдая отъ голода, императорское войско дошло 
до Роны; но французы не дали тутъ битвы, какъ надеялось оно. 
Императоръ подступилъ къ Арлю; но городъ былъ сильно укрепленъ, 
такъ что скоро взять его было нельзя. Императорское войско под
верглось недостатку пров1анта, потому что подвоза изъ Италш не 
было. Императоръ поручилъ заботу о заготовке и присылке хлеба 
епископамъ, не умевшимъ исполнить этого дела. Голодъ увеличился, 
когда императоръ пошелъ къ Марсели. Онъ хотелъ завоевать все 
прежнее арелатское королевство, принадлежавшее. Германш и вообра- 
жалъ найдти сочувств1е себе въ населенш; но увиделъ, что ошибся.
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Повсюду онъ ваходилъ вражду и опустошеше; солдаты мучились го- 
лодомъ, утоляли его недозревшими фруктами, виноградомъ, сушен
ными фигами, находимыми въ покинутыхъ жилищахъ поселянъ; 
появились болезни, половина войска погибла отъ нихъ или стала 
неспособной срмжаться. Транспортъ npoBiaim, посланный Андреемъ 
Дор1ею изъ Тулона, былъ перехвачеиъ. Монморанси сталъ укреплен- 
ньшъ лагеремъ близъ Авиныона, при впаденш Дюрансы въ Рону; туда 
пр1ехалъ самъ король.

СтаршШ сынъ и любимецъ его, называвш тся тоже Францискомъ, 
провожалъ отца до Турнона; тамъ внезапно заиемогъ и умеръ. При
чиной было, вер о ятн о го , что онъ напился холодиаго, разгоряченный 
отъ зноя; но предположили отраву, подвергли пытке итальянскаго 
вельможу изъ свиты дофина, вынудили у него сознате «виновности и 
предали его мучительной смерти. Въ императорскомъ лагере надея
лись, что печаль о смерти сына сделаетъ короля фраицузскаго склон- 
нымъ къ миру, но французы были уверены, что вполне восторже- 
ствуютъ, надеялись овладеть Милаыомъ. Войско императора было 
такъ ослаблено голодомъ и болезнями, что не могло принять битвы, 
и онъ въ первой половине сентября принужденъ былъ идти изъ 
Францш. Весь путь отступлёшя былъ покрыть умершими или уми
рающими воинами, лошадьми, брошеннымъ оруж1емъ. Антошо Лейва 
и знаменитый поэтъ Гарсиласо де ла Вега находились въ числе по- 
гибшихъ. Самъ императоръ едва спасся отъ виезапныхъ нападешй 
драгиньянскихъ горцевъ. Онъ пришелъ въ Геную и поплылъ оттуда 
въ Испанио собирать новое войско. Францискъ и Монморанси не пре
следовали отступающихъ. Они послали часть своего войска на северъ 
оттеснить графа нассаускаго, осаждавшаго Перонну, въ которой 
храбро оборонялся маршалъ Флёранжъ; графъ нассауш й принуждеиъ 
былъ отступить. Вскоре после того умеръ маршалъ Флёраижъ, от
важный воинъ, самъ превозносящей себя въ своихъ мемуарахъ.

Такимъ образомъ и югъ и северъ Францш были очищены отъ не- 
пр1ятеля. Францискъ формально отрекся отъ обязательствъ, к а т я  
принялъ на себя по камбрейскому миру. Въ сопровождение королей 
шотландскаго и наваррскаго, своихъ родственниковъ, онъ 15 января 
1537 пришелъ въ парижскШ парламентъ, объявилъ, что снова при- 
нимаетъ на себя права сюзерена Фландрш, Артуа и Шароле, лпша- 
етъ владения ими Карла австрШскаго, какъ мятежника, и освобож- 
даетъ всехъ вассаловъ этихъ областей отъ присяги Карлу. Онъ по- 
ведъ войско въ Пикардш и Артуа, взялъ Эденъ (Hesdin), Сенъ-Поль 
и Сенъ-Веканъ; жители этихъ городовъ сильно пострадали отъ гра
бежа. Доставивъ многочисленный гарнизонъ въ Сенъ-Поле, Францискъ 
въ мае 1537 пошелъ обратно, думая вторгнуться въ Италш. Импе- 
раторстя войска взяли после храброй обороны Сенъ-Поль, овладели 
другими местностями, отнятыми у нихъ Францискомъ, осадилиТеруанъ;

2Gт. х.
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Монморанси и дофинъ Генрихъ пошли къ Абвилю прогнать ихъ, но 
Mapia, правительница Нидерландовъ, заключила (30 т л я )  перемир1е 
съ Франщею на 10 М'Ьсяцевъ.

Францискъ согласился остановить военныя д ей сш я  на северной 
границе, чтобъ обратить все свои силы на войну въ Италш. Онъ 
заключилъ съ султаномъ союзъ; они условились одновременно на
пасть на габсбургш я влад'Ьшя. Хайреддинъ Барбаросса крейсировалъ 
у апулШскаго берега. Султанъ пошелъ въ Иллирию, Францискъ черезъ 
Шэмонтъ къ  Милану. Но французы действовали вяло. Ихъ войска, 
при которыхъ находились иемецюе ландскнехты и швейцарсте на
емники. целый годъ ходили по северозападной Италш отъ Альпъдо 
Тичино, сражаясь съ императорскими войсками, въ которыхъ тоже 
были и ландскнехты и швейцарцы; французы опустошали страну, 
взяли несколько городовъ, но болыпихъ сражешй не было. Фран- 
ц у з ш е  генералы ссорились между собою. Миланстй наместникъ мар- 
кизъ Дель Гуасто оттеснилъ ихъ въ Пиньероль и Салуццо. Въ октя
бре прорвалось черезъ а л ь т и с т е  проходы у Сузы новое сильное 
французское войско, которымъ командовали Монморанси и дофинъ; 
они призвали къ себе прежше разбросанные отряды, хотели дать 
решительное сражеше, по военныя действ!я были и въ Италш оста
новлены перемир1емъ, заключеннымъ по убеждешямъ тетки Карла 
Марш, правительницы Нидерландовъ, и сестры императора, Элеоноры, 
супруги Франциска. Оно по истечеши срока было продлено; Карлъи 
Францискъ вели переговоры объ окончательномъ мире. Съ прекра- 
щешемъ воениыхъ действШ прекратился и союзъ короля француз- 
скаго съ султаномъ. Онъ былъ первымъ наруш етем ъ прежняго едино- 
мысл1я западнаго хрисш нства во враждебности туркамъ.

Вся западная Европа порицала государя нацш, бывшей главною де
ятельницею крестовыхъ походовъ, за союзъ съ мусульманами; сами 
французы осуждали своего короля. Турки произвели свирепыя опусто- 
шешя на Корфу, на островахъ Архипелага, по границе Венгрш и 
Славоши. Венещанцы и даже Яношъ Заполя соединились съ импе- 
раторомъ и Фердинаидомъ противъ общихъ враговъ. Негодоваше всей 
Европы, произвело сильное впечатлеше на Франциска; онъ, въ стыде, 
разорвалъ союзъ съ мусульманами.

Папа убеждалъ Карла и Франциска помириться; тетка императора, 
правительница Нидерландовъ, и сестра его, королева французская, 
усердно хлопотали о мире; но переговоры привели только къ пере- 
мирш . Императоръ выражалъ готовность отдать Миланъ и руку одной 
изъ своихъ племянницъ третьему сыну короля французскаго, имев
шему теперь по смерти старшаго брата и по получеши титула дофина 
вторымъ братомъ, прежнимъ герцогомъ орлеанскимъ, титулъ герцога 
орлеанскаго. Но къ своему согласно Карлъ прибавлялъ т а т я  услов1я, 
которыхъ не могъ принять Францискъ. Императоръ хотелъ, чтобы
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въ  крепостяхъ герцогства миланскаго оставались три года его гар
низоны, чтобы Францискъ вновь обещался исполнить мадридшй и 
КамбрейскШ договоры, вывелъ войска изъ Шэмонта и Оавош, воз- 
вратилъ ему Эденъ, обещался помогать ему въ войне съ турками. 
Павелъ III убедили Карла и Франциска одновременно npitxaTb на 
свиданье съ нимъ въ Ниццу (единственный городъ, оставшийся подъ 
властью герцога савойскаго); они пр^хали (въ Mat 1558), но не 
захотели видеться между собою. Францискъ остановился въ сосед- 
немъ селенш, Карлъ жилъ на своей галере въ гавани; они пргЬз- 
жали только порознь къ папе, жившему во францисканскомъ монастыре. 
Павелъ очень горячо упрашивалъ ихъ примириться, чтобъ общими 
силами подавить протестантство въ Германш и воевать съ турками; 
они не захотели сделать никакой уступки одинъ другому и заклю
чили только nepeMnpie, по которому каждый сохранялъ за собою все 
занятое войсками его вовремя заключешя'договора (18 ноня 1538). 
Неремир1е было установлено на 10 лети. Жертвой несговорчивости 
Карла и Франциска былъ герцогъ савойскШ, незадолго передъ теми 
утративний со смертью жены сильнейшую защитницу своихъ инте- 
ресовъ передъ императоромъ: Водская область осталась занята швей
царцами; Женева сохранила свою свободу*, Савойя, бресская область 
и большая половина Шэмонта остались во власти Франциска; осталь
ную часть Шэмонта взялъ подъ свое управлеше императоръ, гово- 
рившШ, что это необходимо ему для защиты герцога отъ французовъ. 
Терцогъ сердился, протестовалъ, но покорился, чтобы не была от
нята у него и Ницца. Императоръ отправился моремъ, Францискъ уехали 
во Францно, не видевшись между собой; но черезъ несколько недель 
они имели свидаше.По испанскими историками, это произошло такъ: 
императоръ былъ отброшенъ бурей къ берегу Прованса, вышелъ на 
береги въ Эгъ-морте (близь устья Роны) и приняли тамъ короля, 
желавшаго повидаться съ ними; по французскими историками, на- 
оборотъ: первый выразили желаше повидаться императоръ. Какъ бы 
то ни было, но свидаше было нужно ими обоими. Мысль о немъ 
вероятно подали Франциску Монморанси, получившШ незадолго пе
редъ теми санъ коннетабля и управлявшей всеми во Франщи. Они 
опасался утратить свою прежнюю репутацш хорошаго полководца, 
если возобновится война, желали, чтобы король занялся подавлешемъ 
ереси, начавшей проникать во Францию, и доказывали королю, что 
дружба съ императоромъ скорее приведетъ его къ осуществлена 
честолюбивыхъ плановъ, чемъ война. Такимъ образомъ императоръ 
и Францискъ съехались въ Эгъ-морте 14 т л я  (1538 года) и про
вели два дня вместе, обедали за одними столомъ, выказывали другъ 
другу знаки полнаго довер1я. О чемъ они условились, мы не знаемъ 
въ точности; несомненно только, что они согласились общими си
лами подавить ересь и демократически движешя, проявлявпняся и

26*
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во владЪшяхъ Карла и во Францш. Вероятно, они не хотели видеться 
въ Ницц£ потому, что при ихъ разговорахъ тамъ присутствовалъ бы: 
папа, и это стесняло бы ихъ. Ни Карлъ, ни Францискъ не разделяли 
понятШ папы о релипозныхъ д-Ьлахъ, помогали ему, когда находили 
это выгоднымъ для себя, но действовали не по его мыслямъ, а по 
своимъ.

3. Ре§ормащ я въ Ж енева.

Л и тер ату р а . Въ разсказк о женевской реформацш авторъ пользовался своимъ прея- 
нимъ трудомъ G eschich tliche D ars te llu n g  des C alvinism us im V erh a ltn is s  sum Staat in 
G enf und  F ra n k re ic h  (H e id e lb e rg , 1 8 3 6 ) . И зъ прежнихъ изсдкдовашй назовемъ: R u -  
c h a t ,  H is to ire  de la R eform ation  de la  Suisse (6  томовъ, Genbve, 1 7 2 6 — 1728);^— 
трактаты  объ исторш  Ж еневы  Ш пон а, Пикб, Т уреля; S e n e b i e r ,  H istoire literaire 
de G eneve (В тома, G eneve, 1 7 8 6 ) ;  изъ новыхъ трудовъ назовемъ: R o g e t ,  Histoire 
du peuple de G eneve depuis la  R eform e ju sq u ’a l’E scalade (7  томовъ, Genfcve, 1875— 
1 8 8 2 ) ;  P a u l  H e n r y ,  D as L eben C alvins (3  тома, H am burg , 1 8 3 5 —1 8 4 4 ); важнМ - 
mie изъ разсказовъ современниковъ: T hdodore de JBeze, H isto ire  de la  vie et mort de 
Je an  Calvin (G enbve, 1 5 6 4 )  и его же: H is to ire  dcc lesiastique des eg lises rdform ees au 
royaum e de F ra n c e  (3  тома, A n v e rs , 1 5 8 1 ) .  Мы пользовались также следующими тру
дами: S t  a h  e l  i n  Jo h an n  Calvin (2  тома, E lb e rfe ld , 1 8 6 0 — 1 8 6 3 );  B a u m ,  'Theodor 
B eza (2  том а, L eipzig , 1 8 4 3 — 1 8 5 1 ) ;  M e r l e  d’A u b i g n e ,  H isto ire de la  Reforma
tio n  en  E u ro p e  a u  tem ps de C alv in  (P a r is ,  1 8 6 3 ) ,  и въ  особенности изсдйдоватемъ 
К ампфш ульте, къ со ж ал к н ш  неконченнымъ: Jo h a n n  Calvin (томъ 1-й, Leipzig, 1869). 
Н овое, полнейш ее с о б р а т е  сочинеш й Кальвина начато въ 18 6 3  году Куниценъ и Рей- 
сен ь . О С ервегЬ  написадъ рядъ изследованШ  Толлинъ; важ нейш ее изъ нихъ: Das Lehr- 
sy stem  M ichael S e rv e ts  (3  тома, G iiters lo h  1 8 7 6 — 1 8 7 8 ) .

а) Б О Р Ь Б А  n A p т i Й,

Графы савойсме издавна были императорскими наместниками въ 
ЖеневЪ, непосредственнымъ государемъ которой былъ епископъ; гра
фы им'Ьли тамъ дворецъ. Женевская епископская каеедра ужь ни
сколько поколений была занимаема принцами савойской динасш , 
стала какъ будто наследственной собственностью савойскаго дома. 
Въ 1523 году Карлъ III герцогъ савойскШ пргйхалъ съ женою Беа
трисой и блестящей свитой въ Женеву. Онъ хотЬлъ сделать ее 
столицею своихъ владЪнШ на сйверЪ отъ Альпъ. Беатриса была 
беременна. Карлъ хотЬлъ, чтобъ она родила въ  ЖеневЪ; это, по его 
мн'Ьшю,. должно было упрочить расположеше гражданъ къ его дина- 
стш. Но черезъ нисколько л'Ьтъ герцогъ упратилъ веб свои влад^- 
ш я  за Альпами, и Женева стала независимымъ городомъ.

Стремлегае герцоговъ савойскихъ отнять у Женевы самоуправлеше, 
совершенно подчинить ее своему произволу, возбудило патрютизмъ 
гражданъ, дорожившихъ своей свободой и желавшихъ стать въ нроч-
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ныя отношешя къ швейцарскому союзу; вождями патрштовъ были 
Бесанзонъ Гюгъ (Hugues), Филиберъ Бертелье и Франсуа Бонниваръ, 
аббатъ монастыря св. Виктора, молодой человекъ хорошаго гумани- 
стическаго образовашя. Патршты назывались гугенотами, huguenots; 
это слово или произведено отъ фамилш главнаго вождя ихъ Гюга, 
или было переделкой слова eidgenossen, т. е. «швейцарцы». Но были 
довольно сильны и приверженцы савойской династш и епископа; пат- 
pioTH называли ихъ мамелюками. Борьба длилась много летъ, часто 
доходила до схватокъ на улицахъ. При герцоге Карле III, усерд- 
нымъ слугой котораго былъ епископъ, родственникъ его, взяла верхъ 
савойская парт!я. Синдики (бургомистры), большинство членовъ го
родского совета, большинство второ степ енныхъ должностныхъ лицъ 
были выбраны изъ нея; Бертелье, отважный защитникъ свободы, 
былъ казненъ. Въ начале двадцатыхъ годовъ умеръ прежнШ епис
копъ; преемникомъ его бы лъ , назначишь Пьеръ де ла Бомъ, чело- 
векъ  графской фамилш, любивший роскошную жизнь, верный слуга 
герцога. Во Францш и Германш, Женеву считали уже савойскимъ 
городомъ. Патрштъ Леверрье, отважившШся сказать въ городскомъ 
совете, что единственный законный государь города— епископъ, былъ 
схваченъ, подвергнуть пытке, казненъ. Запуганные граждане въ 
следующемъ (1524) году на собранш, окруженномъ савойскими сол
датами, согласились отказаться отъ независимости, признать себя 
подданными герцога савойскаго. Но ему не удалось упрочить свою 
власть. Фрейбургцы и бернцы, союзники короля французскаго въ 
войне его съ императоромъ и герцогомъ савойскимъ, вступились за 
Женеву. Благодаря ихъ содгЬйств1ю и энергш Гюга, патрштическая 
пария въ 1526 году одолела; признате власти герцога савойскаго 
было объявлено вынуждеинымъ и недействительнымъ. Женева всту
пила въ союзъ съ Берномъ и Фрейбургомъ. Подъ руководствомъ 
Гюга было улучшено судопроизводство; управлеше было преобразо
в а н о ,^  образцу швейцарскихъ городовъ, учреждешемъ большого со
вета, была организована милищя изъ горожанъ. Предводители ма- 
мелюковъ уехали, соединились съ соседнимъ савойскимъ дворян- 
ствомъ, составлявшимъ общество Рыцарей Ложки, осадили городъ, 
отрезали подвозъ туда съестныхъ припасовъ. Существеннымъ стрем- 
лешемъ гугенотовъ было пршбрЪтеше политической свободы для 
города; но не могъ не оказывать вл!яшя на нихъ примеръ союз- 
никовъ ихъ, бернцевъ, которые около того времени ввели у себя ре
формаций. Они были темъ больше расположены принять ее, что 
епископъ помогалъ ихъ врагамъ, и большинство духовенства держа
лось стороны герцога. Епископъ уехалъ изъ Женевы; призывалъ 
дворянъ на защиту его правъ. Арх1епископъ В ьенш й, къ митропо
лии котораго принадлежала женевская anapxia, отлучилъ женевцевъ 
отъ церкви, наложилъ интердиктъ на ихъ городъ. Герцогъ Карлъ
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велелъ въ 1530 году арестовать Баннивара, доверившагося его охран- 
ной грамоте и по'Ьхавшаго въ  савойсмя влад'Ьшя; атотъ вождь 
патрштовъ былъ схваченъ близъ Лозанны солдатами герцога и за- 
пертъ въ ужасную подводную темницу Шилыонскаго замка.— Понятно, 
что идеи реформами распространялись въ Ж еневе. Сформировалась 
парня эиергическихъ людей, вождями которыхъ были Бодишонъ и 
Бандаль. Она требовала совершенной отмены светской власти епи
скопа, между т'Вмъ какъ Гюгъ и друие умеренные либералы хотели 
отменить только власть герцога савойскаго, продолжая признавать 
епископа государемъ Женевы. П ария более энергическая взяла верхъ. 
Въ 1530 году, когда шла война между цвиншанцами и католиками 
въ  Ш вейцарш, граждане Женевы, при содМ ствш фрейбургцевъ и 
бернцевъ, разрушили замки соседнихъ вельможъ, нападавшихъ на го- 
родъ, и принудили герцога заключить договоръ, возстановивний не
зависимость Женевы, ограничивши власть герцога надъ ней пустыми 
правами почета и признавшШ законнымъ союзъ ея съ Берномъ и 
Фрейбургомъ. Этотъ трактатъ былъ подписанъ въ Пэерне (Рауегпе) 
въ январе 1531. Мы говорили, что бернцы не руководились усердоемъ 
къ релипозной пропаганде, помогая Цюриху въ войне съ католи
ческими кантонами, что они хотели только свободы евангелической 
проповеди въ областяхъ, подвластныхъ швейцарскому союзу. Помо
гая Ж еневе обороняться отъ герцога и вельможъ, бернцы тоже не 
занимались релипозной пропагандой; когда отрядъ войска ихъ стоялъ 
въ  Ж енева, проповедники его совершали для своихъ воиновъ рефор
матское богослужете; тЬмъ и ограничивалось дело въ релииозномъ 
отношенш. Правда, 6epHCKie воины давали женевцамъ реформатсшя 
сочинешя, некоторые изъ нихъ бранили епископа и все католиче
ское духовенство, но это были разговоры отдельныхъ людей. Берн
ское правительство не участвовало въ ихъ деле. Но число сторон- 
никовъ реформацш въ  Ж еневе сильно увеличилось. Они собирались 
въ  домахъ частныхъ людей читать реформатсшя сочинешя. Оливетанъ, 
проповедывавшШ реформатство въ Нойоне, родственникъ Кальвина, по
селился въ Ж еневе и занялся тамъ переводомъ Библш, который, при 
помощи вальдШцевъ, былъ напечатанъ въ Нёфшателе и распростра
нился по землямъ французскаго языка. Поводомъ къ формальному от
деление отъ римской церкви послужило и въ Ж еневе, какъ въ Вит
тенберге, неблагоразумное распоряжеше папы. Климентъ YII объявилъ 
9 ш н я  1532 юбилейный праздникъ съ отпущешемъ греховъ бого- 
мольцамъ, которые прШдутъ въ Римъ. На церковныхъ дверяхъ въ 
Ж еневе была, неизвестно кем ъ, прибита прокламащя, говорившая въ 
противоположность папской булле, что Отецъ Небесный даетъ отпу- 
щеше греховъ всемъ кающимся и верующимъ въ обетоваше Христа. 
Это было началомъ реформатскаго движешя. Большой советъ возло- 
жилъ на епископскаго генеральная викар1я обязанность наблюдать,
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чтобы во всехъ церквахъ было проповедуемо Евангел!е «по истине 
и безъ примеси человеческихъ выдумокъ и сказокъ». Вскоре после 
того поселился въ Женеве знаменитый реформатшй проповедникъ 
Гилыомъ Фарель, уроженецъ города Гапа (въ Дофииё), обращенный 
къ евангельскому ученно Фабри Этабльскимъ, возвещавний въ своемъ 
родномъ городе и въ Монбельяре, потомъ въ Водской области и въ 
Ыижнемъ Валлисе Евангел1е въ духе Цвингли и Эколампад1я. Онъ 
отправился вместе съ Антуаномъ Соиье посетить вальдШшя общины 
въ горахъ Шэмонта и на обратномъ пути оттуда остановился въ 
Женеве. Человекъ суровыхъ правилъ, красноречивый, не боявшШся 
никакихъ опасностей, остававшийся твердымъ во всякихъ бедахъ, 
Фарель подготовилъ почву для деятельности Кальвина. Онъ любилъ 
неожиданно являться въ толпу враговъ, раздражать ихъ, выдержи
вать крики угрозъ ихъ. Когда не пускали его въ церкви, онъ про- 
поведывалъ на кладбищахъ, на площадяхъ, на поляхъ. Иногда вры
вался онъ въ церковь во время католическаго богослужения, всходилъ 
на каеедру и прерывалъ литургно своею проповедью. Католики под
стерегали его на дорогахъ, били такъ, что кровь его брызгала на 
соседше заборы садовъ. Эразмъ, изящный гуманистъ, не любилъ 
грубаго Фареля похожаго на средневековыхъ миссшиеровъ, ходившихъ 
проповедывать язычникамъ; Фарель однажды иазвалъ Эразма Бала- 
амомъ (нророкомъ, ослушавшимся повегЬшя Бож1я). Бернцы покро
вительствовали Фарелю, пламенное усерд1е котораго сильно содейст
вовало успехамъ реформащи во французской Швейцарш. Онъ явился 
въ Женеву съ рекомендательными письмами отъ бернскаго прави
тельства, нашелъ тамъ хороший щ т ъ  себе и выбралъ Женеву 
центромъ своей пропаганды. Действительно, Женева была удобней- 
шимъ пунктомъ для этого, находясь на границе Савош и Францш. 
Два года шла въ городе горячая борьба между сторонниками и про
тивниками реформащи, не разъ бывали схватки на улицахъ, даже 
въ церквахъ. Фарель былъ выгнанъ изъ Женевы, но поселился по 
соседству ея въ Орбе и сносился съ женевскими реформатами. То- 
варищъ его, тоже французъ, Антуанъ Фромйнъ также выгнанъ былъ 
изъ Женевы, хотя держалъ себя осторожнее его. Большой советъ, 
колеблясь между противоположными угрозами фрейбургскихъ католи- 
ковъ и бернскихъ реформатовъ, не принималъ никакого р еш етя , 
старался только примирить партш, прекратить безпорядки своимъ 
посредничествомъ. Бъ одной изъ дракъ погибъ каноникъ, имевшШ 
сильныхъ родственниковъ во Фрейбурге. Смерть его увеличила вза
имное ожесточеше партШ. Католики одолели* епископъ (Пьеръ де-ла- 
Бомъ) возвратился въ Женеву (1 ш ля 1533); большой советъ и 
синдики торжественно встретили его какъ государя Женевы; но тре
вожная жизнь въ волнующемся городе не понравилась ему; черезъ 
две недели онъ покинулъ Женеву и уже не возвращался туда.
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Поселившись въ своемъ именье Арбуи, где былъ у него дворецъ, 
онъ посылалъ въ Женеву увещашя и угрозы; оне не действовали. 
Ф ранцузш й доминиканецъ Гюи Фюрбити сталъ говорить резшя про
поведи противъ еретиковъ немцевъ; бернцы, на которыхъ были на
правлены его нападешя, прислали жалобу женевскому большому со
вету; однимъ изъ бернскихъ пословъ былъ Пьеръ Вирб, уроженецъ 
Орба, ученики и другъ Фареля, менее резкШ, но не уступавшШ сво
ему учителю усерд1емъ къ реформацш. На немъ еще оставались следы 
ударовъ, получеиныхъ имъ въ схватке съ католиками въ Пэерне. 
Передъ пр1ездомъ бернскаго посольства возвратились въ Женеву Фа- 
рель и Фроманъ, вызванные Бодишономъ, готовившимся къ реши
тельной борьбе. По жалобе бернцевъ, большой советъ велелъ аре
стовать Фюрбити и предать его церковному суду, членами котораго 
были назначены «служители Евангел1я» Фарель, Фроманъ и Вирё/ 
Католики хотели силой освободить мученика, какъ нззывали они 
Фюрбити, но только ускорили этими падеше католичества. Фюрбити 
былъ присужденъ всенародно отречься отъ своихъ обидныхъ рефор- 
матами словъ, онъ не согласился, хотя былъ изнуренъ и нравственно 
и физически; велено было оставить его въ темнице до окончатель
ного реш еш я дела о немъ.

Запугиваемое угрозами Фрейбурга, правительство не согласилось 
отдать одну изъ городскихъ церквей для богослужетя реформатамъ, 
какъ они просили. Фарель съ своими приверженцами пошелъ 1 марта 
1534 во францисканскую церковь и совершилъ тамъ первое въ Же
неве богослужеше по реформатскому обряду въ  церкви. Черезъ не
сколько времени пр1ехали послы Фрейбурга и объявили, что ихъ 
кантонъ разрываетъ дружбу съ Женевой. Это доставило решитель
ный перевесъ вл1яшю Берна и ускорило победу реформацш. Женевг 
ское духовенство почти вовсе не. принимало у ч аш я  въ борьбе; за
щитниками католичества были иноземцы, и когда по желанно рефор- 
матовъ правительство назначило релипозный диспутъ, ни одииъ че- 
ловекъ изъ женевскаго духовенства не выступилъ ораторомъ на 
немъ; а когда Фарель 8 августа пошелъ при колокольномъ звоне, 
какъ победитель, въ женевскШ каеедральный соборъ (церковь апо
стола Петра) и совершилъ тамъ реформатское богослужеше, ни одинъ 
католическШ священникъ не протестовали противъ этого. Большой 
советъ держали себя нерешительно, и власть захватили вожди ре- 
форматовъ. Народи врывался въ церкви, уничтожали образа и все 
знаки идолопоклонства, какъ ихъ называли онъ, требуя отмены ка
толическая богослужешя. Правительство уступило воле волнующейся 
массы, объявило епископу, что его власть отменяется, прекратило 
католическое богослужеше; неподчиняюпиеся новому порядку были 
лишаемы гражданскихъ правъ; они удалялись изъ Женевы; въ числе 
другихъ уехала Жанна Жюсси, аббатисса монастыря св. Клары, раз-
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сказавшая потомъ съ католической точки зрешя въ своей книге 
«Закваска кальвинизма» (Levain du calvinisme) историю введешя ре
формами въ Женеве. Большинство духовенства безъ сопротивлешя 
подчинилось воле правительства.

По введены реформацы Женева стала считать себя независимымъ 
тосударствомъ; но чтобы защитить свою самостоятельность, она должна 
была выдержать борьбу. Епископъ отлучилъ отъ церкви гражданъ, 
«подвергшихъ городъ великой опасности проклятой лютеранской сек
тою». Герцогъ Карлъ принималъ бежавшихъ католиковъ, готовился 
къ нападенпо, и скоро къ Женеве подступило войско герцога и епи
скопа, подкрепленное эмигрантами; оно действовало съ ожесточе- 
шемъ; но граждане, подъ начальствомъ Бодишона, храбро обороня
лись. Они надеялись, что имъ будутъ помогать бернцы; но бернцы 
не желали ввязываться въ эту войну. Фраицискъ вошелъ въ сно- 
шеше съ женевскимъ правительствомъ, обещалъ городу свое покро
вительство въ надежде подчинить его себе. Тогда бернцы послали 
наконецъ помощь своимъ союзникамъ женевцамъ и въ половине 
января 1536 года объявили войну герцогу. Теснимый со всехъ сто- 
ронъ, Карлъ увиделъ себя въ безиомощномъ положены. Французы 
заняли Савош и Шэмонтъ, бернцы овладели Водской областью, 
замками по Роне и по северному берегу Женевскаго озера, взяли 
при помощи женевской флотилы замокъ Шилыонъ, освободили заклю- 
ченныхъ въ немъ. Бонниваръ и товарищи его страдашй были встре
чены въ Женеве съ почестями. Женевцы выражали благодарность 
Берну, но не захотели подчиниться власти его. «Вечный союзъ», 
заключенный Женевою съ Берномъ 9 августа 1537, предоставлялъ 
бернцамъ много правъ въ Ж еневе, но сохранялъ ея независимость. 
Она стала однимъ изъ городовъ, находящихся въ тесной связи съ 
швейцарскимъ союзомъ, и 30-летняя борьба ея за свободу кончи
лась полнымъ введешемъ реформацы.

Ь) НЕРЕСЕЛЕН1Е КАЛЬВИНА ВЪ ЖЕНЕВУ, ЕГО ИЗГНАН1Е И В03ВРАЩЕН1Е.
i.

Продолжительная борьба партШ разстроила общественный поря- 
докъ въ Ж еневе, сделала нравы грубыми. Фар ель неутомимо забо
тился объ установлены новаго порядка, объ улучшены нравовъ. 
Это не удавалось ему. Мнопя изъ знатныхъ фамилШ оставались 
преданы католичеству. Простолюдины буйствовали. Фарель былъ 
больше агитаторъ, чемъ государственный человекъ, имелъ отвагу 
и краснореч1е революционная) трибуна, но былъ лишенъ администра
тивна™ таланта. Его помощники Вирё и Фроманъ уехали. Вирб за
нялся пропагандой реформации въ Нёфшателе и Лозанне; Фроманъ, 
компрометировавшШ себя неосторожностями, устранился отъ обще- 
ственныхъ делъ. Новые реформатше проповедники были бездарны
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и мало образованы. Правительство считало епископскую власть пе
решедшей къ нему и въ церковныхъ дЬлахъ, какъ въ политических!», 
хотело безусловно править церковью, а между тЬмъ мнопе члены 
его были равнодушны къ религш. Muorie крупе граждане также 
презирали ее. Въ такомъ положении находились дЬла, когда npi- 
Ьхалъ въ  Женеву Кальвинъ, какъ принято называть его по латин
ской формЬ его французской фамилш Ковенъ (Cauvin).

Ж анъ Ковенъ, сынъ человека, занимавшаго административную 
должность въ НойонЬ, родился 10 ш ля 1509. Онъ имЬлъ твердый, 
суровый, деятельный характеръ. Талантливость, выказанная маль- 
чикомъ въ  нойонской школЬ, внушила отцу мысль предназначить 
сына къ ученой каррьерЬ. Она въ то время соединялась съ духов- 
нымъ зваш емъ, дававшимъ ученому средства къ жизни. Отецъ от- 
правилъ Жана въ парижсшй коллепумъ Монтегю (гдЬ черезъ ни
сколько лЬтъ сталъ учиться ПгнатШ Лойола). Жанъ Кальвинъ по- 
лучилъ бенефицш, еще будучи только подростающимъ юношей. Отецъ 
вскоре посл'Ь того перемЬнилъ свое намЬреше, предназначилъ Жана 
быть юристомъ.— Онъ, послушный сынъ, усердно занимался юриспру- 
денщей въ  орлеанской и буржской высшихъ школахъ; съ тЬмъ 
вмЬстЬ занимался и гуманистическими науками. ЛатинскШ слогъ его 
показываетъ, что онъ хорошо изучилъ классическихъ писателей. Онъ 
занимался до глубокой ночи; утромъ въ уединенш обдумывалъ про
чтенное накануне. Такой мучительной душевной борьбы, какъ Лютеръ, 
онъ не испыталъ; но имЬлъ довольно тяжелыя сомнЬшя; старался 
победить ихъ постомъ и молитвой, но не могъ. Наконецъ, по его 
словамъ, была какъ молшей озарена для него бездна заблужденШ, 
въ которой находился онъ. По мнЬнш нЬкоторыхъ ученыхъ, онъ 
посл'Ь того написалъ первое свое сочинеше, КомментарШ къ раз- 
сужденш Сенеки о кротости; по мнЬнно другихъ, оно было написано 
раньше, еще въ першдъ релипозныхъ сомнЬнШ. Оно посвяШеио 
королю. Кальвинъ въ немъ убЬждаетъ Франциска быть кроткимъ къ 
нослЬдователямъ новаго вЬроучешя. По смерти отца, Кальвинъ за
нялся богослов1емъ, усердно изучалъ Священное писаше. Идеи ре
формами были распространены тогда между французскими учеными; 
даже сестра короля Маргарета сочувствовала имъ; но го су дар ства  
правили усердные католики, и много людей было сожжено за пре
данность реформами. Кальвинъ, высказывавший реформатсшя мнЬшя, 
тоже подвергался опасности; онъ отказался отъ своей бенефицш, 
получивъ вознаграждеше за нее, и бЬжалъ изъ Парижа въ южную 
Францию, жилъ тамъ нисколько времени подъ чужимъ именемъ, 
трудясь надъ разъяснешемъ своихъ релипозныхъ понятШ; сталъ 
подвергаться и тамъ опасности, принужденъ былъ бЬжать изъ. Фран- 
цш , нашелъ прш тъ себЬ въ БазелЬ.
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В ъ  Б а з е л е  К а л ь в и н ъ  н а п е ч а т а л ъ  в е сн о ю  1536 го д а  св о е  „ Р у к о в о д с т в о  
к ъ  и зу ч еш ю  х р и с т а а н с к о й  в е р ы " ,  Institu tio  C hristianae R elig ionis. О но и зд а н о  
бы л о  п е р в о н а ч а л ь н о  н а  л а т и н с к о м ъ  я з ы к е ;  но  п о л агаю т ъ , ч то  это  п е р е -  
в о д ъ  о р и г и н а л а , п и с а н н а го  по  ф р а н ц у зск и  и н а п е ч а т а н н а г о  н ес к о л ь к о -  
п о з д н е е .  Ц е л ь  К а л ь в и н а  б ы л а  о п р а в д а т ь  ф р а н ц у зс к и х ъ  р е ф о р ы а т о в ъ  о т ъ  
о б в и н е т й  к а т о л и к о в ъ , п отом у  к н и г а  и м ^ е т ъ  х а р а к т е р ъ  ап о л о гети ч еск Ш  и  
пол ем и ческШ ; о н а  н а п и с а н а  о ч е н ь  гл у б о к о м ы с л ен н о , съ  б езстр аш н о й  п о с л е 
д о в а т е л ь н о с т ь ю  вы в о д о в 'ь  и зъ  о с н о в н ы х ъ  л о н ятай . К а л ьв и н у  бы ло т о г д а  
т о л ь к о  26  л е т а ,  но  о б р а з ъ  м ы сл ей  его  у ж е  со в ер ш ен н о  у ст ан о в и л с я . Въ- 
н о в ы х ъ  и з д а т я х ъ  о н ъ  у л у ч ш а л ъ  и р а с ш и р я л ъ  это  в а ж н е й ш е е  св о е  со ч и - 
нен1е. О б ъ е м ъ  к н и ги  в ъ  п о с л е д н и х ъ  и з д а т я х ъ  в ъ  п ять  р а з ъ  больш е п е р -  
в о н а ч а л ь п а г о , и лиш ь вем н отая  с т р о к и  п е р в а г о  и зд ав а я  о стал и сь  в ъ  н р е ж -  
н ем ъ  в и д е ;  но  п е р е д е л к и  к а с а ю т с я  т о л ь к о  ф о р м ы  и з л о ж е т я  м ы слей , а. 
н е  су щ н о сти  и х ъ . К о р е н н ы я  понятая  о с т а л и с ь  в ъ  п о с л е д н е м ъ  и з д а н ы , с д е -  
л ан н о м ъ  К а л ь в и н о м ъ , т е  ж е  с а м ы я , к а т я  бы ли  в ъ  п ер в о м ъ . „ Р у к о в о д с т в о  
к ъ  и з у ч е н ш  х р и ст аа н ск о й  в е р ы " — в а ж н е й ш е е  п р о и з в е д е т е  р е ф о р м а т с к а г о  
б о го сл о в 1я  в ъ  X Y I в е к е .  О но с т а л о  к а н о н и ч е с к о й  к н и го й  ф р а н ц у зс к а го  
п р о т е с т а н т с т в а , п о то м у  бы л о  п р е д м е т о м ъ  с а м ы х ъ  о ж есто ч ен н ы х !»  о и р о в е р -  
ж енШ , р у г а т е л ь с т в ъ  и п р е с л е д о в а н Ш  к а т о л и ч е с к а г о  д у х о в е н с т в а . В ъ  св о е ы ъ  
„ Р у к о в о д с т в е "  К а л ь в и н ъ  р а з в и в а е т ъ  м ы сл ь  А в г у с т и н а  о б ъ  о п р а в д а н ы  ч е 
л о в е к а  б л а г о д а т ь ю ; в ъ  его  и з л о ж е н ы  э т а  и д ея  с т а н о в и т с я  п о с л е д о в а т е л ь -  
н ы м ъ  у ч е т е м ъ  о п р е д о п р е д е л е н ы , п о  к о то р о м у  Б о гъ  до  с о з д а ш я  Mipa 
п р е д н а з н а ч и л ъ  н е к о т о р ы х ъ  лю дей  д л я  в е ч н а г о  с п а с е ш я , д р у ги х ъ  д л я  в е ч 
н о й  п о ги б е л и . К а л ь в и н ъ  б е р е т а  о с н о в а ш е м ъ  св о его  у ч е т я  р е з к о  р а з в и 
т и я  п о н ятая  о  в с е м о гу щ е с т в е  и п р е д в е д е н ы  б о ш е м ъ  и о б е зу с л о в н о й  
за в и с и м о с т и  ч е л о в е к а  о т ъ  во д и  Б о ж 1 е й ; и зъ  это го  о н ъ  в ы в о д и т ъ , ч то  Б о г ъ  
по  р е г а е н ш  св о ем у  с о зд а л ъ  н е к о т о р ы х ъ  лю дей  для в е ч н а г о  б л аж ен ств а ,, 
д р у г и х ъ , н е  б о л е е  в и н о в н ы х ъ , о с т а в и л ъ  н а  в е ч н у ю  п о ги б ель . П р о т е с т а н т -  
CKie б о го сл о в ы  в о о б щ е  д е р ж а л и с ь  т о г о  ж е  м н е т я ,  но оно н е  в ы с т у п а л о  
н а  п ер в ы й  п л а н ъ  в ъ  и х ъ  д о г м а т и к е  и  су щ еств ен н о ю  чер то ю  в е р о у ч е ш я  
с д е л а л о с ь  то л ь к о  у ж ь  у К а л ь в и н а . О н о  бы л о  п р и н ято  о т ъ  н его  всею  р е 
ф о р м атс к о ю  ц е р к о в ь ю .— В ъ  у ч е н ы  о т а и н с т в е  эвх ар и стаи  о н ъ  с т а р а л с я  
п р и м и р и ть  м н е т я  Ц в и н гл и  и Л ю т е р а , ф орм улируя э т о т ъ  д о г м а т а  в ы р а ж е -  
ш е м ъ : „ В е р у к н щ е  в о с п р и н и м а ю т ъ  д у х о в н о , но д е й с т в и т е л ь н о  т е л о  Х р и 
с т о в о , н а х о д я щ е е с я  н а  н е б е с а х ъ  о д есн у ю  Б о г а " .  У с тр о й с тв о  ц е р к в и  о с н о 
в ы в а е т с я  у К а л ь в и н а  н а  п р и н ц и п е  с а м о у п р а в л е т я  о б щ и н ы  (п р и х о д а ) ;  
этотъ п р и н ц и и ъ  п р о в о д и т ь  о н ъ  п о с л е д о в а т е л ь н о  и т р е б у е т ъ  н е за в и с и м о с т и  
ц е р к в и  о т ъ  г о с у д а р с т в а ; в в е д е н н а я  и м ъ  в ъ  Ж е н е в е  т е о к р а т а я  н а х о д и т с я  
в ъ  р е з к о м ъ  п р о т и в о р е ч а  съ  его  с о б с т в е н н ы м ъ  у ч е т е м ъ .

Послать свое «Руководство» Франциску съ посвящешемъ, въ ко- 
торомъ энергически опровергались клеветы католиковъ на реформа- 
товъ, Кальвинъ уехалъ изъ Базеля искать себе новаго поприща дея
тельности; несколько времени онъ прожилъ въ Ферраре у герцогини 
Ренаты (Ренё), французской принцессы, расположенной къ реформат
скому у ч ен т ; на обратномъ пути онъ пр1ехалъ подъ чужимъ име- 
немъ въ Женеву. Узнавъ отъ одного изъ общихъ друзей о его npi- 
езде, Фарель сталъ убеждать. его остаться въ Ж еневе; онъ долго 
сопротивлялся просьбамъ Фареля, не желая менять тихую ученую 
жизнь на тревоги общественной деятельности. ПылкШ Фарель вос
кликну лъ наконецъ: «Именемъ всемогущаго Бога возвещаю тебе:
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п р о м и н е  Бояие падетъ на тебя, если ты откажешься помогать намъ 
въ  делеГосподнемъ и возлюбишь себя больше, чемъ Христа!» Каль- 
винъ покорился воле Бож1ей, высказанной, какъ ему казалось, устами 
Фареля и обещался остаться. Это было въ т л е  1536.

Общими силами онъ и Фарель стали организовать новую церковь 
по принципамъ, изложеннымъ въ его «Руководстве». Городской со
в е т ь  после некотораго колебашя утвердилъ вероисиоведаше и пра
вила церковнаго устройства, изложенныя Фарелемъ въ записке, со
ставленной при содействш Кальвина, созвалъ собраше гражданъ; 
оно дало клятву держаться этого исповйдатя, и советь ввелъ новое 
церковное устройство, важнейшей частью котораго былъ совать ста- 
рейш инъ, имевнпй судебную власть по д'Ьламъ веры и нравствен
ности. Два анабаптиста, пргЬхавнйе въ Женеву изъ Нидерландовъ, 
возбуждали народъ къ сопротивлений; но были потребованы на рели- 
иозный диспутъ, после котораго имъ было велено удалиться навсегда 
изъ женевской области подъ страхомъ смертной казн" за ослушанге. 
Гораздо сильнее было сопротивлеше либеральной партш, ожидавшей 
устранешя католическихъ стеснешй личной свободы и съ негодова- 
шемъ видевшей, что легкое снисходительное управлеше католиче
ского духовенства заменилось владычествомъ суровыхъ реформато
р о в ^  угнетающихъ личную свободу резкими проповедями, строгими 
наказашями. Новое церковное устройство либералы называли женев- 
скимъ папствомъ; составилась сильная оппозищя противъ самовла- 
ш я  Фареля, Кальвина и родственниковъ и друзей, пр1ехавшихъ къ 
нимъ изъ Фрашци. Она просила помощи у Берна; онъ былъ и прежде 
недоволенъ тем ъ, что Женева не подчинялась его политике; теперь 
бернцы еще больше были раздосадованы тем ъ , что Женева отделилась 
отъ нихъ и другихъ швейцарскихъ реформаторовъ въ релипозныхъ д£- 
лахъ. Швейцарсше реформаты съехались на синодъ (соборъ) въ Ло
занне. Пьеръ Кароли обвинялъ женевскихъ реформаторовъ въ apiaH- 
ской ереси; синодъ потребовалъ, чтобы женевская церковь держалась 
во всемъ «бернскихъ порядковъ» и возстановила обряды, отменен
ные Кальвиномъ и Фарелемъ, какъ напримеръ болыше церковные 
праздники и употреблеше опресноковъ въ эвхаристш. Женевское 
правительство отказалось исполнить это; вражда Берна противъ фран- 
цузскихъ проповедниковъ возросла; онъ говорилъ, что они хотятъ 
отдать Ж еневу подъ власть Францш. Либеральная пария въ Женеве 
ободрилась, упрямство Кальвина и Фареля произвело безпорядки; боль
шой советь велелъ арестовать одного изъ ихъ помощниковъ, ста
рика проповедника Курб, лишилъ Кальвина и Фареля должностей, 
изгналъ ихъ изъ Женевы (въ апреле 1538). Бернцы нашли, что 
реакщ я 'въ Ж еневе пршбрела слишкомъ много силы, что это пред- 
ставляетъ опасность для реформами, просили смягчить меры, при
н я тая  противъ Фареля и Кальвина, но женевское правительство ос-
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талось непреклонно въ своемъ р еш ети  удалить бунтовщиковъ, какъ 
называло оно Фареля и Кальвина. Осыпанные упреками, они уехали 
въ Базель. Оттуда Фарель поехалъ на должность проповедника, пред
ложенную ему городомъ Пёфшателемъ. Кальвинъ переехалъ въ Страс- 
бургъ, где уже прежде жилъ несколько времени; тамъ его назна
чили проповедникомъ общины французскихъ эмигрантовъ; онъ чи- 
талъ публичный лекцш, занимался богословскими трудами; въ это 
время написалъ онъ комментарШ къ Посланпо римлянамъ.

Мы видели, что Страсбургъ шгЬлъ - важное значеше въ исторш 
реформащи. Тамъ сталкивались лютеранство и цвипшанство; тамъ 
поселялось много протестантовъ, бежавшихъ изъ Франции и сносив
шихся съ оставшимися на родине; тамъ развилась и анабаптистская 
секта Гофмана; потому изъ Страсбурга легко было следить за общимъ 
ходомъ релипозной борьбы и находясь тамъ удобно было разъяснить 
себе существенный черты реформащониаго движешя. Буцеръ былъ 
преставителемъ этого всесторонняя понимашя реформацш; онъ оце- 
нилъ таланты Кальвина, сталъ его покровителемъ. По рекомендацш 
Буцера Страсбургъ выбралъ Кальвина своимъ уполномочеинымъ на 
релипозныхъ собеседовашяхъ въ Вормсе и Регенсбурге. Кальвинъ 
познакомился тамъ съ Меланхтономъ и, при всемъ уваженш къ нему, 
порицалъ его желаше примирить протестантовъ съ католиками, пред- 
остерегалъ его отъ довер1я къ «кровожадному римскому тиранну и 
безбожной римской шайке людей одетыхъ въ пурпуръ» (кардиналовъ). 
Кальвину не нравились слабость церковной дисциплины у немецкихъ 
протестантовъ, недостатокъ власти у ихъ духовенства, зависимость'ихъ 
богослововъ отъ государей.

Изгнаше реформаторовъ изъ Женевы было деломъ противниковъ 
суровой церковной дисциплины и владычества духовенства. Проповед
ники более уступчивые, и въ числе ихъ мноие бернцы, заняли места 
прогнанныхъ; правительство взяло въ свои руки заведываше церков
ными, делами и надзоръ за нравственностью; но оно было вяло, 
новые проповедники были не талантливы, а у изгнанныхъ оставалось 
много горячихъ приверженцевъ. Сонье, вождь этихъ «гильерминцевъ», 
guillem ins, какъ ихъ называли по имени Гилыома Фареля, началь- 
никъ школы, основанной въ ривскомъ монастыре, и друие французы 
были выгнаны. Но оппозищя осталась сильна. Все усердные рефор
маты соединились для сопротивлетя явнымъ и тайнымъ католикамъ, 
хотевшимъ возстановить старую церковь, и бернцамъ, стремившимся 
подчинить себе Женеву.— Кальвинъ оставался въ сношешяхъ съ 
женевскими реформатами. Имъ угрожала большая опасность. Съ 
одобрёшя папы собрались въ Лшне соседте прелаты и выгнанные 
изъ Женевы католики совещаться о средствахъ возстановить въ 
Женеве католичество. Присутствовавший на этомъ соборе кардиналъ 
Садолё (знаменитый гуманистъ) написалъ послаще, въ которомъ «съ
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душевнымъ доброжелательством^»» увещавалъ «своихъ дорогихъ 
братьевъ, синдиковъ, советъ и гражданъ Женевы», возвратиться къ 
католической церкви. Кальвинъ написалъ въ шесть дней ответе 
Оадолё, одно изъ самыхъ блестящихъ произведен^ богословской по
лемики XYI века , понравившееся даже Лютеру, врагу реформатской 
церкви.

Гильерминцы уже давно требовали возвращешя Кальвина. Обстоя
тельства помогли успеху ихъ усилШ. Посольство, отправленное же
невцами въ  Бернъ, поддалось дипломатической ловкости бернскихъ 
правителей и заключило съ Берномъ новый договоръ, который пока
зал ся ' патрштамъ опасенъ для независимости Женевы. Народъ него- 
довалъ на сторонниковъ договора, «артикулянтовъ», или, по просто
народной переделке этого слова, на «артишоковъ», Artichauts. Воз- 
ло льзовавшись раздражешемъ массы, гильерминцы подняли возсташе 
.противъ правительства и бернскихъ проповЪдниковъ. Артикулянты 
были изгнаны; вождь ихъ генералъ-капитанъ Филиппъ, употребивши 
военную силу противъ волновавшагося народа, былъ наказанъ смертью. 
Бернсше проповедники были принуждены отказаться отъ должностей. 
Большой советь увиделъ, что только Кальвинъ можетъ успокоить 
народъ. Къ нему отправляли въ Страсбургъ пословъ за послами; но 
•онъ долго отвергалъ приглашешя, по тому ли, что желалъ сохранить 
досугъ для ученыхъ занятШ или для того, чтобы крепче подчинить 
-себе правительство. Какъ бы то ни было, онъ наконецъ уступить 
просьбамъ и победоносно возвратился 13 сентября 1541 въ Женеву, 
населеше которой встретило его съ восторгомъ. Онъ былъ теперь 
властелиномъ Женевы.

Онъ возвратился не съ мыслями о мщенш врагамъ; онъ хотелъ 
^осуществить свои мысли о церковномъ устройстве, а къ этой цели 
надобно было идти, выказывая себя человекомъ умереннымъ и снис- 
хортельны м ъ. Вскоре по его возвращенш была учреждена коммисш 
для устройства церковныхъ делъ. Она состояла изъ шести духовныхъ 
лицъ и шести м1рянъ. Подъ руководствомъ Кальвина она выработала 
правила, подчинявпия частную жизнь людей церковному начальству. 
Большой советъ после некотораго колебашя далъ этому проекту 
силу закона (2 января 1 542). Кальвинъ и его сотрудники, составляя 
проектъ, были проникнуты желашемъ возстановить въ богослужеши 
порядокъ апостольскихъ временъ, какъ понимали его. Новый законъ 
говорилъ, что источникъ законодательной власти по церковнымъ де- 
лам ъ— собрате верующихъ, но передавалъ эту власть консисторш, 
верховному суду, составленному изъ духовныхъ и м!рянъ.

е) церковное устройство, введенное въ женевф кальвиномъ.

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ы в о д о в ъ , х а р а к т е р и з у ю щ а я  в е р о у ч е т е ,  излож енное 
К а л ь в и н о м ъ  в ъ  е го  „ Р у к о в о д с т в е “ , п р о я в л я е т с я  с ъ  т а к о й  ж е  систем атйч-
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в  остью  и в ъ  у ч р е ж д е т я х ъ ,  в в е д е н н ы х ъ  в ъ  Ж е н е в  а  п одъ  е го  вл 1 яш ем ъ . 
В ъ  и с т о р ш  р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  п р и м е р ы  у ч р е ж д е т й ,  с о с т а в л е в е ы х ъ  с ъ  
т а к о ю  в е р а о с т ь ю  о сн о в н ы м ъ  п р и н ц и п а м ъ , т а к ъ  м ето д и ч н о , к а к ъ  р е ф о р м а т 
с к а я  ц е р к о в ь  К а л ь в и н а . П о  п о н я та я м ъ  К а л ь в и н а , х р и с п а н е к а я  ц е р к о в ь  — 
у ч р е ж д е ш е , и м ею щ ее  св о ею  ц е л ь ю  д о с т а в и т ь  в е ч н о е  б л а ж е н с т в о  л ю дям ъ , 
и зб р а н н ы м ъ  д л я  него  п р е д о п р е д е л е т е м ъ  б о ж ш м ъ . В ъ  св о ем ъ  „ Р у к о в о д с т в е 41 
о н ъ  г о в о р и т ь : „ Ц е р к о в ь  —  н а ш а  м а т ь , м ы  н е м о ж ем ъ  во й д ти  в ъ  ж и зн ь  
(в е ч н у ю )  и н а ч е  к а к ъ  есл и  о н а  р о д и т ь  н а с ъ , в о с к о р м и т ъ  св о ей  грудью  и 
о х р а н и т ь  н а с ъ  до о св о б о ж д ен и я  н аш е го  о т ъ  б р е н н аго  т е л а ,  к о г д а  м ы  с т а 
н еш ь п о д о б н ы  а н г е д а м ъ 44. Н о  н е  в с е х ъ  п р и н а д л е ж а щ и х ъ  к ъ  св о ей  ц е р к в и  
о н ъ  с ч и т а е т е  и зб р ан н ы м и  д л я  с и а с е т я .  О н ъ  н е  б е р е т ъ  н а  с е б я  р а з л и ч а т ь  
и зб р а н н ы х ъ  о т ъ  н е и з б р а н н ы х ъ , п р и з н а е т ъ  ч л ен ам и  св о ей  ц е р к в и  в с е х ъ  
и с п о в е д у ю щ и х ъ  е я  у ч е т е ,  н о  ст р о го  о т д е л я е т ъ  о т ъ  н е я  в с е х ъ ,  о тр и ц аю - 
зцихъ  е е  сл о в о м ъ  или  д е л о м ъ .

Э т а  ц е р к о в ь , в н е  к о т о р о й  н е т ъ  с и а с е т я ,  д о л ж н а , г о в о р и т ь  о н ъ , и м е т ь  
т о  у с т р о й с т в о , к а к о е  п р е д п и с а н о  а п о с т о л а м и  и с у щ е с т в о в а л о  в ъ  п е р в ы х ъ  
х р и с п а н с к и х ъ  о б щ и н а х ъ . О н ъ  х о т е л ъ  в о з с т а н о в и т ь  ап о с то л ь с к у ю  п р о сто ту . 
Л и ш ен н ы й  п о э т и ч е с к а го  и  х у д о ж е с т в е н  н аго  ч у в с т в а , о н ъ  б ы л ь  о ж е с т о ч е н - 
н ы м ъ  в р а го м ъ  в с я к и х ъ  о б р я д о в ъ , к а з а в ш и х с я  ем у  з а т е м н я ю щ и м и  и сти н н ы й  
п р е д м е тъ  б л а г о г о в е т я ;  о н ъ  о т м е н и т ь  в с е  т е  о б р я д ы , к о т о р ы е  н е  бы л и , 
но его  м н е н ш  у ч р е ж д е н ы  Х р и с т о м ъ  и а п о с т о л а м и , о т м ё н и л ъ  д а ж е  ц е р к о в 
н ы е  п р а зд н и к и . С ъ  ст р о го с ть ю  1 у д ей ск аго  з а к о н а  о н ъ  о с у ж д а л ъ  в с е  к а з а в 
ш е е с я  ем у  и д о л о п о к л о н с т в о м ъ . Е г о  ц е р к о в ь  п р е д с т а в л я е т ъ  с а м ы й  р е з к Ш  
к о н т р а с т ъ  п ап и зм у ; б ы ть  м о ж е т ъ , в р а ж д е б н о с т ь  его  к о  в с е м ъ  к а т о л и ч е с к и м ъ  
о б р я д а м ъ  п о л у ч а л а  с у р о в о с т ь  о т ч а с т и  о т ъ  т о го , что  Ж е н е в а  б ы л а  о к р у 
ж е н а  съ  т р е х ъ  с т о р о н ъ  к а т о л и ч е с к и м и  зем л ям и  и ем у к а за л о с ь  п о л езн ы м ъ  
р е з к о  о т д е л и т ь  е е  о т ъ  н и х ъ . О н ъ  у ч р е д и л ъ  п р о с т о е  б о г о с л у ж е т е  в ъ  ц е р к -  
в а х ъ ,  н е  и м е ю щ и х ъ  ни о б р а з о в ъ , н и к а к и х ъ  д р у ги х ъ  у к р а ш е ш й . О но н а ч и 
н а е т с я  и к о н ч а е т с я  м о л и т в ам и , с б о р н и к ъ  к о т о р ы х ъ  со с та в л я еш ь  н е ч т о  
п о д о б н о е  сл у ж еб н и к у . Г л а в н у ю  ч а с т ь  б о го с л у ж е ш я  о б р а зу ю тъ  д л и н н ы я  
п р о п о в ед и ^  П р а в и л а  о п р а з д н о в а т и  в о с к р е с н а го  д н я  о ч ен ь  с у р о в ы . Д л я  
б о го с л у ж е б н а го  п е т я  б ы л ь  в п о с л е д с т в ш  п р и н я т ь  п е р е в о д ъ  п с а л м о в ъ , с д е 
л а н н ы й  Б е зо й  и М а р о , с ъ  м елод1ям и и зъ  н а р о д н ы х ъ  н е с е н ъ ,  а р р а н ж и р о -  
ва н н ы м и  Г у д ем ел е м ъ . Э т а  к н и г а  п с а л м о в ъ  п р ю б р е л а  о ч ен ь  б о л ьш о е  зн а -  
ч е т е  в ъ  ф р а н ц у зс к о й  к а л ь в и н и с т с к о й  ц е р к в и .  К а л ь в и н ъ  п р и д а в а л ъ  больш ую  
в а ж н о с т ь  к а т е х и з а ц ш , п о у ч е н ш  п о с л е  л и т у р г ш . Это- н а з и д а т е  и м е л о  
ф орм у в о п р о с о в ъ  и  о т в е т о в ъ ;  н а  н ем ъ  п р и с у т с т в о в а л и  н е  т о л ь к о  д е т и ,  
у ч а п ц е с я  в е р е ,  н о  и м н о п е  в зр о с л ы е . К а л ь в и н ъ  н а п и с а л ъ  д л я  н его  „ К а т е -  
х и зи с ъ  ж е н е в с к о й  ц е р к в и 44, у п о тр еб л ен 1 е  к о т о р а г о  р а с п р о с т р а н и л о с ь  м еж д у  
в с е м и  к а л ь в и н и с т а м и .

К а л ь в и н ъ  б ы л ъ  р е с п у б л и к а н е ц ъ ; с о о б р а з н о  то м у  о н ъ  у ч и т ь , ч т о  в е р х о в 
н а я  в л а с т ь  в ъ  ц е р к в и  п р и н а д л е ж и т е  с а м о й  ц е р к в и , то -ес ть  в сем у  со б р ан н о  
ч л е н о в ъ , с о с т а в л я ю щ и х ъ  е е .  О н а  н а з н а ч а е т ъ  л ю дей , н а  к о т о р ы х ъ  в о з л а г а 
е т е  о б я з а н н о с т ь  с о в е р ш а т ь  б о г о с л у ж е т е ,  о х р а н я т ь  ч и с то т у  в е р ы  и н р а в 
ст в е н н о с т и ; э ти  в ы б о р н ы е  е я — п р о и о в е д н и к и ; о н а  п е р е д а е т е  св о ю  в л а с т ь  
н х ъ  с о б р а н н о , н а з ы в а ю щ е м у с я  п р ес в и те р 1 ем ъ  или  KOHCHCTopieit; в ъ  к о н с и -  
с т о р ш  з а с е д а ю т ъ  к р о м е  п р о п о в е д н и к о в ъ  и  м гр ян е , в ы б р а н н ы е  о б щ и н о й . 
Ч т о б ъ  у п р а в л е т е  н е  п ер еш л о  в ъ  р у к и  н е д о с т о й н ы х ъ  и л и  н е с п о с о б н ы х ъ , 
с в о б о д а  в ы б о р о в ъ  о г р а н и ч и в а е т с я  у слов1ем ъ , ч т о  сл у ж и тел и  с л о в а  Б ож 1я 
м о гу тъ  б ы т ь  и зб и р а е м ы  то л ь к о  и зъ  ч и с л а  л и ц ъ , д о к а з а в ш и х ъ  св о ю  с п о с о б 
н о ст ь  н а  э к з а м е н е , и что  с т а р е й ш и н ы  (ч л ен ы  п р есви тер 1 я) и зб и р а ю т с я  и зъ  
л р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  с о в е т о в ъ  г о р о д а . Д а в а я  в ы с о к о е  п о л о ж е т е  д у х о в ен 
с т в у , К а л ь в и н ъ  о ч е н ь  з а б о т и т с я  о т о м ъ , ч т о б ъ  о н о  и м е л о  у ч е н о с т ь  и  безу 
к о р и зн ен н у ю  н р а в с т в е н н о с т ь  с о о т в е т с т в е н н о  т р е б о в а т я м ъ  п о ч е тн о с ти  с в о -
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е г о  з в а ш я .  Е м у  х о т е л о с ь  б ы  п е р е д а т ь  н о в о й  ц е р к в и  в с е  и м у щ еств о  старой; 
н о  о н о  у ж е  б ы л о  в з я т о  в ъ  г о с у д а р с т в е н н у ю  с о б с т в е н н о с т ь ; потом у онъ 
м о г ъ  п о з а б о т и т ь с я  л и ш ь  о н а з н а ч е н ы  п р и л и ч н а го  с о д е р ж а т я  свящ енникам и., 
Д л я  у с т р а н е т я  в с е г о  д у р н о г о  или  н е п р а в и л ь н а г о  б ы л а  у ч р е ж д е н а  еж егод
н а я  в и з и т а щ я  (р ев и з1 я ) в сФ х ъ  ц е р к в е й ,  а  д л я  з а в е д ы в а ш я  текущ ими 
д е л а м и  б ы л а  у ч р е ж д е н а  к о н г р е г а щ я ,  н а  з а с й д а ш я  к о т о р о й , п р о и сх о д и вш и  
и л и  е ж е м е с я ч н о  и л и  в ъ  с л у ч а я х ъ  н а д о б н о с т и  е ж е н е д е л ь н о ,  до л ж н ы  были 
с о б и р а т ь с я  в с е  с в я щ е н н и к и  Ж е н е в ы  и с е л ь с к и х ъ  о б щ и н ъ  ж е н е в с к о й  об
л а с т и ;  п р е з и д е н т о м ъ  к о н г р е г а ц ы  б ы л ъ  с а м ъ  К а л ь в и н ъ . —  П р ед сед ател ем ъ  
KOHcncTopin, с о с т о я в ш е й  и зъ  и р е е в и т е р о в ъ  п  12  в ы б о р н ы х ъ  м !р ски х ъ  ста- 
р е й ш и н ъ ,  б ы л ъ  о д и н ъ  и зъ  с и и д и к о в ъ ; н о  п р и  ж и з н и  К а л ь в и н а -  э то  обы кно
в е н н о  н е  с о б л ю д а л о с ь , п о ч т и  в с е г д а  п р е з и д е н т с т в о  б ы л о  о т д а в а е м о  ему. 
О б я з а н н о с т ь ю  к о н с и с т о р ш  б ы л о  с о х р а н е ш е  с т р о г а ю  п о р я д к а ,  с т р а х а  Бож1я 
в ъ  ж и з н и  н а р о д а ,  К о н с и с т о р 1 я  б ы л а  т р и б у н а л о м ъ  н р а в с т в е н н о с т и , п ри зы вала 
к ъ  о т в е т у  в с е х ъ  п о д а в а в г а и х ъ  с о б л а з н ъ  с в о и м и  п о с т у п к а м и  и отлучала 
о т ъ  ц е р к в и  у п о р с т в у ю щ и х ъ  в ъ  г р е х е ;  о т л у ч е ш е  л и ш ал о  п ричащ ещ я; 
н а к а з а н н ы й  о с т а в а л с я  о т л у ч е н ъ  д о  т о г о  в р е м е н и , к о г д а  п р и н е с е т ъ  публич
н о е  п о к а я ш е  и о б е щ а е т с я  и с п р а в и т ь с я .  Ц е р к о в н ы й  н р а в с т в е н н ы й  судъ 
б ы л ъ  п о д ъ  у п р а в л е ш е м ъ  с у р о в а г о  К а л ь в и н а  т я ж е л ы м ъ  у г н е т е ш е м ъ  свободы 
л ю д е й  в ъ  ч а с т н о й  ж и з н и . Д е с п о т и з м ъ  к о н с и с т о р ш  б ы л ъ  г л а в н ы м ъ  поводомъ 
к ъ  з а м ы с л а м ъ  н а  ж и з н ь  К а л ь в и н а .— П о  у ч е н ш  К а л ь в и н а ,  ц е р к о в ь  и госу
д а р с т в о  д о л ж н ы  б ы т ь  д в у м я  р а з л и ч н ы м и  н е з а в и с и м ы м и  о д н о  о т ъ  другого 
у ч р е ж д е н ь я м и , и  т о л ь к о  п о м о г а т ь  о д н о  д р у г о м у  в ъ  з а б о т е  о б ъ  осущ ествле
н ы  и д е а л а  х р и с т х а н с к а г о  о б щ е с т в а .  Н о  н а  п р а к т и к е  К а л ь в и н ъ  соверш енно 
с м е ш и в а л ъ  г о с у д а р с т в о  с ъ  ц е р к о в ь ю . П р а в и т е л ь с т в о  и  н а р о д н о е  с о б р а т е  
п о с т а н о в л я л и  т о г д а  з а к о н ы  о б ъ  у с т р о й с т в е  ц е р к в и ;  п р а в и т е л ь с т в о  решало, 
д а ж е  д о г м а т и ч е с ш е  в о п р о с ы ;  К а л ь в и н ъ  н е  в о з р а ж а л ъ  п р о т и в ъ  это го  или 
д а ж е  с а м ъ  п р о с и л ъ  п р а в и т е л ь с т в о  о б ъ э т о м ъ .  О н ъ  п о с т о я н н о  в н у ш а л ъ , что 
д о л ж н о  п о в и н о в а т ь с я  с у щ е с т в у ю щ и м ъ  в л а с т я м ъ ,  о с у ж д а л ъ  м я т е ж и , допу- 
с к а л ъ  с о п р о т и в л е т е  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  с л у ч а е ,  к о г д а  в л а с т ь  т р е б у е т ъ  чего 
н и б у д ь  п р о т и в н а г о  з а п о в е д я м ъ  Б о ж ы м ъ .  Б о г о х у л ь с т в о  и  к о л д о в с тв о  онъ 
с ч и т а л ъ  т а к и м и  ж е  п р е с т у п л е т я м и ,  к а к ъ  у б ы с т в о ;  п о то м у  о д о б р я л ъ  смерт
н ы е  п р и г о в о р ы  п о  о б в и н е ш я м ъ  в ъ  ч а р о д е й с т в е .  В ъ  п е р в ы е  ч е т ы р е  года 
п о  е го  в о з в р а щ е н ы  в ъ  Ж е н е в у  б ы л о  т а м ъ  п о  э т и м ъ  о б в и н е ш я м ъ  предано 
с м е р т и  5 8  ч е л о в е к ъ  л  и з г н а н о  7 6 ; о с о б е н н о  с в и р е п о  с т а л о  п р е с л е д о в а ш е  
з а  ч а р о д е й с т в о ,  в о  в р е м я  ч у м ы  с ъ  17 ф е в р а л я  до  15 м а я  1 5 4 5 . П алачъ  
к а з н и л ъ  и л и  с ж е г ъ  в ъ  э т и  т р и  м е с я п а  3 4  ч е л о в е к а ,  в ъ  т о м ъ  ч и с л е  свою 
м а т ь ,  а  ч и с л о  а р е с т у е м ы х ъ  б ы л о  т а к ъ  в е л и к о , ч т о  з а в е д у ю щ Ш  темницами 
о б ъ я в и л ъ , ч т о  о н е  п е р е п о л н е н ы  л ю д ьм и , о н ъ  н е  м о ж е т ъ  п о м е с т и т ь  в ъ  нихъ 
н и  о д н и м ъ  ч е л о в е к о м ъ  б о л ь ш е .

Ц е р к о в н о е  у с т р о й с т в о ,  в в е д е н н о е  К а л ь в и н о м ъ , б ы л о  т а к ъ  стес н и тел ь н о  
д л я  л и ч н о й  с в о б о д ы , ч т о  в о з б у ж д а л о  с и л ь н о е  с о п р о т и в л е т е .  К а л ь в и л ь  всю 
ж и з н ь  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  б о р о т ь с я  п р о т и в ъ  о п п о з и ц ы  л ю д ей , к о т о р ы х ъ  назы - 
в а л ъ  р а с п у т н и к а м и  (libertin s). К ъ  ч и с л у  и х ъ  п р и н а д л е ж а л и  в о ж д и  п ат р ю то в ъ , 
Б е р т е л ь е  и П е р р е н ъ .  К о н с и с т о р 1Я б е зп о щ а д н о  о с к о р б л я л а  ч е ст ь  людей 
с в о и м и  эп и ти м 1 ям и  и  о т л у ч е т я м и ;  п р о п о в е д н и к и  к а ж д ы й  г о д ъ  ходили изъ  
д о м а  в ъ  д о м ъ  п р о и з в о д и т ь  и з с л е д о в а ш я  о б л а г о ч е с т ш  и н р ав ств ен н о с ти  
к а ж д а г о  и к а ж д о й  и зъ  ж и в у щ и х ъ  в ъ  г о р о д е ,  в м е ш и в а л и с ь  в ъ  сем ейны я 
д е л а , — ч у в с т в о  ч е с т и  н е  м о гл о  н е  в о з м у щ а т ь с я  э т и м ъ . П р о т и в н и к и  К а л ь 
в и н а  в о в с е  н е  б ы л и  „ р а с п у т н и к а м и "  или  з а щ и т н и к а м и  „ р а с п у т с т в а " ,  к ак ъ  
о н ъ  н а з ы в а л ъ  и х ъ ; р а з у м е е т с я ,  в ъ  г о р о д е  б ы л о  м н о го  б е зн р а в с т в е н н ы х ъ  
л ю д е й ; н о  о н и  у м е л и  ж и т ь  в ъ  с в о е  у д о в о л ьс тв 1 е  п р и  к а к и х ъ  у го д н о  цер- 
к о в н ы х ъ  з а к о н а х ъ ,  и н е к о т о р ы е  и з ъ  н и х ъ , н а зы в а в ш и е с я  сп и р и ту ал и стам и  
(S p iritu e ls) , д а ж е  п р и д а в а л и  св о ем у  р а з в р а т у  х а р а к т е р ъ  благочестдя. П а р и я
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о п п о з и ц ш  с о с т о я л а  и зъ  лю дей , з а щ и щ а в ш и х ъ  н р а в а  л и ч н о с ти  п р о ти в ъ  
ц е р к о в н а г о  д е с п о т и зм а , в м е ш и в а в ш а я с я  в ъ  ч астн у ю  ж и зн ь , в о с и р е щ а в -  
ш аго  т а н ц ы , п р е д п и с ы в а в ш а г о  к а к ъ  д о л ж н ы  о б е д а т ь ,  к а к ъ  д о л ж н ы  о д е 
в а т ь с я  лю ди, за п р е щ а в ш а г о  ч и т а т ь  д а ж е  т а ю я  н е в п н в ы я  к н и ги , к а к ъ  р о 
м ан ы  о б ъ  А м а д и с а х ъ . О п п о зи щ я  х о т е л а  у м ен ьш и ть  в л а с т ь  к о н ей  с т о р ш , 
т р е б о в а л а , ч т о б ъ  д о п у щ е н а  б ы л а  а п е л л я щ я  о тъ  ея  р'ЬшенШ  к ъ  Б о льш о м у  
с о в е т у .  Д е л о  до х о д и л о  до  с х в а т о к ъ  н а  у л и ц ах ъ . О дниы ъ  и зъ  л и т е р а т у р -  
н ы х ъ  п р о т и в н и к о в ъ  К а л ь в и н а  б ы л ъ  М и гел ь  С е р в е д о  пли , но л а т и н с к о й  
ф о р м е  ф а ы и л ш , С е р в е т ъ , а р а г о н е ц ъ  зн а тн о й  ф ам илш , бы вш Ш  с н а ч а л а  
п о до б н о  К а л ь в и н у  ю р и с т о м ъ , п о то м ъ  з а н и м а е ш ь с я  богослов1ем ъ ; к р о м е  
то го  о н ъ  и зу ч и л ъ  м ед и ц и н у , с д е л а л с я  з н а м е н п т ы м ъ  в р а ч о м ъ ; и в о о б щ е  
б ы л ъ  ч е л о в ё к ъ  съ  о б ш и р н ы м и  з н а т я м и .  И з у ч е т е  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ  
п р и в е л о  его  к ъ  б о го с л о в с к о й  с и с т е м е ,  п о д о б н о й  то м у , что  в и о с л е д с т в ш  
с т а л о  н а з ы в а т ь с я  р а щ о н а л и зм о м ъ . О н ъ  п о д в е р г а л с я  з а  это  п р е с л е д о в а т я м ъ ,  
с к и т а л с я  по  Ф р а н ц ш , и с к а л ъ  с е б е  у б е ж и щ а  т о  в ъ  Б а з е л е ,  т о  в ъ  С т р а с 
б у р г е .  О н ъ  и зл о ж и л ъ  св о и  р е л и п о з н ы я  п о н я ш я  в ъ  к н и г е , н а зы в а в ш е й с я  
„ В о з с т а н о в л е т е  х р и с т н с т в а к . О н ъ  о т в е р г а л ъ  в ъ  н ей  д о гм ат ъ  Т р о и ц ы , 
э т о  и бы ло  п р и ч и н о й  гонен1я п р о т и в ъ  н его . В о  ф р а н ц у зс к о м ъ  г о р о д е  
В ь е н н е  о н ъ  б ы л ъ  с х в а ч е н ъ , б р о ш е н ъ  в ъ  т е м н и ц у , успФ лъ б е ж а т ь ,  была» 
з а о ч н о  п р и го в о р ен ъ  к ъ  с о ж ж е н ш . В ъ  1553 году о н ъ  е х а л ъ  в ъ  Ю ж ную  
И т а л ш  и п о  д о р о г е  о с т а н о в и л с я  в ъ  Ж е н е в е ;  о н ъ  у ж е  д а в н о  в е л ъ  п о л е 
м и ку  с ъ  К а л ь в и н о м ^  и п о  доносу  К а л ь в и н а  бы л ъ  а р е с т о в а н ъ , п о д в е р г н у т ь  
суду  и п о с л е  п р о д о л ж и т е л ь н а я  п р о ц е с с а  — п р и г о в о р е н ъ  к ъ  е о ж ж е н ш , 
есл и  н е  о т р е ч е т с я  о т ъ  св о ей  ер е с и . О н ъ  м у ж е с т в е н н о  с к а з а л ъ , что  н е  
о т р е к а е т с я  о т ъ  с в о е го  у б е ж д е н ш  и 2В о к т я б р я  1553 бы л ъ  с о ж ж е н ъ . Э то  
д е л о  л егл о  п я тн о м ъ  н а  им ени  К а л ь в и н а . Д о л ж н о  в п р о ч е м ъ  с к а з а т ь ,  ч т о  и 
н е м е ц ш е  п р о т е с т а н т с к и е  б о го с л о в ы , в ъ  то м ъ  ч и с л е  д а ж е  до б р о ду ш н ы й  
М е л а н х т о н ъ , х в а л и л и  ж е н е в с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  з а  со ж ж ев1 е  С е р в е т а . 
К а л ь в и н ъ  д о н е с ъ  н а  С е р в е т а  и т р е б о в а л ъ  его  см ер ти  н е  т о л ь к о  по ф а н а 
ти зм у  и по р а з д р а ж е н н о м у , а в т о р с к о м у  с а м о л ю б ш , но и  по  о п а с е н ш , что  
о п п о з д щ я  в о й д е т ъ  в ъ  с н о ш е т я  с ъ  С е р в е т о м ъ , б у д ет ъ  п о л ь зо в а т ь с я  его  
у ч е н о с т ь ю  и л и т е р а т у р н ы м ъ  т а л а н т о м ъ  д л я  п о л и ти ч еск о й  б о р ь б ы  п р о т и в ъ  
ц е р к о в н а г о  д е с п о т и з м а . О п п о з и щ я ‘е щ е  о с т а в а л а с ь  т о г д а  си л ь н а . Н е  р а з ъ  
К а л ь в и н ъ  в и д е л ъ  с е б я  в ъ  о п а с н о с т и  б ы т ь  в ы г н а н н ы м ъ  и зъ  Ж е н е в ы . Т а м ъ  
п о се л и л о сь  м н о го  ф р а н ц у з с к и х ъ  э м и г р а н т о в ъ ; о н и  бы ли  ф а н а т и ч е с к и  п р е 
д а н ы  К а л ь в и н у ; и х ъ  в м е ш а т е л ь с т в о  в ъ  д е л а  о с к о р б л я л о  и а т р ш т и з м ъ  ж е -  
н е в с к и х ъ  г р а ж д а н ъ  и у си л и в а л о  в р а ж д у  к ъ  К а л ь в и н у ; со с т а в л я л и с ь  за м ы с л ы  
убить  е го , бы ли  п о п ы т к и  в о зс та в Ш . Э то  дли лось  д в а  го д а  по  см ер т и  С ер - 

• в е т а .  В л а с т ь  К а л ь в и н а  у п р о ч и л а с ь  т о л ь к о  по п о д а в л е н ы  в о з с т а т я ,  п р о 
и з о ш е д ш а я  в ъ  1555 году . В о ж д и  о п п о зи ц ш  бы ли  к а зн е н ы  или б е ж а л и . 
О с т а в а л и с ь  у К а л ь в и н а  п р о т и в н и к и  и п о с л е  то го А но они у ж е  н е бы ли  
о п а с н ы . Г у м а н и с т ъ  К а с т е л л ш н ъ , и згн а н н ы й  и зъ  Ж е н е в ы  и поселивш Ш ся 
в ъ  Б а з е л е ,  п р о д о л ж а л ъ  у ч ен у ю  п о л ем и к у  п р о т и в ъ  К а л ь в и н а ; Б о л ь с е к ъ , 
б ы вп п й  д р и в е р ж е н ц е м ъ  и сд ел а в ш и й ся  в р а г о м ъ  К а л ь в и н а , п и с а л ъ  п р о ти в ъ  
н е г о  я д о в и т ы я  п а с к в и л и ., Н о  в л а д ы ч е с т в о  его  н а д ъ  ж е н е в с к о й  ц ер к о в ь ю  
бы л о  т е п е р ь  у ж ь  н е п о к о л еб и м о . О нъ  д а л ъ  ей а р и с т о к р а т и ч е с к о е  у с т р о й с т в о , 
п р о т и в о п о л о ж н о е  д е м о к р а т и ч е с к о м у  п р и н ц и п у  его  у ч е ш я . В ъ  т е о р ш  о н ъ  
г о в о р и д ъ , ч то  в е р х о в н а я  в л а с т ь  и п о  ц е р к о в н ы м ъ  и по г о с у д а р с т в е н н д м ъ  
д е л а м ъ  д о л ж н а  п р и н а д л е ж а т ь  н а р о д у . Н а  п р а к т и к е  о н а  п р и н а д л е ж а л а  в ъ  
Ж е н е в е  Б о л ь ш о м у  с о в е т у ,  и зб и р а е м о м у  н а р о д н ы м ъ  с о б р а ш е м ъ . П одъ  
к о н т р о л е м ъ  Б о л ь ш о го  с о в е т а  т е к у щ и м и  д е л а м и  за в е д ы в а л и  М а л ы й  с о в е т ъ  
и ч е т ы р е  с и н д и к а .— К а л ь в и н ъ  о ч е н ь  з а б о т и л с я  о н а р о д н о ы ъ  о б р а з о в а н ы ; 
б л а г о д а р я  его  в л 1 я т ю  ш к о л ы  п о л у ч и л и  т а к о е  р а з в п п е ,  ч т о  с о с т а в и л и  сл аву  
Ж е н е в ы . Ч и сл о  н п зш и х ъ  ш к о л ъ  бы л о  в е л и к о . В ъ  ср е д н е й  ш к о л е  п р е к р а с н о
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п р е п о д а в а л и с ь  г у м а н и с т и ч е с т я  з н а ш я ;  б ы л а  о с н о в а н а  а к а д ем 1 я , и м евш ая  
г л а в п ы м ъ  с в о и м ъ  н а з н а ч е т е м ъ  п р и г о т о в л я т ь  с в я щ е н н и к о в ъ .  И зъ  в с е х ъ  
з е м е л ь , г д е  б ы л и ^ р е ф о р м а т ы , д а р о в и т ы е  м о л о д ы е  лю ди  Е зд и л и  в ъ  Ж ен ев у  
у ч и т ь с я  б о г о с л о в ш . И з ъ  ж е н е в с к о й  а к а д е м ш  в ы х о д и л и  у с е р д н ы е  пропо
в е д н и к и ,  р а с п р о с т р а н я в п п е  у ч е т е  К а л ь в и н а  п о  Ф р а н ц ш , Н и д е р л а н д а м ^  
А н г л ш , Ш о т л а н д ш . Н е з а в и с и м ы й  г о р о д ъ , с т о я щ а  н а  г р а н и ц е  Ф ранцш , 
и м е ю п ц й  н а с е л е т е ,  г о в о р я щ е е  ф р а н ц у зс к и м ъ  я з ы к о м ъ ,  Ж е н е в а  стала 
у б е ж и щ е м ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  п р о т е с т а н т о в ъ  и ц е н т р о м ъ  у м с т в е н н о й  д е я те л ь 
н о с т и  ф р а н ц у з с к а г о  п р о т е с т а н т с т в а .  О н а  б ы л а  д л я  его  п о сл е д о в а те л ей  
Н о в ы м ъ  1 е р у с а л я м о м ъ ; о н и , п р и б л и ж а я с ь  к ъ  н е й , п е л и  п с а л м ы  и за в и д е в ъ  
б а ш н и  е я  п а д а л и  н а  к о л е н а  в ъ  м о л и т в е .  В ъ  X Y I  в е к е  в ъ  Ж е н е в е  жили 
Г о т о м а н ъ ,  Г о т о ф р е д ъ ,  Г е н р и х ъ  С т е ф а н ъ ,  К а з а у б о н ъ  и  м н о п е  д р у п е  пер- 
в о к л а с н ы е  у ч е н ы е .— У п р а в л я я  ж е н е в с к о ю  ц е р к о в ь ю , К а л ь в и н ъ  бы л ъ  руко- 
в о д и т е л е м ъ  р е ф о р м а т о в ъ  в о  в с е й  Ф р а н ц ш . Ж е н е в с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  со
в е т о в а л о с ь  с ъ  н и м ъ  о б о  в с е м ъ ; п о р у ч а л о  ем у п е р е г о в о р ы  съ  герцогом ъ 
с а в о й с к и м ъ , с о с т а в л е т е  и н с т р у к щ й  дл я  н о с л о в ъ , о т д а в а л о  н а  р а з с м о т р е т е  
е м у  и п л а н ъ  в о е н н ы х ъ  д е й с т в  in  и п р о е к т ы  у л у ч ш е ш я  п е ч е й . П о  его  пись- 
м а м ъ , к о т о р ы х ъ  д о ш л о  д о  н а с ъ  б о л ь ш е  4 .0 0 0 , м ы  в и д и м ъ  его  м н огосторон 
н ю ю  н е у т о м и м у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  Э т о т ъ  ч е л о в е к ъ ,  и е р е и  и сы в ав п й й ся  съ 
к о р о л я м и , бы вш Ш  о р а к у д о м ъ  д л я  в с е х ъ  р е ф о р м а т о в ъ ,  ж и л ъ  б е д н о , отка- 
з ы в а л ъ  с е б е  в о  в с я к и х ъ  р а з в л е ч е т я х ъ  и у д о б с т в а х ъ ,  зн а л ъ  то л ько  одну 
р а д о с т ь — г о р д о е  с о з н а ш е  в е л и ч 1 я  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и .  О н ъ  р а н о  лиш ился 
ж е н ы  и е д и н с т в е н н а г о  с ы н а ;  о н ъ  н е  и м е л ъ  л ю б в и  к ъ  п р и р о д е ,  и  п р ек р ас н ы я  
о к р е с т н о с т и  Ж е н е в ы  н е  д о с т а в л я л и  ем у  н а с л а ж д е ш я ;  о н ъ  п р о в о д и л ъ  жизнь 
в ъ  н е у т о м и м о м ъ  т р у д е ;  п р о с т о  б ы л о  его  у ч е т е ,  п р о с т а  б ы л а  его  ж изнь, 
и п о с л е д т я  с л о в а  е г о  б ы л и  з а п р е щ е т е м ъ  с т а в и т ь  ем у п а м я т н и к ъ .

К а л ь в и н ъ  у м е р ъ  2 7  м а я  1 5 6 4 ; м е с т о  его  з а н я л ъ  Т е о д о р ъ  д е  Б е з ъ  (Веге) 
или  по  л а т и н с к о й  ф о р м е  ф а м и л ш  Б е з а ,  п р е д а н н ы й  у ч е н и к ъ  его . Б е за  
п р о и с х о д и л ъ  и зъ  з н а т н о й  б у р г о н с к о й  ф а м и л ш , р о д и л с я  в ъ  В езл ё  24  ш н л  
1 5 1 9 , д е с я т ь ю  г о д а м и  п о з д н е е  К а л ь в и н а ,  у ч и л с я  ю р и с п р у д е я ц ш  и гумани- 
с т и ч е с к и м ъ  з н а т я м ъ  в ъ  О р л е а н е  и в ъ  Б у р ж е ,  ж и л ъ  п о т о м ъ  в ъ  П а р и ж е  
в ъ  к р у г у  о б р а з о в а н н ы х ъ  а р и с т о к р а т о в ъ ,  д а в а в ш и х ъ  т о г д а  т о н ъ  двору и 
с т о л и ц е .  О н ъ  б ы л ъ  х о р о ш ъ  с о б о ю , и г р а д ъ  б л е с т я щ у ю  р о л ь  в ъ  этом ъ 
о б щ е с т в е .  К о г д а  К а р л ъ  V п р 1 ё х а л ъ  в ъ  П а р и ж ъ , Б е з а ,  в ъ  то  вр ем я  20 
л е т н ш  ю н о ш а , п о д н е с ъ  и м п е р а т о р у  н а п и с а н н о е  в ъ  ч е с т ь  е го  латинское 
с т и х о т в о р е ш е .  П о д о б н о  м а о г и м ъ  г у м а н и с т а м ъ  Б е з а  л ю б и л ъ  п о э з ш ,  и его . 
„ Ю н о ш е с т я  с т и х о т в о р е ш я *  (Iu v e n ilia ) , з а  к о т о р ы я  в п о с л е д с т в ш  о ч ен ь  много 
н а п а д а л и  н а  н е г о  в р а г и ,  п о к а з ы в а ю т ъ  в ъ  н е м ъ  б о л ь ш о й  п о э т и ч е с ю й  та- 
л а н т ъ ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т ъ  т а к ж е ,  ч т о  о н ъ  л ю б и л ъ  т о г д а  р а з в л е ч е ш я .  Род- • 
с т в е н н и к и ,  за н и м а в ш и е  в а ж н ы я  ц е р к о в н ы я  д о л ж н о с т и , д а л и  ю н о ш е  бене- 
ф и ц ш  с ъ  б о л ь ш и м и  д о х о д а м и . О н ъ  и м е л ъ  в с е  к а ч е с т в а ,  к а т я  б ы л и  нуж ны  
т о г д а  д л я  у с п е х о в ъ  п о  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б е  и л и  по  ц е р к о в н о м у  управ- 
д е ш ю , и  м о гъ  б ы  с д е л а т ь  с е б е  б л е с т я щ у ю  к а р р ь е р у ;  н о  п о д о б н о  А вгустину 
о т к а з а л с я  о т ъ  р а з в л е ч е н ш  и б о г а т с т в ъ  и в ъ  1 5 4 8  го д у  с ъ  н е в е с т о й , р е 
ш и в ш е й с я  р а з д е л я т ь  е го  б е д н о с т ь ,  у е х а л ъ  в ъ  Ж е н е в у  с л у ж и т ь  Господу . 
О н ъ  н а ш е л ъ  в ъ  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и  у с п о к о е ш е  с в о е й  д у ш е  и посвятилъ  
е й  в с е  с в о и  с и л ы , н е  к о л е б л я с ь  у б е ж д е ш я м и  р а з д о с а д о в а н н ы х ъ  о тц а  и  
б р а т ь е в ъ .  П о  р е к о м е н д а ц ш  К а л ь в и н а  о н ъ  и о л у ч и л ъ  д о л ж н о с т ь  п р о ф е ссо р а  
в ъ  Л о з а н н с к о й  а к а д е м ш , о с т а в а л с я  н а  н е й  10 л е т ъ ,  з а н и м а л с я  в ъ  это 
в р е м я ,  к р о м е  б о г о с л о в с к и х ъ ,  и л и т е р а т у р н ы м и  т р у д а м и : н е р е л а г а л ъ  псалм ы  
в ъ  с т и х и , н а п и с а л ъ  р е л и п о з н у ю  д р а м у  „ Ж е р т в о п р и н о ш е т е  А в р а а м о в о " , 
в е л ъ  с а т и р и ч е с к у ю  и у ч е н у ю  п о л е м и к у  в ъ  з а щ и т у  к а л ь в и н и с т с к о й  ц ер к ви . 
П р е д а н н о с т ь  Б е з ы  К а л ь в и н у  б ы л а  т а к ъ  в е л и к а ,  ч т о  о н ъ  о д о б р я д ъ  д а ж е  со ж 
ж е т е  С е р в е т а ,  х о т я  в о о б щ е  н е  любил-Ъ п р е с л е д о в а т ь  е р е т и к о в ъ . Онъ
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о ч е н ь  у се р д н о  д е й с т в о в а л !  в ъ  п о л ьзу  р е ф о р м а т о в ъ  и в м е с т е  с ъ  Ф а р е л е м ъ  
п о с т о я н н о  п р о си л ъ  б е р н с к о е , ц ю р и х с к о е , б а зе л ь с к о е  п р а в и т е л ь с т в а  и 
ю ж н о -н й м е ц к и х ъ  го с у д а р е й  в с т у п и т ь с я  з а  е д и н о в е р ц е в ъ , п р е с л е д у е м ы х !  
во  Ф р а н ц ш  и в ъ  C a B o ie .  В ъ  и з л о ж е н ы  р е ф о р м а т с к а го  у ч е т я  объ] э в х а -  
р и с т ы  у п о т р е б л я л ъ  ф о р м у л у , сб л и ж а в ш у ю  е г о ! к а к ъ  и К а л ь в и н а  съ  л ю т е 
р а н а м и ; э т о  р а с п о л а г а л о  н е м е ц к и х !  п р о тестан тск и х !»  го су д ар ей  п р и н и м а т ь  
с о  вним ан1ем ъ  его  п р о сь б ы . И р и т о м ъ , о н ъ  по своем у с в е т с к о м у  в о с п и т а н н о , 
б ы л ъ  х о роп н й  д и п л о м ат ъ . К р у г ъ  е го  д е я т е л ь н о с т и  с т а л ъ  ещ е  ш ире, к о гд а  
К а л ь в и н ъ  п р и гл аси л ъ  его  п е р е с е л и т ь с я  в ъ  Ж е н е в у . О нъ  с д е л а л с я  п р е п о 
д а в а т е л е м !  г р е ч е с к а го  я з ы к а  в ъ  о сн о в а н н о й  то гд а  ги м н азш , п р о ф е с с о р о м ъ  
бого сл о в1 я  в ъ  а к а д е м ш  и п р ш б р е д ъ  т а к о е  ж е  си л ьн о е  в л !я ш е  н а  п р е п о д а -  
в а ш е  н а у к ъ  в ъ  р е ф о р м а т с к и х ъ  з е м л я х ъ , к а к ъ  М е л а н х то н ъ  в ъ  л ю т е р а н - 
с к и х ъ .  О н ъ  п о л у ч и л ъ  о ч е н ь  си л ь н о е  B n iam e  н а  д е л а  ф р ан ц у зск и х ъ  р е ф о р 
м а т о в ъ , к а к ъ  м ы  р а з с к а ж е м ъ  о то м ъ  п о с л е .  З н а ч е т е  его  д е я т е л ь н о с т и  
д л я  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и  бы л о  т а к ъ  в е л и к о , ч то  к а л ь в и н и с т ы  н азы в а л и  
е го  п атр 1 ар х о м ъ  р е ф о р м а м и . О нъ  у м ер ъ  в ъ  гл у бо к о й  с т а р о с т и  13 о к т я б р я  
1605.

XYII, НЕМЕЦКАЯ РЕФОРМАЦ1Я. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА КАРЛА Г  СЪ
ФРАНЦИСКОМЪ.

1. Победа протестантства въ северной Гермашй.

В в е д е т е  р е ф о р м а щ и  в ъ  с к а н д и н а в с к и х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ , о т д е л е т е  А н гл ш  
о т ъ  р и м с к о й  ц е р к в и , с с о р а  и  в о й н а  и м п е р а т о р а  с ъ  к о р о л е м ъ  ф р а н ц у з -  
с к и м ъ ,— в с е  э т о  б л а г о п р 1 я т с т в о в а л о  у п р о ч е н ш  си лы  н е м е ц к и х ъ  п р о т е с т а н -  
т о в ъ . Ф р а н ц и с к ъ  и К а р л ъ  о б а  с т а р а л и с ь  п р и в л е ч ь  н а  свою  сто р о н у  г о с у 
д а р е й , у п р а в л я в ш и х !  д е л а м и  ш м а л ь к а л ь д е н с к а г о  со ю за , в ы к а з ы в а л и  в е л и 
чай ш у ю  л ю б е зн о ст ь  к у р ф и р с т у  с а к с о н с к о м у . П р и  его  п р 1 !з д е  в ъ  В е н у  
Ф е р д и н а н д ъ  д а л ъ  ем у и н в е с т и т у р у  н а  с а н ъ  к у р ф и р с т а , в ъ  к о т о р о й  долго  
о т к а з ы в а л ъ .  К о г д а  о н ъ  п о с л а л ъ  о т р я д ъ  в о й с к а  н а  п о м о щ ь и м п е р а т о р у  в ъ  
Н и д е р л а н д ы , К а р л ъ  д о зв о л и л ъ  с о в е р ш а т ь  в ъ  св о ем ъ  л а г е р е  л ю т е р а н с к о е  
б о г о с л у ж е т е  д л я  это го  о т р я д а . К а з а л о с ь ,  ч то  б у д ет ъ  н а к о н е ц ъ  с о з в а н ъ  
всел ен скШ  с о б о р ъ  д л я  р е ш е т я  р е д и п о з н ы х ъ  с п о р о в ъ . К л и м ен т ъ  Y H  н е  
ж е л а л ъ  э т о г о , н о  его  п р ее м н и к ъ  П а в е л ъ  Ш  в ы к а з ы в а л ъ  р а с п о л о ж е т е  
с о з в а т ь  с о б о р ъ  и о т п р а в и л !  к о  м н о ги м ъ  го су д ар я м ъ  у п о л н о м о ч е н н ы х !  д л я  
п е р е г о в о р о в !  о т о м ъ , в ъ  к а к о м ъ  г о р о д е  с о зв а т ь  его . П е т р ъ  П а в е л ъ  В ер - 
герШ , е п и с к о п ъ  к ап о д и стр Ш ск Ш , н у н щ й  при  д в о р е  к о р о л я  Ф е р д и н а н д а , 
о т п р а в и л с я  по  п о р у ч е т ю  п а п ы  в е с т и  п е р е г о в о р ы  съ  к у р ф и р с т а м и  с а к с о н - 
с к и м ъ  и б р а н д е н б у р г с к и м ъ . П о  п р п к а з а н ш  о тс у тст в у ю щ а™  к у р ф и р ста  
с а к с о н с к а г о  о н ъ  б ы л ъ  п р и н я т ь  в ъ  В и т т е н б е р г е  с ъ  больш им и п о ч е с т я м и  и 
и о м е щ е н ъ  в о  д в о р ц е . Т а м ъ , в ъ  н о я б р е  (1535  г о д а ) , о н ъ  и м е л ъ  р а з г о в о р !  
с ъ  Л ю т ер о м ъ , п р и ш ед ш и м ъ  к ъ  н ем у в ъ  со п ровож д ен и и  Б у г е н г а г е н а . В е р -  
r e p i i  г о в о р и т ь , ч т о  Л ю т ер ъ  п о к а з а л с я  ем у ч е л о в е к о м ! ,  н е  п о д у ч и в ш и м ! 
х о р о ш а го  в о с п и т а т я ,  и м ею щ и м ъ  г р у б ы я  м а н е р ы . Л ю т ер ъ  о д о б р и л ъ  м ы сль  
о  с о б о р е ,  с к а з а л ъ , ч то  п о е д е т ъ  н а  с о б о р ъ , х о т я  б ы  з н а л ъ , ч т о  его  с о ж -  
гу тъ , ч т о  ему в с е  р а в н о , г д е  б у д е т ъ  с о з в а н ъ  со б о р ъ , в ъ  М а н т у е ,  П а д у е  
и л я  Ф л о р е н щ и ,— „И  если  в ъ  Б о л о н ь е ,  то  в с е  р а в н о ? "  с п р о с и л ъ  нунцШ , Л ю 
т е р ъ  о т в е ч а л ъ  в о п р о с о м ! ,  к о м у  п р и н а д л е ж и т !  Б о л о н ь я , и  у с л ы ш а в ъ , ч т о  
ею  в л а д е е т ъ  п а п а , в о с к л и к н у л ъ  с ъ  у д и в л е т е м ъ :  „ Б о ж е  П р е с в я т о й ,  т а к ъ  
п а п а  з а х в а т и л !  с е б е  и э т о т ъ  г о р о д ъ !" — И зъ  В и т т е н б е р г а  н у н щ й  о т п р а в и л с я  
в ъ  П р а г у , г д е  б ы л ъ  т о г д а  к у р ф и р с т ъ  с а к с о н с т й ,  сп р о с и л ъ  его  с о г л а с ш  н а
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то, чтобы м-Ьстомъ заседашя собора была назначена Мантуя. 1оаннъ 
Фридрихъ сказалъ, что не можетъ дать никакого обещашя, не узнавъ 
мн'Ьшя своихъ союзниковъ. Ему хотелось, чтобы созванъ былъ'не вселен- 
скШ соборъ, а нащональный нёмецкШ, какъ предлагали нисколько разъ 
на сеймахъ протестанты. Лютеръ также сталъ отступаться отъ соглашя,; 
выраженнаго нунщю.

Павелъ едва ли желалъ въ самомъ дйлй созвать соборъ. Правда, по треб6в!ан1Ю импе
ратора и совету Гранвеллы, онъ обнародовалъ буллу, созывавшую соборъ въ май 1537 
въ Мантую; но никакой папа не могъ бы допустить свободныхъ совйщашй о томъ, правы 
ли протестанты, и не согласился бы признать что-нибудь ошибочное въ догматахъ, цри- 
нятыхъ католической церковью, утвержденныхъ папскими рйшешями. Соборъ созывался 
только съ цЪлью возвратить протестантовъ къ повиновендо иапй, искоренить ихъ ересь. Это 
прямо высказано въ буллй о преобразовали управлешя городомъ Римомъ и паяскаго. двора, 
обнародованной вскорй послй того. Она формально говорить, что цйль собора. <искоре- 
нете лютеранской ереси». Понятно, что члены шмалькальденскаго союза не могли при- 
нать такого собора; курля была убеждена, что они отвергнуть предложена о немъ; 
она хотйла только сдйлать удовольств1е императору иснолнешемъ его требовашя и сва
лить вину отказа на протестантовъ. Раньше времени назначеннаго для открыла собора 
началась въ Италш война, сдйлала невозможнымъ соборъ и освободила римскую кур1ю 
отъ надобности выказать свои истинныя намйрешя.

Члены протестантскаго союза находились на съезде въ Шмалькальденй, 
когда пргЬхалъ въ Германно въ феврале 1537 иапскш пунцШ при нидер- 
ландскомъ дворе, Петръ ВорстШ, съ буллой о созванш собора. Члены 
шмалькальденскаго союза были не все согласны, какъ слФдуетъ поступить. 
Фанатики говорили, что должно отвечать безусловнымъ отказомъ, потому 
что приняИе приглашетя папы было бъ истолковано какъ признаке его 
власти; что протестанты на соборе были бы приняты какъ обвиняемые 
въ ереси, явивппеся къ суду. А кто будетъ судьями? Паписты; они будутъ 
управлять совещашями собора, они продиктуютъ ему решете; оно: объя
вить протестантовъ еретиками. Люди умеренные говорили, что не сл'Ьдуетъ 
прямо отвергать приглашеше, должно потребовать точнаго опредйлен1я 
формы сов'Ьщанш собора и услов1емъ согласхя постановить то, чтобы на
значены были судьями люди безпрпстрастные. Меланхтонъ оставался при 
своемъ прежнемъ мнйти, что можно оставить некоторую власть еписко- 
памъ и папе, Но курфирстъ 1оаннъ Фридрихъ говорилъ, что это значило 
бы возстановить планете вавилонское, отъ котораго Богъ освободилъ про
тестантовъ, и что уступка, на которую согласенъ Меланхтонъ, произведетъ 
не миръ, а новое порабощев1е. Мн4ше курфирста ободрило вс4хъ, и было 
решено отвергнуть приглашете. Императорскому вице-канцлеру Гельду 
было сообщено, что евангеличесше члены немецкой имперш не могутъ 
признать свободнымъ соборъ, на которомъ будутъ всЗшъ управлять папа 
и епископы; потому отказываются послать въ него депутатовъ. Нунщю 
были возвращены нераспечатанными письма папы къ курфирстамъ.

Лютеръ, въ досаде на свое coriacie, разгорячился иротивъ папизма и 
резче прежняго сталъ говорить, что папа антихристъ. Страдашя отъ ка
менной болезни, мучивпия его въ это время и утрожавпия опасностью его 
жизни, усиливали его раздражеше. Въ этомъ настроенш духа, онъ написалъ, 
такъ называемыя „Шмалькальденсшя статьи“, записку объ отношетяхъ 
протестантства къ папизму. Онъ чрезвычайно резко доказываетъ въ ней, 
что папа пи по божественному, ни по человеческому праву не имеетъ ни
какой власти надъ церковью. Этимъ была окончательно уничтожена воз̂
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можность прцмнретя. Когда болезнь принудила Лютера отправиться изъ 
Шмалькальдена домой, онъ сказалъ ировожавшпмъ его нропов'Ьдникамъ: 
„Богъ да исполнитъ васъ ненавистью къ nairfc“.

Споръ противъ папизма расположилъ Лютера мягче прежняго думать о 
цвингмйанцахъ. Пользуясь этпмъ, Меланхтонъ въ 1540 году сд'Ьладъ въ 
аугсбургскомъ псповеданш некоторый перемены, сблпжавпия лютеранъ 
съ реформатами; въ особенности онъ смягчилъ формулу догмата объ эвха- 
ристш, такъ что ее могли принимать и реформаты. BnocAiACTBin лютеран
к е  богословы ожесточенно нападали на Желанхтона за эту смягченную 
редакцш аугсбургскаго исиоведатя.

Императоръ досадовалъ на членовъ шмалькальденскаго союза за 
ихъ отказъ принять учаш е въ соборй, но не могъ начать враждеб- 
ныхъ дЪйствШ противъ нихъ, потому что они вступили бы въ союзъ 
съ  королемъ французскимъ, иачавшимъ войну противъ него. Нашлось 
другое средство остановить распростраиеше протестантства въ Герма- 
нш. ИмператорскШ вицеканцлеръ Гельдъ, пргЬзжавшШ съ нунщемъ 
въ  Шмалькальденъ, встревожился, увид'Ьвъ, какъ сильны протестанты. 
Онъ им'Ьлъ сношешя съ многими изъ католическихъ государей. Гер
ма ши, зналъ, что они подобно ему опасаются расширешя шмалькаль
денскаго союза. Генрихъ, герцогъ БрауншвейгскШ, досадовалъ на то, 
что города Брауншвейгъ и Госларъ, съ которыми онъ давно ссорился 
за  конфискованные ими монастыри, получили безопасность отъ его 
яападешй, присоединившись къ шмалькальденскому союзу; были у 
него и личныя причины вражды къ Филиппу Гессенскому, другомъ 
которого былъ онъ прежде. Альбрехтъ, курфирсть майнцскШ, досадо
валъ на 1оанна Фридриха за то, что курфирстъ саксоншй принялъ 
подъ свою защиту Магдебургъ, отказывавший ему въ повиновенш. 
Георгъ, герцогъ саксонш й, ненавид'йлъ курфирста саксонскаго. Гер
цоги баварсше были враждебны протестантству; все католичесше го
судари опасались, что протестанты отнимутъ владешя у нихъ. Поль
зуясь этимъ, Гельдъ убЪдилъ довольно многихъ католическихъ госу
дарей вступить между собою въ союзъ для сопротивлешя распростра
ненно реформацш. Этотъ договоръ былъ подписанъ въ Нюрнберге 
10 ш н я 1538. Члены нюренбергскаго союза обязывались общими 
силами противиться всякому расширенно шмалькальденскаго союза. 
Договоръ былъ заключенъ на одиннадцать л'Ьтъ.

Гельдъ дМствовалъ безъ поручешя отъ императора, даже напере- 
коръ его инструкщямъ, говорившимъ о необходимости примирешя. 
Вице-канцлеръ надеялся, что императоръ одобритъ его. Но Карлъ 
испугался, узнавъ о' томъ, что над'Ьлалъ Гельдъ безъ его ведома. 
Императоръ передъ тЬмъ только что заключилъ въ Ницце перемир1е 
съ Францискомъ. Оно дало ему возможность обратить свои силы про
тивъ турокъ; онъ надеялся при помощи н-ймецкихъ государей оттес
нить ихъ отъ венгерской и австрШской границы. По его желанно 
папа отсрочилъ сбзваше собора, чтобы не ссорить его съ протестан-
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тами. Его надежды на помощь немцевъ въ войне съ турками были 
разстроены заключешемъ католическаго союза, делившаго Германш 
на две части, готовивнияся къ войне между собою. Онъ поручилъ 
уладить дело человеку, менее ненавидящему протестантовъ, чЗшъ 
Гельдъ,— Б езе , бывшему при Х ри ш ан е И арх1епископомъ лундскимъ, 
бежавшему изъ Даши по низложенш этого короля и поступившему 
на службу къ нему. Веза, при содМствш Людвига, пфальцграфа рейн- 
скаго, и новаго курфирста бранденбурскаго 1оахима II, успокоилъ оца- 
ceHin членовъл.шмалькальденскаго союза и въ  апреле 1539 заклю- 
чилъ съ ними во Франкфурте договоръ, по которому имнераторъ 
обещалъ полную безопасность не только прежнимъ, но и новымъ 
членамъ шмалькальденскаго союза.

ФранкфуртскШ договоръ далъ протестантамъ решительный перевесь 
надъ католиками. Къ шмалькальденскому союзу присоединились новые 
члены. Младшая (альбертинская) лишя саксонскаго дома, главою 
которой былъ герцогъ Георгъ, имела владешя далеко уступавшая 
обширностью государству курфирста саксонскаго, главы старшей (Эр- 
нестинской) лиши. Притомъ, владешя младшей линш были разделены 
на два государства. Герцогъ Георгъ владелъ областями городовъ 
Дрездена, Мейсена, Лейпцига и соседними землями; братъ Георга 
Генрихъ имелъ особое государство, главными городами котораго были 
Фрейбергъ и Волькенштейнъ. Генрихъ и его жена Екатерина, прин
цесса мекленбургская, любили роскошь, путались въ долги; Георгъ 
упрекалъ ихъ за расточительность, они сердились. Ссора усилилась, 
когда Генрихъ и его жена приняли протестантство.— Герцогство Ге
орга оставалось чистымъ отъ ереси. Онъ хотелъ, чтобъ оно было 
охраняемо отъ нея и по его смерти. Его сыновья умерли при его 
жизни бездетными. Наследникомъ его сталъ Генрихъ. Онъ сдЪлалъ 
завещ аш е, которымъ возлагалъ на Генриха обязанность поддерживать 
католичество и, въ  случае несоглаш  Генриха, передавалъ свое госу
дарство Фердинанду австрШскому. Сеймъ герцогства, утверждеше 
котораго было необходимо для действительности завещ аш я, еказалъ, 
что надобно спросить мнещ я у Генриха; Генрихъ отвечалъ, что «не 
отречется отъ Христа, не поклонится сатане». Вскоре после того, 
17 апреля 1539 , Георгъ умеръ, не усшВвъ подписать завещаше. 
Генрихъ въ  тотъ же день пр1ехалъ въ Д рездену народъ, ужь дав
но расположенный къ реформами, принялъ его радостно. Ферди- 
нандъ объявилъ, что признаетъ Генриха наследникомъ Георга, только 
когда онъ обяжется поддерживать католичество; но шмалькальден- 
скШ союзъ принялъ сторону Генриха, и Фердинандъ не отважился 
на войну. Генрихъ безъ сопротивлешя вступилъ во владеше госу- 
дарствомъ, и сталъ вводить реформацш. Въ пятницу передъ Троицей 
сеймъ, собравшШся въ  Лейпциге, присягнулъ ему, а на Троицу ска- 
залъ  проповедь народу щйехавшШ въ Лейпцигъ Лютеръ.
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Введете реформацйг производилось при содействш св'Ьтскпхъ сослов!й 
сейма. Черезъ два года, Генрихъ умеръ; ему насл'Ьдовалъ старш!й сыиъ, 
Моридъ, женатый на дочери Филиппа гессенскаго.

Около того же времени была введена раформащя въ Бранденбурге. 
Курфирстъ 1оахимъ I, основатель университета во Франкфурте на 
Одер'Ь, былъ упорный защитиикъ католичества. Его жена Елизавета, 
сестра Хришана II Датскаго, была принуждена бежать отъ притЬс- 
нешй, какимъ подвергалъ оиъ ее за преданность протестантству. У 
него было два сына; онъ взялъ съ нихъ об'Ьщате оставаться като
ликами; но они подобно матери были протестанты; онъ умеръ въ 
1535 году. МладшШ изъ его сыновей 1оаннъ, человекъ твердаго 
характера, получивший въ уделъ себе Новую марку, присоединился 
въ 1538 году къ шмалькальденскому союзу и ввелъ въ своемъ 
государстве реформацш. СтаршШ сынъ 1оахимъ II, нолучившШ санъ 
курфирста и две трети отцовскихъ владешй, человекъ нерешитель
ный, любивнпй пировать и охотиться, колебался несколько долее 
1оанна; но населеше его государства также было расположено къ 
реформацш. 1оахимъ уступилъ общему желанно. Яговъ, епископъ 
брандеибургскШ, деятельный распространитель реформацш въ своей 
эпархш, причастилъ курфирста и вельможъ но лютеранскому обряду 
1 ноября 1539. Весь иародъ последовалъ примеру государя, даже 
епископы ЛебусскШ и Гавельбергсшй приняли протестантство.

1оахимъ не присоединился къ шмалькальденскому союзу и вообще дер- 
жалъ себя особо отъ другихъ протестантскихъ государей. Онъ и върели- 
иозныхъ делахъ не во всемъ следовалъ общему примеру ихъ: такъ па- 
примеръ онъ сохранилъ въ своемъ государстве еписконовъ и мнопе като- 
личесше обряды. Некоторые протестантсте священники находили это 
дурнымъ, но Лютеръ писалъ имъ, что не должно придавать важности 
внешнимъ особенностям^ достаточно того, что курфирстъ дозволяетъ имъ 
проиоведывать чистое евангельское учете.

Переходе герцогства саксоискаго и Бранденбурга къ евангеличе
скому ученью далъ . окончательную победу ему въ северной Германии 
Сестра 1оахима Бранденбургскаго, Елизавета, герцогиня брауншвейгъ- 
каленбергская, сделавшись по смерти мужа опекуншей малолетняго 
сына и регентшей, ввела въ своемъ герцогстве бранденбургское бого- 
служеше. Некоторые духовные государи тоже приняли лютеранство. 
Магну съ, епископъ шверинскШ, склонилъ къ принятие его весь Мек- 
ленбургъ. Альбрехтъ, арх1епископъ майнцсшй, не могъ сохранить свою 
церковную власть надъ Магдебургомъ и Гальберштадомъ; эти города 
уплатили его долги, дали ему кроме того много денегъ, и онъ согла
сился на свободу протестантскаго богослужешя въ нихъ. Даже го- 
родъ Галле, его резиденщя, принялъ протестантство; онъ переселил
ся въ Майяцъ. Въ 1541 сделалась вакантной наумбургская каеедра.
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Капитулъ выбралъ епископомъ КЫ уса Пфлуга, человека умерен* 
ныхъ мнЪнШ; но курфиротъ саксонскШ, въ зависимости отъ кото- 
раго находилось епископство наумбургское, назначилъ епископомъ 
Николая АмСдорфа, одного изъ помощниковъ Лютера, а светское 
управлеше епископствомъ поручилъ одному изъ своихъ чиновниковъ.

2. Попытки примиретя.

Императоръ съ тревогой смотралъ на распространеше протестант
ства въ Гермаши; оно увеличивало могущество шмалькальденскаго 
союза, сгйснявшаго императорскую власть, отнимавшаго у Габсбург
ской династш преобладающее вл1яше въ Гермаши. Карлъ не зналъ, 
какую политику принять ему, и колебался въ своихъ рйшешяхъ. 
Черезъ нисколько времени по свиданш съ Францискомъ въ Эгъ-Мортй, 
онъ къ изумленш Европы пргЬхалъ въ Парижъ и прожилъ тамъ 
нисколько дней въ гостяхъ у бывшаго соперника. Это былъ рядъ 
праздниковъ, о политическихъ дЪлахъ гость и хозяинъ не говорили; 
такъ было условлено при переговорахъ о визигЬ императора королю. 
Предлогомъ для визита была выставлена надобность Карлу проехать 
изъ Испаши въ Нидерланды прямымъ быстрымъ путемъ для усмире- 
ш я мятежа. Въ Гентгй поднялось возсташе и угрожало распростра
ниться по всей Фландрш, по всему Брабанту. Эти области были сильно 
недовольны тгЬмъ, что должны давать деньги и войско для чуждыхъ 
имъ выгодъ государя Испанш, властителя Италш, принуждены изну
рять себя пожертвовашями на его войны въ Италш, что ихъ права 
нарушаются. Въ нихъ уже возникало желаше отложиться отъ испан
ской монархш. Пройхавъ черезъ Фраицш въ Нидерланды, Карлъ безъ 
болынаго труда подавилъ возсташе Гента. Дружба его съ Франци
скомъ была теперь повидимому прочная; они составляли проекты для 
устранешя поводовъ къ ссорамъ въ будущемъ. Возникла мысль же
нить второго сына французскаго короля на дочери Карла, отдать 
молодой четЪ Нидерланды; предполагалось, что взамЪнъ того Фран- 
цискъ откажется отъ притязанШ на Миланъ и возвратитъ герцогу 
савойскому его владйшя. Но Франциску показалось недостаточно та
кое вознаграждеше за отказъ отъ надежды прюбрйсти Миланъ. Состав
лялись потомъ друие проекты брачныхъ связей между французской 
и габсбургской динаш ями, но и они разстроивались. Эти неудачи въ 
переговорахъ съ Францискомъ заставили Карла серьезно заняться 
примирешемъ съ немецкими протестантами помимо папы. Быть мо- 
ж етъ, онъ надйялся запугать римскую курпо, принудить папу къ со- 
званш  вселенскаго собора. Въ Италш было тогда много людей, же-
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лавшихъ преобразовашя церкви. Ученые писали объ этомъ; въ самой 
коллегш кардиналовъ находились сторонники преобразовашя не только 
церковнаго устройства, но и догматики. Гуманисты стали серьезно 
заниматься релипозными вопросами. Высоте церковные сановники, 
какъ напршгЬръ кардиналъ Поль, Контарини, Мороне, Вальдесъ, вы
сказывали по вопросу о спасенш человека благодатью мнЪшя сход-’ 
ныя съ лютеровыми, говорили, что спасете пртбрЪтается не испол- 
нешемъ обрядовъ и пожертвовашями въ пользу церкви, а душевнымъ 
раскаяшемъ въ грехахъ и нравственнымъ исправлешемъ. Въ этомъ 
духе написана знаменитая книга «О благодати Христовой», счи
тавшаяся произведешемъ Палеарш, но принадлежащая какому-то 
другому, неизвестному автору. Императоръ по лага лъ, что при такомъ 
настроены умовъ въ Италш можно добиться отъ папы уступокъ про- 
тестаитамъ, запугавъ его прямыми переговорами съ ними. Карлъ 
объявилъ, что въ исполнеше Франкфуртскаго соглашешя созываетъ 
немецкихъ богослововъ на релииозное совещаше въ Гагенау. Папа 
одобрилъ это и послалъ въ Гагенау своего легата. Карлу хотелось 
примириться съ протестантами въ особенности потому, что для него 
представляла опасность борьба за Гельдернъ. Онъ овладелъ епископ- 
ствами утрехтскимъ и люттихскимъ и хотелъ подчинить себе Клеве. 
Но онъ возбудилъ этимъ сильное безпокойство въ нижнерейнскихъ 
государяхъ. Ему хотелось успокоить ихъ. Ему надобно было прими
риться съ протестантами и для того, чтобы получить отъ нихъ войско 
на войну съ турками. Ему казалось, что можно формулировать спор
ные вопросы такъ, чтобы решеше ихъ могло быть принято и като
ликами и протестантами. Относительно догматовъ и обрядовъ, это 
действительно было по всей вероятности возможно*, но нельзя было 
согласить притязашя папы на власть надъ церковью съ учешемъ, 
отвергавшимъ эту власть.

Совещаше богослововъ въ Гагенау должно было служить только 
подготовкой къ следующему, назначенному осенью въ Вормсе. Въ 
ноябре 1540 богословы обеихъ партШ съехались въ Вормсъ. Импе- 
раторсшй канцлеръ Гранвелла открылъ совещаше речью о вредности 
релииозныхъ несогласШ и убеждалъ собрате «снова сшить разор
ванный хитонъ Христовъ». Въ числе диспутантовъ со стороны като- 
ликовъ были легатъ Мороне, человекъ образованный, умный, ловтй, 
и докторъ Эккъ*, со стороны протестантовъ Меланхтонъ и Кальвинъ, 
видевнйеся между собою дружески. Въ коммиссш, выбранной для со- 
ставлешя проекта соглашения, 14 голосовъ противъ 8 было за аугс
бургское исповедаше. Мороне, видя, что проектъ будетъ составленъ 
въ протестаитскомъ духе, старался затянуть дело и предложилъ 
вести переговоры не изустно, а письменно. Гранвелла съ трудомъ 
убедилъ легата допустить изустное изложеше мненШ главныхъ пред
ставителей католичества и протестантства, Экка и Меланхтона, на пуб-
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личномъ диспут! Но раньше окончашя переговоровъ было получено 
императорское п овелите, прекращавшее ихъ и переносившее рели- 
позный диспутъ на сеймъ, который будетъ открыть самимъ импера- 
торомъ въ Регенсбурге. Это было въ январе 1541; въ феврале 
Карлъ п р ^ х ал ъ  въ Регенсбургъ.

Сеймъ открылся въ апреле и продолжался до ш ля. Обстоятель
ства были таковы, что если бы возможно было примиреше проте
стантства съ католичествомъ, оно произошло бы тогда. Императоръ и 
его канцлеръ Гранвелла горячо желали его. Новый папскШ легатъ 
Контарини, человекъ ученый и добродетельный, принадлежалъ къ 
числу просвещениыхъ католическихъ сановниковъ, искренно стремив
шихся преобразовать церковь; по своимъ понядямъ о важиейшемъ 
изъ спорныхъ догматовъ о спасенш человека благодатью, онъ былъ 
близокъ къ Лютеру. На протестантской стороне преобладали люди 
умереннаго направлен!я. Курфирстъ саксонскШ и Лютеръ не поехали 
въ  Регенсбургъ; потому наибольшее вл1яше принадлежало курфирсту 
бранденбургскому, Филиппу гессенскому, Меланхтону и Будеру. 1оа- 
химъ БранденбургскШ и ландграфъ гессенсмй искренно желали нри- 
мирешя Гермаши. Буцеръ, успевнпй примирить лютеранъ съ цвин- 
ш анцам и , надеялся достичь примирешя между католиками и проте
стантами. Емушриписывали проектъ соглашешя, называвшШся регенс- 
бургскимъ интеримомъ (временнымъ постановлешемъ), въ которомъ 
важнейпие пункты спора были изложены въ такихъ мягкихъ выра- 
ж еш яхъ, что Гранвелла считалъ возможнымъ принять его за основа- 
ш е соглаш еш я.. Еомитетъ, составленный изъ богослововъ обеихъ 
партШ, действительно пришелъ къ соглашенш почти по всемъ дог- 
матическимъ вопросамъ; труднее было устранить споръ относительно 
обрядовъ и перковнаго устройства, но и въ этомъ комитетъ бого
слововъ дошелъ почти до п о лн ая  соглашешя. Католики не упоми
нали о папской власти, согласились, что истолковаше правиле веры 
принадлежитъ церкви, а не отдельному лицу; это значило, что и 
они отрицаютъ владычество папы иадъ церковью. Но совещашя ко
митета богослововъ, шедпия въ начале очень миролюбиво, стали 
принимать другой характеръ. Изъ Рима и отъ Лютера приходили въ 
Регенсбургъ порицашя уступчивости. Императоръ увиделъ, что даль- 
нейш ихъ взаимныхъ уступокъ нельзя ждать отъ богослововъ, и 12 
ш л я  прекратить ихъ совещ аш я, реш ивъ передать на утверждеше 
сейма результаты ихъ переговоровъ по т!м ъ  вопросамъ, по которымъ 
они согласились, а по другимъ внести въ сеймъ соответствуюидя 
части проекта, назы ваем ая регенсбургскимъ интеримомъ. Изъ пяти 
курфирстовъ, присутствовавшихъ на сейме, трое, кёльнш й, пфальц- 
скЩ, бранденбургскШ, одобрилипредложеше императора; двое, трирскШ 
и майнцскШ, спорили противъ него. Некоторые иротестантсме члены 
сейма отправили въ Виттенбергъ посольство къ Лютеру спросить
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его мнЬшя. Онъ отв'Ьчалъ уклончиво; хорошо было уже и то, что 
онъ не противоречишь внесенному императоромъ въ сеймъ проекту 
примирешя. Карлъ и умеренные люди обеихъ релипозныхъ парий 
надеялись достичь успеха. До скоро дело стало разстропваться. Лю- 
теръ началъ выражать подозреше, что паписты хотятъ обмануть 
протестантовъ, убедилъ своего курфирста приказать саксонскимъ 
уполномочениымъ на сейме, чтобъ они не уклонялись отъ Аугсбург- 
скаго исповедаюя, не делали никакихъ уступокъ. Между католиками 
оппозищя. выказалась еще резче. Эккъ объявилъ, что не давалъ. 
своего соглашя на те  примирительныя решешя, к а ш  были приняты 
комитетомъ богослововъ; герцоги баварсше объявили, что не согласны 
ни на к ат я  уступки протестантамъ. Легатъ, обвиняемый папистами 
въ измене, пересталъ быть уступчивымъ; французше послы бывшие 
въ Регенсбурге отклоняли и католиковъ и протестантовъ отъ согла- 
шешя, которое увеличило бы военныя силы императора войсками 
нЪмецкихъ протестантовъ. Такимъ образомъ, когда императорскШ 
проектъ соглашешя былъ предложенъ сейму, католическое большин
ство (12 ноля) постановило, что христаанскимъ государямъ непри
стойно допускать перемены въ прежней религш, что церковные 
вопросы могутъ быть решаемы только соборомъ, что они твердо 
остаются при прежней в'Ьр'Ь и при реш ети аугсбургская сейма. 
Паписты упрекали, императора въ покровительстве протестантамъ. 
Примирить ихъ съ лютеранами было невозможно, а между т'Ьмъ изъ 
Венгрш шли известая объ успехахъ турокъ. Императоръ решился 
поступить такъ, чтобы, не оскорбляя католиковъ, пртбрести распо- 
ложеше протестантовъ, и велелъ прочесть въ сейме заявлеше своей 
воли. Оно говорило, что р еш ете  релипознаго спора предоставляется 
вселенскому или, если онъ не будетъ скоро созванъ, то нащональ- 
ному собору, а если не будетъ открыть до истечешя полуторагодич
н а я  срока и нащональный соборъ, то дело будетъ решено сеймомъ; 
что до того времени протестанты не должны делать дальнЪйшихъ 
преобразованШ, а все процессы, начатые противъ нихъ, прекраща
ются. Евангеличесте члены сейма находили эти уступки недостаточ
ными. Императоръ далъ ихъ требовашямъ некоторое удовлетвореше 
въ декларант, прибавленной къ прочтенному въ сейме заявлению 
его воли. Онъ между прочимъ объявилъ, что вей желаюнце имеютъ 
право переходить въ протестантское исноведате.

Эта декларащя не была утверждена сеймомъ; соглашеше между 
императоромъ и протестантами имело характеръ частной сделки. Но- 

. оно было выгодно для нихъ., обезпечивая имъ его покровительство. 
Еще выгоднее было оно для него, давая ему помощь ихъ противъ 
турокъ. Благодаря ихъ согласно съ нимъ, сеймъ решилъ собрать 
имперскую армно для войны’ съ турками. Чтобъ упрочить свою 
дружбу съ протестантами, императоръ заключилъ отдельные дого-
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Боры съ курфирстомъ бранденбургскимъ и ландграфомъ гессенскимъ.' 
Курфирсту онъ далъ свое c o m c ie  на произведенную имъ реформа
ми) подъ уш кш емъ, чтобъ 1оахимъ не вступалъ въ шмалькальденскШ 
союзъ и держался его стороны въ спорЪ за Клеве и Гельдернъ; 
ландграфу онъ далъ амнистш за вей прежшя самовластныя дМ- 
ств1я подъ у ш ш е м ъ , чтобъ онъ удерживалъ шмалькальденскШ союзъ 
отъ перехода на сторону французовъ или англичанъ и помогалъ 
императорскимъ войскамъ въ войнахъ съ ними. Католики роптали 
на императора; чтобы пршбр'Ьсти ихъ дов£р1е, онъ утвердилъ нюрн- 
бергскШ союзъ ихъ. Изъ всего этого ясно, что онъ желалъ только 
сохранешя внутренняго мира въ Германш, чтобы н'Ьмецш Д'Ьла не 
мешали ему въ войнахъ съ французами и турками.

Союзъ ландграфа гессенскаго съ императоромъ имФлъ своимъ источни- 
комъ д£ло, произошедшее не задолго передъ т$мъ и сильно компромети
ровавшее протестантскихъ богослововъ. Филиппъ въ ранней молодости 
женился на ХристинЪ, дочери Георга, герцога саксонскаго. У нихъ роди
лось три сына и четыре дочери; но онъ никогда не им-Ьлъ особенной 
любви къ женгй и мало по малу получилъ отвращеше отъ нея. Онъ завелъ 
внебрачный связи; его мучила за нихъ совесть. Усердный читатель Свя- 
щеннаго писашя, онъ зналъ какой тяжелый гр’Ьхъ прелюбодФян1е, но сдер
жать своего пылкаго темперамента не могъ. Ему случилось познакомиться 
при дворе его сестры, въ РохвицЬ, съ девушкой знатной саксонской фа- 
милш, Маргаретой фонъ деръ Заль. Онъ страстно влюбился въ вее; она, 
•слушаясь советовъ своей матери, не хотела стать его любовницей, и ему 
пришла въ голову мысль сделать ее своей женой, не расторгая своего 
прежняго брака. Онъ начитался о патр!архахъ, жившихъ въ многоженств^, 
вообразилъ, что оно не противно хрисианскому ученш. Самъ Лютеръ 
говорилъ о единоженстве, что „оно существуешь по гражданскимъ зако
нам и  и не находилъ въ Священномъ писати заповедей о немъ. Марга- 
рета согласилась стать второй женой ландграфа, безъ расторжетя его 
брака съ первой; ландграфиня Христина дала (11 декабря 1539) свое 
письменное соглаше на этотъ бракъ мужа подъ услов1емъ сохранешя всЬхъ 
яравъ за нею и ея детьми; ландграфъ обезпечплъ эти права формальнымъ 
актомъ. Придворный священникъ ландграфа, Меландеръ, не противоречить 
его желатю; но онъ хот'Ьлъ получить одобреше более авторитетное. По 
его порученш, Буцеръ попросилъ у Лютера и Меланхтона соглашя на 
этотъ бракъ Филиппа, передалъ имъ записку, въ которой ландграфъ объ- 
яснялъ мотивы своего намерешя, выражалъ твердое решеше исполнить 
его, просшгъ Лютера и Меланхтона дать ему письменное удостовйреше, 
что такой бракъ не противенъ заповедямъ божшмъ, говорилъ, что если 
они откажутъ ему въ этомъ, онъ обратится къ императору съ просьбой 
оградить его отъ суда по имперскимъ законамъ, прибавлялъ, что въ этомъ 
случае онъ лишится возможности защищать евангельское yneeie съ преж
ней силой, хотя останется вйренъ ему. Лютеръ и Меланхтонъ испугались, 
написали ответь, въ которомъ перечисляли порицашя п друпя HenpiaT- 
вости, какимъ ландграфъ подвергнетъ себя и своихъ единовйрцевъ отступ- 
лешемъ отъ божественнаго и челов’Ьческаго учреждешя, приводили сообра- 
жешя, въ пользу единоженства. Но Лютеръ самъ былъ не ув4ренъ, что 
многоженство противно закону Бояйю, потому объявлялъ ландграфу, что 
не можетъ одобрить двоебрач1я, но также не можетъ сказать, что н4тъ
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никакихъ обстоятельствъ, делающихъ его не греховнымъ, потому что- 
мнопе благочестивые люди ветхаго завета имели не одну жену, ирпзнавалъ 
д4ло Филиппа исключительнымъ случаемъ, въ которомъ дозволительно 
отстуилете отъ общаго правила и находилъ способъ устранить затруднете 
темъ, чтобы для избежашя соблазна держать бракъ съ другой женой въ 
секрете, повенчаться съ Маргаретой лишь при немногпхъ свидЬтеляхъ, 
которые дадутъ присягу молчать. Буцеръ, возвращаясь изъ Виттенберга, 
проехалъ въ Веймаръ къ курфирсту испросить его одобрешя. Но искренно 
благочестивый челов'Ькъ чистой нравственности, Ш,ниъ Фридрихъ выра- 
зилъ решительное порицате делу, которое запятнаетъ евангелическую 
церковь. Обрядъ бракосочеташя съ Маргаретой былъ совергаенъ 3 марта 
1540 въ Ротенбургё, въ присутствш посла курфирста саксонскаго, Буцера 
и Меланхтона, приглашеннаго ландграфомъ подъ другимъ предлогоыъ. 
Секретъ скоро раскрылся; герцогъ саксонскШ, родственникъ Христины, 
вознегодовалъ, арестовалъ мать Маргареты, возвратившуюся на родину 
въ герцогство. Она въ оправдате себе предъявила бумаги, разъясвявппя 
все дело. Гневъ герцога обратился и на курфирста, котораго овъ запо- 
дозрилъ въ одобрети противозакон1я, полагая, что ответь Лютера и Ме
ланхтона ландграфу написанъ по приказанш ихъ государя и что ири- 
cyxcTBie посла курфирста при бракосочеташи ландграфа съ Маргаретой 
означало одобрете дела со стороны курфирста. Все осуждали Лютера п 
Меланхтона. Упреки такъ подействовали на Меланхтона, что онъ тяжело- 
занемогъ, Лютеръ напротпвъ того прикрывалъ свой стыдъ горячими вы
ходками. Онъ писалъ курфирсту: „Советъ, данный подъ печатью тайны, 
какъ на исповеди, не публичный советъ и при обнародовали теряетъ 
свою силу. Если называютъ одобрешемъ двоеженства записку по делу 
ландграфа, я отрекусь отъ высказаннаго въ ней мнешя, сознаюсь въ своей 
ошибке". Онъ очень сердился на ландграфа за неуменье сохранить дело 
въ тайне, говорилъ, что „тутъ не было бы вреда въ хорошей, смелой. 
лжи", что многое справедливое передъ Богомъ должно быть скрываемо 
отъ света. Ландграфъ держалъ себя честнее. Онъ говорилъ: „Если не 
унрекаетъ совесть передъ всемогущимъ Богомъ, то, что значить порицате 
порочнаго света? Когда формально спросятъ у меня, я дамъ ответь тем
ный, но не стану лгать, потому что ложь дурна, апостолы не учили ей 
хрисианъ, а Христосъ даже сильно запретилъ ее". Буцеръ, какъ и Лютеръ, 
советовалъ ландграфу „прибегнуть къ святой лжи", находя ее необходимой 
въ интересахъ протестантской церкви. Ландграфъ отвечалъ, что скорее- 
чемъ унизится до лжи, отделится отъ протестантства и возвратится къ 
папизму. Къ числу людей, особенно резко ругавшихъ ландграфа, принадле- 
жалъ герцогъ Генрихъ Брауншвейгъ - Вольф енбюттедьсмй, хотя имелъ 
очень мало права порицать другого за прелюбодеяние. Мы говорили, что 
у него была любовница Эва фонъ Трота, девушка знатной гессенской 
фамилш; онъ спряталъ ее отъ родныхъ, объявивъ будто она умерла, по- 
хоронивъ вместо нея одетую въ женское платье деревянную фигуру и 
велевъ служить по ней паннихиды; увезенная въ дальнШ замокъ, она жила 
тамъ, и любовная связь Генриха съ нею продолжалась. Ландграфъ опасался* 
что враги подвергнуть его передъ имнерскимъ судомъ обвинетю въ двое
женстве, и чтобы предотвратить процеееъ, усердно старался прюбрести 
дружбу императора, склонялъ шмадькальденскШ союзъ къ примиренш съ 
католиками, действовалъ въ томъ же смысле на сеймахъ и вошелъ этимъ. 
въ милость у императора.

Горяч1е католики негодовали на регенсбургскую декларащю, баварскШ 
советникаминистръ) Леонгардъ Эккъ говорилъ, по уверенш лротеставтовъ: 
„Лучше пусть Герман1я попадетъ подъ власть турокъ, чемъ за этой декла-
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раидей признать силу закона". Она воспрещала имперскому суду вести 
процессы противъ лютеранъ за конфиската) церковныхъ имуществъ. Судъ 
не повиновался этому, не отмевидъ приговора, объявлявшаго Брауншвейг* 
и Госларъ виновными въ мятеже, хотя регенсбургскШ сеймъ вел*лъ оста
новить исполнете этого приговора. Герцогъ Генрихъ продолжалъ нападать 
на оба непокорные ему города, опустошалъ ихъ области. Онъ возстанов- 
-лялъ католическихъ государей противъ протестантскихъ, возбуждалъ мятежи 
въ соседнихъ лютеранскихъ государствахъ. Между нимъ и курфирстомъ 
саксонскимъ шла печатная полемика самаго грубаго тона; Лютеръ, защи
щая своего курфирста, осыпалъ герцога Генриха площадными ругатель
ствами въ памфлет* „Противъ Ганса Ворста" (то есть Гансвурста, шута). 
Грабители, д*лавппе поджоги, пойманные и подвергнутые пытк*, сказали, 
что действовали по порученш герцога Генриха. ШмалькальдеискШ союзъ, 
ссылаясь на ихъ показатя, вынуждееныя пыткой, решилъ низложить гер
цога. йурфирстъ саксонстй и ландграфъ гессенскШ въ шле 1542 повели 
свои войска и присоединивпиеся къ нимъ отряды другихъ членовъ союза. 
€ида этой армш простиралась до 24.000 человекъ. Генрихъ не могъ со
противляться въ открытомъ поле, поставилъ гарнизоны въ крепостяхъ и 
уёхалъ просить помощи у герцоговъ баварскихъ и другихъ католическихъ 
государей. Протестанты подступили къ вольфенбюттельскому замку. Офи
церы сильнаго гарнизона, стоявшаго тамъ, отвечали на требоваше сдаться: 
„Пусть возобновятъ это предложео1е черезъ три года". Но ландграфъ, 
управлявппй осадой, повелъ ее такъ искусно, направлялъ д е й с т я  артил- 
лерш такъ удачно, что главная башня рушилась, и 12 августа замокъ 
сдался; въ городе было введено евангелическое богослужеше. Католичесше 
государи, занятые своими делами, не помогли Генриху; Гранвелла гово- 
рилъ, что онъ заслужилъ свою судьбу. Протестантсше государи объявили, 
что готовы отдать отчетъ суду въ своемъ нападенш на Генриха. Ферди- 
нандъ отъ имени императора далъ имъ охранную грамату для пр1*зда къ 
суду. Онъ, подобно императору, желалъ прекратить релииозный раздоръ, 
цтобъ немцы имели свободу помогать ему въ войне съ турками.

Черезъ два года, въ сентябре 1545, Генрихъ на фравцузсшя деньги: 
взялъ въ свою службу наемниковъ, собравшихся въ Мекленбурге, и пошелъ 
съ ними завоевать отнятое у него государство; но ландграфъ, курфирстъ 
саксонскШ и Морицъ, герцогъ саксонскШ, повели противъ него более мно
гочисленное войско; наемники Генриха, не получая жалованья, отказались' 
сражаться за него, и онъ былъ взятъ въ пленъ. Ландграфъ сказалъ ему: 
.„Если бы я попался въ твою власть, какъ теперь ты въ мою, ты не долго 
оставилъ бы мне жить. Но я поступлю съ тобою лучше, чемъ ты заслу
живаешь съ моей стороны". Генриха отвезли подъ стражу въ крепость 
Дигенгайнъ. Его государство осталось иодъ управлешемъ шмалькальден- 
скаго союза.

Въ сознати своего могущества, государи шмалькальденскаго союза на 
съезде въ Швейвфурте 2 декабря 1542 года решили отказать въ повино- 
венш имперскому суду при его настоящемъ составе и послали ув*домлете 
е̂му объ этомъ.

Реформащя распространялась не только на севере, но и на юге Гер- 
манш. Городской советъ и собрате гражданъ Регенсбурга ввели въ.нецъ 
лютеранское богослужеше, и герцоги баварсше не отважились помешать 
этому. Оттонъ Генрихъ, пфальцграфъ нейбургскШ, пригласилъ Озгандерй 
лроповедывать евангел1е въ Амберге и во всемъ пфальцграфстве, а своихъ 
священниковъ„—отступить отъ учешя, неоснованнаго на свидетельств* 
Овященнаго писашя". Герцогъ Вильгельмъ баварскШ, двоюродный братъ 
пфальцграфа, объявилъ, что нрекращаетъ всяшя сношешя съ нимъ. Рефор-
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ыаидя прюбрфла множество последователей даже во владешяхъ Ферди
нанда. НижнеавстрШск|й сейыъ обратился къ нему съ просьбой менее 
сурово поступать съ проповедниками слова Бож1я, говоря ему, что причи
ною страдашй ABCTpin отъ турокъ должно считать гневъ Bomifi за пдоло- 
служете.

3. Войны Карла съ турками, Францискомъ и герцогомъ
клевскимъ.

Уступками протестантамъ на регенсбургскомъ сейме императоре 
отклонилъ ихъ отъ союза съ его врагомъ Францискомъ и, благодаря 
ихъ поддержке, получилъ отъ сейма имперское войско-для войны съ 
турками. Но оно собиралось медленно и оказалось малочисленно, такъ 
что не могло помешать покорение большей части Венгрш турками, 
о чемъ мы разскажемъ ниже. Летомъ следующего (1542) года 1оа- 
химъ И, курфирстъ брандеыбургскШ, повелъ въ Венгрш новое войско 
более многочисленное; но оно действовало плохо по недостатку де- 
негъ на жалованье наемникамъ и было отражено отъ стенъ Офеиа. 
Карлъ хотелъ нанести туркамъ ударъ съ другой стороны уничтоже- 
шемъ подвластныхъ султану африканскихъ корсаровъ. Какъ прежде 
изъ Туниса плавали разбойничьи эскадры Хайреддина Барбароссы, 
такъ теперь разъезжали изъ Алжира корсары его бывшаго помощ
ника Гасанъ-Аги, грабили европейш е берега Средиземнаго моря и 
захватывали купечеше корабли хриш анъ. Карлъ гордился славой 
завоевателя Туниса и хотелъ пршбрести новые лавры завоевашемъ 
Алжира. Это было бы подготовлешемъ большой экспедицш противъ 
самого султана, прюбрело бы Карлу сочувств1е всего хришанскаго 
запада, сделало бы постыдньшъ для Франциска союзъ съ турками, 
врагами защитника христ!анъ. Повидавшись съ папой въ Лукке, усло
вившись съ нимъ о созваши вселенскаго собора, императоръ въ ок
тябре 1541 поплылъ въ Африку съ 23.000 испанскихъ, немецкихъ 
и итальянскихъ наемниковъ, но, вышедши на алжирсшй берегъ, по- 
терпелъ неудачу. Осентя бури и проливные дожди изнуряли войско. 
Отбиваясь отъ непрерывныхъ нападенШ мавровъ, оно шло три дня 
морскимъ берегомъ по глубокой грязи, не имея чемъ утолить голодъ, 
кроме лошадинаго мяса и корней дикихъ растешй. Наконецъ оно 
дошло до мыса Метафуза, где ждалъ его Андрей Дор1я съ остатками 
разбитаго бурями флота. Потерпевъ большой уронъ, императоръ, 
деливший все труды и лишешя солдатъ, поплылъ въ Испашю. Кор
сары преследовали его разбитую ими, разсеянную бурей эскадру. 
Только въ гавани Картахены, которой достигла 1 декабря, она нашла 
себе убежище отъ нихъ.



— 432

Эта неудача императора и победы турокъ надъ его братомъ воз
будили въ  короле французскомъ надежду овладеть Миланомъ. Фран- 
цискъ входилъ въ  снош ешя со всеми противниками Габсбурговъ, 
велъ переговоры съ шмалькальденскимъ сою зомъ, вступилъ въ дружбу 
съ шотландцами, склонялъ на свою сторону новы хъ королей, датскаго 
и шведскаго, имевш ихъ своими врагами н ем ц евъ . Вильгельмъ IT, 
герцогъ юлихскШ и клевск!й, имевший право на влад'Ьше Гельдер- 
номъ по женитьба на наследнице этого герцогства и по выбору гель- 
дернскаго сейма, находился во враж де съ К арлом ъ, отнявшимъ у него 
законно принадлежащую ему землю. При поддержка Франциска онъ 
могъ сделать много вреда Карлу въ  Нидерландахъ. Францискъ воз- 
обновилъ переговоры съ Сулейманомъ, которы й, кроме нападенШ со 
стороны Венгрш , могъ содействовать французамъ въ  войне съ Кар
ломъ опустошешемъ береговъ Испан1и и Италш .

Императоръ зналъ о переговорахъ Францпска съ его врагами, и вероятно 
результатомъ этого было убшство французскихъ агентовъ, ставшее непо- 
средственнымъ поводомъ къ войне. Испансшй эмигрантъ Ринконе и ге- 
нуэзскш изгнанникъ Чезаре Фрегозо, поступивпие на службу Франциска, 
хотели проехать черезъ Ломбардш въ Венецш и Константинополь. Близь 
впаденхя Тичино въ По на нихъ напали и убили ихъ солдаты, посланные, 
какъ говорила молва, маркизомъ Гуасто, имнераторскимъ наместникомъ 
въ Милане. Это было въ ш ле  1542, и въ томъ же месяце Францискъ 
началъ войну. Онъ требовалъ отъ Карла выдачи убШцъ и судебнаго слйд- 
ств1я о томч>, по чьему приказанно действовали они. Карлъ отвечалъ, что 
если будутъ представлены ему улики, онъ накажетъ виновнаго. Этотъ 
уклончивый ответь подтвердилъ подозрен1я Франциска, и онъ двинулъ 
свой войска.

Такъ произошла четвертая война Франциска съ Карломъ. Начало 
ея было неблагопр!ятно габсбургскому дому. Въ августе  турки про
гнали австрШ ско-немецкое войско отъ Офена и взяли Гранъ; фран
цузскому рецкШ флотъ, при которомъ находился и Хайреддинъ, взялъ 
Ниццу; нидерландо-испанское войско было вы теснено изъ герцогства 
люксембургскаго герцогомъ Орлеанскимъ и Клодомъ Гизомъ; фран
цузы заняли Руссилыонъ и осадили главную крепость его, Перпиньянъ; 
отряды клевскихъ, датскихъ и французскихъ войскъ опустошали с е 
верные Нидерланды. Въ мае следующаго (1 5 4 3 )  года французы взяли 
Ландреси и усилили укреплеш я этого города. К арлъ обманулся въ 
надежде, что папа приметъ его сторону противъ союзника турокъ: 
Павелъ Ш , происходивший изъ династш Ф арнезе, х отелъ  доставить 
своимъ родственникамъ новыя владеш я въ  С еверной Италш, выжи- 
д а л ъ ,с ъ  кем ъ  выгоднее будетъ ему вступить въ  сделку, выказывалъ 
себя желающимъ примирешя между Карломъ и Ф ранцискомъ, убеж- 
далъ ихъ обоихъ прекратить войну и делалъ  распоряжеш я о созва- 
нш вселенскаго собора въ  Тр1энте. Императоръ вы разилъ свою до-
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саду на него повелешемъ, чтобы никакой иноземецъ—то-есть ника
кой сановникъ папскаго двора— не имелъ бенефицш и не получалъ 
пенсш въ нспанскихъ владешяхъ.

Дела Карла скоро поправились, благодаря его энергш. Оиъ съ- 
умелъ возбудить въ Испаши усерд1е къ войне, назначилъ нам'Ьстни- 
комъ въ ней своего сына Филиппа, далъ ему средства занять Рус- 
силыонъ, изъ котораго французы были вытеснены разливомъ рекъ 
отъ осеннихъ дождей, и отправился въ Италпо склонить папу къ 
союзу. На свиданш съ Павломъ въ Буссето (близъ Пармы) былъ со- 
ставленъ проектъ отдать Милаиъ Оттавш Фариезе, внуку папы. Но 
Д1эго Мендоса, начинавший тогда свою блистательную политическую 
каррьеру и бывший посланникомъ Карла въ Веиецш, объяснилъему, 
что опасно делать такую большую прибавку къ владЪшямъ династии 
Фарнезе, которой Павелъ уже далъ Парму и Шачеицу, принадлежав- 
нйя папе. Императоръ отвергъ этотъ планъ и съ тймъ вместе ли
шился возможности пршбрести союзъ папы; они разстались иепр1яз- 
ненно, и Павелъ сталъ открыто принимать сторону Франциска. Но 
въ Германш, куда по'Ьхалъ императоръ изъ Италш, оиъ нашелъ все
общую поддержку себе. Онъ опасался, что шмалькальденскШ союзъ 
вступится за герцога клевскаго. Вильгельмъ IY 22 февраля 1543 
перешелъ въ протестантство и просилъ быть принятымъ въ число 
членовъ шмалькальденскаго союза. Его просьбу поддерживалъ кур- 
фирстъ саксонскШ, родственникъ его. Если бъ она была исполнена, 
Карлъ не имелъ бы силы наказать Вильгельма за союзъ съ Фран- 
щей и за попытки овладеть Гельдерномъ, потому что шмалькальденскШ 
союзъ былъ тогда могущественнее императора. Но дружба ландграфа 
гессенскаго помогла Карлу. По влянио Филиппа, шмалькальденскШ 
союзъ отвергъ предложеше курфирста саксонскаго принять герцога 
клевскаго въ число своихъ членовъ, не захотелъ заключить союза 
съ Хришаномъ III, королемъ датскимъ, и проникся д о в ^ е м ъ  къ 
императору. Но бумагамъ Вильгельма, захваченнымъ въ Вольфенбют- 
теле, было видно, что Гранвелла постоянно советовалъ ему не напа
дать на протестантовъ,и они убедились въ расположеши императора 
къ нимъ. Потому Карлъ нашелъ себе хорошШ пр1емъ не только у 
католиковъ, но и у нихъ. Когда онъ сталъ вербовать войско, наем
ники толпами пошли къ нему изъ всехъ частей Германш. Въ ав
густе 1543 онъ двинулся съ 40.000-нымъ войскомъ испанцевъ, 
итальянцевъ и немцевъ на Нижшй Рейнъ. Вильгельмъ не могъ со
противляться въ открытомъ поле, надеялся только на свои крепо
сти, въ особенности на сильнейшую изъ нихъ Дюренъ. Карлъ оса- 
дилъ ее. Гарнизонъ отбилъ несколько приступовъ, но 27 августа 
Дюренъ былъ взятъ и разграбленъ. Юлихъ и друпя крепости Виль
гельма сдались безъ сопротивлетя. Герцогъ упалъ духомъ, пргйхалъ 
въ императорскШ лагерь, находившШся близъ Венло, бросился 7

28т .  х .
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сентября къ ногамъ императора, умоляя о пощ аду она по ходатай
ству вл1ятельныхъ друзей была дана ему; онъ принужденъ былъ от
казаться отъ притязашй на Гельдернъ и Цитфенъ, отъ союза съ 
королями французскимъ и датскимъ, отменить начатую реформацпо 
въ своемъ герцогстве, обязался поддерживать католичество. Такими 
образомъ Карлъ овладели Гельдерномъ, котораго не могли завоевать 
его предки. ГельдернскШ сеймъ присягнулъ на верность ему. Онъ 
утвердилъ прежшя права сейма и народа и назначилъ правителемъ 
Гельдерна Вильгельма Оранскаго, своего наместника въ Голландш.

Усмиривъ герцога клевскаго, Карлъ сталъ готовиться къ наступ- 
ленш  и на турокъ и на Франциска, войска подвигались впередъ въ 
Люксембурге и въ Северной Италш. Для| войны съ Францискомъ Карлъ 
помирился съ Хриш аномъ III датскимъ и заключили союзъ съ Генри- 
хомъ англШскимъ, который после развода съ Анной Клевской отда
лился отъ немецкихъ протестантовъ и призналъ право престолона- 
след!я за дочерью тетки императора, lap ie ft. Но больше всего забо
тился Карлъ о прмбретенш  поддержки немецкихъ государей. Фран- 
цискъ ловко пользовался ихъ ссорами, и довольно долго они сочув
ствовали ему,— католики за его усерд1е къ католичеству, протестанты 
за его борьбу противъ Габсбурговъ. Но въ последнее время это из
менилось: союзъ съ турками навлекъ на Франциска одинаковое не- 
годоваше всехъ  немцевъ, а протестанты кроме того вознегодовали 
на него за увеличившуюся жестокость гонешя на французскихъ при- 
верженцевъ реформащи; Гранвелла усилилъ ихъ раздражение, по- 
казавъ имъ, что въ прежнихъ договорахъ съ императоромъ онъ 
тайно обещался искоренить ересь въ своемъ государстве. Карлъ до- 
стигъ небывалаго успеха въ желанш увеличить число своихъ при- 
верженцевъ въ Гермаши. Съездъ государей на шпейерскШ сеймъ, 
лично открытый императоромъ въ феврале 1544, былъ очень великъ. 
Пр1ехали все курфирсты, даже 1оаннъ Фридрихъ саксонскШ, пода- 
вившШ свою досаду на императора, который въ благодарность за это 
призналъ право его династш наследовать Юлихъ и Клеве по пре
кращены герцогскаго рода и обещался отдать за его сына дочь Фер
динанда, когда будетъ примиренъ релипозный раздоръ. Но особен
ную благосклонность выказывалъ императоръ къ ландграфу гессен
скому,. на содействш котораго основывали свою надежду получить 
отъ сейма имперское войско. Ландграфъ велелъ своими священни
ками совершать евангелическое богослужеше въ церкви францискан- 
скаго монастыря, покинутаго почти всеми монахами, и тысячи про
тестантовъ сходились въ  эту церковь. Императоръ не делали ника- 
кихъ возражешй противъ того. Онъ хотели, чтобы сеймъ дали ему 
денегъ на содержаше 20 .00 0  ландскнехтовъ и 4 .000  всадниковъдля 
содейств!я его испанскими и итальянскимъ войсками въ войне съ 
французами и турками. Сеймъ дали ему эту сумму и вверилъ ему
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самому сборъ имперскаго налога, установленнаго для ея получешя. 
За это онъ сд'Ьлалъ протестантамъ все уступки, на к а ш  могъ скло
нить католическое большинство сейма.

Было постановлено, что членами имперскаго суда, которыми были только 
католики, будутъ назначаемы и протестанты; процессы по религюзнымъ 
д'Ьламъ были остановлены, приговоры, произнесенные противъ протестан- 
товъ, — отменены. Сеймъ решшгь, что если не будетъ въ скоромъ вре
мени созванъ вселенсмй соборъ, то императоръ осенью или зимою созоветъ 
новый сеймъ для нрекращев1я релипознаго раздора примирешемъ. О пап- 
скомъ приматстве и епископской власти не было речи въ решети сейма. 
Протестантамъ была предоставлена свобода пользоваться церковными имуще- 
ствами, какъ они хотятъ. Герцогство вольфенбюттельское было передано 
шмалькальденскимъ союзомъ въ управлен1е императору, во съ оговоркой, 
что онъ не отменись введенной тамъ реформацш.

Императоръ радовался, что сеймъ далъ ему имперсшй налогъ, 
благодаря которому онъ могъ набрать войско достаточно сильное 
для одновременнаго наступлешя на французовъ и на турокъ. Сеймъ 
былъ убежденъ исполнить его желаше краснореч1емъ и настойчи
востью ландграфа; потому императоръ выказывалъ большую благо
склонность къ Филиппу, говорилъ, что не пошлеть его противъ 
короля французскаго, чтобы не ссорить съ прежнимъ другомъ, но 
назначить главнокомандующимъ въ войне съ турками. Горяч1е ка
толики досадовали на уступчивость императора протестантамъ; Кох- 
лей, ставшШ главою ихъ по смерти Йоганна Экка (умершаго 8 
февраля 1543), написалъ памфлетъ сильно порицавшШ императора; 
еще более встревоженъ былъ решешемъ сейма король французом! 
Кардиналъ Дю Белл6, искусный дипломатъ, отправившШся его пос- 
ломъ къ сейму, не былъ принять. Императоръ собиралъ на Мозеле 
сильное войско. Видно было, что онъ хочетъ вторгнуться во Франшю.

Действительно, летомъ (1544 года) это войско двинулось на Ло- 
тарингио и Шампань. Карлъ заготовилъ бодыше запасы пров1анта, 
чтобы не повторилась отъ недостатка его неудача, какую шгЬлъ 
походъ въ Провансъ. Францискъ тоже хорошо приготовился къ 
войне. Повышеше налоговъ, продажа должностей и друия финан
совый меры дали ему средства увеличить французское нащональное 
войско и число наемниковъ. Онъ началъ войну еще весной. Его 
армш опустошали Люксембург и герцогство миланское. Графъ анпэн- 
сшй разбилъ 14 апреля при Черизоле (близъ Кариньяно) маркиза 
дель Гуасто, императорскаго наместника въ герцогстве миланскомъ. 
Войско маркиза было многочисленнее, но французеше дворяне, со
ставлявшие конницу, выказали такую отвагу, что нанесли непр1ятелю 
полное поражеше. Если-бы Францискъ пооладъ подкрепление въ 
Италш, графъ ангансмй и другой французешй полководецъ, фло- 
рентШсмй эмигрантъ Швро Строццй, овладели бы всемъ герцог-

28*



— 436 —

ствомъ миланскимъ. Но Франциску были нужны войска въ самой 
Францш для отражешя императорской армш, шедшей черезъ Ком- 
мерси, Линьи, Сенъ-Дизье въ Шампань и для обороны Булони отъ 
осадившихъ ее англичанъ. Люксембурга былъ занятъ императорскими 
войсками. Карлъ хотЪлъ, соединившись съ Генрихомъ YIII, идти на 
Парижъ; но король англШсмй не двигался впередъ, желая прежде 
всего взять Булонь. Карлъ однако же не отказался отъ своего плана, 
не поколебался въ немъ даже остановкой, какую представила ему 
храбрая оборона Сенъ-Дизье Сансерромъ. Французы полагали, что 
онъ пойдетъ на Шалонъ и собрали тамъ большое войско. Но Карлъ 
обманулъ ихъ; взявъ Витри, онъ пошелъ не на сЪверъ къ Шалону, 
а переправился черезъ Марну и направился къ Парижу. Въ начала 
сентября нФмецте ландскнехты черезъ Энериё, Шатилыоиъ, Шато- 
Тьерри подошли на разстояше только двухъ переходовъ отъ Парижа. 
Въ столиц^ Францш владычествовалъ ужасъ, мнопе жители бежали. 
Король пришелъ на защиту столицы, укрЪпилъ Монмартръ. Дофинъ 
желалъ, чтобы дана была битва, но Францискъ, наученный пораже- 
шемъ при Павш, не любилъ рискованныхъ сражений и послалъ упол- 
номоченныхъ для переговоровъ съ императоромъ, пришедшимъ че- 
резъ Суассонъ въ Крепи. Карлъ съ удовольств1емъ принялъ ихъ, 
потому что хотя и былъ въ виду Парижа, находилъ свое положеше 
опаснымъ. По сторонамъ и въ тылу у него были крепости, занятые 
сильными гарнизонами; нЪмцы и испанцы ссорились между собою; 
подвозъ npOBiaiiTa черезъ непр1ятельскую землю представлялъ боль- 
пйя затруднешя. Неудачное cpamenie погубило бы всю армш.

По этимъ соображешямъ императоръ 18 сентября охотно заклю- 
чилъ въ  Крепи миръ на предложенныхъ ему услов1яхъ, хотя они не 
были выгодны для него. Ими возстановлялось то положеше дЬлъ, 
какое было установлено ниццскимъ перемир1емъ. Выигрышъ импера
тора ограничивался тФмъ, что Францискъ отказался отъ союза съ 
турками и обЪщалъ дать отрядъ войска для содМ ств1я изгнанио ихъ 
изъ Венгрш.

Главный услов1Я крешйскаго мира были: обЪ стороны возвращаютъ одна 
другой своп завоевашя. Король французский отказывается отъ своихъ пря- 
тязатй на сюзеренную власть надъ бургонскими землями. Споръ за гер
цогство миланское прекращается женитьбой герцога Орлеанскаго на одной 
изъ принцеесъ Габсбургскаго дома, которой дано будетъ въ приданое гер
цогство. (ИмЪлъ ли Карлъ намЪреше отдать Миланъ сыну короля француз
с к а я , или обманывалъ Франциска, мы не знаемъ. Герцогъ ОрлеанскШ про- 
жилъ только годъ но закдюченш мира. (Онъ умеръ 8 сентября 1545). 
Императоръ отдалъ тогда Миланъ своему сыну Филиппу; этимъ было 
упрочено испанское владычество надъ йлтшей). Францискъ отказался 
возвратить Савош и ГКэмонтъ герцогу, вводилъ тамъ французсшя учреж- 
дешя, покровительствовалъ распространенно французскаго языка въ Шэ- 
монтЪ, думая присоединить эти области къ Францш. Генрихъ VIII уд ер-
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жалъ за собою взятую пзгь Булонь, но при Mapin французы возвратили 
ее себе, какъ мы говорили.

Къ договору были прибавлены тайный у ш ш я , что Карлъ и Фран- 
щискъ общими силами возстановятъ единство церкви. Это значило, 
что они обещаются помогать другъ другу и въ покоренш ереси и 
въ заботахъ о созванш вселенскаго собора для преобразовашя церкви. 
Папа вероятно опасался, что если онъ замедлитъ созватемъ собора, 
■то они созовутъ соборъ сами; потому серьезно занялся распоряже- 
шями о созванш его въ Тр1энте. —  Францискъ безпощадио пресле- 
довалъ еретиковъ, поддерживалъ парижскШ парламентъ, принимав
ш и  свирепыя меры противъ нихъ, послалъ войско на вальдШцевъ, 
жившихъ въ Провансе; оно пошло въ Мереидоль, Кабр1эръ и друия 
вальдШ шя селешя, мучило и убивало жителей, разрушало дома: ему 
было приказано «истреблять все: жилища, дома, подземныя убежища, 
сады, рощи» цв'Ьтущихъ еретическихъ селешй. Число зарёзанныхъ 
вальдШцевъ составляло несколько тысячъ человекъ. Ни одинъ изъ 
нихъ не им'йлъ въ рукахъ оруж1я. Чемъ старше и болезненнее ста
новился Францискъ, т'Ьмъ сильнее овладевала имъ ненависть къ 
вретикамъ, тгЬмъ охотнее слушалъ онъ папистовъ, выставлявшихъ 
протестантское у чете  враждебнымъ Monapxin и аристократш. За н е 
сколько недель до смерти Франциска было сожжено 14 ремесленни- 
ковъ въ Мо. Они умерли мужественно, пели псалмы, пока остава
лось у нихъ дыхаше. Гилыомъ Фарель перенесъ тайную проповедь 
реформащи изъ Мо въ Лотарингш, прюбрелъ последователей ей въ 
Меце и Горзе. Подавлеше протестантовъ Въ Меце Гизами было съ 
тем ъ вместе подавлешемъ немецкой парии, желавшей, чтобы Мецъ 
оставался имперскимъ городомъ.

Х Г Ш .  Ф Р А Н Ц У З С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  ВЪ X V I  ВЪКФ.

1. Прав лете Франциска I и Генриха II.

Кретйскимъ миромъ кончилась политическая деятельность Фран
циска. Въ шмалькальденской войне онъ уже не принималъ учасия; 
и зв е ш е  о его смерти пришло къ императору въ першдъ победъ 
надъ протестантами и укрепило Карла въ мысли безпощадио пода
вить своихъ немецкихъ противниковъ. Современные французсие 
историки превозносили Франциска, и похвалы ему долго повторялись. 
Оне основывались на впечатленш, произведенномъ его победой при 
Мариньяно, на его покровительстве художникамъ и ученымъ. Но 
слава победы при Мариньяно была уничтожена битвой при Павш; 
и впоследствш Францискъ не могъ завоевать Милана, утраченнаго 
по мадридскому договору. Саво1я и Шэмонтъ оставались при его
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смерти заняты французскими войсками. Но въ царствоваше его преем* 
ника Франщя утратила это завоеваше. Прежшя похвалы Франциску 
I несправедливы, но его царствоваше было важнымъ першдомъ въ 
ходе французской исторш. Правда, самъ онъ не едЪлалъ ничего ве- 
ликаго, правилъ государствомъ по деспотическимъ капризамъ, но 
основаше его иностранной политики было разсудительное, соответ
ствовавшее интересамъ Францш,— продолжительная борьба его съ 
Карломъ была деломъ политической необходимости: владешя Карла 
опоясывали Францш со всехъ  сторонъ кроме моря; надобно было 
разорвать эти оковы, сгбснявийя Ф ранцш . Ж елаше овладеть Мила- 
номъ было внушено Франциску не заботой объ нащональныхъ инте- 
ресахъ, а только династическимъ честолюб1емъ. Но его стремлеше 
присоединить къ Францш бургонсшя земли на востоке и фландрсш 
на севере , оттеснить испанцевъ на юге за Пиренеи соответствовало 
желанно французскаго народа объединиться. Въ борьбе за эти земли 
развивалось французское нащональное чувство, сглаживались област- 
ныя несоглашя. После битвы при Павш походы Франциска за гра
ницу были только деломъ надобности предотвратить нашеств1е про
тивника. Король въ это время заботился главнымъ образомъ о за
щите границъ, объ устройстве нащональнаго войска. Онъ поправ- 
лялъ или вновь строилъ крепости для обороны Францш, организо- 
валъ нащональное войско, части котораго назывались леионами; 
оно составило основу французской армш, сила которой увеличива
лась вербовкой ландскнехтовъ и швейцарскихъ наемииковъ. Вель
можи и дворяне охотно шли на службу, и уже редко проявлялся 
у нихъ непокорный духъ феодальныхъ временъ. Они съ рыцарскимъ 
усерд1емъ служили королю, который самъ отличался въ сражешяхъ 
храбростью, выказывалъ на охоте и въ турнирахъ такую силу, сме
лость и ловкость, что имелъ въ  этомъ мало равныхъ себе; его же
лезное здоровье легко выносило непогоду, холодъ и зной. Дворяне 
привыкли при немъ окружать престолъ; при немъ развилась рыцар
ская преданность ихъ королю, привычка считать славу и могущество 
короля своею славой.

Францискъ блисталъ не только храбростью въ сражешяхъ, лов
костью на турнирахъ: при немъ французсий дворъ получилъ то 
изящество и великолеш е, которому стали подражать впоследствш 
все  друпе дворы. Въ царствоваше Франциска дворъ сделался цент- 
ромъ нащональной жизни, образцомъ утонченной образованности. 
Для блеска, изящества, привлекательности двора было необходимо, 
чтобъ тонъ ему давали женщины. Францискъ окружилъ себя ими. 
Резиденщя короля не была тогда такъ неразрывно соединена съ 
столицей государства, какъ впоследствш-, дворъ часто переселялся 
изъ одного города въ  другой^ но где бы ни жилъ Францискъ, вме
сте  съ нимъ жило многочисленное общество вельможъ и дамъ. Онъ
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былъ любезенъ съ женщинами, былъ мужчина высокаго роста, хо- 
рошаго сильнаго сложешя, имЪлъ густые темные волосы, свЪжШ 
цв'Ьтъ лида,— такой любезный и красивый рыцарь не могъ не нра
виться женщинамъ. Притомъ, онъ былъ очень занятъ своей наруж
ностью, одевался щегольски: онъ носилъ камзолъ, шитый золотомъ, 
самое тонкое белье; мания его тоже была шитая золотомъ, обши
та золотыми кистями. Онъ любилъ проводить время въ обществ^ 
женщинъ и одерживалъ множество победъ надъ ними. При немъ 
началось владычество королевскихъ любовницъ, такъ долго отрав
лявшее государственную жизнь Францш Въ своемъ волокитства онъ 
не стеснялся нич'Ьмъ; никакая скромность не спасала отъ него по
нравившуюся ему женщину или девушку; былъ такой случай, что 
девушка, обратившая на себя его безцеремонное искательство, обе
зобразила свое прекрасное лицо, чтобъ избавиться отъ насшпя. Гер
цогиня этампская, знаменитая любовница Франциска, имела сильное 
вл1яше на государственный дела. Въ послЪдше годы жизни Фран
циска боролась съ ней завл1яше на политику другая любовница его, 
Д1ана Пуатье, ставшая по его смерти любовницей Генриха II и по
лучившая владычество въ государстве.

БлестящШ рыцарь на войне и въ салоне, Францискъ былъ въ то 
же время самъ правителемъ государственныхъ д'Ьлъ. Предшествен
ники проложили ему путь къ абсолютной власти; онъ захватилъ ее 
въ свои руки. Онъ считалъ себя повелителемъ французскаго народа, 
былъ глубоко проникнутъ идеей королев^каго всемогущества. Онъ 
редко созывалъ государственный сеймъ, и лишь для того, чтобы 
получить деньги на свои войны, придворное великолете, ностройки; 
онъ не уважалъ правъ сейма, облагалъ города произвольными пода
тями, нарушалъ ихъ самоуправлеше, отнималъ у нихъ имущество и 
доходы, отдалъ собрашя гражданъ подъ надзоръ своихъ чиновниковъ. 
Надобности его въ деньгахъ постоянно росли; имущественная и по
головная подать, называвшаяся тальей, была увеличена при немъ 
вчетверо и впятеро, было придумано множество новыхъ способовъ 
получать деньги. Чтобъ устранить всяшя стЪснешя своему произво
лу, онъ уничтожилъ прежнее различ!е постоянный, налоговъ отъ 
чрезвычайныхъ, взимаемыхъ лишь при особенныхъ случаяхъ на опре
деленный надобности, соединилъ все виды доходовъ въ одну казну, 
изъ которой бралъ деньги безразлично на свои личные и на госу
дарственные расходы. Онъ подвергъ налогамъ и духовенство. По 
конкордату, заключенному съ Львомъ X, назначеше епископовъ было 
отдано римской Kypieft въ полный произволъ короля; онъ извлекалъ 
изъ [этого болыше доходы, и пожаловаше епископской каеедры заме
няло у него денежную награду. Десятина съ духовенства взималась 
прежде только по чрезвычайнымъ случаямъ и притомъ лишь съ раз- 
решешя папы; онъ обратилъ ее въ постоянный налогъ; курха не



— 440 —

смела протестовать, отчасти, по надобности въ покровительства фран- 
цузскаго короля, отчасти по боязни, что въ случай спора съ ней 
онъ введетъ въ своемъ государства реформацию.

Впрочемъ эта боязнь была напрасна. Францискъ не былъ располо* 
женъ къ преобразовашю церкви. Въ начале своего царствовашя онъ 
покровительствовалъ гуманистамъ, иногда сдерживалъ фанатизмъ 
Сорбонны, съ неумолимой жестокостью применявшей ко всемъ про- 
тивникамъ схоластическаго богословия законы, подвергавние еретиковъ 
конфискацш и казни; но релйпозная реформа, введенная въ Германш, 
Англш, скандинавскихъ государствахъ, была ненавистна ему. Правда* 
въ 1534 году онъ приглашалъ Меланхтона пргйхать къ нему, но 
сделалъ это не съ намерешемъ произвести реформы во французской 
церкви, а только по желанш  прюбрести расположеше немецкихъ 
протестантскихъ государей. Курфирстъ саксонскШ понялъ его хитрость 
и не дозволилъ Меланхтону ехать къ нему. Надменность Франциска 
возмущалась тем ъ , что реформаторы называютъ суевер1емъ веро- 
исповедаше, котораго держится онъ. Правда, отчасти по легкомыслш 
и по равнодушно къ религш, отчасти по дружбе съ гуманистами, 
порицавшими обскурантизмъ Сорбонны, отчасти по разсчетамъ своей 
иностранной политики онъ иногда обуздывалъ фанатизмъ клерикаловъ; 
такъ напримеръ онъ освободилъ изъ церковной темницы Луи Беркена, 
знаменитаго ученаго, преданнаго реформами; правда, онъ назначалъ 
администраторами и посланниками гуманистовъ, въ особенности техъ, 
которые имели вы соте  церковные титулы. Но все это не должно 
считаться свидетельствующимъ о симпатш къ реформацш, какую 
напрасно приписывали ему некоторые историки. Вл1ятельней1шя лица 
двора, мать короля Луиза Савойская, канцлеръ Дюпра, раболепный 
прислужникъ его деспотизма, и коннетабль Монморанси ненавидели 
реформатовъ, поддерживали Сорбонну. Беркенъ, снова подвергнутый 
обвинешю въ  ереси, былъ сожжешь. Между французскими учеными 
были люди, расположенные къ реформацш. Мы видели, что важней- 
niie реформаторы французской части Ш вейцарш, Фарель, Вирё, Каль- 
винъ, были эмигрировавпие французы. Ж акъ Лефевръ или иначе 
Фабри ЭтапльскШ (по латинской форме имени Faber Stapulensis), 
другъ Брассонё, епископа москаго (Меаих), мистика, предпочитавшаго 
Евангел1е схоластической догматике, почти одновременно съ Лютеромъ 
высказывалъ у ч ете  о спасенш человека верою, а не исполнешемъ 
обрядовъ, и въ глубокой старости сталъ переводить Библио на фран- 
цузск1й языкъ. Но число людей, выражавшихъ м н е т я , несогласныя 
съ католичествомъ, было невелико между гуманистами; вообще они 
были индифферентны къ релииознымъ спорамъ и не хотели риско
вать изъ-за нихъ. Протестантское у ч ете  довольно долго оставалось 
мало известно во Францш. Усерднейшихъ последователей оно имело 
въ сословш городскихъ простолюдиновъ, и фанатикамъ католичества



-  441 -

не трудно было подвергать гоненш этихъ ремесленниковъ; король и 
дворъ не интересовались судьбою мелкихъ людей, осуждаемыхъ на 
смерть за ересь; такъ, напримеръ, были преданы смерти, по обви- 
ненпо въ анабаптизме, суконщики города Мо, принявппе евангели
ческое учете и нисколько времени живпие спокойно, подъ покрови- 
тельствомъ епископа Бриссонё. Францискъ самъ принялъ yqacTie въ 
процессш, устроенной въ 1536 году по поводу того, что были 
оскорблены еретиками Св. Дары. Когда нЪмецте протестанты жало
вались на преследоваше отступавшихъ отъ католичества во Францш, 
Францискъ отв'Ьчалъ, что это цвиишанцы и анабаптисты, которыхъ 
преследуютъ и сами они. До него едва ли дошла аполопя реформат- 
скаго исповедашя, посланная ему Кальвиномъ; но читалъ ли онъ ее 
или нетъ, она не подействовала на него. Въ старости онъ сталъ 
преследовать еретиковъ еще суровее прежняго. Залитыя кровью 
развалины вальдШскихъ селешй въ Провансе свидетельствовали о его 
усердш къ вере. Онъ охотно сталъ бы помогать Карлу въ искоре- 
неши немецкихъ еретиковъ, если бы Карлъ не былъ такимъ упор- 
нымъ противникомъ его ж елатя владеть Жиланомъ.

Борьба съ королемъ испанскимъ, могущество котораго угрожало 
Францш подавлешемъ, была основнымъ принципомъ Франциска во 
все его царствоваше. Въ молодости онъ мечталъ победить Карла, 
стать могущественнейшимъ государемъ Европы. Это не удалось ему, 
императорская корона досталась его противнику. Но онъ въ своихъ 
честолюбивыхъ планахъ былъ представителем^ нацш. Французы при
носили все въ жертву борьбе съ Карломъ, дозволяли Франциску 
всямя меры для получешя денегъ на нее; пользуясь этимъ, онъ 
упрочилъ во Францш абсолютизма У него было большое войско, 
состоявшее отчасти изъ французовъ, отчасти изъ иноземныхъ най- 
митовъ; вельможи, командовавнйе отрядами войска, безъ всякихъ 
возражешй исполняли; все повелешя короля, потому сопротивлеше 
воле его было невозможно; судьи, пршбретавние свои должности по
купкой, служили королю и своему сословному интересу, не заботясь 
о благе народа. (Продажа должностей получала все болышй и боль- 
шШ размерь; надобность въ деньгахъ служила извинешемъ ей). Ду
ховенство искало у короля защиты отъ ереси, постоянно распростра
нявшейся. Въ борьбе съ нею католическое духовенство разгорячилось 
до фанатизма и служило королю безпрекословно. Горожане были ли
шены важнейшихъ правъ своего самоуправлешя, принуждены были, 
молча, давать королю все, чего онъ требовалъ; поселяне были пора
бощены и безответно исполняли барщину на своихъ господь и пла
тили подати имъ. Таковы были основы абсолютизма Франциска. Въ 
своемъ стремленш стать господствующей нащей Европы, французы 
по честолюбию или патрштизму повиновались Франциску, попирав
шему все права народа для удовлетворешя своей роскоши, чувствен-
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ности и стрсти къ завоеваш ям ъ. Они видели в ъ  немъ представителя 
своей нащ ональности.— Франдискъ умеръ въ  замке Рамбулье (31 
марта 1 5 4 7 ) на 54 году жизни. Его супруга Элеонора, сестра импе
ратора, пережила его одиннадцатью годами.

Г е н р и х ъ  и Новый король Генрихъ II В П О Л Н 'Ь  слЪдовалъ отцовской политике.
: 547—1559. Вскоре по вступленш Генриха на престолъ императоръ одержалъ 

мюльбергскую победу, сделавшую его владыкой протестантской Гер- 
манш. Генрихъ сталъ действовать, какъ действовалъ  бы Францискъ 
и какъ требовали того интересы могущества государства и голосъ 
нащ и; мы разскажемъ ниже о его войне съ  Карломъ; здесь будемъ 
говорить только о делахъ  его в н у тр ен н яя  управлеш я, подготовив
ш а я  т е  междоусоб!я, которыя терзали Францпо при его сыновьяхъ. 
Генрихъ II во многомъ походилъ на отца, былъ тоже стройный муж
чина высокаго роста, мастеръ ездить верхом ъ, танцевать, играть въ 
мячъ, неутомимый на охо те, которую страстно лю билъ, вызывавшШ 
на турнирахъ знаменитейш ихъ рыцарей м еряться  съ нимъ силой, 
умевшШ и храбро отраж аться; но у него не было % образованности, 
любви къ искусству и ли тературе, за которую прославляли его отца; 
онъ былъ леи и въ , безхарактеренъ, не способенъ самъ управлять 
государствомъ, подчинялся вл1янш  своихъ любимцевъ и любовницъ; 
надъ нимъ владычествовала Д1ана П уатье, хотя была много старше 
его летам и. Онъ далъ ей титулъ герцогини Валантинуа. Своей жены, 
флорентШской принцессы Екатерины Медичи, онъ чуждался. После 
Щаны П уатье наибольшую власть надъ нимъ им елъ коннетабль Мон
моранси. Ф ранцискъ, ревниво охранявннй свою самостоятельность, 
часто м ен ялъ  любимцевъ, временами сближался съ  Монморанси, вре
менами удалялъ его отъ себя; Генрихъ постоянно слуш ался конне
табля , о к а зав ш ая  ему важную личную услугу на одномъ изъ преж- 
нихъ походовъ въ  И талш .

Много помогало прочности расположеш я короля къ  Монморанси 
то, что Генрихъ любилъ войну; все правлеш е его прошло въ  вой- 
н ахъ . Это была преж няя борьба съ Габсбургами, но получившая бо
л ее  широкШ р азм еръ  и болыш й у сп ех ъ , благодаря сою замъ, заклю- 
ченнымъ при новомъ короле. Д ела въ  Ш отландш шли тогда такъ, 
что она стала союзницей Ф ранцш; въ  малолетство Эдуарда VI Мон
моранси отнялъ у англичанъ Булонь, и потомъ, когда Mapia Тюдоръ 
впуталась въ  войну своего мужа Филиппа съ  французами, они взяли 
Калб, очень важную приморскую крепость, издавна остававшуюся 
въ  рукахъ англичанъ. Е лизавете тяжело было отказаться отъК алб , 
но при ссоре съ  Филиппомъ II она не могла продолжать войну одна, 
и по договору, подписанному въ  Като-Камбрези (3-го  апреля 1559), 
оставила эту крепость подъ французской властью . Такимъ образомъ 
французы стали владеть всем ъ  своимъ северны м ъ берегомъ, и былъ 
изглаж енъ последнШ следъ  ихъ прежнихъ пораженШ англичанами.
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Болышя выгоды пршбрела Франщя по Като-КамбрезШскому миру к 
на северо-восток1! :  Лотаринпя была поставлена въ зависимость оты 
воли короля французскаго, онъ сделался повелителемъ всехъ земель 
до вогезскихъ горъ. Правда, Франщя возвратила Савош и Шэмонтъ- 
законному государю ихъ, но все-таки она имела теперь со всехъ 
сторонъ границы удобныя для обороны, и савойская династая сдела
лась, какъ была прежде, союзницей Францш.

Выгоды были велики, но были куплены очень дорого. Налоги еще 
при Франциске были доведены до обременительности; непрерывный 
войны Генриха И, безпорядочность финаисоваго управлешя, алчность 
любовницъ, любимцевъ и администраторовъ его увеличили ихъ тя
жесть до невыносимости. Все дурныя средства, какими добывалъ. 
деньги Францискъ, получили еще болышй размерь при Генрихе, и 
однакоже каждый годъ кончался дефицитомъ, пополнять который при
ходилось горожанамъ и поселянамъ; мнопе вельможи были также 
раззорены издержками на походы; некоторые попадались въ пленъ 
и платили болыше выкупы. Мнопя аристократичесмя фамилш совер
шенно обеднели отъ этого. Духовенство тоже страдало отъ военныхъ 
расходовъ: такъ называемый добровольный пожертвовашя росли съ  
каждымъ годомъ; любимцы короля получали бенефицш съ большими 
доходами. Обременительностью налоговъ и въ особенности повыше- 
шемъ налога на соль, прит'еснешями безсовестныхъ сборщиковъг 
чеканкой дурной монеты, принудительными займами, произвольными 
штрафами было возбуждаемо много мелкихъ мятежей, и однажды дело 
дошло на юге до сильнаго возсташя.

ВажнейшШ фактъ внутренней исторш Францш при Генрихе II со- 
ставляетъ распространен1е реформатскаго учешя. Оно уже давно про
никло въ довольно мнопя местности Францш, но последователи его 
долго оставались разрозненными; у нихъ не было одинаковости испо- 
ведашя и богослужешя; при различи релииозныхъ понятШ они чуж
дались другъ друга. Теперь «Руководство» Кальвина стало общепри- 
знаннымъ изложешемъ реформатскаго учешя, и французше реформаты, 
сблизились между собой. Прежде они молились въ своихъ домахъ, 
въ семейномъ кругу или съ немногими личными друзьями; теперь 
стали собираться большими обществами, обыкновенно ночью, по опа- 
сенш шшонства и доносовъ. Между ними быстро распространялись 
французшй переводъ Библш Оливетана, псалмы Маро, Катехизисъ 
Кальвина. Прочность, единство и порядокъ французсмя реформатстя 
общины получили только по устройстве женевской церкви Кальвиномъ. 
Мы говорили, что мнопе реформатск!е богословы бежали изъ Фран- 
щи въ Женеву; они оставались въ дёятельныхъ сношешяхъ съ еди
новерцами, остававшимися на родине, посылали имъ утешешя; фран- 
цузсше реформаты стали считать Женеву центромъ своего вероучешя,. 
такъ что католики перенесли на нихъ назваше гугенотовъ, которое
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дано было женевскимъ реформатамъ. Кальвинъ сталъ вероучителемъ 
всехъ французскихъ реформатовъ; молодые люди, готовившиеся быть 
проповедниками, ездили учиться у него и, возвратившись на родину, 
распространяли свое исповедаше, не пугаясь ни преследованШ, ни 
казней. Ихъ мужество доходило до героизма. Въ 1551 году шатобрь 
анскимъ эдиктомъ было запрещено печатать или ввозить во Францию 
релипозныя книги безъ разр'Ьшешя Сорбонны; за ослушаше были 
назначены конфискащя имущества, тюрьма, смертная казнь; фанатики 
католичества, поддерживаемые сильной придворной парыей, постоянно 
увеличивали жестокость гонешя, применяя къ реформатамъ прежше 
-законы противъ еретиковъ; но все это оставалось напраснымъ. Въ 
1555  была основана въ Парижа реформатская община по образцу 
женевской церкви и два года укрывалась отъ ш тонства Сорбонны 
и  парижскаго парламента. Въ 1562 году было во Франщи, по сло
вами Безы у уже 2 .150  общинъ, совершавшихъ богослужеше по пра
вилами женевской церкви, имевшихъ священниками учениковъ Каль
вина. Наибольшее число последователей реформатская церковь имела 
между горожанами. Знатное сослов1е долго чуждалось новаго учешя, 
подвергавшаго личную свободу большими стеснешямъ; поселяне были 
невежественны, верили монахами и своими приходскими священни
кам и; но горожане, привыкпие жить скромно, полюбили суровое 
кальвинистское у ч ете ; ими нравилось читать Библио; это было отды- 
хомъ отъ работы для нихъ по воскресеньями.— Политическая борьба 
въ  царствовате  Генриха П-го доставила реформами ■приверженцевъ 
и въ  высшемъ сословия. Черезъ несколько месяцевъ по заключены 
Еато-камбрезШскаго мира, вътайномъ условш котораго короли фран- 
цузскШ и испанскШ, кажется, возобновляли прежшя обещашя иско
ренить ересь, Генрихи II умеръ отъ раны въ правый глазъ, на
несенной ему на турнире обломившимся древкомъ графа Монгомери. 
(Это были турниръ на праздникахъ по случаю бракосочетатя дочери 
Тенриха съ Филиппомъ II, а сестры его Маргареты съ Эммануэлемъ 
Филиберомъ, герцогомъ савойскими.— Генрихи очень любили участ
вовать въ состязаш яхъ на турнирахъ). Они скончался 10 т л я  1559; 
ему было тогда только 40 лети . За два месяца до его смерти, на 
синоде (соборе) французскихъ реформатовъ было введено у нихъ 
церковное устройство по образцу женевскаго; было определено, что 
будутъ собираться синоды для реш еш я всехъ важныхъ дели по 
богослужение и нравственности. Около того же времени вожди като
лической партш, главными изъ которыхъ были кардиналъ лотаринг- 
скШ, братъ герцога Гиза, хотели ввести инквизицию для истреблешя 
ереси; но ихъ попытка была разрушена сопротивлешемъ парижскаго 
парламента, члены котораго опасались, что инквизищя ослабитъ 
власть его. ПарижскШ парламентъ были безпощаднымъ гонителемъ 
ереси, но не хотели допустить учреждешя, которое отняло бы у него
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судебную власть по церковнымъ деламъ. При совйщашяхъ объ этомъ , 
происходившихъ за нисколько недель до смерти Генриха, выказалось 
въ парламенте разногласие, бывшее предвесячемъ междоусмшя. По 
вонросу о томъ, какъ поступать съ реформатами, большинство оста
лось непоколебимо въ своемъ католическомъ фанатизме-, но некото
рые мзъ вл1ятелыгЬйшихъ членовъ парламента говорили въ присут- 
отвш короля противъ применешя прежнихъ законовъ. о еретикахъ 
къ реформатамъ, доказывали, что до решешя спора вселенскимъ со- 
боромъ нельзя осуждать какъ ересь учете, заимствованное изъ Биб- 
лш, что если упрекаютъ реформатскихъ проповедниковъ въ возбуж
дении релииознаго раздора, то надобно еще разсмотреть, кто подалъ 
поводъ къ нему: всЬмъ известно, что въ римской церкви владыче- 
ствуютъ болышя злоупотреблешя, потому можно сказать ей, какъ 
Шля сказалъ Ахаву: «Ты смущаешь Израиля»; не хорошо наказывать 
людей, призывающихъ и на костре имя Христа; между темъ какъ 
въ господствующей церкви пользуются терпимостью и покровитель- 
ствомъ порочныя и друия дурныя дела. Король пришелъ въ ярость; 
онъ принялъ упомииате объ Ахаве за намекъ на него, велелъ 
немедленно отвести въ Бастилию наиболее сильныхъ ораторовъ этой 
парии, Дюфора и Дюбура, и съ угрозами ушелъ изъ парламента. Это 
было первое проявлеше оппозицш католичеству въ кругу высшаго 
судебнаго и административнаго сослов1я, первая попытка отвечать 
клерйкальнымъ фанатикамъ на ихъ требовашя казни еретиковъ тре- 
бовашемъ устранешя дуриыхъ обычаевъ римской церкви. Бпрочемъ 
все тогда знали, что главная причина преследовашя кальвинистовъ 
не ycepflie къ религии, а корыстолюб1е могущественныхъ людей, 
маршала Сентъ-Андре, коннетабля Монморанси и владычествующей 
надъ королемъ Д1аны Пуатье, обогащавшихся конфискуемыми имуще- 
ствами осужденныхъ еретиковъ и потому поблажавшихъ фанатикамъ 
католичества.

Въ своей исторш реформатской церкви во Франщи Беза перечисляете 
города, въ которыхъ еще при Генрихе были основаны кальвинистсшя 
общины по образцу женевской церкви. По соседству съ Парижемъ таюя. 
общины находились въ Мо, Санли, Шартре, Немуре; Сенъ-Жермене 
анъ-Ле назывался Маленькой Женевой;—-въ Пикардш кальвинистст об
щины были въ Амьене и Абвилле;—въ Норман дш, говорить Беза, каждый, 
городъ, каждое местечко имели церковь по образцу кальвинистской руан
ской, и въ разсказе о первой релииозной войне называетъ по именамъ 
четырнадцать такихъ местностей. Дандело (братъ адмирала Колиньи), 
проезжая по Бретани, велелъ нроповедывать сопровождавшему его рефор
матскому священнику; это навлекло на него гневъ короля; населеше Бре
тани было невежественно, и только въ двухъ болыпихъ ея городахъг 
Нанте и Ренне, находились последователи реформации. Но въ большей 
части городовъ Мена, Турени, Анжу существовали кальвинистсюя общины;, 
особенно много реформатовъ было въ городахъ по Луаре, въ Блуа, Ам- 
буазе, Туре, Бургёле, Анжере, йзъ Ле-Манса реформащя распространи-
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лась по соседнимъ городамъ и местечкамъ. Еще больше последователей 
кальвинизмъ имЬлъ въ Пуатье; оттуда распространился онъ по н-Ькото- 
рымъ другимъ городамъ. Въ Сентонже, Они (Aunis) и ангулемской области 
кальвинисты господствовали. Богатый торговый городъ Ла-Рошель, быв- 
шШ почти независимой республикой, Рошфоръ, Сентъ, Сенъ-Жанъ д’Ан- 
жели, Ангулемъ и мнойе другое города этихъ областей были совершенно 
реформатскими. Но наиболыпш усп^хъ прюбрела реформами въ Пэни и 
другихъ областяхъ южной Францш, города которой, благодаря торговле и 
промышленности, пользовались благосостоятемъ и притомъ были образо
ваннее и свободнее северо-французскихъ городовъ: они имели самоуправ- 
леше, ихъ ограждали отъ произвола центральной администращи област
ные сеймы; въ нихъ господствовали республикански понятая и любовь 
къ  независимости; эта часть Францш позднее другихъ была присоединена 
къ королевству; короли посещали ее редко; населеше Прованса и Ланге
дока отличалось отъ севернаго французскаго языкомъ, обычаями и зако
нами. Тамъ господствовало некогда альбигойское учете, съ искоренетемъ 
котораго надолго исчезло благосостояше. Теперь тутъ съ энтуз1азмомъ было 
принято реформатское учете. Южные города полюбили его, какъ свои 
свободный учреждешя, духу которыхъ соответствовало оно. Много по
могло распространенно реформами на юге то, что наместникомъ Пэни 
былъ Антошй Бурбонъ, король наваррсшй: онъ сначала былъ преданъ 
кальвинизму, а его жена Ж анна Альбрё, дочь Маргареты, всю жизнь сохра
няла убеж детя матери. Она пригласила Безу побывать у нея въ Нераке, 
вызвала Вирё въ Орте (где онъ и умеръ въ 1571), послала во мнопя 
южныя реформатстя общины священниковъ, учившихся въ Женеве. Мон- 
тобанская община, основанная Гаспаромъ Лафаверзомъ, учившимся въ 
-Женеве, стала центромъ кальвинизма на юге Францш; ирояоведники, 
вышедшее изъ нея, основали общины въ 15 другихъ городахъ. Много про- 
тестантовъ было въ Мерманде, Ажане, Вилльнёве, Кагоре, Вилльфранше 
и второстепенныхъ городахъ; тоже говоритъ Беза о Перигё и Бордо и 
-соседнихъ городахъ. Въ Лангедоке и Севеннскихъ горахъ протестанты 
имели многочисденныя общины въ Кастре, Каркассоне, Лиму, Безье, Мон
пелье (где несколько времени проповедывалъ Вирё), въ Ниме, Милыо, мно- 
тихъ другихъ городахъ; было много реформатовъ даже въ Тулузе. Въ Про
вансе въ 1560 году было уже 60 реформатекихъ общинъ; (къ нимъ вероятно 
причислялись и вальдшцы, живпйе въ долинахъ севеннскихъ горъ); осо
бенно важны были общины, находивпияся въ Эсе (Aix), Бриныоле, Бар- 
жоле, Систеране и Оранже, принадлежавшемъ нассауской династии; въ 
Дофинё, много было кальвинистовъ въ Гренобле, Балансе, Монтелимаре; 
въ Люне, где несколько времени жилъ Вирё, было еще пять кальвинист- 
скихъ проповедниковъ; была реформатская община и въ Гапе, родине 
Фареля; она была основана имъ. Въ Бургони реформащя менее распро
странилась, потому что Клодъ Гизъ, герцогъ омальстй, ваместникъ этой 
области иодавлялъ новое учете крутыми мерами; но въ Дижоне было 
однако же более 2.000 кальвинистовъ, были реформатстя общины въ 
Шалоне, Маконе, Отёне. — Въ Шампани судьба кальвинистовъ была 
изменчива. Наместникъ этой области, герцогъ Неверскш (племянникъ 
принца Кондё), и епископъ шалонетй покровительствовали ей, а Гизы, 
имевпйе въ Шампани болышя владешя, поддерживали католичество. Про- 
тестантсшя общины были въ Труа, Осерре, Сансе, Реймсе и несколькихъ 
другихъ городахъ. Лотаринпя принадлежала старшей лиши того дома, 
младшей литей котораго были Гизы, потому реформащя была подавляема 
въ ней; но въ Меце была основана Фарелемъ реформатская церковь, и об
щина ея долго защищалась отъ враговъ. Во всехъ городахъ по Аллье и
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Луаре—между прочимъ въ Мулене, Невере, Ла-Шаритё, Оансерре, Коне 
(C osne), Жлэнё было много кальвинистовъ, и особенно многочисленны были 
они въ Орлеане, имевшемъ трехъ проповедниковъ, деятельностью кото- 
рыхъ кальвинпзмъ распространился по всей орлеанской области.—Изъ бер. 
рШскихъ городовъ много кальвинистовъ было въ Бурже, Иссудене, Ромо- 
рантене и Селле (C e lle s ). Въ Бурже реформатская община была основана 
еще при Франциске I.

2. Французская культура и литература. *)

а) ИЗУЧЕН1Е КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ.

Гуманизмъ имелъ много хорошихъ преставителей во Францш. 
Распространенно его содействовали между прочимъ походы францу- 
зовъ въ Италш. Кардиналъ Амбуазъ, правившШ делами при Людовике 
XII, покровительствовалъ возрожденно искусствъ ин аукъ; самъ Людо- 
викъ разделялъ его любовь къ нимъ. Еще более прославился, какъ 
покровитель ихъ, преемникъ Людовика Франдискъ I. При Людовике 
уже строились дворцы и ратуши въ стиле возрождешя, переселив
шимися во Францш итальянскими художниками Фра Джокондо, брать
ями Джусти и другими^ памятниками этой великолепной архитектуры 
остаются apxienncKoncKift дворецъ и дворецъ парламента въ Руане, 
отель Клюни въ Париже, мноия здашя въ Туре, Орлеане, Блуа, 
другихъ городахъ. Французы при Людовике XII ходили воевать въ 
Италш, но Франщя пользовалась внутреннимъ спокойств1емъ. Благо
даря тому въ ней развивались благосостояше, любовь къ художе- 
ственнымъ и умственнымъ наслаждетямъ. Такимъ образомъ гума
низмъ уже получилъ довольно большое р а з в и т  во Францш, когда 
сталъ покровительствовать ему Францискъ I, навсегда сохранившШ 
любовь къ Италш, въ которой пршбрелъ славу победой при Маринь- 
яно; по следую идя пораж етя только увеличили его жажду стать го- 
сподиномъ этой прекрасной страны. Не достигая успеха въ своемъ 
желаши, онъ старался по крайней мере перенести во Францш италь
янское искусство, итальянскую науку. Лмнардо да Винчи умеръ на 
его рукахъ (въ его замке Клу близъ Амбуаза); Бенвенуто Челлини

*) Oeuvres de R abela is , accompagndes d’un com m entaire nouveau par B argau t des Marets 
e t  R a tb e ry  (2 тома, P a ris  1 8 5 7 — 18 5 8  и новое издаш е, 1-й  тоыъ котораго вышелъ въ 
1 8 7 0 ) ;  R e g i s ,  M eister F ra n z  R abela is , нйиецетй переводъ съ комментар$ямп (3  тома, 
Leipzig, 1 8 3 2 — 1 8 4 1 ); A r n s t a d t ,  F rangois R abelais (L eipzig  1 8 7 3 ) ;  G . W e b e r ,  
D er U bergangsprozess Zweier W e lta lte r  und Franco is Rabelais (въ H istorisches T aschen- 
buch Р в л я , У , 3 ,  Leipzig 1 8 7 3 ) .
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Юл1Й Скали- 
геръ

1 4 8 4 - 1 5 5 8 .  
1осифъ Юстъ 

Скалигеръ 
1 5 4 0 — 1609 .

прожилъ много л'Ьтъ во Францш; жилъ тамъ нисколько времени и 
Андреа дель Сарто. Подъ вл1яшемъ этихъ учителей образовались за
мечательные художники изъ самихъ французовъ; лучшимъ изъ нихъ 
былъ Ж анъ Кузенъ (1540 — 1 589), очень хоропий скульпторъ и 
живописецъ. Его большая картина «Страшный судъ» славилась въ 
свое время. По планамъ итальянскаго художника Серлт и его фран- 
цузскихъ учениковъ, важнейшимъ изъ которыхъ былъ Филиберъ 
Лорнъ, былъ построенъ и украшенъ великолепный королевскШ охот- 
ничШ замокъ въ Фонтенбло,— были построены или возобновлены замки 
Венсенъ, Шамборъ, Сенъ-Жермень анъ-Ле, Вернёль. Точно такъ же, 
какъ художникамъ, покровительствовалъ Фраицискъ поэтамъ и гума- 
нистамъ, потому что очень любилъ ихъ похвалы. При его дворе 
жилъ въ болыпомъ почете знаменитый итальянскШ поэтъ Луиджи 
Аламанни, подобно многимъ другимъ патрштамъ покинувшШ родину 
по ненависти къ испанскому игу. Странно читать, что Фраицискъ, 
деспотически попиравпйй права своего народа, истреблявпнй мирныхъ 
вальдШцевъ, становился на колена въ нимскомъ амфитеатре, чтобы 
прочесть и списать древшя надписи. Но интересоваться гуманизмомъ 
было тогда въ моде у высшихъ сословШ всей Европы.

Ф ранцузсте гуманисты были подобны итальянскимъ, немецвимъ, 
анш йским ъ, о которыхъ мы уже говорили. Мы можемъ видеть ихъ 
отношешя къ церкви, государству, обществу изъ бюграфш Раблб, 
принадлежавшаго къ числу ихъ, пользовавшагося покровительствомъ 
тех ъ  изъ нихъ, которые занимали высокое положеше въ государстве, 
какъ напримеръ братья Дю Белле, Гилыомъ Бюде (Будей), Пьеръ 
Дюшатель и лейбъ-медикъ короля Гилыомъ Копъ; подъ ихъ вл1яшемъ 
и Фраицискъ выказывалъ любовь къ просвещенно. Одинъ изъ Лас- 
карисовъ, очень много содействовавшихъ развитш  изучешя грече- 
скаго языка въ западной Европе, 1оаннъ, долго жилъ во Францш, 
пользовался болыиимъ почетомъ при дворе; Фраицискъ отправлялъ 
его въ  посольства; Алеандръ, уроженецъ Пстр1и, сделавш1йся впо- 
следств1и кардиналомъ и ездивш1й легатомъ въ Германио по делу 
Лютера былъ, несколько времени ректоромъ парижскаго универси
тета.

Джул1о делла Скала, уроженецъ Вероны, называвшШся по латини 
Юл1емъ Цезаремъ Скалигеромъ, одинъ изъ многостороннейшихъ гу- 
манистовъ, объяснитель древнихъ сочиненШ по естественнымъ нау- 
камъ, провелъ значительную часть жизни въ Ажане и другихъ фран- 
цузскихъ городахъ, а его сынъ 1осифъ Юстъ Скалигеръ, основатель 
научной системы хронолопи, объяснитель правилъ поэз1и у древнихъ, 
родился во Францш. Мнопе французы, учивпйеся у нихъ, усердно 
трудились надъ разъяснешемъ греческихъ и римскихъ писателей, из
давали, переводили классичеш я произведешя, составляли гречестя и 
латинсшя грамматики и словари, изучали еврейскШ языкъ, писали
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латинсшя стихотворения по образцу Горащя. Роберъ Этьеиъ и его 
сыиъ Анри (Робертъ Стефаиъ и Генрихъ Стефаиъ) оказали велишя 
услуги изучение классическихъ литературъ своими изданиями.

‘Робертъ Стефаиъ, составитель знамеиштаго латинскаго словаря The* Робертъ Сте- 
saurus linguae latinae (сокровищница латинскаго языка), подвергся Ф«иъ 
преследованию Сорбонны за издание Библ1и въ еврейскомъ и грече- 1 5 0 3 — 1559. 

скомъ подлиншикахъ; король защитилъ его и оказывалъ денежное 
noco6ieero издательской деятельности. (Опъ нмелъ свою типографно).
По смерти Франциска онъ снова подвергся преследоваиио и бежалъ 
въ Женеву, осиовалъ тамъ новую типографно, перешелъ въ каль- 
вииизмъ и при содействш своего родственника Вад1я и своего сына 
Генриха продолжалъ ученую и издательскую деятельность.

Сынъ имелъ . ученость еще более МИОГОСТ.ОрОНШОЮ, чемъ отецъ. Генрихъ Сте 
Греческ1й словарь Генриха Стефана Thesaurus linguae Graecae былъ <1>анъ 
действительно сокровищницею греческаго языка и до сихъ поръ ос- 1528—1598. 
тается ею въ новыхъ издан1яхъ, пополпяемыхъ сообразно иовымъ 
успехамъ знашя.

Подъ руководствомъ такихъ учителей изучение классическихъ язы- 
ковъ и древностей быстро развилось во Францш. Четверо Дно Белле, 
братья, двое изъ которыхъ были арх1еписконами, два друие npio6- 
рели знаменитость какъ воины и историки, покровительствовали гу- 
манистамъ, защищали ихъ отъ вражды схоластиковъ; поддерживали 
во Франциске интересъ къ науке. Младншй изъ иихъ Жанъ дно Белле, 
государствешшй человекъ, часто бывавншй посланшикомъ, получилъ 
санъ кардинала, потому что въ первой половине XYI века папы еще 
не были врагами гумаиистовъ. Другой братъ, Жоакимъ дю Белле, 
арх1епископъ бордосскШ, былъ знаменитый поэтъ.— Будей, человекъ 
такой многосторонней учености, которой дивился самъ Эразмъ, по
лучилъ должность королевс-каго библштекаря и прнобрелъ большое 
вл1яше на Франциска. Онъ внушалъ Франциску мысль основать ко- 
ролевск1й коллегнумъ, высшую школу для изучешя. еврейского, гре
ческаго и латинскаго языковъ. Это знаменитое учреждеше, называ
ющееся ныне французскимъ коллеиумомъ, Coll6ge de France, про
тиводействовало обскурантизму схоластиковъ Сорбонны. Францискъ 
далъ ему болыше доходы, советовался съ Эразмомъ объ устройстве 
его, приглашалъ въ него профессорами знамеиитыхъ фраицузскихъ 
и иноземныхъ ученыхъ. Изъ этой школы вышелъ Петръ Рамъ (Пьеръ Рамъ 
ла Рамб), успешно боровшШся противъ схоластиковъ, называвшпхъ 1 5 1 5 — 1 5 7 1 . 

себя последователями Аристотеля, стремивнййся заменить схоласти
ческую философно изучешемч, природы и подлинныхъ чтворешй гре- 
ческихъ философовъ (черезъ два дня после варооломеевской ночи 
онъ былъ убитъ толпою черни, возбужденной противъ него одпимъ 
изъ литературныхъ его противниковъ). Подобно Лоренцо Медичи 
Францискъ употреблялъ много денегъ на покупку рукописей^ много

29Т. X.
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Агриппа
1 4 8 6 — 1535.

Альщатъ
1 4 9 2 — 1550.

Куяцш
1 5 2 2 - 1 5 9 0 .  

Де Т у
1 5 5 3 — 1617 .

ихъ купилъ для короля посланникъ его въ Венецш Гилыомъ Пел- 
лисье. Благодаря покровительству Франциска, Франщя стала цен- 
тромъ гуманистической деятельности, начинавшей ослабевать въ 
Италш. Результатами успеховъ гуманизма въ новой его отчизне поль
зовалась вся западная Европа, потому что онъ имелъ космополити
чески характеръ. Мы видели, что вождь гуманистовъ Эразмъ былъ 
одинаково своимъ человекомъ |;въ Париже и Лондоне, Роттердаме, 
Б азеле, въ итальянскихъ городахъ. Знаменитый философъ, врачъ и 
сатирикъ КорнелШ Агриппа, уроженецъ Неттесгейма, боролся про- 
тивъ схоластиковъ и в ъ  Доле, М еде, Лшне, Гренобле, какъ въ Кёльне. 
Мноие гуманисты вели подобно ему странствующую жизнь. ВеликШ 
юристъ Андрей Альщатъ (Андреа Альчати или Альцате, уроженецъ 
местечка Альцате близъ Милана), былъ профессоромъ то въ Павш, 
то въ Авиньоне, Болонье, Бурже. Черезъ несколько времени въ 
Бурже сталъ профессоромъ римскаго права юристъ еще более зна
менитый, Ж акъ Kzoma(Cujas), по латинской форме имени— Куящй, о 
которомъ будемъ говорить ниже. Ученикомъ Куящя и другомъ Юста 
Скалигера былъ советникъ парижскаго парламента и государственный 
человекъ Ж акъ Огюстъ де Ту (Thou), по латинской форме имени, 
Туанъ, Thuanus, знаменитый авторъ «Исторш своего времени», на
писанной въ  духе Тита Лив1я и отличающейся правдивостью, без-, 
пристраш ем ъ, безбоязненностью суждешй. Франщя тогда еще не 
знала централизации, сосредоточивающей всю литературную и ученую 
жизнь въ столице^ областные города еще сохраняли важное учасие 
въ умственной деятельности, и мнопе йзъ нихъ славились великими 
учеными.

И н т е р е с ъ  к ъ  к л а с с и ч е с к и м ъ  л и т е р а т у р а м ъ  с о х р а н я л с я  й в о  в р е м е н а  ре- 
л и з ю з а ы х ъ  м е ж д о у с о б и й . Ф р а н ц у зс ш й  д в о р ъ  н о д ъ  у п р ав л ен 1 ем ъ  К атер и н ы  

Awio М е д и ч и  о с т а в а л с я  ц е н т р о м ъ  л и т е р а т у р ы , л ю б о в ь  к ъ  к о т о р о й  н а с л е д о в а л а  
1 5 1 3 — 1 593 . о н а  о т ъ  с в о и х ъ  п р е д к о в ъ .  П р и  К а р л Ъ  I X  и Г е н р и х е  III Ж а к ъ  A M io ,  сынъ 

б Ъ д н ы х ъ  р о д и т е л е й ,  н р о с т о л ю д и н ъ , тер й Ъ вш Ш  в ъ  м о л о д о с т и  н и щ ет у  и одна
к о  ж е  г л у б о к о  и зу ч и в п и й  к л а с с и ч е е к !я  л и т е р а т у р ы , м а с т е р с к и  п еревелъ  
П л у т а р х а .  Е г о  п е р е в о д ъ  с д Ъ л а л ъ  э т о г о  п и с а т е л я  л ю б и м д е м ъ  ф р ан ц у зск о й  
п у б л и к и  и с в о и м ъ  о б р а з ц о в ы м ъ  я з ы к о м ъ  м н о го  с о д Ъ й с т в о в а л ъ  в ы р а б о т к а  
х о р о ш е й  ф р а н ц у з с к о й  п р о з ы . Г е н р и х ъ  II н а з н а ч и л ъ  AM io у ч и т е л е м ъ  своихъ  
с ы н о в е й ; о н и  в и о с л Ъ д с т в ш  в ы р а ж а л и  св о ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  у ч и тел ю  н а г р а 
д а м и , т а к ъ ,  ч т о  о н ъ  п о л у ч и л ъ  с а н ъ  е п и с к о п а  о с с е р с к а г о  и  о с т а в и л ъ  послЪ 
с е б я  б о л ь ш о е  с о с т о я н г е .

Ь) MAPtf И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ.

Гуманизмъ и итальянская литература, проникнувъ во Франщю, 
дали новое направлеше ея литератур^. Прежде Франщя давала тонъ 
общественному быту и поззш другихъ странъ; въ XTI в$к4 она 
подчинилась вл1янш классицизма и умственной жизни Италш. При
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Карле YIII и Людовике XII дворъ и ар и сто кр ат  еще держались 
формъ рыцарства, ихъ праздники сохраняли средневековой характеръ, 
они еще любили средневековую эротическую лирику. При Франциске I 
къ средневековымъ придворнымъ обычаямъ присоединились формы 
эпохи возрождешя, рыцарская п о э ш  стала выходить изъ моды, за
менялась реализмомъ, соответствовавшимъ духу времени и проявляв
шимся еще у Вильона (IX, 209). Романы объ Амадисахъ перепеча
тывались, но число читателей ихъ уменьшалось. Францискъ 1, имев- 
шШ по временамъ влечеше писать стихи, восхвалялъ Агнесу Сорель 
или Лауру Петрарки тономъ рыцарской поэзш, а во время своего 
плена изливалъ тоску по прекрасной Францш во вкусе своего предка, 
Карла Орлеанскаго (IX, 208); но его сестра, Маргарета Валуа, жен
щина очень даровитая, выданная за принца алансонскаго, по его 
смерти вышедшая за Генриха Альбрё, короля наваррскаго, имела со
временный образъ мыслей, была покровительницей гуманистовъ, 
распространявшихъ въ обществе просвещенныя п о н я т .  Ей были 
не чужды даже идеи реформации. Она вела релипозную переписку 
въ мистическомъ духе съ Брисониё, епископомъ москимъ, писала 
благочестивыя стихотворения о спасеши грешныхъ людей благодатью 
Бож!ею. Она умерла еще до основатя реформатскихъ общинъ во 
Францш, потому не отделилась формальнымъ образомъ отъ католи
ческой церкви. Но ея дочь, 1оанна Альбрё, королева наваррская, 
наследовавшая п о н я т  матери, приглашала къ себе Безу, покрови
тельствовала распространен!») кальвинизма въ своемъ королевстве. 
Маргарета была женщина умная, очень любознательная, знала ла- 
ти нш й и гречеш й языки, несколько знала и еврейш й. Она очень 
любила Франциска, который былъ несколькими годами моложе ея, 
поехала къ нему въ Мадридъ, утешать его въ плену, имела на 
него большое вл!яше. До насъ дошло много писемъ ея къ нему, они 
свидетельствую т о нежности и силе ея любви къ брату.— Писатели 
того времени называли ее «жемчужиной», по латинскому значенш 
ея имени, называли цветкомъ, по другому значенш ея имени («мар
гаритка»), превозносили похвалами ея умъ и сердце.

В ъ  с о ч и н е ш я х ъ  М а р г а р е т ы  о т р а ж а е т с я  е я  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  с о в р е 
м ен н ы м и  р е л и и о зн ы м и  в о п р о с а м и  и  в л 1 я ш е  и т а л ь я н с к о й  л и т е р а т у р ы . Е я  
л и р и ч е с ш я  с т и х о т в о р е т я  и ы е ю т ъ  п о ч т и  и ск л ю ч и т ел ь н о  р е л и п о з н о е  с о д е р 
ж а т ь ;  о н а  п и с а л а  м о л и т в ы  в ъ  с т и х а х ъ ,  н а п и с а л а  д в е  р е л и п о з н ы я  п о эм ы  
„ З е р к а л о  г р е ш н о й  д у ш и " и „ Т о р ж е с т в о  а г н ц а " .  Р е л и п о з н о е  н а и р а в л е ш е  
м а т е р и  р а з в и л о с ь  е щ е  с и л ь н е е  в ъ  д о ч е р и . П о э м а  „ З е р к а л о  г р е ш н о й  душ и" 
б ы л а  о с у ж д е н а  С о р б о н н о ю , к а к ъ  е р е т и ч е с к а я ,  х о т я  е е  з а щ и щ а д ъ  Г и л ы о м ъ  
П ет и , д у х о в н и к ъ  к о р о л я  ф р а н ц у зс к а г о  и с ъ  т е м ъ  в м е с т е  г у м а н и с т ъ . Р е -  
л и й о з н ы я  п р о и зв ед ен 1 я  М а р г а р е т ы  с т а л и  к а з а т ь с я  с к у ч н ы м и  д л я  с л е д у ю - 
щ и х ъ  п о ко лен и й  и д е й с т в и т е л ь н о  н е  и м е ю т ъ  п о э т и ч е с к а го  д о с т о и н с т в а . 
Н о  п р о ч н у ю  с л а в у  п р ю б р е л а  о н а  с е б е  с б о р н и к о м ъ  н о в е л л ъ , гл ав н о е  с о 
д е р ж а т ь  к о т о р ы х ъ  —  л ю б о в н ы я  д р и к л ю ч е н 1 я . С а м о е  н а зв а н 1 е  это го  с б о р -

29*
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1492—1549.
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н и к а  „ Г е п т а м е р о н ъ "  („ С е м ь  д н е й " )  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  о н ъ  —  п о д р а ж а е1 е  
„ Д е к а м е р о н у "  ( „ Д е с я т и  д н я м ъ “) Б о к к а ч ч ю .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  по  ф о р м е  он ъ , 
п о д о б н о  „ К е н т е р б е р ш с ш ш ъ  р а з с к а з а м ъ "  Ч о с е р а ,  п о д р а ж а т е  г е т а л ь н о м у  
с б о р н и к у  Б о к к а ч ч ю ;  н о  т о ж е  т о л ь к о  п о  ф о р м е ; п о  со д ер ж ан и ю  р а зс к а зы  
М а р г а р е т ы  с а м о с т о я т е л ь н ы . О н и  з а и м с т в о в а н ы  и зъ  т е х ъ  ж е  и с т о ч н и к о в ъ , 
о т к у д а  б р а л и  с в о и  р а з с к а з ы  Б о к к а ч ч ю  и Ч о с е р ъ ;  з н а ч и т е л ь н а я  ч а ст ь  
э т о г о  о б щ а г о  з а п а с а  л и т е р а т у р н ы х ъ  м а т е р 1а л о в ъ  и м е л а  или п р о в а н 
с а л ь с к о е  и л и  с е в е р о - ф р а н ц у з с к о е  п р о и с х о ж д е т е .  У М а р г а р е т ы , к а к ъ  у 
Б о к к а ч ю  и у Ч о с е р а ,  о б щ е с т в о , р а з в л е к а ю щ е е с я  р а з с к а з а м и ,  п р о в о д и т ь  
н е с к о л ь к о  в р е м е н и  в м е с т е  по  о с о б е н н о м у  п о в о д у ; э ти  д а м ы  и к а в а л е р ы  
б ы л и  н а  п и р е в е й с к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ ;  о т т у д а  п р о г н а л о  и х ъ  н авод- 
HeHie; о н и  н а х о д я т ъ  у б е ж и щ е  о т ъ  н е г о  в ъ  м о н а с т ы р е ;  р а з с к а з ы  и х ъ  в е 
д у т с я  в ъ  м о н а с т ы р с к о м ъ  с а д у . Г л а в н о е  л и ц о  эт о го  о б щ е с т в а — г -ж а  У ази лль , 
dam e O ysille . Н е  д о л ж н о  в и д е т ь  р е ф о р м а щ о н н о .й  т е п д е н щ и  в ъ  т о м ъ , что  
м н о п я  н о в е л л ы  о п и с ы в а ю т ъ  м о н а х о в ъ  с ъ  с м е ш н о й  или  д у р н о й  сто р о н ы : 
э т о  б ы л о  о б щ е й  ч е р т о й  н а р о д н о й  л и т е р а т у р ы  д о  с а м о й  т о й  п о р ы , к о гд а  
р е л и й о з и ы е  с п о р ы  з а с т а в и л и  к а т о л и к о в ъ  н а х о д и т ь  н а с м е ш к и  в а д ъ  м она- 
ш е с т в о м ъ  в р е д н ы м и  д л я  ц е р к в и .  Х а р а к т е р ъ  р а з с к а з а  в ъ  „ Г е п т а м е р о н е " . 
л е г о к ъ ,  и з я щ е н ъ ; о н ъ  п о к а з ы в а е т ъ  в ъ  а в т о р е  д а м у  в ы с ш а г о  к р у га , а  
с у ж д е ш е  о  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и , о с л а б о с т я х ъ  и з а б л у ж д е ш я х ъ  св и д е -  
т е л ь с т в у ю т ъ ,  ч т о  а в т о р ъ  м н о го  р а з м ы ш л я л ъ  и н а у ч и л с я  с м о т р е т ь  н а  по
р о к и  и б е з р а з с у д с т в а  с ъ  и р о ш е й .  Н а и в н ы й  н а т у р а л и з м ъ  в ъ  о п и са н ш  
с л а д о с т р а с т н ы х ъ  с ц е н ъ — к а ч е с т в о ,  о б щ е е  „ Г е п т а м е р о н у "  съ  р а зс к а за м и  
Б о к к а ч ч ю ,  Ч о с е р а ,  с т а р ы м и  ф р а н ц у з с к и м и  F ab liaux .

Марб При дворе Маргареты долго жшгь Клеманъ Марб. Его определилъ 
1495—1544. пажемъ къ сестре самъ король, чью благосклонность пршбрелъ 

онъ, въ  то время еще очень молодой человекъ, аллегорической 
поэмой «Храмъ Купидона». Отецъ его, Ж анъ Марб, каммердинеръ 
короля, тоже былъ поэтъ, воспевалъ походы Людовика аллегориче
скими поэмами, который называются «Путешеств1ями» короля въ 
Геную и въ  Венецш , проелавлялъ красоту супруги Людовика, Анны, 
написалъ въ  старомъ тоне назидательной поэзш дидактическую поэму 
«Учебникъ для приндессъ», Doctrinal des princesses. Такимъ обра- 
зомъ, Клеманъ Марб росъ въ  поэтической атмосфере и йаследовалъ 
отцовскую любовь къ романтизму. Они оба переработывали «Романе 
Розы»; Клеманъ впоследствш переложилъ его на новый языкъ; въ 
стихотвореш яхъ, которыми Клеманъ Марб воспевалъ даму своего 
сердца, «Анну», тоже очевидно подраж ате романтической поэзш; и 
быть можетъ, любовь автора къ этой «Анне» —  фантаз1я во вкусе 
трубадуровъ, хоть очень можетъ быть, что онъ и действительно 
былъ влюбленъ въ  Маргарету, которую называетъ этимъ именемъ.. 
Ясно по крайней м ере  то, что онъ проникся д о н ям м и  этой умной, 
образованной женщины: онъ разделялъ ея любовь къ гуманизму, 
классической поэзш, ея отвращеше отъ схоластической догматики. 
Онъ навсегда остался преданъ Маргарете; и когда они оба были 
ужь не молоды, онъ писалъ ей поэтичеш я послашя, посвящалъ ей 
прелестный лиричесшя стихотворетя. Но чувства его были не осо-
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бенно глубоки. Онъ велъ веселую, легкомысленную жизнь, имели 
много любовиыхъ интриги и в ъ  «Разговоре любящей четы» изло- 
жилъ искусство нравиться женщинами». Онъ любилъ с в е т ш я  развле
чения больше книгъ; правда, интересовали его и серьезные вопросы, 
но въ заняйяхи его ими не было постоянства; онъ увлекался на
слаждениями, искалъ новыхъ впечатленШ. Такой любезный человеки 
съ такими живьшъ умомъ не могъ не стать любимцемъ двора. Опъ 
прославляли фаворитку Франциска и Генриха II Д1ану Пуатье, кото
рую называли «Луной». Онъ сражался при Павш подле своего го
сударя, получилъ рану въ руку, разделяли плени Франциска и воз
вратился во Франции по освобождеши короля. За неосторожный слова 
о релииозныхъ вопросахъ онъ былъ обвиненъ въ протестантства, 
брошенъ въ темницу, но освобожденъ по приказашю Франциска, за
ступничества котораго просилъ въ посланш, проникнутомъ весело
стью, и отмстилъ своимъ обвинителямъ и судьямъ аллегорической 
сатирой «Аиъ». Онъ нашелъ убежище себе при дворе своей покро
вительницы Маргареты; переводъ псалмовъ, начатый имъ тамъ и со
ставивший самую прочную славу его, былъ предпринять имъ, веро
ятно. по ея совету. Его пероложешя псалмовъ очень нравились 
даже двору Франциска; но въ глазахъ духовенства они были ули
ками его склонности къ реформацш; онъ подвергся новому обвиненш 
въ ереси; ему угрожали крести; онъ спасся бегствомъ; поехали 
въ Женеву, принялъ тамъ кальвинизмъ, и при содействш Безы про
должали переводъ псалмовъ. Его веселая жйзнь скоро стала возму
щать суровое женевское духовенство; онъ. уехали въ Феррару, где 
давала прш тъ всеми последователями. реформацш герцогиня Рената 
(Ренб), дочь Людовика XII. По любовь къ родине повлекла Марб 
снова во Францию.- Онъ тамъ скрывали или отрицали свои рефор
матора убеждешя, чтобы не возбудить1 противъ себя новаго пре- 
следовашя.- Но его псалмы ужь проникли въ народи, прмбретали 
реформатскому исповеданию много приверженцевъ въ южной Фран
ции; католическое духовенство не могло простить ему этого. Онъ под
вергался въ Люне опасности быть арестованными. На то, что Фран
циски снова защитить его, теперь нельзя было разсчитывать: Фран
циски былъ тогда врэгомъ кальвинистовъ; Д1ану Пуатье Маро раз
дражили сатирами противъ иея; потому снова онъ бежали изъ Фран- 
цш; прожили несколько времени въ Ж еневе, переселился въ Ту
рции и умеръ тамъ въ сентябре 1844 г.

Имя Марб осталось популярными во Францш. Гугеноты пели 
псалмы въ переводе его и Безы, ставшие боевыми гимнами ихъ; 
люди, любившие жить весело, пели его лиричеш я стихотворешя, 
гращозно изображавшая все стороны жизни; поклонники классиче
ской поэзш восхищались его прекрасными переводами Эклоги Вир- 
гшия, «ПревращенШ» Овидш, эпиграммъ Маршала, изяществомъ
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язы ка въ его поэтическихъ послашяхъ. По своимъ свйтскимъ про- 
изведешямъ, Мар6 былъ поэтъ высшихъ сословШ. Онъ не спускался 
какъ Вилыонъ въ глубину простонародной жизни, неописывалъ по- 
роковъ, пошлостей и преступленШ, съ безцеремоннымъ юморомъ этого 
плебея; его поэз1я отражаетъ собою изящество придворнаго круга, въ 
которомъ онъ жилъ, блистаетъ бойкостью ума, составляющей черту 
французскаго нащональнаго характера. Его порицаютъ за пристра- 
CTie къ стариннымъ словамъ, за холодность, паооса въ панегириче- 
скихъ стихотвореш яхъ; но его эпиграммы, рондо, песни, сонеты и 
друпя мелмя стихотворешя такъ милы, просты, что изящная про
стота въ поэзш долго называлась у фраицузовъ стилемъ Марб, style 
M arotique.

М а р б  и м Ъ л ъ  м н о ж е с т в о  п о д р а ж а т е л е й ;  о ж е с т о ч е н н ы я  н а п а д е ш я  против- 
н и к о в ъ  т а к ж е  п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  е г о  Biiaeie н а  ф р а н ц у зс к у ю  п о э з ш  бы ло 
о ч е н ь  в е л и к о .  Р у а н с к Ш  м о н а х ъ  Ф р а н с у а  С а г о н ъ  в ъ  с в о и х ъ  „А н ти м ар о - 
т о в с к и х ъ  п о с л а ш я х ъ "  о с ы п а е т ъ  е го  р у г а т е л ь с т в а м и  и к л е в е т а м и ; но  боль
ш и н с т в о  п о э т о в 'ъ  п о д р а ж а л о  сл о гу  и  с т а р а л о с ь  п о д р а ж а т ь  в е с е л о с т и  его 
с т и х о т в о р е н ш , д о х о д и в ш е й  д о  л е г к о м ь к ш я .  О д н и м ъ  и з ъ  за м й ч ате л ьн 'б й ш и х ъ  
п о д р а ж а т е л е й  е г о  б ы л ъ  М е л л е н ъ  д е  С е н ъ - Ж е л е ,  ч е л о в Ъ к ъ  к л а с с и ч е с к а г о  
о б р а з о в а ш я ,  п р и н а д л е ж а в ш и й  к ъ  д у х о в н о м у  с о с л о в ш ,  в о зб у ж д а в п и й  соб- 
л а з н ъ  с в о е й  б е з п о р я д о ч н о й  ж и з н ь ю , н о  з а с л у ж и в п и й  л ю б о в ь  п у б л и к и  св о 
и м и  э п и г р а м м а м и , к о т о р ы й  н а з ы в а л ъ  „ г л у п о с т я м и "  Follies, св о и м и  „коми
ч е с к и м и  р а з с к а з а м и "  в ъ  с т и х а х ъ ,  п е с н я м и  и р о н д о ; к р о м е  т о го  о н ъ  пере- 
в е л ъ  п р о з о й  т р а г е д ш  Т р и с с и н а  С о ф о н и с б а . Т и п о г р а ф щ и к ъ  и ф илологъ  
Д о л е  т а к ж е  б ы л ъ  д р у г о м ъ  и п о д р а ж а т е л е м ъ  М а р б ; б р о ш е н н ы й  в ъ  тем 
н и ц у  з а  к а л ь в и н и з м ъ ,  о н ъ  т а к ж е  н а п и с а л ъ  „ А д ъ " ;  но  м е н е е  сч астл и в ы й  
ч ^ м ъ  а в т о р ъ  п е р в а г о  „ А д а " ,  о н ъ  б ы л ъ  с о ж ж е н ъ  ( в ъ  1546 го д у ) . В о  в к у с е  
М а р б  п и с а л а  и  п о д о б н о  ем у  л ю б и л а  в е с е л и т ь с я  Л у и з а  Л а б ё , в ы ш е д ш а я  за -  
м у ж ъ  з а  б о г а т а г о  к у п ц а  Д е р р е н а ,  и м Ь в ш а г о  к а н а т н ы й  за в о д ъ , и потому 
н а з ы в а в ш а я с я  „ к р а с а в и ц е й  к а н а т ч и ц е й ,"  Belle Согсйёге. О н а  с л а в и л а с ь  эле- 
и я ы и ,  с о н е т а м и ,  н а п и с а н н ы м и  по  о б р а з ц у  д р е в н и х ъ  и л и  и т а л ь я н с к и х ъ  
л о э т о в ъ ;  з н а м е н и т а  б ы л а  и е я  п о э м а  в ъ  р а з г о в о р н о й  ф о р м е  „ С л о р ъ  безу- 
М1Я я  л ю б в и " .

с) РАБЛЕ.

Есть писатели, въ произведетяхъ которыхъ духъ века и нацш 
выражается съ особенной ясностью, главнымъ образомъ со стороны 
дурного. Таковъ у аеинянъ Аристофанъ, у французовъ XYI века, 
Франсуа Рабле. Изъ простонародной сказки онъ составилъ юмори- 
стическШ романъ, излагающШ исторш Гаргантюа и Пантагрюеля, въ 
которой ярко изображается вся жизнь той эпохи. Это каррикатура 
наполненная непристойностями, но завлекательная сатирическими 
намеками, яркими описашями, истинно народнымъ веселымъ остро- 
ум1емъ. Въ предисловш Рабле напоминаетъ гречеш й анекдотъ, срав- 
нивавшШ некрасиваго Сократа съ уродливыми статуэтками силеновъ, 
имевшими внутри ларчики, въ которыхъ хранились драгоценности;
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говоритъ, что и въ аптекахъ лучния лекарства хранятся въ баноч- 
кахъ, разрисованныхъ смешными фигурами; такъ и въ его книге, 
продолжаетъ онъ, подъ забавной внешностью находится много по- 
лезныхъ истинъ. По форме она— парод1я на романтическую поэзш  и 
ея героевъ, въ особенности на романы объ Амадисахъ; по содержа
нию она— изображеше всей церковной, государственной и общественной 
жизни, изобличение пороковъ всехъ сословШ, резкое осуждете су- 
дебныхъ несправедливостей, произвола администраторовъ, безнравст
венности католическаго духовенства, нелепости схоластическаго вос- 
питашя, педантства школьныхъ ученыхъ, изображеше страдашй народа. 
Впрочемъ самъ авторъ говоритъ, что не должно искать серьезнаго 
смысла въ каждомъ его слове, что онъ пишетъ сказку и ыноия 
места имеютъ лишь сказочный интересъ. Его романъ—неисчерпае
мая сокровищница остроум1я, иронш, житейской мудрости подъ обо
лочкой шутки; языкъ его капризенъ, онъ сочиняетъ множество стран- 
ныхъ и смешныхъ словъ, но гешально владеетъ всеми богатствами 
народнаго языка, мастерски пользуется поговорками, играетъ словами, 
превосходно обрисовываетъ свою эпоху исполненную противоречий, 
представлявшую сочеташе старой грубости нравовъ съ идеальными 
стремлешями, созидавшую новый порядокъ делъ на развалинахъ 
средне'вековаго быта; онъ предостерегаетъ строителей новой цивили- 
зацш отъ ошибокъ,

й з в е с т а я  о  ж и зн и  Р а б л ё  д о в о л ь н о  с к у д н ы ; п р а в д а , н е  до  т а к о й  с т е п е н и , 
к а к ъ  н аш и  с в е д е т я  о ж и з н и  Ш е к с п и р а ,  б ю гр аф 1 я  к о т о р а г о  с о с т о и т ъ  
лиш ь и зъ  н е с к о д ь к и х ъ  а н е к д о т о в ъ  и п р и то м ъ  н е  д о с т о в е р н ы х ^  но т о ж е  
о ч е н ь  н е д о с т а т о ч н ы . З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  и зв е ст ай  о ж и зн и  Р а б л ё  — а н е к 
д о т ы , о ч е в и д н о , в ы м ы ш л ен н ы е  в о  в к у с е  его  р о м а н а . В п р о ч е м ъ  гл а в н ы е  
ф а к т ы  его  б ю гр аф 1 и  д о с т о в е р н ы . Р а б л ё  р о д и л с я  в ъ  м е с т е ч к е  Ш п и о н е  (въ  
Т у р е н и ) , в ъ  1483 г о д у ,— в ъ  о д н о м ъ  г о д у  съ  Л ю т е р о м ъ . О т е ц ъ  е г о , но од- 
н и м ъ  и з в е с т в 1 я м ъ , б ы л ъ  т р а к т и р щ и к ъ ,  по  др у ги м ъ  —  а п т е к а р ь ;  б ы ть  мо- 
ж е т ъ , э т о  н а д о б н о  с о г л а с и т ь  п р е д п о л о ж е т е м ъ ,  ч т о  б у д у ч и  т р а к т и р щ и к о м ъ  
о т е ц ъ  его  и м е л ъ  и  а п т е к у ;  н о  б ы т ь  м о ж е т ъ  за н я т а я  о т ц а  п р и д у м а н ы  вп о - 
с л е д с т в ш  по х а р а к т е р у  р о м а н а  с ы н а .  К а к ъ  бы  т о  ни  б ы л о , н о  по  это м у  
р о м ан у  в и д н о , ч т о  Р а б л ё  с ъ  д е т с т в а  б л а зк о  о зн а к о м и л с я  с ъ  п р о с т о н а р о д 
н о й  ж и зн ь ю , с ъ  б о л т о в н ею  п ь я в н х ъ  г о р о ж а н ъ  и п о с е л я н ъ ; с п р а в е д л и в о  
г о в о р я т ъ ,  ч т о  его  р о м а н ъ  п а х н е т ъ  в и н о м ъ ; у н его  с т о л ь к о  с ц е н ъ  п ь я н с т в а , 
ч то , ч и т а я  его  к н и гу  к а к ъ  б у д то  п е р е н о с и ш ь с я  в ъ  ш ум н ую , п ьян ую  к о ы п а -  
нпо  т р а к т и р а .— О т е ц ъ  о т д а л ъ  с ы н а  е щ е  р е б е н к о м ъ  н а  в о с п и т а т е  в ъ  б е 
н е д и к т и н с к о е  а б б а т с т в о  С ёл ье  н а х о д и в ш е е с я  н а  р а с т о я н 1 е  ч а с а  х о д ь б ы  о т ъ  
Ш и н о н а  б л и зь  м ы зы . Л а  Д е в и н ь е р ъ . В ъ  ш к о л е  а б б а т с т в а  Р а б л ё  х о р о ш о  
у зн а л ъ  н е л е п о с т ь  с х о л а с т и к и , п р и с м о т р е л с я  к ъ  п о р о к а м ъ  ы о н а х о в ъ ; э т и  
в п е ч а т л е т я  о с т а л и с ь  у н его  н а  в сю  ж и зн ь ; и м и  о т ч а с т и  о б ъ я с н я ю т с я  его  
н е н а в и с т ь  к ъ  м о н а с т ы р с к и м ъ  ш к о л а м ъ , н е п р е р ы в н ы я  н а с м е ш к и  н а д ъ  б е з 
л ю д н о й  с х о л а с т и к о й , п р е з р и т е л ь н ы е  о т зы в ы  о п о ш л о сти , гр у б о с ти , н еп р и - 
п р и с т о й н о с т и  ж и зн и  м о н а х о в ъ , п р и т в о р я ю щ и х с я  п р е д ъ  н а р о д о м ъ  с в я т ы м и . 
О н ъ  н а з ы в а е т ъ  м о н а ш е с т в о  о б м а н ч и в о й  м а с к о й , его  м о н а х ъ  Ж а н ъ  А н т о м - 
н ё р ъ  с п и с а н ъ , к а к ъ  г о в о р я т ъ ,  съ  о д н о го  и зъ  м о н а х о в ъ  С о л ь ё с к а го  а б б а т -  
сФ ва.— Ч е р е з ъ  н е с к о л ь к о  в р е м е н и  Р а б л ё  б ы л ъ  н е р е в е д е н ъ  о тц о ы ъ  и з ъ
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э т о г о  а б б а т с т в а  в о  ф р а н ц и с к а н с к Ш  м о н а с т ы р ь  Д а  В о м е т т ъ , сто явп п й  въ 
у щ е л ь е  б л и зь  А н ж е р а ,  и н о сФ щ ал ъ  л е к ц ш  у н и в е р с и т е т а ,  су щ е ст в о в а в п 1аго 
н о г д а  в ъ  э т о м ъ  г о р о д е .  Т у т ъ  о н ъ  п о з н а к о м и л с я  с ъ  б р а т ь я м и  Дю  Белле, 
д р у ж б а  к о т о р ы х ъ  п о д д е р ж и в а л а  е го  в о  в с ю  ж и з н ь ,  в ъ  о со б ен н о с ти  дру- 
ж е н ъ  с ъ  н и м ъ  б ы л ъ  в т о р о й  б р а т ъ  Ж а н ъ ,  с д е л а в ш Ш с я  в п о с л е д с т в ш  apxi- 
е п и с к о п о м ъ  п а р и ж с к и м ъ  и к а р д и н а л о м ъ  и н е и з м е н н о  о с т а в а в ш е е с я  нокро- 
в и т е л е м ъ  с в о е г о  с о у ч е н и к а .  Т о г д а  ж е  Р а б л ё  п о д р у ж и л с я  с ъ  Ж о ф ф р у а 
д ’Э т и с с а к о м ъ ,  к о т о р ы й  в п о с л е д с т в ш  б ы л ъ  е н и с к о п о м ъ  м а л ь зе с к и м ъ . К а 
ж е т с я ,  з н а к о м с т в о  и м ен н о  с ъ  н им и  и п р о б у д и л и  в ъ  Р а б л ё  л ю б о в ь  к ъ  н ау к е , 
и  б ы т ь  м о ж е т ъ  с о б с т в е н н о  д л я  т о г о , ч т о б ы  и м е т ь  с р е д с т в а  д л я  учены хъ 
з а н я 'и й  о н ъ  н р и н я л ъ  д у х о в н о е  з в а ш е ,  к ъ  к о т о р о м у  б ы л ъ  не р асн о л о ж ен ъ  
по х а р а к т е р у .  О н ъ  н о с т у н и л ъ  в о  ф р а н ц и с к а н с к Ш  м о н а с т ы р ь  Ф онтене ле 
К о н т ъ  ( в ъ  П у а т у )  и ч е р е з ъ  н и с к о л ь к о  в р е м е н и  б ы л ъ  р у к о н о л о ж е я ъ  там ъ 
в ъ  с в я щ е н н и к а ,  О н ъ  з а н я л с я  т е п е р ь  о ч е н ь  у с е р д н о  и з у ч е т е м ъ  д р ев н и х ъ  и 
н о в ы х ъ  я зы гс о в ъ , д р у г и х ъ  о т р о с л е й  з н а ш я  и с к о р о  с т а л ъ  с ч и т а т ь с я  однимъ 
и зъ  л у ч ш и х ъ  г у м а н и с т о в ъ  Ф р а н ц ш . М ы  пм Ф ем ъ д в а  г р е ч е с ю я  п и сьм а его 
к ъ  Б у д е ю , п е р в о м у  у ч е н о м у  Ф р а н ц ш , к о р о л е в с к о м у  б и б л ш т е к а р ю , о к а за в 
ш ем у  б о л ы ш я  за с л у г и  р а с п р о с т р а н е н и ю  н а у к ъ  в ъ  с в о е м ъ  о т е ч е с т в е .  Фон- 
т е н е  л е  К о н т ъ ,  гд'Ь п о д о б н о  Р а б л е ,  у с е р д н о  з а н и м а л и с ь  г р е ч е с к и м ъ  язы- 
к о м ъ  П ь е р ъ  А м и , А н д р е й  Т и р а к ё  ( в п о с л е д с т в ш  бы вш Ш  со в Ф тн и к о м ъ  па- 
р и ж с к а г о  п а р л а м е н т а ) ,  Ж а н ъ  Б у ш е , с т а л о  с ч и т а т ь с я  о д н и м ъ  и зъ  ц ен тр о в ъ  
ф р а н ц у з с к а г о  г у м а н и з м а . Р а б л ё  и е го  д р у з ь я  п о л у ч а л и  о т ъ  д р у г и х ъ  гум а
н и с т о в ъ  к н и г и  п е ч а т а в п и я с я  в ъ  Г е р м а н ш  и И т а л ш . Б о л ь ш и н с т в о  ы о н а х о в ъ  
с ъ  н ед о вФ р 1 ем ъ  и з а в и с т ь ю  с м о т р е л и  н а  и х ъ  за н я т х я , с ч и т а в и п я е я  у об- 
с к у р а н т о в ъ  о п а с н ы м и  д л я  р е л и г ш ; о н и , в е р о я т н о ,  с а м и  у в е л и ч и в а л и  эту 
непр1язвг> в ы с о к о м 'Ь р 1 е м ъ , к а к о е  в ы к а з ы в а л и  м о н а х а м ъ  и е з н а в ш и м ъ  клас- 
с и ч е с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ  (д о л ж н о  д у м а т ь  т а к ъ  п о т о м у , ч т о  гу м а н и с т ы  вообщ е 
о б р а щ а л и с ь  п р е з р и т е л ь н о  с ъ  л ю д ьм и  н е  и м е в ш и м и  к л а с с и ч е с к о й  о б р азо 
в а н н о с т и ) .  У с е р д н ы е  к а т о л и к и  в о о б щ е  с ч и т а л и  в е д у щ и м ъ  к ъ  е р е с и  и не
в е р н о  з а н я т 1 е  г р е ч е с к и м ъ  я з ы к о м ъ  и д е й с т в и т е л ь н о  э т о  о б ы к н о в е н н о  было 
т а к ъ .  П а р ™  о б с к у р а н т о в ъ  в ъ  Ф о н т е н е  л е  К о н т е  б ы л а  с и л ь н е е  Р аб л ё  и 
е г о  т о в а р и щ е й ;  у н и х ъ  с д е л а л и  о б ы с к ъ ,  о т о б р а л и  к н и ги  и  бу м аги , под
в е р г л и  и х ъ  д о п р о с у .  П ь е р ъ  А м и  б е ж а л ъ  и с л о ж и л ъ  с ъ  с е б я  м о н аш еств о ; 
Р а б л ё  б ы л ъ  о с у ж д е н ъ  п а  п о ж и з н е н н о е  з а к л ю ч е ш е  в ъ  к ел ь ю  н а  х л е б е  и на 
в о д е  ( к а ж е т с я ,  о н ъ  б ы л ъ  у л и ч е н ъ  в ъ  н а с м е ш к а х ъ  н а д ъ  о с н о в ате л ем ъ  
ф р а н ц и с к а н с к а г о  о р д е н а ,  Ф р а н ц и с к о м ъ  А с с и з с к и м ъ ) .  К ъ  с ч а с т ш  гум анисты  
п о л ь з о в а л и с ь  т о г д а  с и л о й  п р и  д в о р е ;  о п н о з и щ я  с х о л а с т и к е  и  с р е д н е в е к о -  
в ы м ъ  ц е р к о в н ы м ъ  и р а в и л а м ъ  с ч и т а л а с ь  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  х о р о ш а г о  то н а , 
д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  о б р а з о в а н н о с т и .  Б у д е й  н е  я а х о д и л ъ  д о с т а т о ч н о  словъ 
в ы р а з и т ь  с в о е  н е г о д о в а н г е  н а  т о  ч т о  г л у п ы е  н е в е ж д ы  о т в а ж и л и с ь  пре
с л е д о в а т ь  г у м а н и с т о в ъ ; т о в а р и щ и  Р а б л ё  н а ш л и  с е б е  п о к р о в и т е л е й , га 
Р а б л ё  и о л у ч и л ъ  о т ъ  К л и м е н т а  Y I I  р а з р е ш е н 1в п о к и н у т ь  м о н а с т ы р ь  слож илъ  
с ъ  с е б я  м о н а ш е с т в о ,  и е р е ш е л ъ  в ъ  б е л о е  д у х о в е н с т в о *  з а н я л ъ  до л ж н о сть  
с в я щ е н н и к а  и  с е к р е т а р я  у с в о е г о  д р у г а  Э т и с с а к а ,  б ы в ш а г о  т е п е р ь  уж е 
е п и с к о п о м ъ  м а л ь з е с к и м ъ  и с д е л а л с я  д у ш о й  у ч е н а г о  к р у г а ,  со б р а в щ а го с я  
о к о л о  э т о г о  и р о с в е щ е н н а г о  с а н о в н и к а  ц е р к в и .  В ъ  с н о ш е ш я х ъ  с ъ  этими 
у ч е н ы м и  б ы л и  л ю д и  и о д в е р г а в н и е с я  в п о с л е д с т в ш  п р е с л е д о в а я ш  з а  склон 
н о с т ь  к ъ  р е Ф о р м а ц ш , к а к ъ  н а н р и м е р ъ  К л е м а н ъ  М а р д , Г ю г ъ  С ол  ел ь  (пере- 
в о д ч и к ъ  „И л 1а д ы £<) А н т у а н ъ  Э р у е  ( и о э т ъ  в о с ц е в а в ш ш  л ю б о в ь  и д р у ж б у ), 
Б о н а в а е т ю р ъ  д е  П е р ь е , о б в и н е н н ы й  в п о с л е д с т в ш  в ъ  б е з б о ж ш  и лиш ивш Ш  
с е б я  ж и з н и  ч т о б ъ  и з б а в и т ь с я  о т ъ  м у ч е ш й , и Л у и  Б е р к е н ъ ,  к о т о р а г о  не 
м о гл о  с н а с т и  о т ъ  с о ж ж е ш я  з а с т у п н и ч е с т в о  Б у д е я .  Э т и  у ч е н ы е , п р е зи р а в -  
m ie  к а т о л и ч е с т в о ,  с т а р а л и с ь  у к л о н я т ь с я  о т ъ  с т о л к н о в е ш й  съ  ф а н ати к ам и , 
н о  н е  в с е г д а  м о гл и  с б е р е ч ь  с е б я  о т ъ  и х ъ  ш и ю н с т в а .  —  О ди н ъ  и зъ  со в р е-
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меннпковъ, оппсываюицй жизнь во дворца еписиокопа мальзескаго, где 
собирались обедать и беседовать просвещенные люди, говоритъ, что это 
былъ идеалъ гостепршмнаго жилища, а собиравшееся въ немъ общество 
представляло образеиъ умной п занимательной беседы. Мы не ошибемся, 
считая домъ епископа мальзескаго первообразомъ Тедемскаго аббатства, 
этого фаланстер1я въ Платоновскомъ вкусе, такъ очаровательно описаенаго 
въ романе Раблё. Дворецъ Гилыома дю Белле въ Ланже тоже былъ цент- 
ромъ беседъ философско-беллетристическаго кружка, въ которомъ блпсталъ 
Раблё, остроумный собеседникъ, одаренный Лутановской npoHieft. — Въ 
начале тридцатыхъ годовъ мы находимъ Раблё въ Монпелье занимающим
ся медициной, иотомъ въ Л1оне у Этьена Долё, зпаменитаго гуманиста, 
типогравщика-издателя и поэта, сожженнаго впоследствш по обвиненно 
въ атеизме. Предаше разсказываетъ шутливыя выходки Рабле относя- 
пцяся къ этому времени. Оеъ написалъ тогда несколько медицинскихъ 
сочинетй; но они плохо продавались, такъ что издатель терпелъ убытки 
отъ нихъ; чтобы вознаградить его Раблё, какъ говорятъ, обещалъ ему 
кнпгу, которую будутъ покупать все. — Занятие Рабле медициной объ- 
ясняетъ многое въ его романе. Врачи беседуютъ между собою о такихъ 
органахъ и функщяхъ человеческаго организма, о которыхъ не принято 
говорить въ светскомъ обществе; припомиимъ также, что въ то время 
сильно распространялась заразительная болезнь происходящая отъ не
осторожности въ половыхъ сношешяхъ; и мы поймемъ безцеремонность, 
съ какою говоритъ непристойности въ своемъ романе Рабле. Притомъ„эта 
безцеремонность господствуешь у классических!» поэтовъ бывшихъ образ
цами для гуманистовъ.

Рабле подъ псевдонимомь A lcofrihas N asier (представляющемъ анаграмму 
его имени Franco is R abela is), издалъ въ 1533 году первую часть своего романа. 
Въ этомъ году'Жанъ дю Беллё отправился посломъ короля въ Римъ, встре
тился въ Люне съ своимъ пр1ятелемъ, уговорилъ Рабле; ехать съ нимъ въ 
Римъ. Рабле сопровождалъ посла въ качестве врача, или но другому раз- 
сказу въ звати кравчаго (это второе извесие, вероятно, выдумка, новодъ 
къ которой подало то, что въ своей „Пантагрюэлевской Прогностике44 
Раблё выставилъ вместо имени автора псевдоиимъ „Архитриклинъ Панта
грюэля;" вероятно онъ сопровождалъ Дю Беллё въ званш врача; но ра
зумеется игралъ очень деятельную роль на обедахъ своего друга, распо
ряжался на нихъ). Онъ нробылъ въ Риме полгода, и впечатлетя, произве
денная на него папекимъ дворомъ, отразились въ его романе. Блестяпцй 
нершдъ папскаго покровительства гуманизму уже прошелъ, но результаты 
этого меценатства еще оставались резки: при папскомъ дворе владычест
вовала легкомысленная любовь къ наслаждешямъ.—Возвратившись изъ 
поездки въ 1534 году, Раблё сиова поселился въ Люне, занимался меди
цинской практикой, но еще больше продолжешемъ романа, первая часть 
котораго имела необыкновенный успехъ. Въ 1535 году онъ издалъ ея про- 
должеше; оно также чрезвычайно нравилось публике; издаше следовало 
за издашемъ.—1То умственное движен1е, которое повело къ реформащи, 
было возбуждено гуманистами; собственно ими была начата борьба про- 
тивъ средневековыхъ церковныхъ установлен^, Но лишь немноие изъ 
нпхъ сталп товарищами богослововъ, занявшихся преобразовашемъ церкви; 
большинство пренебрегало спорами о догматахъ и не хотело рисковать изъ 
за нихъ жизнью. По возникновети реформатскаго учетя борьба противъ 
католичества стала особенно опасна во Франщи. При Людовике XII, въ 
Париже „съ королевскаго разретешя" давались „привилегированнымъ 
отъ короля обществомъ" мистерш и морали, въ которыхъ Юл1й П, осно
ватель лиги противъ фравцузовь, выставлялся „царемъ дураковъ44, а рим-
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ская церковь называлась „матерью дураковъ", и вс* во Франщи говорили 
о надобности преобразовать церковь; но при Франциск* I, и еще больше 
при Генрих* II, д*ло полупило другой оборотъ. Д*йств1я Лютера показали 
опасность насм*шекъ надъ католичествомъ; сатира подверглась ст*свень 
ямъ. Мнопе изъ друзей Раблё были брошены въ темницы или лишены 
жизни за сочувств1е реформащи. Но только меньшинство гумаеистовъ 
серьезно сочувствовало ей; большинство смотр*ло на нее съ презр*шеыъ, 
находило что только нев*ждамъ и глупцамъ прилично горячиться изъ за 
религюзныхъ|споровъ.—Кальвинъ въ молодости принадлежалъ къ кругу 
французскихъ гуманистовъ, и очень возможно, что Раблё зналъ его лично. 
Молва говорить, что Кальвинъ сказалъ о Раблё: „онъ н*сколысо вкусилъ 
отъ хл*ба истины; “ но скоро ихъ дороги разошлись. Суровый рефорыа- 
торъ никогда не улыбавипйся, какъ говорятъ о немъ, не могъ остаться 
друженъ съ веселымъ циничнымъ юмористомъ. Въ пролог* ко второй кни- 
г* своего романа Раблё говорить, что издатель въ два м*сяца распродалъ 
больше экземпляровъ его исторш Гаргантюа, ч*мъ продается библш въ 
девять л*тъ; и мимоходомъ порицаетъ „толкующихъ о предопред*леши об- 
манщиковъ", осуждающихъ его книгу,—это очевидно относится къ Кальвину. 
Кальвинъ д*йствительно р*зко осуждалъ непристойный романъ Раблё, и 
въ новой (четвертой) книг* романа (въ глав* 32) Раблё причисляетъ „хан
жей и б*сноватыхъ сл*дующихъ женевскому обману Жана Кальвина" къ 
т*мъ создашямъ, которыхъ произвела противунатура antiphysis, враждеб
ная натур*. Но, кажется, и самъ Раблё опасался пресл*доватй за ересь; 
онъ нере*зжалъ изъ города въ городъ, искадъ себ* могущественвыхъ по
кровителей. Въ 1536 мы находимъ.его снова въ Рим* у Жана дю Белле 
который, кажется, скупился помогать ему деньгами; такъ надобно думать 
потому, что онъ часто просплъ пособ1я въ письмахъ изъ Рима къ Этис- 
саку, епископу мальзескому. При этой второй по*здк* въ Римъ Раблё 
им*лъ ц*лью примириться съ церковью; папа далъ ему прощете за само
вольное сдожете монашества и разр*шилъ ему подучать церковный долж
ности. Кардиналъ дю Беллё далъ ему м*сто каноника въ аббатств* Сенъ- 
Моръ ле Фоссе; онъ потомъ разъ*зжалъ но Фравцш и, наконецъ, полу- 
чилъ должность приходскаго священника въ Мёдон* (близъ Парижа). 
Сорбонсюе богословы и друпе фанатики католичества сильно нападали 
на автора романа о Гаргантюа; Раблё не могъ отказываться отъ этого 
произведешя потому, что на третьей книг* романа онъ самъ выставилъ 
свою фамил1ю. Францискъ I при всемъ своемъ фанатизм* хот*лъ сохра
нить славу мецената, и Раблё оставался при его жизни безоласенъ; но по 
смерти Франциска онъ нашелъ надобнымъ уйдти отъ ареста; въ конц* соро- 
ковыхъ годовъ мы видимъ его живущимъ въ Мец*, въ то время еще импер- 
скомъ город*, гд* Сорбонна и французское правительство не могли вре
дить ему, а около 1550 года онъ въ третШ разъ пос*тилъ Римъ. Стихо- 
творенхемъ по поводу рождешя сына у Генриха П и вставленными въ эту 
оду льстивыми словами о Д1ан* Пуатье онъ прк)6р*лъ покровительство 
двора и, посл*дте годы жизни, спокойно провелъ на своей священнической 
должности въ Мёдон*, хотя эта церковь находилась подъ патронатской 
властью герцога Гиза. Его свящеиничесмй домъ.былъ сбораымъ м*стомъ 
образованныхъ людей, цргЬзжавшихъ изъ сос*дняго Парижа насладиться 
прекрасной природою окрестностей Мёдона и веселымъ, умнымъ разгово  ̂
ромъ Раблё. Прихожане очень любили его; онъ быдъ заботливый свлщен- 
никъ и хоропий врачъ, безкорыстно лечившШ вс*хъ; поселяне изъ всего 
сос*дства сходились слушать его иропов*ди. 'Въ Мёдон* долго сохраня
лись воспоминания о „добромъ священник*"; воображеше прикрашивало 
ихъ анекдотами составившимися подъ впечатл*н1емъ его романа; и черезъ
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сто лгЬтъ по его смерти Антуанъ ле Руа собралъ много ихъ. Раблё ра
душно принималъ всехъ гостей, но не допускалъ въ свой домъ женщинъ, 
чтобы не могли въ этомъ отношены клеветать на него многочисленные 
враги. Только въ недавнее время Ратери нашелъ въ метрической книге 
одной изъ тулузскихъ церквей, что Раблё им!ш> сына, которому въ кре
щены было дано имя Теодула. Жизнь Раблё въ Мёдоне шла спокойно; 
единственныя непр1ятности въ эти годы иснытывалъ онъ отъ прежняго 
своего друга, Клемана Марё, находившагося теперь въ милости у Гиза и 
употреблявшаго свое вл1яше на герцога во вредъ автору исторы Гарган
тюа и Пантагрюеля. Марё разсердился на него за прологъ къ четвертой 
книге романа, въ которомъ осмеиваются прпверженецъ аристотелевской 
философш Пьеръ Галланъ и знаменитый фплософъ Пьеръ Раме (Рамъ). 
Рабле называетъ Галлана хитрой лисицей; Рама осуждаетъ за то, что онъ 
какъ собака ворчитъ и лаетъ на древнпхъ философовъ и ораторовъ; на
смешки кончаются советомъ Юпитеру превратить и Галлана и Рама въ 
камни. Маро обиделся этими выходками противъ Рамё, поился котораго 
разделялъ. Еще обидней ему было то, что Рабле въ разсказе о Панта- 
грюеле вывелъ „лимузенскаго школяра” ёсоНег L im ousin, который портитъ 
французскш языкъ иностранными словами. Маро иринялъ фигуру этого 
школяра за каррикатуру на него, вводившаго во французсшй языкъ ла- 
тинсия слова и обороты. Притомъ реформаты считали Рабле отступни- 
комъ. Маро клеветалъ на Рабле, всячески старался вредить ему, но не могъ 
сделать большого вреда.—Рабле умеръ 9 апреля 1553. Народное предаше 
разсказывало анекдоты и о его смерти; оно говорило, что передъ смертью 
онъ завернулся въ домино, шутливо приводя слова Библы: Beati m orientes in  
D om ino, „Блаженны умираюцце въ Господе” (латинст слова in dom ino 
на французскомъ языке значатъ еще и „въ домино”). Когда его соборовали 
масломъ, онъ, какъ говоритъ молва, сказалъ- „Смазали масломъ сапоги мне 
для далекаго пути”. Она говорила также, что служителю, присланному 
кардиналомъ дю Беллё спросить о состояти его здоровья, онъ сказалъ: 
„Передайте вашему господину, что я готовлюсь отправиться къ великому 
„Можетъ Быть” (P e u t— 6tre). Говорятъ, что умирая онъ сказалъ: „Спускайте 
занавесъ, фарсъ конченъ”. Было составлено фантаз1ей позднейшаго вре
мени и мнимое завещан1е его, написанное шутливымъ тономъ. Вообще 
характеръ и бюграфгя Раблё переделаны, какъ мы говорили, выдумками 
молвы, составленными по характеру его романа.

d) РОНСАРЪ И ПЛЕЯДА.

Маро наполовину еще принадлеж ав рыцарской поэзш; поэты сле- 
дующаго поколешя, знаменитейние изъ которыхъ, числомъ семь, были 
названы плеядой (семизвезд1емъ), были исключительно подражателями 
древиихъ и итальянскихъ поэтовъ. Дружные между собою, эти семь 
поэтовъ перенесли во французскШ языкъ те  формы поэзш, которыя 
были выработаны народами, стоявшими по цивилизащи выше тог- 
дашнихъ французовъ, старались и отчасти успели преобразовать вкусъ 
французской публики. —  Этьенъ Жодель, молодой человехъ знатной Ж одель 
фамилш, хотелъ заменить средневековый мистерш и морали худо- 1532-1578, 
жественной драмой по греческому образцу; онъ съ юношескимъ энту- 
з1азмомъ написалъ трагедш «Клеопатра», въ которой былъ хоръ,
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какъ въ греческихъ трагед1яхъ. Онъ и его друз1я играли эту драму 
при королевскомъ дворе. Вскоре после того онъ написалъ комедно 
«Аббатъ Евгешй»; это было подражаше Теренщю, но содержаще онъ 
взялъ изъ французскихъ нравовъ, и въ особенности осмгйивалъ по
рочную жизнь католическаго духовенства. Обе эти драмы понрави
лись двору и публика. Потомъ онъ написалъ еще трагедш «Умираю
щая Дидона». Онъ велъ безпорядочную жизнь, умеръ не достигнувъ 
старости и потому не увидЪлъ полнаго торжества своего направле- 
ш я; но въ  сл'Ьдующемъ столетш оно привело къ классической фран
цузской драме. Въ Испаши и въ Англш нащоиальный театръ воз- 
никъ изъ сочеташя народныхъ, релииозныхъ и классическихъ эле- 
ментовъ; во Францш эпоха возрождешя резко оторвала поэзио но- 
ваго времени отъ средневековой; романтическШ и простонародный 
элементы были вытеснены, и новый театръ создался только изъ клас
сического элемента.

При всЪхъ недостаткахъ своихъ драмъ, Жодель долженъ считаться истин- 
нымъ основателемъ французской трагедш. Онъ ввелъ во французскую драму 
строгое соблюдете трехъ аристотелевскихъ единствъ, и по его примеру 
следующее драматурги брали содержаше своихъ трагедШ изъ древней 
исторш. Корнель и Расинъ стоятъ на плечахъ Жоделя; они только отброс 
сили хоръ и усилили его реторичесмй патетизмъ. Риемованный александ- 
рШскШ стихъ, которымъ писали сдедуюпце драматурги, тоже ввелъ въ дра
матическую поэзш Жодель; впоследствш было только дано больше пра
вильности этому размеру.

Въ лиричеекихъ стихотворешяхъ Жодель тоже следовалъ клас.си- 
ческимъ или итальянскимъ образцамъ, но въ  этомъ направлены ли
рической поэзш онъ имелъ предшественника, который считается 
главою группы называемой Плеядою; этотъ лиричесюй поэтъ, полй- 

Ронсаръ зовавпййся громадной славой, былъ Пьеръ Ронсаръ. Человекъ хоро- 
1524—1585. шей фамилии, получивший прекрасное образоваше, пополшшшй его 

путешеств1ями, Ронсаръ занимали» высокое положеше въ обществе, 
и современники прославляли его даже больше чемъ онъ заслуживалъ. 
Ихъ глубокое уважеше къ нему— самое яркое свидетельство увлече- 
ш я тогдашняго общества любовью къ классической древности и къ 
ея воспроизведению итальянскими поэтами. Главное достоинство Рон- 
сара состояло собственно въ томъ, что онъ ввелъ во французскую 
поэзш  слогъ и формы классической и итальянской поэзш. Оиъ пе
дантически подражалъ своимъ образцамъ, исказилъ французскШ языкъ 
множествомъ словъ и оборотовъ составленныхъ по образцамъ грече- 
скаго и латинскаго языковъ; ему казалось, что это придаетъ фран
цузскому языку новое богатство и живописность; онъ виделъ благо
родство слога въ щегольстве ученостью и въ искусственной фра- 
зеологш. Странныя слова и обороты придуманныя имъ, изысканные 
эпитеты, ученые намеки на имена и факты, известные только фило-
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логамъ, д!лаютъ мноия изъ его стихотворешй темными, такъ что 
для публики нужны были пояснительный примЪчашя къ нймъ; но 
именно это и нравилось тогдашнему обществу; усп!въ понять темныя 
слова и обороты, читатель гордился своей ученостью. Ронсаръ велъ 
легкомысленную жизнь, но поступилъ въ духовное зваше; Геирихъ 
II далъ ему много бенеФицШ; Карлъ IX-й увеличилъ число ихъ но
выми. Публика называла Ронсара царемъ поэтовъ, и онъ считалъ 
себя им!ющимъ право на такую славу. Свою эпическую поэму «Оран
жада» онъ воображалъ равной «Е оад!»  и «Энеид!». Разсказъ о 
прнключешяхъ царя Франка, основателя французской монархш да- 
валъ ему просторъ выказать свою миеологическую и историческую 
ученость (Фраикъ,— сынъ Гектора; онъ достигаетъ Францш поел! 
многихъ странствований; потому въ разсказ! о его судьб! можно 
было поместить массу всяческихъ ученыхъ св !д !ш й ). Оды Ронсара, 
написанныя иапыщеннымъ языкомъ, были по его мн!нда достойны 
Пиндара и Горащя. Онъ написалъ нисколько сотъ сонетовъ, про- 
славляющихъ ученымъ языкомъ Кассандру, занимающую въ нихъ 
то м!сто, какое у Петрарки занимаетъ Лаура. Друпя лиричесшя его 
стихотворешя (элейи, п!сни, мадригалы) тоже написаны по древнймъ 
и итальянскимъ образцамъ.

Ронсаръ им!лъ много подражателей, выражавшихъ изысканными 
формами вымышленныя чувства. Къ числу ихъ принадлежали осталь
ные члены плеяды, главными изъ которыхъ были: арх!епископъ Жоа- 
кимъ дю Беллб и Баифъ. Жоакимъ дю Беллё ставилъ себ! въ честь Жоакимъ дю 
даже свою 'глухоту, потому что Ронсаръ тоже былъ глухъ. Его со- Беллё 1 1560. 
неты, оды, п!сни, друпя стихотворешя, его переделки «0вид1я» и 
переводъ четырехъ первыхъ книгъ «Энеиды»— все это написано по 
образцу Ронсара. Духовное зваше не м!шало ему писать эротичесмя 
стихотворешя во вкус! Катулла. Но гораздо больше сладострастныхъ 
непристройностей у Антуана де Баифа, искусно подражавшаго древ- 
нимъ поэтамъ, въ особенности Марщалу, и превосходившаго ихъ 
безцеремонностью эротическихъ описанШ. Челов!къ безпорядочной 
жизни, онъ былъ съ т!м ъ  вм !ст! фанатикъ католичества, и напи
салъ ругательное стихотвореше на Колиньи по поводу его смерти.
Ронсаръ и его друзья жили при двор! и милостями двора, почти вс ! 
им!ли доходныя бенефищи, потому и были фанатическими католиками.

Остальные три члена плеяды: Понтюсъ де ТТаръ, Реми Белло и Жанъ 
Дорй были бездарные подражатели Ронсара. Мода пестрить французскш 
языкъ греческими и латинскими словами, переносить во французскую 
поэзш формы древней и щеголять ученостью пережила Ронсара. Ее под
держивало вл1яше Екатерины Медичи и Марш Медичи, воспитанныхъ на 
итальянской поэзш такого же направлешя.—Жанъ Берто, старшдй капел- 
ланъ Марш Медичи, писалъ духовныя п!сни скучными александрШскими 
стихами, но правильнымъ языкомъ. Фпдиппъ Депортъ прюбр!лъ своими



сонетами, элеиями, идшшями и любовными песнями въ древнемъ и итальян- 
свомъ тоне милость Генриха III и нисколько бенефицШ съ хорошиыъ 
доходомъ.

е) МАЛвРБЪ. НАЧАЛО ФРАНЦУЗСКАГО КЛАССИЦИЗМА.

Школа Ронсара съ своими грецизмами и латинизмами, изыскан
ными метафорами, подражашемъ формамъ древнихъ поэтовъ господ
ствовала целую половину сто л е т ;  ф ранцузш е драматурги писали 
по примеру Жоделя даже драмы съ греческимъ хоромъ, хотя публика 
не могла привыкнуть къ нимъ, изысканность и напыщенность наску
чили, наконецъ, и публика и поэтамъ. У Бертб и Депорта уже за
метно желаше писать более чистымъ языкомъ, более естественяымъ 

Мадербъ слогомъ. Но только Франсуа де Малербъ, человекъ одаренный кри- 
1555—1628. тическимъ умомъ, решительно сошелъ съ фалыниваго пути, на ко

торый повело слепое подражаше древнимъ, и пошелъ путемъ соот- 
ветствовавш имъ французскому характеру. Гуманизмъ совершенно 
оторвалъ французовъ отъ рыцарской поэзш-, потому реакщя противъ 
школы Роисара не возвратила ихъ къ ней, не отклонила ихъ поэзш 
отъ формъ древняго и итальянскаго классицизма. Среднев’Ьковыя 
формы быта, п о н я т  и чувствъ были въ  XYI в еке  уже такъ чужды 
французскому народу, что не могли воскреснуть въ его мысляхъ; 
потому преобразоваше сделанное Малербомъ состояло только въ 
направленш вкуса въ лучшей обработка прежнихъ формъ. Оно це
нилось такъ высоко, что Малерба стали называть истннньшъ осно- 
вателемъ классической французской литературы; это показываетъ, 
что правильный формы древней и итальянской поэзш уже стали 
тогда родными для французовъ, что народнаа поэз1я и романтизмъ 
были уже забыты публикой. Малербъ, подобно поэтамъ плеяды, пи- 
салъ оды, стансы, сонеты, песни во вкусе эпохи возрожденья; но 
его языкъ былъ точенъ и правиленъ, стихъ гладокъ; за это позд
нейш ая критика признала его первымъ поэтомъ, начавшимъ писать 
хорошие стихи. Онъ чрезвычайно заботился о благозвучш стиха, о 
чистоте риемъ, о точномъ наблюдеши всехъ  правилъ версификацш; 
онъ съ неутомимымъ прилежашемъ отделывалъ свои стихотворешя, 
потому писалъ медленно, и написалъ мало. Его забота о правиль
ности стиха имела очень полезное вл1яше на французскую поэзйо. 
Правда, его стихотворешя только продукты разсудка, рефлексш; при- 
роднаго одушевления, свободнаго полета фантазш у него не было. 
Но форма у него, действительно, изящна; онъ выше всего ц ен р ъ  
л о в т е  обороты мысли, эффектные афоризмы, гладкость стиха; въ 
этомъ отношенш онъ, действительно, былъ основателемъ француз- 
скаго классицизма. Его стихъ уже имелъ ту правильность, какой 
славились произведешя поэтовъ эпохи Людовика XIY.
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Ронсаръ имелъ множество подражателей. Одобрете двора его раз- 
судительной поэзш, его благозвучнымъ, изящнымъ стихамъ уже 
само по себе служило для другихъ поэтовъ приманкой следовать 
его примеру. Онъ былъ любимецъ двора, получалъ за свои стихи 
награды, благодарилъ за милости новыми льстивыми стихами. Стара
лись угождать двору и друпе поэты, надеясь такихъ же наградъ.
Школа Малерба владычествовала въ лирической поэзш до конца прав- 
лешя Ришелье, во время котораго къ прославленно короля, коро
левы, приицевъ и королевскихъ любовницъ прибавились панегирики 
всемогущему кардиналу. Замечательнейшими поэтами этого направ- 
лешя были: Теофиль Bio ( f  1 626), Франсуа Менаръ ( f  1646), Фран
суа Саразенъ ( f  1654), Клодъ де л’Этуаль. Въ большой моде была 
тогда буколическая поэз1я; она проникла во Францш изъ Италш въ 
половине XTI века; французш е идиллики подражали Виргил1ю, 0ео- 
криту, Тассо, Гварини. Знаменитейшимъ произведешемъ пастуше
ской поэзш былъ романъ «Астрея», въ которомъ авторъ, Оноре 
д'Юрфё, описывалъ подъ аллегорической оболочкой свои приключешя 
по примеру испанскаго поэта Монтемайора, разсказавшаго исторш 
своей любви въ поэме «Д1ана», какъ мы говорили въ этомъ томе, 
въ очерке исторш испанской поэзш. Но «Астрея» написана прозой.
Писались идиллш даже и въ ХУ И в е к е ; тогда славился ими ОнорЗ 
де Бёль, сеньёръ Ранканъ.

Некоторые следы оригинальности представляла только сатира.
Резкость и цинизмъ Раблё были невозможны во Францш временъ 
Генриха III и Генриха IY; но сатиры Ювенала были искусно пере
деланы въ нримененш къ нравамъ XYI века Матюреномъ Ренье. реНье 
Онъ изображалъ пороки большею частью по опыту собственной 1573—1613. 
жизни, очень безпорядной. Во время релипозныхъ войнъ былъ на- 
писанъ дружескимъ кругомъ патр1отичныхъ и очень умныхъ людей 
сборникъ, который они назвали «Менипповской сатирой». Онъ въ 
духе Лушяна съ язвительной резкостью и простонароднымъ юмо- 
ромъ изображаетъ интриги лигистовъ, испанскаго двора и римской 
курш, поддерживавшихъ во Францш междоусоб1я и съ патрштиче- 
скимъ негодовашемъ остроумно осмеиваетъ вождей партш католиче
ского фанатизма.

Наиболее трудно было классицизму сгладить прежшй нароры й 
характеръ въ драме. Жодель и его подражатели писали высокопар
ными александрШскими стихами трагедш по древнимъ образцамъ и 
брали содержаше для нихъ изъ древней исторш и миеолоии. Эти 
драмы давались при дворе; но народъ во все продолжете ХУ1 века 
собирался смотреть старинныя мистерш и морали. Роберъ Гарнье, 
очень даровитый драматургъ, писавшШ трагедш по образцу грече- 
скихъ, некоторый даже съ хоромъ, хотелъ угодить вкусу публики, 
поставивъ на сцену романтическую драму «Брадаманте»; но масса
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зрителей осталась верна прежней простонародной драме. Новый ре
пертуара», пользовавшихся покровительствомъ двора и вельможъ, 
восторжествовалъ надъ нею только въ конце XYI века, когда сред
невековое театральное братство страстей господнихъ уступило свою 
привилeriro труппе актеровъ, которая стала давать въ Париже на 
двухъ театрахъ классичеш я шэсы.

Новая .литература имела сначала направлеше непр1язнеыное като
личеству, какъ мы видели по произведешямъ Маргареты Наваррской, 
Маро, Раблб, Рамб. Кальвинъ, какъ мы говорили, вышелъ изъ 
круга гуманистовъ, Беза до переселешя въ Женеву писалъ латин- 
сше стихи. Но впоследствш большинство литераторовъ и поэтовъ 
стали защитниками католичества. Ронсаръ, Малербъ и ихъ ученики 
искали милости .двора, подделывались подъ его понятая, и если 
имели иныя убеждешя, то скрывали ихъ. Мнойе поэты принадле
жали по имени къ духовному католическому сословпо, имели бога- 
ты я бенефицш, хотя въ жизни и въ  стихахъ были подражателями 
грековъ и римлянъ. Непр1язнь большинства поэтовъ къ реформа- 
тамъ постоянно росла, и обратилась въ формальную борьбу, когда 
кальвинисты стали основывать во Фрашци общины по женевскому 
образцу. Последователи Кальвина применили свои суровыя понятая 
къ литературе, они хотели чтобы изъ древней исторш заимствова
лись только формы, а не содержаше, которое они называли легко- 
мысленнымъ, безнравственнымъ. Мы видели, что Марб и Беза обра
тили свои поэтичесшя даровашя на переводъ псалмовъ и что новая 
релийозная поэз1я была одобряема дворомъ и аристократаей, пока 
не сделалась знаменемъ, около котораго собирались последователи 
реформации. Серьезное направлеше поэзш, какъ релийознаго дела, 
удержалось у реформатовъ, такъ что ихъ поэты представляли въ 
этомъ отношенш противуположность католическимъ. Теодоръ Агрип- 

д ’ О б и н ь е  па д’Обинье, историкъ и поэтъ, сражавпнйся въ рядахъ гугенотовъ 
1560—1630. съ войсками католиковъ, едко осмеивалъ произведешя католических!»

поэтовъ, пользовавшихся милостями двора, любимыхъ массой пуб- 
д ю  Б а р т а  лики; другой гугенотскШ поэтъ Гилыомъ Салюстъ сеныоръ дю БартА, 

1544—1590. въ  коротме промежутки досуга, оставляемые релийозными войнами, 
написалъ поэму «Седмица создашя Mipa».

Онъ въ ней пересказываетъ всю Священную Исторш: за разсказомъ о 
созданы Mipa у него сл'Ьдуетъ разсказъ о грехопадевш, потопе, о naip iap - 
хахъ, о Моисее, судьяхъ и царяхъ израильскихъ; онъ хотелъ, но не успфдъ 
также разсказать жизнь и страдашя Христа и кончить поэму описатемъ 
настуялетя вечнаго блаженства праведныхъ, этой субботы субботъ. Овъ 
подражалъ классическимъ поэмамъ и писалъ языкомъ Ронсара. ■■■■■:■•

Мильтонъ изучалъ поэму дю Бартб», и пользовался ею въ своемъ 
«Потерянномъ рае» j но она не пршбрела любви большинства фран-
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цузской публики: современникамъ Екатерины Медичи не могла нра
виться релипозная поэма, написанная еретикомъ.

Ожесточенная борьба релийозяыхъ партай, долго терзавшая Фран- 
цш  междоусоб1ями, имела очень сильное вл1яше на ходъ не только 
поэзш, но и ученой литературы. Масса поэтовъ служила, какъ мы 
видели, двору, но въ исторш, философш, политической литературе, 
юриспруденции мнопе писатели выказывали стремлеше къ выработ
ка свободныхъ понятай, къ оценке действительна™ быта на осно
вами справедливости и разума. Война королевскаго правительства 
противъ гугенотовъ повела къ серьезнымъ изследовашямъ о томъ, 
каковы должны быть отношешя правительства къ народу, к а й я .г о 
сударственный учреждешя должны считаться справедливыми и полез
ными. Стали высказываться те  политичесшя направлешя, борьба 
которыхъ длится до сихъ поръ; на осиованш мыслей классическихъ 
писателей, уроковъ исторш, законовъ разума и справедливости, раз- 
сматривались вопросы о границахъ власти и свободы, о происхож- 
денш и характере верховной власти, о правахъ народа; мы будемъ 
ниже говорить о политическихъ теор1яхъ возникшихъ тогда во Фран- 
цщ. Велишя событая того времени и въ особенности кровавое дело 
Вареоломеевской ночи, устроенное или, но крайней м ере, одобрен
ное королевскимъ правительствомъ, служили предметомъ политиче
ского разбора. Абсолютная королевская власть находила мало за- 
щитниковъ въ ученой литературе. Даже Боденъ, утверждающий, что 
король им’Ьетъ право установлять налоги, не спрашивая соглашя 
нацш, отвергаетъ деспотизмъ и порицаетъ преследоваше за веру. 
Гюберъ Лангб, учившийся въ Виттенберге и долго жившШ въ раз- 
ныхъ другихъ н'Ьмецкихъ городахъ, написалъ латинскШ трактатъ 
«Защита справедливости противъ тиранновъ», Vindiciae contra tyran- 
nos, и самъ перевелъ эту книгу на французскШ языкъ. Системати
чески развивая понятая о нравахъ государей и народа онъ опровер- 
гаетъ мнеше о божественномъ праве королей. Этьенъ де ла Боэси 
въ своемъ «Трактате о добровольномъ рабстве» прим'Ьняетъ къ 
вопросамъ о государственномъ устройства кальвинистсйя понятая 
объ устройстве церкви и защищаетъ неотъемлемыя права народовъ. 
Другъ его Мишель де Монтань, потомокъ знатнаго перигорскаго рода, 
челов'Ькъ чрезвычайно сильнаго ума, возвысился надъ спорами пар
тШ, поднялся въ область свободнаго м1ровоззрешя и въ своихъ 
«Опытахъ», Essays, съ резкимъ скептицизмомъ доказываетъ шат
кость человеческихъ мн’ЬнЩ, недостатокъ достоверности въ  нашихъ 
знашяхъ, внушаетъ, что должно смотреть на м1ръ съ философскимъ 
спокойств1емъ и преданностью воле Бож1ей. Прекрасная простота 
языка, безъискусственное краснореч1е придаютъ привлекательность 
его книге.

Мемуары того времени представляютъ намъ живую картину pas-
т. х. ВО

Боденъ
1 5 3 0 - 1 5 9 6 .

Лангё
1 518— 1581.

Боэси
153 0 — 1 5 6 8 .

М о н т а н ь
1 5 8 3 — 1 592 .
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стройства фраицузскаго общества въ эпоху релииозныхъ войнъ. У 
французовъ уже и прежде эта отросль литературы им£ла высокое 
р а з в и т ;  мемуары XYI вгЬка не хуже прежнихъ. «Истор1я рыцаря 
Баяра» написана не имъ самимъ, а его секретаремъ, но по наив
ности и живости разсказа походить на автобтграфно Жуанвилля. 
Она какъ и самъ герой ея— последнее блестящее проявлеше угасав- 
шаго среднев'Ьковаго быта. Но и въ ней уже заметно вл1яше новой 
образованности: въ  противуположность простодушному тону разсказа 
она украшена пышными речами, составленными по древнимъ образ
ц а м и — БойкШ и легкомысленный разсказчикъ Пьеръ де Бурдель, 
сеньёръ де Брантомъ въ своихъ «жнзнеописашяхъ знаменитыхъ 
вельможъ и прекрасныхъ дамъ» знакомить насъ съ безнравственною 
жизнью двора, при которомъ изящныя формы прикрывали грубую 
чувственность презиравшую вс£ законы нравственности. Старый во
локита, авторъ съ любовью разрисовываетъ сладострастный сцены. 
Блезъ  де Монлюкъ показываетъ намъ ужасающее загрубЪше нра- 
во въ , произведенное междуусоб1ями и релипознымъ фанатизмомъ. 
Мемуары Сюлли и Дюплесси Морне, друзей Генриха IY, знакомятъ 
насъ съ разсудительностью и твердостью гугенотовъ, благотворное 
вл1яше которыхъ укрепляло Франщю въ первые годы царствования 
Генриха IY. Серьезностью и благородствомъ тона ихъ мемуары по- 
ходятъ на «Всеобщую исторно» кальвинистскаго полководца, историка 
и поэта Д’Обинье, имя котораго мы уже упоминали.

XIX. ШМАЛЬКАЛЬДЕНСКАЯ ВОЙНА * ) .

1. К е л ь н с Н я  д:Бла.

К реш й ш й  миръ былъ не только во Франщи началомъ бол'Ье же- 
стокаго пресл'Ьдовашя реформатовъ, но и въ Германш императоръ 
по его заключеши изм'Ьнилъ свою политику относительно протестан- 
товъ ; прежде онъ наперекоръ своему убежденно д£лалъ уступки 
шмалькальденскому союзу и получалъ за это упреки отъ римской 
курш . Теперь, побйдивъ иноземнаго врага, онъ хогблъ подавить нЬ- 
мецкихъ отступниковъ отъ католичества. Это проявилось прежде все
го на Нижнемъ Рейн'Ь и въ  бургонскихъ земляхъ. Герцогъ КлевскШ

*) D e c k e r s ,  H e rm a n n  von W ied  (K iiln , 1 8 4 0 ) ;  L a n g e n n ,  M oritz, Herzog und 
K u rfiirs t  von S a ch se n  (2  тома, L eipzig , 1 8 4 1 ) ;  его же, C hristoph  von Carlowitz (Leip
z ig ,  1 8 5 4 ) ;  V o ig t, M ark g ra f A lb rec h t A lcib iades (2  тома, Lepzig , 1 8 5 2 );  H e n n e, 
H isto ire  du R bg ne de C h a rles  V en  B e lg iru e  (1 0  томовъ); D riiffe l, B riefe und Akten 
z u r  G esch ich te  des X V I Ia h rh u n d e r ts  (M iinchen, 1 8 7 3 );  V a r r e n t r a p p ,  Hermann 
то п  W ied  (L e ip z ig , 1 8 7 8 ) ;  H o l l a n d e r ,  S tra ssb u rg  im Schm alkaldischen K rieg (S trass- 
b u r g ,  1 8 8 1 ) .
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принужденъ былъ обещаться, что будетъ поддерживать католичество, 
отменить все релииозныя нововведешя въ своей земле; императоръ 
упрочилъ его преданность габсбургской династш, женивъ его на од
ной изъ дочерей Фердинанда. Брюссельское правительство издало 
строгое запрещеше ввозить въ Нидерланды еретичеш я книги, стало 
зорко наблюдать за священниками, сурово наказывать еретиковъ. Въ 
Турне былъ 19-го февраля 1545 сожженъ реформатскШ проповед- 
никъ; множество реформатовъ было брошено въ темницы, мноиедру- 
rie бежали изъ Нидерландовъ. Mapifl, правительница этихъ областей, 
была предана новому ученш , когда была королевой венгерской; по 
смерти ея мужа Лютеръ послалъ ей нисколько псалмовъ въ немеп- 
комъ переводе; но, сделавшись наместницею своего брата въ Ни 
дерландахъ, она усвоила себе его политику и стала, хотя быть мо- 
жетъ и чувствуя ■ упреки совести, преследовать протестантовъ.

Реформащя бйла тогда близка къ тому, чтобы восторжествовать 
въ государстве, изъ котораго стало бы сильнее прежняго проникать 
въ Нидерланды. Кюрфирстомъ кельнскимъ съ 1515 года былъ Гер- 
манъ,графъ фонъ Видъ; съ самаго возникновешя лютеранскаго дви- 
жешя онъ держалъ себя примирительно; оставался на сеймахъ сто- 
ронникомъ консервативнаго большинства, но не выказывалъ вражды 
къ новому ученш, потому-что былъ человекъ добрый, имевпий про
свещенный п о н я т ,  дружный съ Эразмомъ. Мы говорили, что онъ, 
будучи администраторомъ Падерборна, успокоилъ кроткими мерами 
релииозное волнеше въ этомъ городе. Патрштъ, онъ желалъ, чтобъ 
установилось въ Германш conracie, и былъ политическимъ главою той 
партш, научнымъ вождемъ которой былъ Эразмъ, и которая стреми
лась прекратить религюзный раздоръ преобразовашемъ католической 
церкви. Онъ созвалъ еписконовъ своей митрополш на областной соборъ 
для совещанШ о положены церкви; на этомъ соборе былъ состав- 
ленъ проектъ ея преобразовашя, и въ  предисловия кънему apxienn- 
скопъ выражалъ свою скорбь о бедств1яхъ, какимъ подвергается 
церковь по беззаботности своихъ правителей. Проектъ былъ обнаро- 
дованъ, но остался не исполненъ по сопротивление большинства ду
ховенства, и после того арх1епископъ мало по малу пришелъ къ 
убеждешю, что улучшеше церкви не можетъ быть произведено безъ 
п р и н я т  аугсбургскаго исповедашя, которое, какъ онъ убедился, со
гласно съ священнымъ писашемъ. Онъ решился сделать это, сооб- 
щилъ свое намереше областному сейму своего государства. Сеймъ 
одобрилъ его мысль и обещалъ ему свою поддержку.

Арх1епископъ, хорошо познакомившийся въ Регенсбурге съ Буце- 
ромъ, пригласилъ его къ себе; Буцеръ пр1ехалъ: кюрфирстъ пору- 
чилъ (въ декабре 1542) ему и одному изъ своихъ богослововъ 
Гропперу, приверженцу реформами, составить планъ ея введешя. 
Буцеръ разсуждалъ объ этомъ съ кёльнскими богословами. Огромное

за*
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большинство ихъ было враждебно реформами, упрекало Гроппера за 
измену католичеству; Гропперъ оробелъ и перешелъ на ихъ сторону.

Эти богословы опирались на большинство членовъ кёльнскаго го
родского совета. Ободренный этой поддержкой капитулъ кёльнской 
каеедры, въ  которомъ большимъ влаяшемъ пользовался старшШ ка- 
ноникъ (пропеть) Георгъ БрауншвейгскШ, братъ прогнаннаго герцога 
Генриха, представилъ кюрфирсту требоваше, чтобы онъ удалилъ чу- 
жихъ пропов'Ьдниковъ изъ государства. Но курфирстъ остался твердъ, 
созвалъ свЪ тш я сослов1я сейма въ Боннъ (въ марте 1543) и по- 
просилъ ихъ содМств1я введение реформацш. Они радостно выразили 
свое одобреше и предоставили кюрфирсту право выбрать изъ ихъ 
среды коммиссш для содМ сччйя ему въ  иснолненш его плана.

Въ магЬ пргЬхалъ въ Боннъ Меланхтонъ и вместе съ Буцеромъ 
составилъ проекта преобразовашя церкви въ арх1епископстве кёльи- 
скомъ. Въ конце ноня арх1епископъ созвалъ своихъ духовныхъ и 
св'Ьтскихъ сов'Ьтниковъ для разсмотр'Ьшя этого проекта; они пять 
дней слушали ч т е т е  его, делали свои замечашя; делалъ зам'йчашя 
и арх1епископъ, высказывавшШ трогательное благочесНе и совер
шенную чистоту нам'ЬрешЙ. Онъ Д'Мствовалъ единственно по жела* 
н ш  блага своимъ подданнымъ, безъ всякихъ эгоистическихъ моти- 
вовъ; старикъ и челов'Ькъ скромный, онъ лично для себя не желалъ 
ничего.

Проектъ реформацш былъ составленъ въ очень ум'Ьренномъ духе, какъ 
и следовало ожидать по характеру Меланхтона и Буцера. Онъ сохранялъ 
епископсйй санъ и все права капитула, но въ догматике и богослуженш 
реформа была предположена полная. Проектъ былъ 26 шля предложен'!» 
сейму, снова созванному въ Боннъ. Светстя сослов1я привяли его безъ 
возраженш, но капитулъ и кёльнскш городской совЗзтъ протестовали, Шь- 
питулъ обратился къ императору съ просьбой о защите. Карлъ, занятый 
войною съ Франщей и нуждавпийся въ расположен^ нЪмецкихъ ироте- 
стантовъ, не захот^лъ открыто вмешиваться въ дело, быть можетъ тайно 
ободрялъ оппозшцю, но сказалъ въ Шпейере архгеиискоиу, что невоспре- 
щаетъ ему ввести въ его государстве „проповедь чистаго слова Бож1я“.— 
Лютеръ порицалъ правила кельнской реформацш, говорилъ, что въ нихъ 
повсюду слышенъ голос/ь „пустомели Буцера“.

ApxienncKoni» сталъ вводить протестантское богослужете. Народъ во
обще сочувствовалъ ему. Францъ, еиископъ мюнстерскШ, готовъ былъ 
последовать примеру apxieiincK ona кёльнскаго, если дело пойдетъ удачно* 
Бъ сентябре 1545 умеръ Альбрехтъ, арх1енископъ МайнцскШ. Вельможи, 
подъ вл!ян1емъ кюрфирста пфальцекаго и ландграфа гессенскаго, поддер
живали napTiro реформацш; она прюбрела большинство въ капитуле, былъ 
выбранъ арх1епископомъ Себастганъ фонъ Гейзеншамъ, обративпийся къ 
ландграфу съ просьбой дать ему „хорошаго христ1анина“ на должность 
канцлера и высказав пийся въ пользу протестантскаго богослужешя. Ени- 
скопамъ удобно было тогда переходить на сторону реформацш потому, 
что лютеране подъ вл1ятемъ Меланхтона соглашались оставлять за ними 
епископскШ санъ и административную власть въ ихъ енарх1яхъ, оставлять 
за капитулами все прежшя нрава и доходы.
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Еслибы иЬмвцте епископы, бывние государями, последовали при
меру apxieimcKona кёльнскаго, вся северная и средняя Гермашя была 
бы соединена единствомъ исповедашя; это спасло бы немецюй на- 
родъ отъ тяжелыхъ бедствШ. По несчастш для него, онъ имелъ 
тогда императоромъ государя, владычествовавшаго надъ другими стра
нами, стремившагося господствовать надъ всемъ континентомъ за
падной Европы; Карлъ не заботился о благе Германш, хотелъ только 
пользоваться ея силами для интересовъ своего честолюб1я. Если бы 
большая часть Германш объединилась установлешемъ протестантскаго 
исповедашя, это ослабило бы власть Карла надъ нею; онъ до сихъ 
поръ выказывалъ уступчивость шмалькальденскому союзу только по
тому, что нуждался въ помощи немецкихъ протестантовъ противъ 
турокъ и опасался, что они встунятъ въ союзъ съ королемъ фран- 
дузскимъ. Теперь для него миновалась надобность щадить ихъ: онъ 
помирился съ Францискомъ и при посредничестве французскаго посла 
въ октябре 1545 заключилъ съ турками перемир1е. Оно было куп
лено постыднымъ услов1емъ: чтобы сохранять за собою х отя .н еко - 
торыя пограничныя венгерш я крепости, Фердинандъ обязался пла
тить дань султану. Это униж ете дало Карлу свободу обратить свои 
силы на подавлеше протестантства въ Германш.

Онъ думалъ прекратить релииозный раздоръ посредствомъ вселен- 
скаго собора, который устранилъ бы важнейшая причины недоволь
ства католическою церковью. Павелъ III, уступая требовашямъ им
ператора, обнародовалъ буллу, созывавшую вселенскШ соборъ на 13 
марта 1545 въ Тр1ентъ «для окончашя релииозныхъ споровъ, улуч- 
шешя нравовъ хриш анъ  и устройства всеобщаго похода противъ 
неверныхъ». Въ конце марта началъ свои заседашя немецкШ сеймъ 
въ Вормсе. Императоръ лежалъ тогда больной въ Брюсселе, пред- 
ставителемъ его на сейме былъ Фердинандъ. Главной заботой Карла 
и Фердинанда было склонить протестантовъ къ признашю власти 
тр1ентскаго собора. Но они не могли признать свободнымъ и без- 
пристрастнымъ co6paHie, созванное папой, совещающееся подъ пред- 
седательствомъ его легатовъ, готовое принимать свои реш еш я по 
его инструкщямъ. Лютеръ написалъ чрезвычайно резкую брошюру 
«Противъ папства, установленнаго чортомъ». Съ первыхъ заседашй 
сейма стало ясно, что протестантш е члены его не согласятся при
знать TpieHTCKift соборъ; а свобода исповедашя была предоставлена 
имъ только до созвашя вселенскаго собора, потому отказъ- признать 
его подвергалъ ихъ опасности, что они будутъ объявлены мятежни
ками. Императоръ выздоровелъ и 16 мая пр1ехалъ въ  Вбрмсъ въ  
сопровожден^ папскаго легата Александра Фарнезе (племянника Пав
ла III). Проезжая черезъ Кельнъ, онъ выразилъ гневъ на арххепи- 
скопа за введеше реформацш, одобрилъ сопротивлеше капитула и 
городского совета. По пр1езде императора въ Вормсъ протестантш е
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члены сейма потребовали, чтобы свобода исповедаш я была продлена 
для нихъ до окончашя релипознаго н е с о гл а ш , но получили ответъ, 
что императоръ по уважеш ю къ  другимъ народамъ не можетъ дать 
имъ такой отсрочки. Онъ не хот’Ьлъ однакоже раздражать ихъ, же- 
лалъ действовать черезъ сеймъ на тр1ентскШ соборъ, пугать проте- 
стантовъ соборомъ, соборъ сеймомъ, чтобы господствовать и падъ 
Гермашей и надъ католической церковью. Онъ 4 августа 1545  объ- 
явилъ , что назначаетъ въ  Регенсбурге релипозное собеседоваше для 
примирешя несогласШ , и по ех ал ъ  черезъ Кёльнъ обратно въ Ни
дерланды.

Въ Кёльне онъ 15 августа пригласилъ къ  себе арх1епископа, 
сталъ упрекать его за релипозны я нововведеш я, потребовалъ от
мены ихъ . Германъ о твеч алъ , что отменилъ только злоупотреблешя, 
которы я всеми признаны за дурныя, и в ел ел ъ  проповедывать чистое 
слово Бож1е, на что им еетъ  право по решен1ю регенсбургскаго сейма, 
потому не отм енить преобразоваш я, введеннаго имъ сообразно Свя
щенному писанпо и правиламъ апостольскимъ по согласш  съ своимъ 
сеймомъ. Императоръ далъ ему черыре дня срока обдумать дело; 
онъ остался твердъ. Императоръ сказалъ ему, что когда папа ли
ш ить его арх1епископскаго сана, онъ съ  тем ъ  вм есте  лишится и 
сана курфирста. Германъ о твечалъ , что, если будетъ такъ ,то  онъ 
не станетъ ж ал еть , будетъ, какъ  былъ прежде, просто графомъ 
Видомъ.

По пр1езде в ъ  Брюссель К арлъ  потребовалъ Германа къ  своему 
императорскому суду. Германъ отвечалъ  и на эти вызовы протестомъ, 
какъ  прежде на вы зовы къ папскому суду, и обратился съ просьбой 
о защ ите къ  шмалькальденскому союзу. Союзъ отправилъ къ  импе
ратору посольство объявить, что курфирстъ Германъ не делалъ ни
чего такого, на что не им елъ  п рава, и потребовать отмены процесса 
противъ него. Но межь т е м ъ , какъ  посольство союза убеждало 
императора согласиться на это, легатъ  кардиналъ Вералли обнаро- 
довалъ въ  М астрихте папскую буллу, устранявш ую  Германа отъ 
должности apxienncKona, а черезъ три м есяца была обнародована 
булла о его отлученш отъ церкви, лиш авш ая его арх1енископскаго 
сана. Управление арх1епископствомъ было передано папскимъ бреве 
графу Адольфу Голынтейнъ-Ш ауэнбургскому, занимавшему должность 
коадъю тора. Германъ обнародовалъ (3-го  ш л я )  протестъ, говорив- 
ний, что онъ не признаетъ папу судьею дела и аппелируетъ къ за 
конному немецкому собору. Около этого времени началась война 
императора со шмалькальденскимъ союзомъ; пока она шла не р е 
ш ительно, Карлъ щадилъ Германа, чтобы онъ не п о сл ал ъ .. своихъ 
войскъ на помощь ш малькальденцамъ; но, увидевъ , что одолеетъ 
своихъ враговъ , вел ел ъ  продолжать процессъ противъ Германа и 
лиш илъ его сана курфирста. Сеймъ арх1епископства х отелъ  поддер-
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жать Германа, не давалъ присяги его преемнику, но, какъ мы уви- 
димъ, принужденъ былъ уступить силе.

2. Приготовленья къ войн! Смерть Лютера.

Подавлеше реформащи въ Кёльне было вступлетемъ къ репрессш, 
решенной императоромъ по согласно съ папой. Александръ Фарнезе, 
братъ котораго Оттавш былъ женатъ на побочной дочери Карла 
Маргарсте, пргЬхалъ къ императору легатомъ папы съ предложетемъ
100 ,000  дукатовъ noco6ifl для войны противъ турокъ; подарокъ папы 
расположилъ Карла благосклонно принять его желашя: папа просилъ 
императора отдать династш Фарнезе въ ленное владеше Парму и 
Шаченцу и подавить лютеранъ, если они не покорятся р'Ьшешямъ 
трьэнтскаго собора; въ заменъ того обещался послать Карлу 12,000 
человекъ пехоты и 500 всадниковъ, дать 300,000 дукатовъ и дозво
лить обложеше духовенства въ его государствахъ податью. Совеща
нья между императоромъ и Александромъ Фарнезе шли въ Mat 1545; 
лишь не мноие советники императора были посвящены въ этотъ 
секретъ. Переговоры кончились полнымъ соглашемъ; но Карлъ не 
далъ формального утверждетя заключенному тогда договору, желая 
свалить вину войны на лютеранъ и держать тр!энтсмй соборъ въ 
зависимости отъ себя.

Онъ созвалъ сеймъ въ Регенсбурге и объявилъ, что исполнитъ 
свое обещаше устроить релииозное собесйдовате; но ему трудно 
было найдти протестантскихъ богослововъ, которые согласились бы 
участвовать въ этой попытка примирешя. Епископы съезжались въ 
Тр1энтъ очень медленно; наконецъ, 13 декабря (1545 года) соборъ 
открылъ свои заседанья. Протестанты понимали, что релииозное со- 
беседоваще должно кончиться однимъ изъ двухъ: или признашемъ 
власти этого собора, или формальнымъ разрывомъ съ императоромъ. 
Ораторами съ католической стороны были выбраны Кохлей, карме- 
литскШ моиахъ Эбергартъ Билликъ, отличавшШся фанатизмомъ въ 
оппозицш Герману Виду, и испансюй доминиканедъ Мальвенда, непо
колебимый защитникъ всей церковной старины. Курфирстъ саксон- 
сшй хотелъ послать на диспутъ Меланхтона, но Лютеръ сказалъ, 
что такое общество недостойно иметь Меланхтона своимъ соучастни- 
комъ, и посланъ былъ, какъ представитель саксонскихъ лютеранъ, 
Георгъ Майоръ; другими защитниками аугсбургскаго исповедашя были 
въ Регенсбурге Буцеръ, Бренцъ и Шнепфъ. Императоръ потребовалъ, 
чтобы совещашя диспутирующихъ были секретныя; это желаше было 
исполнено: участники собеседовашя решили, что акты его будутъ
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храниться подъ тремя замками и не могутъ быть показываемы ни
кому безъ соглашя обеихъ сторонъ.

Регенсбургскш диспутъ съ самаго начала велся раздраженнымъ тономъ. 
Майоръ писалъ виттенбергскимъ друзьямъ: „противники — истинное с*мя 
зм*и; они вовсе не похожи на людей. Мальвенда — надменный испанецъ 
раздулся больше прежняго, гордясь благосклонностью императора и пу- 
таетъ всё“. Владычествуя надъ другими католическими богословами, Маль
венда требовалъ отъ протестантскихъ полнаго признания римскаго учетя 
о спасенш человека заступничествомъ церкви, соблюдетемъ ея обрядовъ 
и пожертвоватями въ ея пользу. Протестантсше богословы увидали, что 
продолжать совещ атя безполезно, и въ март* 1546 разъехались по домамъ.

Какимъ фанатизмомъ были проникнуты горяч1е католики мы ви- 
димъ по делу, произошедшему тогда. Въ Регенсбургъ пргЬхалъ съ 
Буцеромъ молодой испанецъ Хуанъ Д1асъ, учившийся въ Париж* и 
усвоившШ тамъ себе реформатсшя убеждешя. Увид*въ его, Маль
венда разразился резкой бранью на еретика, запятнавшаго честь 
испанскаго усерд1я къ истинной в е р е . Вскоре после того пр1ехалъ 
повидаться съ Хуаномъ его братъ Алонсо, служивший по судебному 
ведомству при папскомъ дворе; но Хуанъ былъ тогда не въ Регенс
бурге, а въ Нейбурге, куда уехалъ  наблюдать за печаташемъ но
вой книги Буцера. Алонсо поехалъ въ  Нейбургъ, сталъ убеждать 
брата возвратиться къ  католичеству, или хотя поехать съ нимъ въ 
И талш . Хуанъ, живыпй въ нищ ете, не обольстился выгодами, кашя 
предлагалъ ему братъ. Увидевъ его непоколебимость, Алонсо на раз- 
св ете  дня 27 марта 1546 вошелъ съ вооруженнымъ служителемъ 
въ  его домъ, остался стеречь дверь, а слугу послалъ убить Хуана. 
Слуга подалъ Хуану письмо, онъ сталъ читать; слуга, ставшШ по
зади, убилъ его топоромъ. Алонсо и слуга сели на лошадей, уехали 
изъ  Нейбурга, были арестованы въ Инсбруке, но освобождены подъ* 
тем ъ  предлогомъ, что оба они—лица духовнаго з в а т я , потому не 
подлежать светскому суду. Они остались безнаказанны. Алонсо Дшасъ 
черезъ много л етъ  разсказывалъ о своемъ поступке исторш Сепуль
веде, и выказывалъ удовольств1е, что дело удалось ему.

УбШство Хуана Д1аса могло служить предзнаменовашемъ того, что 
предстоитъ испытать Гермаши. Императоръ уверялъ лютеранскихъ 
государей, что не имелъ враждебныхъ замысловъ противъ нихъ и, 
взвеш ивая шансы войны, отлагалъ ее; но все предчувствовали, что 
она неизбежна. Карлъ былъ окруженъ фанатичными папистами, 
убеждавшими его не колебаться; главными изъ нихъ были: легатъ и 
Педро де Сото, духовникъ Карла; испансше вельможи вообще были 
за войну; Гранвелла и Герцогъ Альба, долго отклонявшие отъ нея 
Карла, теперь перешли на сторону возбуждавшихъ къ ней. Испан- 
CKie и итальянсюе солдаты, пришедпие въ Германш, хвалились, что 
покорятъ ее своему государю, сделаютъ его истиннымъ императоромъ.
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На итальянской, бургонской и нидерландской границахъ собирались 
войска; а съ Франщей былъ миръ, съ турками было nepeMHpie; ясно 
было, на кого пойдутъ эти войска.

Весною императоръ поехалъ къ Рейну, направляясь въ Регенсбургъ 
на сеймъ. Въ Шпейере встретили его Филиппъ гессенскШ и пфальц- 
графъ Фридрихъ, родственникъ и усердный слуга императора, на- 
влекшШ на себя его немилость покровительствомъ протестантству, 
которое формально приняла его жена. Императоръ принялъ ландграфа 
милостиво, увЪрялъ его, что будетъ во всемъ действовать по согла
сно съ сеймомъ. Съездъ государей въ Регенсбурге былъ не великъ; 
протестантск1е государи не поехали на сеймъ лично. Католическихъ 
было тамъ больше. Важнейшимъ изъ нихъ былъ Вильгельмъ бавар- 
скШ, ставппй по смерти брата государемъ всей Баварш. Карлъ сталъ 
искать опоры въ немъ, обещалъ передать ему санъ курфирста, ко
торый будетъ отнятъ у пфальцграфа за отступничество отъ като
личества, отдать Нейбургъ и Амбергъ, которые будутъ отняты у его 
родственниковъ за ту же вину, и женить его старшаго сына Альб
рехта на старшей дочери Фердинанда. Вильгельмъ за это обещалъ 
Карлу войско и денежную помощь. Этотъ договоръ былъ тайный. 
Друйе католичесше государи держали себя осторожно, опасаясь, что 
война со шмалькаденскимъ союзомъ кончится неудачно для импе
ратора .

И действительно, она была бы очень опасна для него, и едва ли 
онъ решился бы на нее, если бы искусные испансме советники 
его не перессорили протестантовъ между собою. 1оахимъ курфирстъ 
бранденбургшй и брать его маркграфъ Гансъ (1оаннъ) остались 
нейтральны; ту же политику принялъ глава франконской лиши гоэн- 
цольнерновъ, маркграфъ Альбрехтъ, или, какъ его называли, Алки- 
в1адъ байрёйтъ— кульмбахскШ. Ихъ нейтралитетъ былъ большой вы
годой для императора; еще важнее было то, что Морицъ, герцогъ 
саксонскШ, вступилъ съ нимъ въ союзъ.

Морицъ былъ отваженъ и честолюбивъ, прославился на войне съ 
турками. Гранвелла разгадалъ его желашя, обещалъ ему исполнеше 
ихъ. Морицъ завидовалъ главе старшей (эрнестинской) лиши своей 
династш, курфирсту саксонскому; курфирстъ не доверялъ Морицу; 
выказывая себя усерднымъ протестантомъ, Морицъ не присоеди
нялся къ шмалькальденскому союзу; только благодаря вл1янш ланд
графа гессенскаго, зятемъ котораго былъ Филиппъ, и Лютера ссора 
герцога съ курфирстомъ еще не доходила до войны.

Здоровье Лютера давно было разстроено, но онъ оставался деяте- 
лень по прежнему. Въ феврале 1546 года онъ отправился въ Эйсле- 
бенъ, свой родной городъ, мирить графа Мансфельдскаго съ родст
венниками (ссора была изъ за рудниковъ). Погода стояла сырая и 
холодная, Лютеръ простудился и 18-го февраля 1546 умеръ съ тя-
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желымъ предчувств1емъ великихъ опасностей для протестантства. 
Онъ умеръ утромъ, а накануне вечеромъ еще молился съ открытой 
головой у окна. Тело его при громадномъ стеченш народа было при
везено изъ Эйслебена въ Виттенбергъ и погребено въ дворцовой 
церкви. Меланхтонъ произнесъ на похоронахъ латинскую речь, въ 
которой говорилъ: «Какъ возсозидавние 1ерусалимъ работали одной 
рукой, а въ  другой держали мечъ, такъ и Лютеръ долженъ былъ 
сражаться противъ враговъ чистаго у ч етя  и однако же при этомъ 
написалъ много прекрасныхъ толкованШ Священнаго Писашя, испол- 
ненныхъ отраднаго поучешя, и помогалъ христнским и советами и 
утеш еш ями многимъ заблуждавшимся и обремененнымъ. Въ немъ 
было верное сердце, безъ лжи; у него были уста приветливыя и 
любезный. Мы вечно сохранимъ память о немъ и будемъ признавать, 
что онъ былъ прекраснымъ и спасительнымъ оруд1емъ Божшмъ».

Въ ясторш человечества мало людей равныхъ Лютеру славой. Она 
имЪетъ главнымъ свопмъ ясточникомъ то, что онъ основалъ церковь, но
сящую его имя. МеловЪкъ творческаго ума и неутомимой деятельности, онъ 
имЪлъ громадное вл1ян1е на свою эпоху. По страстности натуры онъ часто 
поступалъ слишкомъ круто; мысли его менялись иногда нодъ вл1яшемъ 
обстоятельствъ; но большинство немецкой нащи чтило его какъ пророка 
и законодателя. Онъ искренно стремился къ душевному спасешю, основой 
котораго считалъ веру въ Спасителя, сына Вогтя, будучи убежденъ, что 
эта вера производитъ христсанскую любовь и нравственную чистоту. Онъ 
признавалъ нрава человеческой природы, сочувствовалъ радостямъ жизни 
у другихъ и самъ дозволялъ себе ихъ. Онъ любилъ общество, былъ добро- 
душенъ въ кругу семейства и друзей, любилъ музыку и пете, не чуждался 
умереннаго употреблетя вина. Онъ хотелъ, чтобы люди, сохраняя нрав
ственную чистоту, наслаждались жизнью; этимъ своимъ стремлев1емъ онъ 
преобразовалъ жизнь большинства своей нацги. Онъ былъ не похОжъ на 
суроваго Кальвина, считавшаго всякую земную радость грехомъ, желавшаго 
подавить ее неумолимой церковной дисциплиной. Ш тъ, Лютеръ любилъ 
невинное веселье и училъ, что оно дозволительно людямъ. Онъ самъ былъ 
музыкантъ, ввелъ музыку въ богослужеше, содействовалъ развитш поэзш, 
сотдалъ немецкую церковную песню, хвалилъ писавшихъ басни для на
рода, возбуждалъ къ заботамъ о развитая народнаго театра. Снъ былъ 
очень добродушенъ; его сострадательная щедрость часто превышала пебо- 
гатыя его денежныя средства. Онъ обладалъ еще небывалымъ въ Гермавш 
талантомъ народнаго краснореч1я, писалъ съ силой проникавшей до глу
бины сердца, сталъ вождемъ большинства своего народа и до конца жизни 
исполнялъ это свое призваше безъ страха и лицепр1ятая передъ людьми. 
Ему было тяжело порвать свою связь съ католическою церковью, но ея 
ученге, что человекъ спасается иснолнешемъ обрядовъ и пожертвоватями 
въ ея пользу, казалось ему ведущимъ къ вечной погибели, и онъ сталъ 
считать главу этой церкви врагомъ христаанства и въ особенности немец- 
каго народа. Въ этомъ онъ былъ правъ: папы действительно вредили не
мецкой нащи; онъ повелъ ее на борьбу противъ папства; онъ бился му
жественно, но не одержалъ полной победы: когда онъ умиралъ, врагъ 
готовился сделать на Германш нападев!е сильнее всехъ прежнихъ.
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Смерть Лютера избавила Морица отъ всякаго сгйснешя. Гранвелла 
пригласилъ герцога npitaTb на регенсбургскШ сеймъ, уверяя, что 
онъ найдетъ въ император!» милостиваго монарха и заботливаго друга. 
Бъ то же время ландграфъ гессенскШ приглашалъ зятя на конфе- 
ренцш въ Наумбургъ для примирешя съ курфирстомъ саксонскимъ- 
Морицъ предпочелъ заслужить милость императора, погЬхалъ въ Ре- 
генсбургъ (въ ш н гЬ 1546) Императоръ и Гранвелла приняли его 
чрезвычайно любезно. Карлъ рЪшилъ въ его пользу давшй споръ 
его съ 1оанномъ Фридрихомъ о ленной власти надъ влад'Ьшями магде- 
бургской и гальберштадской каоедръ, обещалъ ему санъ курфирста 
подъ услов1емъ, что онъ признаетъ власть тр1энтскаго собора; онъ 
былъ равнодушенъ къ релиии, и согласился.

3. Военныя действия въ ю&ной Гермаши.

Въ конце мая императоръ ужь твердо решился возстановить силой 
единство церкви. Папа давалъ ему большую денежную субсидию ш 
сильный корпусъ войска, у него было очень много денегъ на вер
бовку наемниковъ въ Италш, Нидерландахъ, Гермаши. Сеймъ про- 
должалъ въ ноне начатыя съ самаго его открытая сов-Ьщашя о по
мощи императору на войне съ турками; но видно было, что войнау 
къ которой готовится Карлъ, будетъ не съ турками. П ро тестан те^  
члены, сейма вновь попросили императора обезпечить миръ и созвать 
нащональный н'ЬмецкШ соборъдля соглаш етя по релииознымъ деламъ;. 
онъ усмехался, слушая это нредложеше. Действительно, въ то время: 
онъ ужь послалъ своему главнокомандующему въ Нидерландахъ, 
1аксимил1ану Бюрену приказаше вести войско въ Германию. Одно 
изъ условШ, на которыхъ онъ былъ выбранъ императоромъ, гово
рило, что онъ не будетъ безъ согласля сейма вводить иноземныхъ 
войскъ въ Германш; но онъ не поцеремонился нарушить свою при
сягу. Уполномоченные протестантскихъ государей и городовъ повто
рили свою просьбу, чтобъ онъ далъ деламъ направлете, которое 
сохранило бы для немецкой нащи миръ. Онъ отвечалъ, что сохра- 
неше мира всегда было и теперь остается усерднейшей его заботой,, 
что онъ будетъ милостивъ къ повинующимся ему въ этомъ отноше- 
нш, а съ нарушителями мира поступить по закону. Въ рескрипте, 
отправленномъ 16 ш н я городамъ Страсбургу, Нюрнбергу, Аугсбургу 
и Ульму, онъ выражалъ порицаше нарушителямъ спокойств1я и за
кона, которые подъ предлогомъ релиии захваты ваю т чуж1я владе- 
шя, и говорилъ что если не остановить ихъ, то скоро они отнимутъ 
свободу у имперскихъ городовъ. Онъ хотелъ этимъ возбудить въ.
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протестантскихъ городахъ недов$р1е къ сосЪднимъ протестантскимъ 
государямъ, отвлечь ихъ отъ шмалькальденскаго союза; но горожане 
поняли хитрость и остались усердными защитниками нащональной и 
релийозной независимости: они отвечали, что д’Ьло государей шмаль
кальденскаго союза считаютъ собственнымъ своимъ дЪломъ. Bet 
члены этого союза поклялись другъ другу жертвовать имуществомъ 
и жизнью за свободу и вЪру, и не сказавшись императору уехали 
изъ Регенсбурга.

1оаннъ Фридрихъ и Филиппъ переговорили между собою въ Ихтерс- 
гаузенЪ (близъ Готы), и по ихъ предложенно шмалькальдеишй со
юза двинулъ въ поле свои войска, обнародовалъ манифестъ, оправды
вавший его распоряжеше. Манифестъ говорилъ: уполномоченные со
юза не получили удовлетворительного ответа на свой вопросъ о 
Д'Ьли, съ которой императоръ собираетъ войска; Гранвелла и другой 
министръ императора, Навесъ, сообщили депутатамъ многихъ горо- 
довъ нам^реше его наказать какихъ-то непокорныхъ государей, и 
поэтому совЪтъ шмалькальденскаго союза рЪшилъ защищать учете 
слова Бож1я и немецкую свободу; императоръ обвиняетъ государей 
шмалькальденскаго союза въ непокорности, не выслушавъ ихъ; а 
между т$мъ они всегда исполняли веб свои обязанности относительно 
имперш; по внуш енш  папы, императоръ хочетъ подавить ихъ еван
гельское испов’Ьдаше; они съ Бож1ею помощью будутъ обороняться 
противъ этого.— На югй отъ тюрингскаго лЪса собрались войска 
сЪверно-нЪмецкихъ и средне-шЬмецкихъ членовъ союза; числителъ- 
ность этой армш, хорошо вооруженной и храброй, простиралась до
1 6 .0 0 0  п'Гшихъ и 5 .0 0 0  конныхъ воиновъ.— Южно-н£мецше города 
и герцогъ вюртембергскШ вывели въ поле свои войска еще раньше; 
числительиость ихъ армщ была почти такая же; главнокомандующий 
ея былъ Себасйанъ Шертлинъ фонъ Буртенбахъ, опытный вождь 
наемниковъ. Буцеръ говорилъ, что должно поручить общее началь
ство надъ всЬми войсками союза Филиппу гессенскому; это и было 
бы лучше всего: но, къ несчастно, было решено иначе: управлеше 
военными дЪйств1ями было поручено военному совету. Еще вреднее 
было самообольщен1е, въ которомъ находились шмалькальденцы: они 
не догадывались, каше успехи прмбрЪлъ императоръ своими перего
ворами съ другими немецкими государствами: считали в'Ьроятнымъ, 
что Фердинандъ не будетъ помогать брату, и оставляли его въ поко$ 
приготовиться къ войшЬ*, имъ былъ неизв'Ьстенъ союзъ Вильгельма 
баварскаго съ императоромъ; они не воображали, что Морицъ изм$- 
нилъ имъ.

Я езн ате  истиннаго положеьня д£лъ погубило ихъ. Войска импе
ратора были еще далеко или еще только формировались; если бы 
шмалькальденцы остановили или разогнали эти разбросанный войска, 
положеше Карла сталобъ отчаяннымъ. Шертлинъ совйтовалъ имъ
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напасть на сборные пункты императорскихъ войскъ въ южной Гер- 
манш, занять граубюндепсме и тирольш е проходы черезъ Альпы, и 
т$мъ отрезать императора отъ войскъ, шедшихъ кънему изъ Италш. 
Военный совйтъ согласился: Шертлинъ 9 ш ля пошелъ съ войскомъ 
Аугсбурга и Ульма къ одному изъ сборныхъ пунктовъ императорскихъ 
наемниковъ, они ушли за баварскую границу; онъ легко могъ бы 
настичь и разевать ихъ, но военный советь велелъ ему не пере
ходить баварской границы, чтобы не оскорбить герцога Вильгельма, 
котораго считалъ желающимъ сохранять нейтралитетъ. Шертлинъ 
пошелъ занять проходы черезъ тирольстя горы изъ Италш въ Гер- 
манпо; но военный советь велелъ ему возвратиться, чтобы не ос
корбить Фердинанда (влад'Ъвшаго Тиролемъ). Шмалькальденцы меч
тали, что Фердинандъ не будетъ помогать брату. Шертлинъ съ до
садой пошелъ назадъ.

Сборнымъ пунктомъ вейхъ войскъ союза былъ назначенъ Донау- 
вертъ. Курфирстъ саксонскШ и ландграфъ двигались медленно, при
шли въ Донаувертъ только 4 августа. Теперь оказалось, что мнопе 
протестантш е государи не хотятъ помогать шмалькальденцамъ: кур- 
фирсты бранденбургшй и пфальцскШ, герцоги померанш е, меклен- 
бургш е, браунш вейгш е, князья ангальтсме, богатый городъ Нюрн
берга не захотели участвовать въ войне съ императоромъ. Но у 
шмалькальденцевъ было войско, простиравшееся до 40.000 человекъ, * 
а у императора въ Регенсбурге лишь нисколько тысячъ. Они безъ 
труда одолели бы его, если бы быстро пошли къ Регенсбургу. Но 
они бездействовали. Отпраздновавъ свадьбы двухъ своихъ племян- 
ницъ— старшей, съ старшимъ сыномъ Вильгельма баварскаго, млад
шей съ герцогомъ клевскимъ, императоръ 20 ш л я , въ тотъ самый 
день, какъ Шертлинъ взялъ Донаувертъ, объявилъ мятежниками 
курфирста саксонскаго и ландграфа гессенскаго. Манифестъ объ етомъ 
взводилъ на нихъ множество обвинений, но по деламъ мелочнымъ и 
ужь прекращеннымъ примирешями на сеймахъ, и лишь слегка упо- 
миналъ объ истинной причине разрыва съ ними, объ отказе ихъ 
признать власть тр1энтскаго собора. Этимъ умолчашемъ Карлъ хо- 
телъ убедить протестантовъ, что война ведется не за веру.

Вскоре по объявленш главныхъ членовъ шмалькальденскаго союза 
мятежниками, Карлъ покинулъ Регенсбургъ, где непр1ятель могъ бы 
окружить его*, онъ пошелъ на встречу войскамъ, шедшимъ къ нему 
изъ Италш и Венгрия. Въ Ландсгуте пришелъ къ нему мужъ его 
побочной дочери Оттавш Фарнезе съ папскими войсками, пришли 
друпе итальянск1е и испанш е отряды. Его разноплеменное войско 
простиралось теперь до 35.000 человекъ пехоты и 5 .000  конницы; 
изъ Нидерландовъ шли къ нему подкреплешя. Онъ пошелъ опять 
въ Регенсбургъ; но услышавъ, что непр1ятель идетъ туда, пошелъ 
по северному берегу Дуная въ Инголынтадъ.
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Ш малькальденцы действовали медленно и вяло, не напали на им
ператора, когда у него было мало войска, не остановили отрядовъ, 
шедшихъ къ нему изъ И талш , между гЬмъ какъ  это было бы легко 
сделать, занявъ  переходы черезъ Бреннеръ; причиной было отсут- 
<CTBie с о г л а ш  между ними. Ш ертлинъ, искусный полководедъ, на
прасно доказывалъ военному совету и х ъ , что надобно быстро на
пасть на Карла; большинство голосовъ реш ило, что нельзя идти на 
него, потому что пришлось бы идти по баварскимъ владеш ям ъ, а 
не должно наруш ать нейтралитетъ Б аварш  и Тироля. Объявлеш е ихъ 
мятежниками смутило многихъ. Манифестъ императора объ этомъ го- 
ворилъ , что война не им еетъ  релипознаго характера, и мнопе по
верили тому, видя въ  императорскомъ лагере Ганса маркграфа кю- 
отринскаго и некоторы хъ другихъ усердныхъ протестантовъ. Только 
когда увидели шмалькальденцы папскую буллу, прямо говорившую, 
что цель войны искоренеш е ереси, прекратилось ихъ колебаше.

Въ конце августа шмалькальденцы подошли къ Инголынтаду, где 
находился К арлъ; ландграфъ гессенскШ наш елъ нереходъ черезъ бо
лото , поставилъ артиллерш  въ  выгодную позиц ш ; Ш ертлинъ сове- 
товалъ  напасть на непр1ятельскШ лагерь. Императоръ самъ полагалъ, 
что подвергнется нападению; но курфирстъ саксонскШ и большинство 
членовъ шмалькальденскаго военнаго совета  реш или, что местность 
неудобна для общаго ш турма. Время шло въ  безполезныхъ мелкихъ 
схватках ъ , пока Максимшианъ ванъ  Бю ренъ съ нидерландскими вой
сками переш елъ у Майнца Рейнъ и 15  сентября присоединился къ 
императору. Теперь Карлъ могъ самъ действовать наступательно. 
Онъ двинулся въ  Ш ваб ш ; шмалькальденцы шли за нимъ; онъ сталъ 
укрепленнымъ лагеремъ при Л ауингене и Зонтгейме; шмалькальденцы 
стали  при Гингене. Аугсбургцы отозвали Ш ертлина на защиту сво
его города. Наступила осень. Ш малькальденцы пропустили время, 
жогда могли бы легко победить К арла; но ихъ положеше и теперь 
было еще не дурно. У нихъ было не меньше войска, чемъ у Карла. 
Н о я б р ш я  непогоды страшно действовали на испанцевъ и на италь- 
янцевъ . Въ этихъ частяхъ  императорскаго войска умирало много 
людей. Протестанты могли разечитывать, что императоръ увидитъ 
себя  въ  надобности предложить имъ выгодныя услов1я мира. Но въ 
это  время, пришло и зв е с и е  объ изм ене Морица; шмалькальденцы 
испугались, католики прш брели уверенность въ  победе.

Подданные Морица были усердно преданы общему протестантскому 
делу: когда при начале войны онъ далъ духовенству приказаш е «не 
говорить дурно объ императоре» Л ей п ц и гш е священники имели му
жество отвечать ему, что будутъ исполнять свою обязанность, бу- 
дутъ молиться о победе своихъ единоверцевъ надъ императоромъ, 
потому что изменяющШ въ  этомъ случае делу Евангел1я долженъ 
ожидать себе погибели въ  земной и будущей жизни. Когда импера-
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торъ объявилъ шмалькальдендевъ мятежниками и Фердинандъ сталъ 
собирать войско на граница Богемш съ герцогствомъ саксонскимъ, 
Морицъ (въ октябре 1545) созвалъ сеймъ своего государства, далъ 
ему отъ имени Карла ув'Ьрете, что протестантству не угрожаетъ 
никакое стиснете со стороны императора, но встретилъ въ сейме 
сильную оплозищю. Онъ сталъ объяснять, что герцогство саксонское 
подвергнется великому бедствпо, если Фердинандъ пойдетъ черезъ 
него въ курфиршество саксонское, что въ этомъ случай и д и н а с т  
курфирста пострадаетъ: занявъ ея владеш я, Фердинандъ не возвра- 
титъ ихъ ей; единственное средство предотвратить эти несчаст1я со
стоять въ томъ, чтобъ онъ самъ занялъ своими войсками владешя 
своего родственника, курфирста. Сеймъ герцогства саксонскаго пове- 
рилъ добросовестности его словъ, что онъ хочетъ только сохранить 
для своихъ родственниковъ владешя ихъ, и далъ свое соглаше на то, 
чтобъ онъ занялъ своими войсками землю курфирста. Супруга кур
фирста Елизавета не протестовала противъ этого, полагаясь на чест
ность Морица. Фердинандъ между темъ выпросилъ у богемскаго 
сейма дозволеше двинуть свои войска во владешя курфирста. Онъ 
и Морицъ условились между собою, к а т я  области взять кому изъ 
нихъ: Морицъ уступилъ Фердинанду все т е  земли курфирста, кото
рый были ленами богемской короны; остальныя части владенШ кур
фирста Фердинандъ отдалъ на произволъ Морица. Заключивъ этотъ 
тайный договоръ съ Фердинандомъ, Морицъ повелъ свои войска въ 
курфиршерство, объявляя, что делаетъ это для спасешя владенш 
своего родственника отъ завоевашя Фердинандомъ, для сохранены 
ихъ курфирсту*, а между темъ въ лагере императора былъ подпи^ 
санъ (27 октября) договоръ, по которому Карлъ обещалъ Морицу 
за его услуги санъ курфирста и большую часть владешй его мятеж- 
наго двоюроднаго брата. Одновременно съ Морицомъ пошелъ въ го
сударство курфирста Фердинандъ. Ужасъ, наводимый чешскимъ вой- 
скомъ, заставлялъ города торопливо сдаваться Морицу, чтобы спа
стись отъ грабежа.

Въ лагере протестантовъ увидели, что дело принимаетъ дурной 
оборотъ. Притомъ отъ непогоды и голода свирепствовали болезни и 
у шмалькальденцевъ, какъ и въ католическомъ войске; но особенно 
плохо было то, что у нихъ не доставало денегъ. Ю жнонемецте го
рода перестали давать имъ субсидш, наемники, не получая жалованья, 
уходили толпами. Курфирстъ саксонсмй хотелъ идти на защиту своихъ 
владенШ. Такимъ образомъ 22-го ноября шмалькальденцы решили 
отложить борьбу съ императоромъ до следующей весны, разойдтиеь 
по домамъ; это погубило ихъ, отдало императору победу, когда его 
собственный затруднешя росли и между прочимъ долженъ былъ онъ 
отпустить папсмя войска. Онъ не могъ даже идти за отступающимъ 
курфирстомъ саксонскимъ. 1оаннъ Фридрихъ, не встречая сопротив-
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леш я, пришелъ въ свое государство. — Филиппъ ГессенскШ тоже 
ушелъ домой. Такимъ образомъ протестанты южной Германш оста
лись беззащитны. Нёрдлингенъ, Ротенбургъ, Ш вабстй Галль покори
лись императору. Когда подагра принудила его остановиться въ ГаллЬ, 
туда пргЬхалъ къ нему курфирстъ пфальцскШ просить извинешя за 
помощь, посланную герцогу вюртембергскому, и явились депутаты 
Ульма просить прощешя.

Карлъ требовалъ отъ южно-н,Ьмецкихъ городовъ безусловной покор
ности и отказа отъ участся въ  шмалькальденскомъ союзЬ. Они по
корялись. Ульмъ 14-го декабря отдалъ свою артиллерию, заплатить 
большой штрафъ. На тЬхъ же услов1яхъ покорились Гейльбронъ, 
Эслингенъ, Рейтлингенъ. УкрЬплешя Аугсбурга были сильны, артил- 
лер1я х о р о ш а за п а с ъ  пров1анта великъ; Шертлинъ говорилъ горо- 
жанамъ, что городъ можетъ держаться дальше года, а къ тому вре
мени протестанты возобновятъ наступлеше, придутъ на выручку. Но 
робость горожанъ поддалась внушешямъ Фугерровъ, державшихъ 
сторону императора, и получивъ отъ Гранвеллы увЪреше, что про- 
тестанство не будетъ стеснено. Аугсбургъ 29-го января 1547 отво- 
рилъ ворота императору. Ш ертлинъ, объявленный мятежникомъ, 6Ь- 
жалъ и поступилъ во французскую службу. Франкфуртъ сдался ран’Ье 
Аугсбурга (21-го января 1 54 7). Скоро посл'Ьдовалъ этому примеру 
и Страсбургъ; самъ Штурмъ пргЬхалъ съ другими депутатами зая
вить императору покорность города (21-го марта). Герцогство вюр
тембергское было покорено еще въ концЬ 1546 года. Когда импера- 
торъ пошелъ изъ Ульма въ  эту землю, Ульрихъ явился къ нему, 
упалъ въ ноги ему, об-Ьщался отдать въ его распоряжете все свое 
войско и уплатить 300 .0 00  гульденовъ контрибуцш (24-го декабря). 
Кристофъ, б'ЬжавшШ въ  Базель, ирислалъ свое c o m c ie  на этотъ 
договоръ.

Въ начал-Ь 1547 была .решена и судьба Германа, apxienucKona 
кёльнскаго. Видя невозможность сопротивляться, онъ 25-го февраля 
сложилъ съ себя санъ, передалъ управлеше государствомъ своему 
коадъютору Адольфу Шаумбургу. Въ курфиршеств-Ь кёльнскомъ.было 
возстановлено католическое богослужеше. Германъ угЬхалъ въ свое 
родовое влад'Ьше Видъ и черезъ пять л-Ьтъ (в ъ  август-Ь 1552) умеръ 
тамъ на 76 году жизни; даже враги признавали его челов'Ькомъ чест- 
нымъ и благочестивымъ.

Такимъ образомъ къ весн-Ь 1547 года вся южная и западная Гер- 
маш я покорилась императору. Онъ такъ страдалъ падагрой, что ле- 
жалъ будто разбитый параличемъ и говорилъ слабымъ голосомъ, но 
былъ радостенъ въ  сознанш великаго усп-Ьха.
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4. Отношения императора къ п а п !

Папа, какъ мы говорили, опасался императора и не доверялъ ему. 
При самомъ открытш тр1энтскаго собора (13 декабря 1545) уже 
выказалось это. На соборъ пр^хали почти один итальянцы и ис
панцы; немецкихъ епископовъ не было, французскихъ и англШскихъ 
было очень мало; большинство присутствующихъ составляли домини
канцы и друие фанатичные монахи. Совещашя собора съ самаго на
чала пошли не соответственно желашямъ императора. Представитель 
его при соборе Д1эго Гуртадо де Мендоса требовалъ, чтобы собрате 
провозгласило, что власть вселенскаго собора выше папской; но его 
не поддерживали, даже и высше сановники испанской церкви Пачеко, 
Сото, Карранса, съ которыми разделяли вл1яше на испанскихъ епи
скоповъ 1езуиты Лайнесъ и Сальмеронъ. П апсте легаты, важней- 
шимъ изъ которыхъ былъ кардиналъ Червино, хороний гуманистъ и 
богословъ, далеко превосходившШ опытностью и ловкостью своихъ 
двухъ товарищей кардиналовъ— легатовъ Дель Мойте и Реджинальда 
Поля, предложили собору порядокъ совещашй, обезпечивавний по
беду папистовъ. Императорская парНя требовала, чтобы соборъ за
нялся прежде всего преобразовашемъ церковиаго устройства. Папи
сты говорили, что онъ прежде всего долженъ заняться решешемъ 
догматическихъ споровъ. По предложенш епископа фальтрскаго со
боръ решилъ заниматься одновременно и установлешемъ догматовъ 
и преобразовашемъ устройства церкви. Но сущность дела состояла 
въ томъ, что право вносить предложешя было предоставлено исклю
чительно легатамъ и вотироваше было установлено не такъ, чтобы 
прелаты каждой нацш составляли одну группу, имеющую одинъ го- 
лосъ, а такъ, что считались голоса всехъ присутствующихъ каждаго 
отдельно. Массу присутствующихъ образовали итальянцы, усердные 
паписты; голоса малочисленныхъ немецкихъ и французскихъ прела- 
товъ потеряли значеше. Притомъ все было решаемо въ комитетахъ 
(конгрегащ яхъ), члены которыхъ были выбраны легатами, а въ об- 
щихъ заседашяхъ собора только получали формальное утверждеше 
р еш е т я  конгрегацШ. Понятно, что ходъ делъ на соборе былъвраж- 
дебенъ протестантамъ, и они не могли признать власти собора.

Уполномоченные императора напрасно добивались изменешя правилъ 
совещапШ собора или хотя отсрочки обнародывашя его решемй. Въ то 
время какъ начиналась шмалькальденская война было обнародовано со
борное определеше догмата о грЪхопаденш, бывшее результатомъ первыхъ 
пяти заседатй. Во время войны соборъ лринималъ решетя, расширявппя 
пропасть, которая уже отделяла протестантовъ отъ католиковъ. Карди
налъ Поль говорилъ: „Прежде чемъ начинать борьбу съ врагомъ, надобно 
запастись оруж1емъ“; сообразно этому соборъ занялся устаповлешемъ уче-

31Т. X.
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шя о томъ, какое значеше им^ютъ апокриф и чесшя книги и церковное 
предате. Онъ призналъ все анокрифичесюя книги имеющими полный авто
ритету предалъ проклятш отрицающихъ это, постановилъ, что латиншй . 
переводъ Свящевнаго писатя, называющейся Вульгатой, навсегда сохра
няем  авторитетъ равный еврейскому и греческому подлинникамъ. (Это 
было нужно для устранетя вс'Ьхъ результатовъ новыхъ филологических!,, 
изследованШ, для отрицашя всйхъ выводовъ новой экзегетики); соборъ 
призналъ церковное предате иыЪющпмъ авторитетъ равный Священному 
писатю, то есть постановилъ, что все подробности учев1я римской церкви 
неопровержимы и опредйлилъ, что исключительно церкви (то-есть, цер
ковному правительству, римской nypin) принадлежим право истолковы
вать смыслъ Священнаго писатя и определять, въ чемъ состоим церков
ное предате.

Еще резче выказалась непримиримость собора съ протестантствомъ, 
когда онъ занялся догматомъ о сиасеши человека. Соборъ безусловно 
отвергъ протестантское учете, что благодать пртбретается исключительно 
верою, потому что это учете отнимало важность у таинствъ и молитвъ 
церкви, у ножертвовашя въ пользу ея. Соборъ постановилъ учить, что 
смертью Христа сокрушена сила первороднаго греха и дана человеку воз
можность пртбретать вечное блаженство, но что эта возможность осу
ществляется только заступничествомъ церкви за человека и свободнымъ 
содейств!емъ его вл1янпо благодати. Изъ этого следовало признате всего 
схоластическаго учетя  о церкви за истину.

Во время, войны непр1язнь между императоромъ и павой выказы
валась все сильнее, и по покореши южной Гермаши Карломъ прои
зошла у него формальная ссора съ Павломъ' Ш. Причины ея были 
главнымъ образомъ политичеш я. Императоръ и Гранвелла обещ ай 
протестантамъ неприкосновенность ихъ релиии, не спрашивая мне- 
ш я папы. Императорская п ари я  въ Tpiom e требовала, чтобъ епи
скопы обязаны были жить въ своихъ эпарх1яхъ; этимъ отнималась 
у папы возможность давать доходы епископскихъ каеедръ людямъ, 
служащимъ въ  римской курш. Паписты были раздражены оппозищей, 
отрицавшей, что папа имеетъ епископскую власть надъ всей цер
ковью, что все  друпе епископы только наместники его, не имеюице 
никакихъ самостоятельныхъ правъ. Павелъ Ш находилъ опаснымъ 
для римской курш то, что соборъ заседаете въ Тргэнте, городе под- 
властномъ Фердинанду. Оиъ боялся, что подъ защитой императора и 
Фердинанда будетъ принято въ  Тр1энте р е ш е т е , ставящее власть 
вселенскаго собора выше папской. Императоръ, подчинивъ своей 
воле немецкихъ протестантовъ, хотелъ , чтобы католическая цер
ковь примерилась съ ними и для этого требовалъ, чтобы не были 
обнародуемы реш еш я собора, мешаюиця примирешю. Изъ всего этого 
папа выводилъ, что онъ хочеть ограничить папскую власть, ввести 
въ  католической церкви там я  преобразовашя, которыя расположили 
бы протестантовъ возвратиться къ ней. Кроме того были у папы 
друпя причины ссоры съ императоромъ. Павелъ обещалъ отдать им
ператору свои войска для войны на полгода; когда прошелъ этотъ
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срокъ, онъ отозвалъ ихъ изъ Герма ши ; онъ уплатилъ не всю ту 
сумму субсидш, какую о бещ алъ  дать; относительно подати съ духо 
венства императорскихъ владенШ, которую разрешилъ взять импе
ратору, онъ постановилъ т а т я  правила, что Карлъ получилъ гораздо 
меньше, нежели надеялся; ж ел ате  Карла требовать новыхъ денеж- 
ныхъ пожертвованШ съ духовенства его владенШ встретило сопро- 
тивлете со стороны папы. Но главной причиной разрыва была до
сада Павла на то, что императоръ, соглашаясь отдать фамплш Фар
незе Парму и Шаченцу съ титуломъ герцогства, хотелъ оставить эти 
земли имперскими ленами, а по смерти маркиза Гуасто не назначилъ, 
какъ надеялся папа, миланскимъ наместникомъ его племянника От- 
тавю Фарнезе, отдалъ эту должность Гонзаго, врагу Фарнезе, и во
обще хотелъ совершенно подчинить своему владычеству всю Италш.

Раздраженный всеми этими опасностями и досадами, Павелъ отде
лился отъ императора и сблизился съ королемъ французскимъ, съ 
которымъ вступили тогда въ переговоры немецюе протестанты. Онъ 
13 января 1547 обнародовалъ те реш еш я тр1энтскаго собора, ко
торый были непр1ятны Карлу, и решился перенести соборъ изъ под- 
властнаго Фердинанду Тр1энта въ Болонью, папскШ городъ. Боль
шинству находившихся на соборе епископовъ жизнь въ Тр1энте 
была непр1ятна; темъ легче было папе исполнить свое давнее же
л а т е . Предлогъ онъ нашелъ въ томъ, что несколько епископовъ и 
другихъ участниковъ собора умерли въ Tpianre; это было названо 
появлешемъ заразы , и въ заседанш И  марта (1547 года) легаты 
объявили, что папа переносить соборъ въ Болонью. На другой день 
большинство ирелатовъ уже уехало изъ Тр1энта по дороге въ Бо
лонью. Императорше уполномоченные протестовали,-заявили пове- 
л е т е  Карла, чтобы соборъ оставался въ Тр1энте, но это^у пови
новалось только меньшинство. Такимъ образомъ соборъ распался на 
два собора, враждебные одинъ другому. По всей Италш господство
вала ненависть къ испанскому владычеству. (Пэна отказалась испол
нять распоряжеше императора. Въ Генуе графъ Ф1эско, глава фран
цузской партш, отважный молодой человекъ, поднялъ въ январе 
1547 возсташе противъ Андреа Дорш, правившаго городомъ подъ 
покровительствомъ императора; возсташе было подавлено только по
тому, что Ф1эско, захватывая стоявший въ гавани флотъ, случайно 
утонулъ. Въ Венецш испансюй посланникъ, искусный дипломатъ 
Мендоса, съ трудомъ удерживалъ правительство отъ союза съ н е 
мецкими городами. Если бы не умеръ въ это время Францискъ, 
дела могли бы получить оборотъ опасный для императора. Услы- 
шавъ о сближенш Павла съ королемъ французскимъ, Карлъ съ гнев
ной насмешкой сказалъ: «Часточ заражаются французской болезнью 
въ молодости; папа заражается ею въ старости». По всемъ призна- 
камъ следовало ожидать возобновлешя войны на французской гра-
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нице и въ И талш , когда пришло къ  императору и шмалькальден- 
цаагъ и зв есй е  о вторженш  Морица в ъ  курфиршество саксонское.

5. Походъ н а  Эльбу.

Курфирстъ 1оаннъ Фридрихъ пош елъ въ  Саксонш  съ 20 тысяч- 
нымъ войскомъ наказать «изменника своему роду и в е р е » , который 
«за мзду 1удину привелъ въ  С аксонш  злодейское безбожное гусар
ское войско». На Д унае 1оаннъ Фридрихъ действовалъ  вяло; въ 
походе для возвращ еш я себе государства онъ вы казалъ  энергпо. 
На новый годъ онъ приш елъ въ  Галле, заставилъ  арх1епископа 
майнцскаго отказаться отъ в с ех ъ  притязанШ  на области apxiemi- 
скопства магдебургскаго и епископства гальберш тадскаго, принялъ 
городъ Магдебургъ подъ свое покровительство, быстро выгналъ Мо
рица изъ своихъ владенШ , пош елъ в ъ  его герцогство, осадилъ Лейп- 
цигъ , но согласился на просьбы своихъ генераловъ пощадить этотъ 
городъ, пош елъ изъ-подъ него в ъ  А льтенбургъ, занялъ  городъ Рох- 
лицъ, принадлежавний вдовствующей принцессе Е ли завете , сестре 
Филиппа Гессенскаго. (У  нея в ъ  Рохлице стоялъ А льбрехтъ, марк- 
графъ кульмбахскШ , съ отрядомъ императорскаго войска; она отвле
кала пирами его внимаш е отъ военны хъ известШ  и благодаря тому 
курфирстъ взялъ  его въ  п л ен ъ  со всем ъ  отрядомъ). Города гер
цогства саксонскаго радостно сдавались курфирсту, защитнику про- 
тестантсва; онъ приближался къ  Богемш . Тамъ пробудился гуситскШ 
духъ, зазвучали стары я песни. Дворяне и солдаты отказались слу
жить противъ государя, защищающаго причащеше по гуситскому 
обряду; сеймъ, не спраш ивая соглаш я Фердинанда, собрался въ 
П раге, х отелъ  вступить в ъ  союзъ съ  курфирстомъ, отнять корону 
у Фердинанда. Собралось городское ополчеше отразить приближав
ш ихся «нехристей испанцевъ». Въ Силезш и Л аузице народъ поды
мался противъ габсбургскаго владычества. Гамбургъ, Брем енъ, Лю- 
небургъ, Ганноверъ, Браунш вейгъ и друпе северн о-н ем ец м е города 
объявляли, что не покорятся императору, будутъ защищать слово 
Бож1е и немецкую свободу. Короли французскШ и анш йскШ  обе
щали помощь немецкимъ противникамъ императора.

Но 1оаннъ Фридрихъ былъ человекъ  недаровитый и непредпршм- 
чивый; онъ взялся за оружге только на защиту своей веры . Въ иемъ 
сохранилось уваж еш е къ  императорской власти; онъ не воспользо
вался  помощью, которую предлагали ему иностранцы и не былъ 
способенъ соединить вокругъ себя немцевъ для реш ительной борьбы. 
Онъ колебался, тратилъ  врем я, и победа досталась Карлу, далеко
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превосходившему его умомъ и энерией. Жорицъ и Фердинандъ сое
динили свои войска въ Богемш, но не имели силъ подавить волнеше, 
остановить курфирста, просили Карла поспешить на помощь имъ; 
онъ пошелъ, хотя былъ не совсФмъ здоровъ и желалъ бы подольше 
остаться въ Ульме, оправляясь отъ болезни. Онъ назначилъ главно- 
командующимъ своего испанско-итальянскаго войска герцога Альбу, и 
въ марте (1547 года) Альба пошелъ съ императоромъ черезъ Нюрн- 
бергъ въ Богемш. Альба не встречалъ на пути такихъ отрядовъ, 
которые могли бы задержать его; главнокомандуюпцй богемскихъ 
инсургентовъ Каспаръ Пфлугъ Рабенштейнъ не успелъ прииять до- 
с-таточныхъ м'Ьръ обороны. Притомъ у инсургентовъ не было едино- 
дупйя и твердой решимости сражаться съ императоромъ. Карлъ 
безъ болыыихъ затруднешй соединился съ Фердинандомъ и Мори- 
цемъ въ Эгере. На походе туда онъ получилъ извЪ ш е о смер
ти Франциска; оно дало ему уверенность въ победе: онъ разсчи- 
талъ, что при переходе власти во Францш отъ прежняго коро
ля къ новому онъ будетъ иметь время подавить своихъ немец- 
кихъ противниковъ, не опасаясь французскаго нашеств1я. Отпразд- 
новавъ пасху въ Эгере, Карлъ съ Фердинандомъ и Морицемъ дви
нулся въ Саксонш. Онъ имелъ 17 .000  человекъ пехоты и 10.000  
конницы. Слабые саксонсше отряды, стоявпие въ проходахъ погра- 
ничнаго хребта были безъ труда прогнаны. Курфирстъ съ неболынимъ 
войскомъ стоялъ у Мейсена, где былъ мостъ черезъ Эльбу. Онъ все 
еще надеялся, что къ нему придутъ богемсше инсургенты. Но вме
сто того шли форсированными маршами императорсшя войска по л е 
вому берегу Эльбы. Услышавъ о ихъ приближенщ, курфирстъ уви- 
делъ необходимость отступить; у него было только 3 .000 человекъ 
пехоты, 1 .000  всадниковъ и 11 пушекъ. Онъ хотелъ уйдти въ Вит- 
тенбергъ, сильно укрепленный, созвать туда свои разстановленные 
по разнымъ позищямъ отряды. Но императорское войско было отважно; 
въ особенности храбры были испанцы. Поселянинъ, хорошо знавппй 
течете  реки, показалъ имъ бродъ черезъ Эльбу; испанская конница 
перешла реку утромъ въ воскресенье 24 апреля. Конница курфирста 
уже начала тогда отступлеше къ Виттенбергу. Курфирстъ слушалъ 
богослужете, когда ему сказали, что непр1ятельская кавалерш н а
стигла его конницу на Лохаускомъ поле у селешя Мюльберга. Пмпе- 
раторъ, хотя и страдалъ падагрой, сиделъ на коне, участвовалъ въ 
еражеши. Пехота его навела понтонный мостъ, перешла реку, при
шла на помощь коннице. Небольшое войско курфирста было разбпто 
подъ Мюльбергомъ. Само по себе это сражеше было незначительно, 
но оно решило судьбу войны. Курфирстъ, человекъ тяжелый, неук- 
лй ш й, поспешилъ съ богослужешя на поле битвы, сражался очень 
храбро. Съ самаго начала было видно, что войско его будетъ пора
жено; но въ начале битвы еще была свободна для хорошихъ лонга-
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дей дорога въ  Виттенбергъ; курфирстъ могъ бы ускакать; ему сове
товали снастить отъ плена или смерти; онъ отвечалъ: «Но какъ же 
покинулъ бы я мою верную пехоту?» Онъ былъ раненъ въ лицо; 
непр1ятель окружилъ его, онъ снялъ съ руки перстень и подалъ 
Тило фонъ Троте, офицеру войска Морица, въ знакъ того, что сдается. 
Трота повелъ его къ герцогу Альбе, герцогъ къ императору, стояв
шему съ Фердинандомъ подъ группою деревьевъ. «Всемилостивейше 
императоръ»— началъ курфирстъ; императоръ прервалъ его: «Если 
я  вамъ милостивый императоръ, то давно вы не называли меня такъ». 
Курфирстъ продолжалъ: «Я бедный пленникъ вашего величества 
и прошу васъ поступать со мною, какъ съ государемъ по праву 
рождешя». — «Я поступлю съ вами, какъ вы заслужили», отвечалъ 
императоръ; Фердинандъ прибавилъ: «Вы относительно меня милый 
человекъ . вы хотели прогнать, сделать нищими меня и моихъ де
тей». Курфирстъ былъ отданъ подъ стражу герцогу Альбе; ему же 
подъ стражу были отданы герцогъ Эрнстъ Брауншвейгъ - Люнебург- 
ш й ,  три графа Глейхены и графъ Бейхлингенъ, тоже взятые въ 
п л ен ъ .— Герцогъ Морицъ превосходилъ всехъ императорскихъ гене- 
раловъ усерд1емъ въ  этомъ сражеши: онъ 20 часовъ не сходилъ съ 
коня и два раза его считали погибшимъ. Онъ сражался за получеше 
курфиршества.— У императора не осталось въ Саксонш непр1ятелей, 
которые могли бы сражаться на открытомъ поле.

Католики были въ восторге отъ победы. Туманъ,покрывавпий утромъ 
долину, былъ передъ битвой разсеянъ лучами солнца, а въ ночь 
после ср аж етя  река  поднялась такъ , что перейдти ее въ бродъ 
было бы невозможно; католики видели въ этомъ явные знаки ми
лости Божьей. Императоръ, какъ говорятъ, применялъ къ своей по
беде знаменитыя слова Цезаря, видоизменяя ихъ во славу Божпо: 
«Я пришелъ, увиделъ, а Богъ победилъ». Онъ и его помощники 
сначала хотели казнить курфирста; былъ уже и подписанъ смертный 
приговоръ. 1оанеъ Фридрихъ держалъ себя въ это время съ безтре- 
петнымъ спокойств1емъ. Онъ и товарищъ его плена Эрнстъ Браун- 
швейгскШ играли въ  шахматы, когда имъ было объявлено, что они 
приговорены къ смерти. Онъ принялъ это известае совершенно спо
койно и продолжалъ игру. Но императоръ, обдумавъ р еш ете , при
нятое въ  горячности не отважился исполнить его: Вильгельмъ Клев- 
сшй и 1оахимъ БранденбургскШ, помогавнйе императору, отклоняли 
его отъ казни курфирста саксонскаго; онъ разсудилъ, что она воз
будила бы протестантовъ къ упорной обороне и что въ особенности 
непреклонно защищался бы до последнихъ силъ Виттенбергъ, где 
находилось семейство пленнаго курфирста съ сильнымъ гарнизономъ. 
Соображешя объ этомъ принудили пощадить жизнь пленнаго кур
фирста. Карлъ заменилъ смертный приговоръ вечнымъ пленомъ подъ 
услов1емъ, что 1оаннъ Фридрихъ сдастъ ему Виттенбергъ и друпя
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свои крепости, откажется отъ сана курфирста и большей части 
своихъ владенШ. Этотъ договоръ былъ подписаиъ 18 мая. Бывшему 
курфирсту и его брату 1оанну Эрнсту была оставлена часть тюринг- 
скихъ владенШ (города Гота, Веймаръ, Эйзенахъ, Зальфельдъ, Ко- 
бургъ и некоторые друпе съ ихъ округами). Императоръ требовалъ 
также, чтобъ 1оаннъ Фридрихъ призналъ власть тр1эитскаго собора; 
но онъ отв'Ьчалъ на это твердымъ отказомъ.— Такимъ образомъ санъ 
курфирста и большая часть владенШ перешла отъ эрнестинской ли
ши саксонской династш къ альбертинской. Гариизонъ и жители Вит
тенберга хотели обороняться и сдали городъ только по личному при
казанию своего пленнаго государя. Императоръ 23 мая торжественно 
вступилъ въ Виттенбергъ, выказалъ рыцарскую учтивость относи
тельно супруги пленнаго курфирста. Онъ п о с е т и ,  дворцовую цер
ковь, въ которой рядомъ съ прежними курфирстами былъ погребенъ 
Лютеръ. Сынъ Гранвеллы, епископъ АррасскШ, и друпе фанатики 
говорили, что надобно выбросить изъ церкви, сжечь кости еретика. 
Карлъ отвечалъ: «Оставьте его въ покое, онъ имеетъ другого 
судью. Я воюю съ живыми, а не съ мертвыми». Въ ноне Карлъ по - 
шелъ въ Галле готовиться къ полному покоренио Германш.

6. Полное торжество императора.

Оставалось победить даровитейшаго и храбрМ шаго изъ государей 
шмалькальденскаго союза, Филиппа Гессенскаго. Некоторые изъ гес- 
сенскихъ вельможъ передались императору. Филиппъ сталъ подозри- 
теленъ, воображалъ себя окруженнымъ изменниками; но у него были 
заступники въ императорскомъ лагере: Морицъ, которому Карлъ былъ 
обязанъ своей победой, былъ зять ландграфа; 1оахимъ Бранденбург- 
скШ, давшШ своимъ нейтралитетомъ императору возможность победы, 
тоже убеждэлъ его пощадить Филиппа. Карлъ, уступая требовашямъ 
1оахима и Морица, далъ имъ обещаше, что если ландграфъ сдастъ 
свои крепости и самъ отдастся во власть его, то не подвергнется 
ни казни, ни вечноиу лишенио свободы. Продолжая свои настойчи
вый требовашя, 1оахимъ и Морицъ добились отъ императора изуст
ного обещашя, что ландграфъ вовсе но будетъ отданъ подъ стражу 
и не будетъ лишенъ никакой части своихъ владенШ. Карлъ и его 
защитники утверждали потомъ, будто 1оахимъ и Морицъ, повторяя 
его обещашя въ этой форме, придали имъ безусловный смыслъ, ка 
кого не имели его слова. Но по крайней мере относительно Ьахима 
нетъ сомнеш я, что онъ действительно понималъ слова императора 
въ томъ самомъ смысле, въ  какомъ повторялъ ихъ .— Итакъ Тоахимъ
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и Морицъ поручились ландграфу, что онъ не будетъ арестоваиъ и 
сохранить все  свои владеш я. Надеясь на ихъ ручательство, ланд
графъ принялъ предложенныя ему императоромъ услов1я, подписалъ 
договоръ, по которому сдавался на милость императора, обязывался 
срыть все  свои крепости кроме одной, выдать свою артиллерно и 
заплатить определенную сумму контрибуции императору, освободить 
своихъ плЬнныхъ и явиться къ императору, чтобы на коленахъ про
сить прощешя. 1оахимъ и Морицъ прислали ему охранную грамату, 
въ которой ручались, что онъ будетъ иметь «свободный, безопасный, 
почетный, безвредный для него проездъ», и онъ отправился къ импе
ратору въ  Галле, уверенный, что исполнивъ церемонно вассальской 
просьбы о прощ ены, будетъ безъ всякихъ стесненШ отпущенъ въ 
свои владеш я.

Въ сопровождены 1оахима и Морица Филиппъ, одетый въ черное 
бархатное платье, изъ-подъ котораго была видна красная военная 
перевязь, вошелъ 19 ш н я  въ  великолепный залъ дворца, где им- 
ператоръ сиделъ на престоле, покрытомъ золотой парчой; по сто- 
ронамъ престола стояли испансше и итальянсте вельможи, немецме 
государи, стояли епископы и послы. Ландграфъ былъ веселъ, улы
бался. Исполняя форму вассальскаго примирешя съ сюзереномъ, онъ 
сталъ на колена передъ императоромъ. Его канцлеръ Гюндероде, 
ставъ на колена подле него, прочелъ формулу вассальской просьбы 
о прощены. ИмператорскШ канцлеръ отвечалъ, что его величество 
согласно заключенному договору не накажетъ ландграфа ни вечнымъ 
заключешемъ, ни лишешемъ владешй. Ландграфъ полагалъ, что дело 
кончено, всталъ и пошелъ. Императоръ молчалъ, не пригласилъ его 
встать, не подалъ ему руки въ  знакъ примирешя. Герцогъ Альба 
пригласилъ ландграфа Ioaxmia и Морица къ себе кушать; они по
шли съ нимъ въ  старый дворецъ, где жилъ онъ. Это былъ позднШ 
обедъ, называвшШся тогда ужиномъ. По окончаний стола гости раз
говаривали съ хозяиномъ и играли до поздней ночи, но когда встали, 
чтобы проститься, услышали съ изумлешемъ, что ландграфъ не мо- 
ж етъ удалиться, долженъ остаться плениикомъ въ этомъ дворце. 
Все протесты ихъ были напрасны. Альба согласился только на то, 
чтобы Морицъ остался ночевать съ своимъ тестемъ. Приказаше удер
жать ландграфа подъ стражей было дано Карломъ наперекоръ со
вету  Фердинанда не делать этого.

На следующее утро 1оахимъ и Морицъ пришли во дворецъ им
ператора требовать освобождения ландграфа. Императорш е советники 
отвечали, что онъ останется подъ стражей и, на резше упреки въ 
вероломстве отвечали, что никакого вероломства тутъ нетъ , потому 
что въ  письменномъ условы сказано: императоръ не подвергнетъ 
ландграфа « в е ч н о м у  лишению свободы», а это не исключаетъ вре- 
меннаго лишешя свободы (у тогдашнихъ историковъ говорится, что
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съ вероломствомъ былъ соединенъ подлогъ: въ договоре слово «ни
какой» было фальшиво заменено словомъ «вечный», (по немецки 
эти слова, ewig и einig, очень сходны видомъ въ рукописномъ по
черке). Но это выдумка порожденная желашемъ объяснить веролом
ство, ясное и безъ того. Императоръ подобно своимъ советникамъ 
сказалъ 1оахиму и Морицу, что никакого вероломства въ арестовании 
ландграфа нйтъ. Имъ оставалось только жалеть о своей доверчи
вости. Они просили императора по крайней мере сказать, сколько 
времени онъ будетъ держать ландграфа подъ стражей. Онъ не далъ 
определенна^ ответа и на эту просьбу, сказалъ, что освободитъ 
ландграфа, когда удостоверится въ искренности его и покорности. 
1оахимъ и Морицъ уехали изъ Галле, раздраженные тем ъ, что ко
варство Карла бросило и на нихъ тень безчеслчя. Императоръ по- 
шелъ черезъ Наумбургъ и Нюрнбергъ въ южную Гермашю. Его ино- 
земныя войска грабили и всячески буйствовали надъ безоружнымъ 
населетемъ. При войске везли 1оанна Фридриха и Филиппа; съ кур- 
фирстомъ обращались не очень дурно, съ ландграфомъ гораздо хуже.

Когда Карлъ пошелъ на ю гъ, еще оставались протестантстя войска 
въ  Богемш и Северной Германш; но битва при Мюльберге, пленъ 
курфирста и арестоваше ландграфа отняли бодрость у инсургентовъ; 
Карлъ виделъ, что Фердинаидъ и Морицъ легко одолеютъ ихъ соб
ственными силами. Фердинандъ повелъ въ Вогемпо большое войско, 
при которомъ находились 20 знаменъ (ротъ) и 1.000 всадниковъ, 
присланныхъ Морицомъ подъ начальствомъ его брата, Августа. Чеш- 
CKie инсургенты уже ссорились между собой. Более 200 вельможъ 
и дворянъ, бывшихъ на стороне сейма, передались Фердинанду; онъ 
пошелъ на Прагу, и 8 ш л я  она была принуждена сдаться. Друпе 
города и сельское насел erne продолжали сопротивляться, но быстро 
были подавлены. Фердинаидъ отнялъ у городовъ важнейпня ихъ права, 
обратилъ аллод1альныя именья въ лены (то-есть свободныхъ земле- 
владельцевъ обратилъ въ вассаловъ, у которыхъ могъ отнимать 
именья въ случае недовольства ими), казнилъ не которыхъ вождей 
возсташя, конфисковалъ именья другихъ, уничтожилъ ограничения 
своей власти, объявилъ санъ короля богемскаго наследственнымъ. 
Главнокомандующего инсургентовъ Каспара Пфлуга до самой его смерти 
Фердинандъ держалъ въ подземной темнице. Много казней и конфи- 
скащй произвелъ Фердинандъ и въ Лаузице. Ч еш ш й сеймъ и сеймъ 
земель, принадлежавшихъ къ владешямъ чешской короны, были за
пуганы такъ, что не протестовали противъ с ам о в л а ст  и жестокости 
Фердинанда. Вместе съ политической шла релипозная реакщ я; ут
раквисты эмигрировали тысячами, чтобъ избавиться отъ угнетешя. 
— Северно-немецше города мужественно оборонялись. Герцогъ Эрихъ 
Браунш вейгш й и друие императорсше полководцы, подступивъ съ 
29-тысячнымъ войскомъ къ Бремену, были отражены его гражда-
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нами, пришедшими на помощь имъ отрядами другихъ городовъ. Со
единившись съ бременцами это городское войско подъ начальствомъ 
графовъ Кристофа Ольденбургскаго и Альбрехта Мансфельдскаго пре
следовало отступающаго врага и 23 мая (1547 года) нанесло ему 
на крепельской горе (у Дракенбурга) полное поражеше.— Магдебургъ 
непоколебимо сопротивлялся победоноснымъ войскамъ императора. 
Граждане его остались верны делу протестантства после битвы при 
Мюльберге и провозгласили свой городъ независимымъ отъ apxi- 
епископа. Карлъ объявилъ ихъ мятежниками, лишенными всехъ 
правъ; Магдебургъ сталъ прш томъ усердныхъ протестантовъ, бе- 
гущихъ отъ преследованШ.

Магдебургцы мужественно оборонялись отъ соседнихъ вельможъ и отъ 
герцога Мекленбурскаго, нанятаго на службу капитуломъ, имени котора- 
го конфисковали они. Осада длилась четыре года. Императоръ поручилъ 
uoKopeoie мятежнаго города новому курфирсту Морицу. — Онъ собралъ 
сильное войско, окружилъ городъ; въ Магдебурге были заготовлены боль- 
niie запаеы продовольств1я; онъ былъ хорошо укрепленъ. Граждане и 
наемники ихъ были мужествены, дали другъ другу клятву держаться еди
нодушно, отбивали все приступы, делали удачныя вылазки, отвергали 
предложения Морица сдаться, не веря его обещанш оставить неприко- 
свовеннымъ протестантское богослужение.

XX. ИНТЕРИМЪ И ПАССАУСК1Й ДОГОВОРЪ.

1. Аугсбургскш сеймъ 1548 года.

Главнымъ желашемъ Карла было возстановить прежнее могущество 
императоровъ. Онъ хотгЬлъ покорить Гермашю своей власти въ го- 
сударственномъ отношеши; но былъ въ его войне съ немецкими 
протестантами и релипозный мотивъ. Очень долго онъ выказывалъ 
уступчивость протестантскому исповедашю, но только по политиче
ской необходимости; у него постоянно было желаше возстановить 
единство церкви; на сколько допускали политичесше разсчеты, онъ 
фанатично защищалъ католичество. Въ техъ  своихъ государствахъ, 
надъ которыми имелъ полную власть, онъ безпощадно истреблялъ 
еретиковъ, потому что съ понятаемъ объ императорскомъ сане сое
динялось у него представлеше объ охране церкви, владыкою кото
рой хотелъ онъ быть по примеру прежнихъ императоровъ. Во всехъ 
договорахъ съ королемъ французскимъ онъ помещалъ yaiOBie о вза
имной помощи для искоренешя ереси. Ссоры съ папой раздражали 
его, онъ запугивалъ римскую курш  уступками протестантамъ и 
передъ войной обещалъ веротерпимость темъ протестантскимъ го- 
сударямъ, которые не станутъ помогать шмалькальденскому союзу. 
Но все это было только хитростью.
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Изъ средней Германии Карлъ пошелъ, какъ мы говорили, черезъ 
Нюрнбергъ въ Аугсбургъ, куда былъ созванъ имъ сеймъ. Съезди 
на сеймъ былъ многочисленъ: кто отважился бы ослушаться при
зыва победителя? Императоръ лично открылъ заседате  сейма 1 сен
тября (1547 года). Плотной оппозищонной партш на сейме не было; 
католичесме члены его соперничали между собою въ заявлешяхъ 
преданности императору; изъ протестантскихъ государей одни были 
побеждены, друие связаны договорами съ императоромъ и легко со
гласились на предложеше покориться вселенскому собору, если онъ 
возобновить свои заседашя въ Тр1энте и подвергнетъ пересмотру 
свои прежшя постановлешя. Депутаты городовъ говорили, что реш е
т е  религтзныхъ делъ не должно быть предоставлено папе и его 
приверженцамъ, должно быть поручено «благочестивыми учеными 
лицами, избраннымъ для этого всеми членами сейма». На это Карлъ 
не согласился, но даль увереше, что соборъ будетъ заседать въ 
Тр1энте, будетъ вести и закончить свои совещашя благочестиво по 
святому учению древнихъ отдовъ церкви и Священному писашю. 
Скоро оказалоеь, что онъ не въ силахъ исполнить это о бещ ате . 
Н ем ецте епископы по желанно императора послали 14 сентября 
папе просьбу, чтобъ онъ возвратилъ соборъ изъ Болоньи въ Тр1энтъ; 
того же требовалъ посланникъ императора, Мендоса; но папа остался 
упоренъ, потому что былъ раздраженъ противъ императора деломъ, 
произошедшими незадолго передъ тем ъ. Его сынъ Шэрлуиджи 
Фарнезе, герцогъ пармскШ и шаченцсшй, навлекшШ на себя всеобщую 
ненависть развратомъ и тиранствомъ, былъ убитъ несколькими вель
можами, которыхъ оскорбилъ; по известно объ этомъ Ферранти 
Гонзага, император ш й  наместники въ, Милане, занялъ своими вой
сками Парму и Шаченцу, какъ им перш е лены. Папа подозревалъ, 
что Гонзага участвовалъ въ заговоре вельможъ, убившихъ Шэрлу
иджи. Подозреше подкреплялось тем ъ, что императоръ не передали 
заиятыхъ леновъ Оттавю Фарнезе, сыну убитаго герцога, и далъ 
уклончивый ответь легату Сфондрате, требовавшему инвеституры 0т: 
тав1о. Папа боялся решительной ссоры съ императоромъ; потому 
велелъ прелатами, собравшимся въ Болонье, не принимать никакихн 
соборныхъ решешй, но они отказались возвратиться въ Тр1энтъ, и 
было известно, что они сделали это сообразно съ ж елатемъ папы. 
Императоръ разсердился, и его уполномоченные передали 16 января 
(1548 года) болонскому собранно прелатовъ протестъ, въ  котороми 
онъ называли перенесете собора изъ Тр1энта противозаконными и 
требовалъ немедленнаго возвращешя прелатовъ туда, объявляя, что въ 
случае ихъ ослушашя все ихъ постановлешя будучи незаконными и 
не имеющими силы. Кардиналъ-легатъ Дель-Монте возразили на 
это, что перенесете собора въ Болонью было деломъ законными, и 
сказали, что скорее потерпитъ мученичество, чемъ допустить, чтобы
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оветская власть присвоивака себе владычество надъ соборомъ, кото
рый обязанъ отчетомъ за свои дМств1я только Богу и папе. Мен
доса повторилъ 1 февраля императорскШ протеста ни ауд1енцш у 
папы въ собранш кардиналовъ. Павелъ выслушалъ резшя слова 
протеста спокойно и въ умереиныхъ, но твердыхъ выражешяхъ от- 
вечалъ объяснешемъ неприкосновенности правъ папской власти уп
равлять дМств1ями собора.

Разгневанный упорствомъ папы и болонскаго собора, императоръ 
по совету Фердинанда реш ился безъ содейств1я папы устроить дела 
немецкой церкви, постановить съ со гл аш  преданнаго ему сейма 
временныя правила примирешя, которыя должны будутъ сохранять 
силу до р е ш е т я  религтзнаго спора вселенскимъ соборомъ. Духов- 
никъ императора Сото и друпе фанатики советовали ему принудить 
протестантовъ къ полному возстановлешю католичества; но это было 
невозможно, потому что содейств1е Морица и нейтралитета Ioaxern 
Бранденбургскаго были прюбретены договорами, гарантировавшими 
сохранеше протестантства въ ихъ земляхъ, и были заключены таие 
же договоры съ многими городами; притомъ, северно-немецие города 
еще не покорились, и требоваше возвратиться къ католичеству за
ставило бъ ихъ упорно обороняться. Итакъ императоръ не потребб- 
валъ замены лютеранскаго богослужешя католическимъ и возвраще- 
ш я конфискованныхъ протестантами церковныхъ имешй духовнымъ 
сановникамъ, а только принялъ меры, подготов л явпйя это въ буду
щ е м у  Онъ надеялся склонить папу и прелатовъ болонскаго собора 
къ согласно на его политику. При одобренш папы и техъ  католическихъ 
егшскоповъ, которые сами признавали необходимость преобразовать 
церковь, онъ могъ бы примирить съ нею немецкихъ протестантовъ 
временными уступками, которыя были бъ отменены, когда возсоеди- 
нивниеся съ папской церковью лютеране привыкли бы подчиняться 
папе и релииознымъ распоряжешямъ императора.

Въ сейме императоръ не встретилъ со.противлетя своей политике. 
Когда Карлъ предложилъ сейму совещаться съ нимъ о примиреши 
протестантовъ съ католической церковью, сеймъ предоставилъ ему 
выработать проектъ этого дела. Онъ поручилъ составлеше проекта 
комитету трехъ богослововъ умереннаго образа мыслей. Это были 
ККйусъ Пфлугъ, которому онъ возвратилъ епископство наумбургское, 
прогнавъ Амсдорфа; викарный епископъ (помощникъ) майнцскаго apxi- 
епископа Гельдингъ и придворный проповедникъ курфирста 1оахима 
Йоганнъ Агрикола, человекъ очень расположенный угождать приказй- 
ш ямъ высшихъ. Они составили временныя правила примирев1я лю- 
теранъ съ римской церковью. Этотъ акта, называвшийся аугобург- 
скимъ интеримомъ, былъ написанъ по всей вероятности почти исклю
чительно Пфлугомъ, хотя Агрикола хвалился, что очень много участ- 
вовалъ въ его составлены. Императоръ отдалъ представленный ему
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комитетомъ трехъ немецкихъ богослововъ проектъ на разсмотрете 
своему духовнику Сото и другому испанскому богослову, Мальвенде, 
о которомъ упоминали. Одобренный ими проектъ былъ предложенъ 
императоромъ на утверждеше сейму.

Въ догматике проектъ дФлалъ некоторый впрочемъ незначительный 
уступки лютеранскимъ понятсямъ; такъ наприм'Ьръ онъ нисколько смяг- 
чалъ принятия тр1энтскимъ соборомъ формулы догматовъ о спасения чело
века заступничествомъ церкви и о звачеши таинства эвхаристш, заме- 
нивъ опредТ,ленвыя выражешя католпческихъ понятШ неопределенными. 
Но само собою разумеется, вся догматика проекта имела католическШ 
характеръ. Онъ требовалъ признашя папской власти, возстановлешл епи
скопской власти, признашя за церковью исключительнаго права истолко
вывать Священное писаше и установлять истины веры, требовалъ возста- 
новлетя, отвергнутыхъ лютеранами богослужебныхъ обрядовъ, почиташя 
иконъ, соблюдешя постовъ п такъ далее. Уступки протестантамъ ограни
чивались дозволетемъ причащать м1рянъ Св. Дарами подъ обоими видами* 
сохранить женатыхъ священниковъ и пользоваться некоторыми смягчешя- 
ми католпческихъ правилъ въ соблюдена постовъ.

Протестантсте члены сейма почти безъ сопротивлешя приняли 
предложенный императоромъ проектъ. Правда, Морицъ сказалъ, что- 
прежде чемъ одобрить его долженъ посоветоваться съ своимъ облает - 
нымъ сеймомъ, а зять Филиппа Гессенскаго Вольфгангъ, пфальцграфъ 
цвейбрюкенскШ и маркграфъ то стр и н ш й  1оаннъ делали возражешя; 
но 1оаннъ и Вольфгангъ были незначительные государи, а отсрочка, 
которой просилъ Морицъ. была только формальностью; огромное боль
шинство протестантскихъ государей, въ томъ числе курфирсты бран- 
денбургскШ и пфальцемй одобрили проектъ; .но католичеш е государи 
порицали уступки, делаемыя протестантству, не хотели допускать 
ихъ въ своихъ владешяхъ. Вильгельмъ БаварскШ, досадовавшШ тогда 
на Габсбурговъ, объявилъ, что долженъ спросить папу, можетъ ли 
быть одобренъ проектъ. Папа отвечалъ, что не следуетъ принимать 
этого проекта. Тогда католическое большинство сейма стало говорить 
нротивъ дозволешя причащешя м1рянъ по протестантскому обряду и 
противъ разрешешя брака священниками Духовникъ императора 
сталъ даже говорить, что не дастъ ему отпущешя греховъ на испо
веди (то-есть не дозволить ему причащаться) и е р а  согласился от
бросить эту угрозу. Духовные курфирсты говорили, что лютеране 
должны вовсе отказаться отъ Аугсбургскаго исповедашя и возвратить 
церковнымъ сановникамъ конфискованныя именья. Императоръ при- 
нужденъ былъ согласиться, что католичеш е государи не будутъ обя
заны допускать въ своихъ владешяхъ те  уступки, к а т я  даетъ про
тестантамъ иитеримъ, что подчинеше ему обязательно только для 
протестантскихъ. государей и городовъ. Съ этой оговоркой интеримъ 
(временный законъ) былъ принятъ сеймомъ и 15-го мая (1548 года) 
былъ обнародованъ какъ имперсмй законъ.
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АугсбургскШ интеримъ подчинялъ н'Ьмецкихъ протестантовъ вла- 
стям ъ католической церкви. За  исключешемъ немногихъ лютеранскихъ 
земель, относительно которыхъ была установлена договорами времен
ная уступка въ  этомъ отнош енш , повсюду возстановлялась власть 
епископовъ. И мператоръ, одолевъ безъ помощи папы  сопротивлеше 
лю теранъ , х отелъ  безъ его помощи, наперекоръ его упрямству, пре
образовать католическую церковь въ  Гермаши та к ъ , чтобъ устрани
лись главны я причины недовольства протестантовъ ею. По его по- 
ручешю была составлена «формула реформацш» (преобразоваш я ка
толической церкви). Онъ надеялся  принудить папу къ  согласно на 
ото преобразоваш е.

Но прежде всего ему было нужно упрочить политическое и военное 
владычество надъ Гермаш ей, данное ему победами. Сеймъ казался 
готовымъ расш ирить императорскую власть и сделать ее наследст
венной въ  габсбургской династш. К арлъ старался укрепить предан
ность вл1ятельнейш ихъ государей ему лю безностями, почестями и 
матер1альными выгодами.

Онъ торжественно возвелъ Морица въ санъ курфирста саксонскаго и, 
въ угождете 1оахиму Бранденбургскому, объявидъ, что не будетъ испол- 
ненъ приговоръ, объявлявший Альбрехта, герцога прусскаго, мятежникомъ 
(за  признате Пруссш леномъ польской короны, то есть за ея отторжеше 
отъ немецкой имперш). Императоръ защитилъ Фридриха, курфирста 
пфальцскаго отъ притязатй Вильгельма Баварскаго, заявлявшаго, что кур- 
фиршесюй санъ, принадлежащей роду Виттельсбаховъ, долженъ быть от
нять у Фридриха и переданъ ему. Сопротивлешемъ этому притязанш Виль
гельма Нарлъ раздражилъ его; Вильгельмъ говорилъ о неблагодарности 
императора, приписывая своему содействию победу надъ протестантами. 
Другой причиной досады Вильгельма было то, что по прекращ ена ней* 
Оургской линш смертью пфальцграфа Оттона Генриха императоръ не пря- 
•зналъ его права наследовать умершему родственнику, взялъ Нейбургъ въ 
свое распоряжен1е, какъ выморочный ленъ, и отдалъ его потомъ герцогу 
Альбе.

М м ец ш е государи на аугсбургскомъ сейме вы казы вали большую 
преданность императору; но не допустили исполнеш я того плана, ко- 
торымъ онъ наиболее дорожилъ. ШвабскШ союзъ бы лъ, какъ мы 
видели, очень полезенъ расширенно власти габсбургскаго дома. Карлъ 
уже давно ж елалъ устроить новый союзъ в ъ  томъ же роде. Онъ 
х о тел ъ , чтобы бывпйе члены ш вабскаго союза и друие немецше 
государи составили федераций, которая им ела бы постоянное войско; 
главнокомандующаго этимъ войскомъ назначалъ бы императоръ. Карлъ 
х о тел ъ , чтобы въ составъ союза были приняты  в се  нЪнбцшя вла- 
д е ш я  Фердинанда. Было ясно, что войска в с ех ъ  другихъ членовъ 
сою за будутъ служить только вспомогательной армией императора и 
Фердинанда. Н емецш е государи поняли, что они попали бы въ  пол
ную зависимость отъ Габсбурговъ, и проектъ Карла руш ился.
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Но вообще сеймъ былъ очень уступчивъ. Онъ молча смотрелъ на 
то, что императоръ противозаконно ввелъ въ Германно иноземныя 
войска, и лишь немнопе голоса просили императора удалить ихъ 
теперь. Карлъ нуждался въ деньгахъ; контрибуцш взятыя имъ съ 
протестантскихъ государей и городовъ были уже израсходованы; онъ 
желалъ прмбрести болыше постоянные доходы въ Гермаши. Усердде 
къ церкви не мешало ему захватывать ея именья. Теперь онъ ду- 
малъ произвести секулиризацш ихъ въ Гермаши въ очень широкомъ 
размере; но сначала взялся за другое дело, исполнить которое было 
легче. Онъ потребовалъ, чтобы сеймъ опредйлилъ собрать «запасъ» 
денегъ для сформировашя войска, которое охраняло бымиръ. Сеймъ 
опасался этого войска, но согласился дать довольно большую сумму на 
его содержите.— Сеймъ предоставилъ императору иазначеше новыхъ 
члеиовъ имперскаго камеральнаго суда. Само собою разумеется, что 
императоръ далъ эти должности своимъ усерднымъ слугамъ. Ему 
хотелось также поставить свои нидерландсмя владеш я подъ защиту 
Гермаши. Сеймъ после долгихъ совещашй исполнилъ и это его же- 
лаше. По решенно 26-го ш ня (1548 года) было постановлено, что 
все владеш я, наследованныя Карломъ отъ бургонской династш, бу- 
дутъ составлять округъ немецкой имперш, и представителемъ ихъ на 
сейме будетъ Карлъ; эта такъ называемая прагматическая санкщя 
обезпечила бургонскимъ его владешямъ защиту имперш отъ нападе- 
нШ короля французскаго.

Такимъ образомъ Карлъ въ значительной степени упрочилъ свое 
владычество надъ Гермашей. Почти все иемецше государи на ауг- 
сбургскомъ сейме услужливо исполняли желашя императора. Онъ за 
это угощалъ ихъ пирами и награждалъ своими милостями.

2. Введете интерима.

Курфирстъ майнцсшй отъ имени государей немецкой имперш бла- 
годарилъ императора за его заботливость объ интересахъ католиче
ской церкви. Карлъ надеялся, что его угрозы и стоявпия по горо- 
дамъ южной Гермаши испансшя войска устранятъ всякое сопротив- 
леше интериму. Когда Морицъ и маркграфъ 1оаннъ КюстринскШ 
сказали, что должны испросить соглаш  своихъ обдастныхъ сеймовъ 
на приняйе интерима, имъ было объявлено, что реш еш я, принятыя 
императоромъ и немецкимъ сеймомъ должны быть предметоыъ не 
разсуждешй, а исполнешя; пфальцграфу Вольфгангу была даже вы
сказана угроза занять его владешя испанскими войсками. Почти все 
протестантсме государи согласились на введете интерима. Ульрихъ,
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гердогъ вюртембергскШ, вел'Ьлъ обнародовать и исполнять его въ 
своемъ герцогств^. Лавдграфъ Филиппъ сказалъ, что не будетъ про
тивиться его введенш въ гессенскихъ владЪшяхъ. Онъ надеялся, 
что императоръ за это освободитъ его, но ошибся. Ландграфиня 
Христина на кол'Ьнахъ просила Карла возвратить свободу ея мужу, 
но и эта мольба осталась напрасной.— Пленный и низложенный кур- 
фирстъ 1оаннъ Фридрихъ отказался признать интеримъ. Императоръ 
вел'Ьлъ отнять у него лю теранстя книги; онъ спокойно смотрЬлъ, 
какъ брали ихъ, чтобъ унести и сказалъ: «Чему научился я изъ 
нихъ, того не вырвутъ изъ моего сердца». Его сыновья и братъ 
1оаннъ Эрнстъ КобургскШ тоже отказались признать интеримъ. Го
рода упорно протестовали, покорялись только угрозамъ. Почти во 
всЬхъ надобно было сменять городсше совЬты и бургомистровъ, назна
чать насильственными мерами новыхъ правителей, чтобы добиться 
новиновешя интериму. Такъ наприм'Ьръ аугсбургскимъ гражданамъ 
императоръ объявилъ, что преобладате цеховъ (массы простолюди- 
новъ) подвергло городъ безпорядкамъ и войн'Ь, и назначилъ новое 
правительство изъ Фуггеровъ, Вельсеровъ и другихъ патрищевъ. 
То же было сделано въ  УльмЬ. Особенно тяжело пострадалъ Кон- 
станцъ, на который давно сердились Габсбурги; когда граждане его 
отказались принять интеримъ, императоръ объявилъ ихъ мятежни
ками, послалъ на нихъ Вивеса съ  испанскимъ войскомъ; они очень 
храбро оборонялись; б августа, когда испанцы прорвались по мосту 
къ  воротамъ, одинъ изъ гражданъ охватилъ руками двухъ испанцевъ, 
шедшихъ впереди и бросился съ ними въ рЪку, чтобы дать сограж- 
данамъ время затворить ворота. Наконецъ 15 октября Констанцъ 
принужденъ быль сдаться Фердинанду, пришедшему съ австрШскимъ 
войскомъ. Въ города было возстановлено католическое богослужеше; 
черезъ нисколько времени было запрещено лютеранское. Фердинандъ 
отнялъ у Констанца само у правлен! е, сдЬлалъ его австрШскимъ го- 
родомъ.— Генрихъ, герцогъ брауншвейгс-кШ, отпущенный изъ шгЬна 
Филиппомъ, овлад'Ьлъ своимъ герцогствомъ, возстановилъ въ немъ 
католичество, прогналъ вельможъ, помогавшихъ врагам ъего, разру- 
шилъ ихъ замки.

Папа увид'Ьлъ надобность подчиниться вол£ побЬдоноснаго импе
ратора, послалъ къ нему легатовъ уполномоченныхъ дать разрЬше- 
ш е на гЬ уступки, к а т я  были сдЬланы протестантамъ въ интеримЬ и 
помогать императору въ произведены того преобразовашя нЬмецкоЙ 
церкви, какой онъ считалъ надобнымъ. Прелаты, находивнйеся въ 
БолоньЬ, получили отъ папы приказаше разъЬхаться; онъ надЬялся 
созвать соборъ въ  РимЬ, гд'Ь безусловно владычествовалъ бы надъ 
ходомъ сов'ЪщанШ. Но это не удалось по тому, что не поправилось 
ни императору, ни королю французскому.— Давая свое соглаще на 
интеримъ, Павелъ Ш разсчитывалъ, что сами лютеране разстроятъ



это п е ч а т н о е  ему дело. Надежда его была основательна, но онъ 
не дожилъ до ея исполнеюя; онъ умеръ 10 ноября 1549 года. Кар- 
диналъ Дель-Монте, управлявшШ совещашями болонскаго собора, былъ 
выбранъ папой и принялъ имя КШя Ш. Въ это время уже было 
видно, что въ Гермаши возобновится релипозная борьба. Карлъ счи- 
талъ всякое сопротивлеше воле его мятежомъ, не допуская ни ма
лейшей свободы совести, Въ государствахъ, въ которыхъ пользовался 
прочной властью, абсолютной, если не по форме, то на деле, онъ 
свирепо преследовалъ всякое уклонеше отъ веры, которой велелъ 
держаться. Его раздражало то, что интеримъ, который былъ состав- 
ленъ по его мыслямъ, встретилъ- въ Гермаши резкое порицаше. 
Карлъ преследовалъ лютеранскихъ священниковъ не нодчииявшихся 
интериму. Muorie изъ нихъ бежали за границу, въ томъ числе Бу- 
церъ. Еще больше было число бежавшихъ въ Магдебургъ; оттуда 
расходились по всей протестантской Гермаши памфлеты, сатиры, кар- 
рикатуры, осмеивавнпя интеримъ. Но ходъ дела зависелъ главнымъ 
образомъ отъ того, какой оборота получить оно въ Саксоши. Мо- 
рицъ при вбзвращенш изъ Аугсбурга встретилъ дурной пр1емъ; не
довольство увеличилось, когда онъ сталъ исполнять волю императора. 
Герцогъ предложилъ интеримъ комитету саксонскаго сейма, въ кото
рый были приглашены Меланхтонъ и несколько другихъ богослововъ. 
Комитета выказалъ резкое сопротивлеше. Меланхтонъ написалъ раз- 
боръ интерима, выставлявшШ на видъ несообразность его съ люте- 
ранскимъ учешемъ; эта брошюра была напечатана въ Магдебурге. 
Комитета сейма сослался на обещаше Морица, что до рйшешя ре- 
липозныхъ споровъ свободно совещающимся соборомъ не будетъ 
сделано никакого изменения въ религш. Морицъ увиделъ себя въ  
затруднительиомъ положенш. Императоре требовалъ, чтобъ онъ не
медленно ввелъ интеримъ, наказалъ Меланхтона и другихъ вождей 
оппозицш. Но этимъ Морицъ возстаиовилъ бы противъ себя все на- 
селеше, могъ бы подняться мятеже въ пользу прежняго курфирста, 
къ которому народе сохранялъ расположеше. Изворотливый Морицъ 
придумалъ средство угодить императору, не подвергая себя опасно
сти. По смерти Лютера авторитетнейшимъ лютераискимъ богословомъ 
былъ Меланхтонъ, человеке мягкаго характера, всегда желавшШ 
примирешя; Морицъ всегда былъ любезенъ съ нимъ, показывалъ 
видъ будто уважаете его советы и между прочимъ прислалъ ему изъ 
Аугсбурга проекта интерима, спрашивая его мшЬшя. Все это распо
лагало Меланхтона въ пользу Морица; притомъ онъ во многомъ не 
разделялъ миенШ Лютера, имелъ понятая менее узшя, былъ менее 
деспотиченъ въ релипозныхъ вопросахъ. При жизни Лютера Мелан
хтонъ вообще уступалъ ему въ спорахъ, чтобы не производить рас- 
падешя между немецкими протестантами, но очень тяготился деспо- 
тическимъ фанатизмомъ своего друга (онъ высказываетъ это въ письме
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отъ 28 апреля 1548 къ главному министру Морица, Карловичу). Хит
рый Морицъ сталъ просить содМств1я Меланхтона, уверялъ его въ 
своей преданности евангельскому ученш , говорилъ о необходимости 
предотвратить гневъ  императора, просилъ переделать интеримъ такъ, 
чтобы примирить съ нимъ лютеранскихъ богослововъ При посредни
честве Меланхтона началъ конферзцш съ другими богословами, съ 
комитетомъ сейма. Паконецъ интеримъ былъ переделанъ такъ, что 
могъ получить одобреше саксонскаго 'сейма, былъ предложенъ ему 
въ  этой редакщи, называющейся лейпцигскимъ интеримомъ и при
крывающей все  тяжелыя для протестантовъ уступки католичеству 
туманными, двусмысленными выражешями. Подъ давлешемъ обстоя- 
тельствъ саксонскШ сеймъ принялъ лейпцигскШ интеримъ.

По вопросамъ о богоелужеши лейпцигскш интеримъ делалъ очень много 
устуиокъ католичеству; Меланхтонъ всегда держалея мнешя, что обряды 
не составляютъ ничего существеннаго въ религш, что они „безразличны**, 
adiaphora. Въ догматике лейпцигскШ интеримъ удерживалъ все существен
ный черты аугсбургскаго исповедашя, только смягчалъ ихъ снисходитель
ностью къ католическимъ поня'пяыъ. Относительно устройства церкви онъ 
нризнавалъ административную власть епископовъ и папы, но подчинялъ 
ее вселенскому собору и делалъ оговорку, что вселенскШ соборъ не мо- 
жетъ постановлять ничего противнаго Священному писанш, а папа и епи- 
скопьСдолжны исполнять свои административныя обязанности сообразно 
заповедямъ божшмъ.

По хотя лейпцигскШ интеримъ сохранялъ основные догматы лю
теранства, прикрывая ихъ оговорками и темными выражешями, масса 
населеш я и въ особенности проповедники понимали, что онъ ведетъ 
къ возстановленно католичества. Протестанты негодовали, видя, что 
реакш я производится въ томъ городе, который былъ колыбелью но- 
ваго учешя. Когда Морицъ, ездившШ въ Тр1энтъ представиться 
сыну императора, Филиппу, возвратился, лейпцигскШ интеримъ былъ 
введенъ въ Саксонш (въ м ае). Сопротивлявпиеся ему подвергались 
преследовашю; мнопе изъ нихъ бежали въ Магдебургъ. Меланхтонъ 
мучился раскаяш емъ въ  уступчивости, подвергнувшей его всеобщему 
порицание протестантовъ, у которыхъ до того времени онъ пользо
вался величайшимъ уважешемъ.

3. Планы Карла V.

Карлъ У стоялъ тогда на верху могущества. Онъ достигъ своей 
цели  возстановить ту власть, какая принадлежала императорамъ 
первой половины среднихъ вековъ. Король французскШ, занятый 
войной съ А н ш ей  и досадовавшШ на немецкихъ протестантскихъ
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государей за ихъ участие въ похода императора въ Шампань, не 
вмешался въ шмалькальденскую войну. Въ Италш нащональная 
пария, желавшая опираться на Францпо, была подавлена императо- 
ромъ. Генуя и Венещя держались его политики. Власть Медичи надъ 
Флоренщей была возстановлена имъ; въ самомъ Риме Колонны бы
ли его приверженцами. Въ Испаши соперничество грандовъ съ го
родами дало Карлу возможность ввести абсолютизмъ. Наместница 
нидерландовъ, сестра Карла, Mapin была искусной исполнительницей 
его плановъ, пользуясь содейств1емъ Гранвеллы Младшаго, епископа 
аррасскаго, который по смерти отца занялъ первое место между со
ветниками Карла. Фердинандъ, государь австрШскихъ земель габсбург
ской дииастш, следовалъ иногда охотно, иногда по принужденно, но 
всегда усердно политике брата, держалъ въ покорности ему южную 
Германш. Фердинанду необходимо было исполнять волю брата, по
тому что только благодаря помощи Карла онъ держался противъ ту- 
рокъ, по истечеши перемир1я возобиовившихъ нападешя на него въ 
Трансильваши и Венгрш. Большинство иемецкихъ государей имело 
личную выгоду усердно помогать императору: ихъ младппе сыновья 
были на его службе; онъ давалъ пенсш самимъ имъ и ихъ минист- 
рамъ. Папу онъ подчинялъ себе, запугивая немецкими протестанта
ми, а протестантовъ держалъ въ покорности себе угрозой, что въ 
случае ослушашя вполне возстановитъ въ ихъ земляхъ католичество.

Своихъ успеховъ Карлъ достигъ не столько силой opyim, сколько умомъ, 
искусствомъ ириплекать къ себе людей любезностью и материальными.выго
дами, уменьемъ пользоваться обстоятельствами. Онъ велъ много войнъ, 
былъ храбрый войнъ, одерживалъ много иобЬдъ быстротою действ^ или 
твердостью въ затруднительныхъ обстоятельствахъ; но любимымъ местомъ 
его деятельности былъ не лагерь, а кабинетъ; въ иемъ одержалъ онъ важ
нейшая свои победы. Скрытный, молчаливый, онъ, запершись отъ всехъ въ 
кабинете, обдумывалъ планы, излагаемые ему на бумаге министрами, читалъ 
депеши, которыхъ полу чал ъ множество и между которыми особенно денилъ 
письма своей сестры, Марш. Обдумавъ все самъ, онъ принималъ решетя. Въ 
начале царствоватя онъ подчинялся вл1янш Шьевра, Гаттинары, Кюбоса, 
но среди великихъ событШ умъ его еозрелъ, онъ сделался самостоятельвымъ 
ыастеромъ политики. Даже Гранвелла, человекъ очень умный, классически 
образованный, глубоко лонимавшш людей и дела, былъ вообще только 
исполнителемъ его соображеыШ и приказанШ. Онъ былъ наследнпкомъ 
политическихъ правялъ своего деда, Фердинанда Католическаго, ученикомъ 
Комина и Матавелли. Политическое искусство его времени состояло въ 
томъ, чтобы перехитрить противника, пршбретать еоюзниковъ обманчи
выми обещатямп, возбуждать соперничество между противниками, поль
зоваться обстоятельствами; Карлъ следовалъ этимъ правиламъ, хитрилъ, 
коварствовалъ; но по вспыльчивости характера часто самъ разрушалъ свои 
льстивые обманы вспышками гнева, неожиданность которыхъ иногда изум
ляла его министровъ и иностранныхъ пословъ. Обширности и отважности 
его плановъ странно противоречила мелочность лнтригъ, которыми онъ 
хотелъ осуществить ихъ.

32*
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Пользуясь могуществомъ, которое дала ему победа надъ немец
кими протестантами, Карлъ желалъ теперь исполнить свой давнШ за- 
мыселъ: возстановить единство церкви, подчинить ее своему влады
честву, стать императоромъ въ средневековомъ смысле слова и сде
лать императорскШ санъ наследственнымъ въ своей династш. Все, 
казалось, благопр1ятствовало осущ ествлен^ этого плана. Выгодно 
было для Карла и то, что по смерти Павла III былъ после долгихъ 
колебашй и интригъ выбранъ (7 февраля 1 550) кардиналъ Дель- 
Монте. прежнШ председатель болонскаго собора. Лично онъ не былъ 
расположенъ служить императору, но Карлъ владычествовалъ теперь 
надъ Итал1ей; новый папа руководился въ своихъ действ1яхъ только 
заботой объ интересахъ родственниковъ и сталъ угождать ему, выпра
ш ивая милостей для нихъ. Динасыя Фарнезе не могла удержаться 
въ Парме и Ш аченце безъ покровительства императора; Оттавш 
Фарнезе, мужъ побочной дочери Карла, Маргареты, и его брать кар
диналъ Алессандро, содействовавш и передъ войною заключенно сою
за между императоромъ и папой, забыли убийство своего отца и еще 
при жизни Павла III сблизились съ Гонзагой, миланскимъ наместни- 
комъ императора. Когда новый папа перешелъ на сторону Карла, 
они вступили въ сношешя съ французами и немецкими протестан
тами. Французская п ари я  противилась вселенскому собору, требо
вала, чтобы каждой нацш предоставлено было устроить церковный 
дела по своей воле; но КЫ й вскоре по своемъ вступленш на пап- 
скШ престолъ объявилъ императорскому посланнику, что согласенъ 
на возобновлеше заседанШ собора въ Тр1энте. Немецкие протестанты, 
подчинивш!еся интериму, ставили услов!емъ своего у ч а ш я  въ собо
р е  пересмотръ реш еш й прииятыхъ имъ; по католическому принципу 
непогрешимости церкви, нельзя было исполнить этого требовашя; 
потому надобно было найдти какой нибудь средшй путь, по которому 
протестанты ' могли бы пр!йдти къ участию въ соборе. Императоръ и 
папа согласились на желаше некоторыхъ протестантскихъ курфир- 
стовъ и другихъ государей, чтобы выслушаны были мнешя ихъ 
уполномоченныхъ по реш еш ямъ, к а т я  были приняты соборомъ. 
Императоръ былъ очень радъ этому обороту дела и справедливо 
считалъ торжествомъ своей политики то, что прелаты, бывнпе въ 
Болонье возвратились въ  апреле 1551 года въ Тр1энтъ и соедини
лись съ остававшейся тамъ императорской парией епископовъ, ко- 
торыхъ прежде называли схизматиками. Соборъ постановить отсро
чить свои заседаш я до 1 сентября, чтобы дать немецкимъ протестан- 
тамъ время npiexaTb. Императоръ даль нунцию обещаше привести 
въ исполнеше р е ш е т я  собора, не уезжать раньше того изъ Герма- 
ш и, а протестантовъ, принявшихъ интеримъ, уверялъ, что соборъ 
внимательно выслушаетъ ихъ мнешя.

Карлъ считалъ покровительство католической церкви, то-есть вла-
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дычество надъ нею полезнымъ для расширешя своего могущества и 
для интересовъ габсбургской династш, за которой онъ хотелъ упро
чить преобладающее положеше въ западной Европе. Онъ и Ферди- 
нандъ действовали заодно; надобно было, чтобъ и дети ихъ дер
жались той же политики, необходимой для обезпечешя владычества 
ихъ династш надъ Европой. Потому Карлъ хотелъ, чтобъ его сынъ 
Филиппъ вместе съ его государствами наследовалъ и санъ импера
тора, то есть владычество надъ Гермашей и сюзеренную власть надъ 
государствами младшей лиши Габсбурговъ, а за Максимшйана, сына 
Фердинанда, онъ хотелъ отдать свою дочь Mapiio.

Вызвавъ теперь Филиппа изъ Испанш въ Германию, императоръ 
на время его отсутств1я назначилъ своимъ наместникомъ въ Испа
нии Максимшиана.— Филиппъ пр1ехалъ въ Северную Италш, оттуда 
проехалъ въ Тр1энтъ; тамъ встретилъ его Морицъ и вместе съ нимъ 
Филиппъ отправился въ Гермашю подготовить свое владычество надъ 
ней. Императоръ созвалъ въ Аугсбургъ новый сеймъ, на которомъ 
хотелъ взять съ курфирстовъ обещаше, что по его смерти они вы- 
берутъ императоромъ Филиппа. Но этотъ планъ не удался по нерас- 
положенш немцевъ къ Филиппу, мрачному и коварному, отчасти по 
содротивленш Фердинанда и 1аксимил1ана, котораго немцы любили 
за прямодунйе, любезность и веротерпимость. Они разсчитывали, что 
императоршй санъ по смерти Карла перейдетъ въ ихъ линйо и были 
раздражены намерешемъ Карла отнять у нихъ эту надежду. Гово
рить, что у императора были бурныя сцены съ Фердинандомъ. Ма- 
p ia, правительница Нидерлаидовъ, пользовавшаяся величайщимъ до- 
вер1емъ обоихъ братьевъ, не разъ приезжала изъ Брюсселя въ 
Аугсбургъ мирить ихъ, склонять Фердинанда къ уступке желанно 
Карла. Фердинандъ накоиецъ согласился, далъ обещаше, что если 
переживетъ Карла, то будетъ помогать выбору Филиппа въ импера
то р ш й  санъ. Такимъ образомъ возстановилось полное coniacie между 
Карломъ и Фердинандомъ, и они снова стали действовать единодушно 
по всемъ деламъ.

Филиппъ 25 мая поехалъ изъ Аугсбурга обратно въ Испанш. Отецъ 
ироводилъ его за городъ. На дороге встретился имъ низложенный кур- 
фирстъ саксонскШ 1оаннъ Фридрихъ, снялъ шляпу, сделалъ низкШ поклонъ; 
Филиппъ слегка приподнялъ шляпу* императоръ отвечалъ па поклонъ 
своего пленника только мидостивымъ движетемъ руки.

Карлъ воображалъ свое владычество надъ Гермашей прочнымъ, но 
скоро стали появляться признаки того, что лютеране задумываютъ 
свергнуть съ себя его иго. Когда онъ приглаеилъ ихъ къ участию 
въ тр1энтскомъ соборе, то уже ясно выказалось, что они намерены 
возстановить свою религшзную свободу. Мноие католики сочувство
вали имъ въ желтнш возстановить нащональную независимость. На
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аугсбургскШ сеймъ 1550— 1551 годовъ не пргёхалъ ни одинъ изъ 
светскихъ курфирстовъ. Это было резкое выражеше недовольства 
самовласйемъ императора. Л ю теранш е государи и города дали сво- 
имъ уполномоченнымъ на сейме инструкцш, которыми ограждали 
свою независимость. Въ такъ называемомъ акте распущенна сейма 
(окончательномъ своде его решенШ, получившемъ силу закона) го
ворилось: «Императоръ употребитъ все  заботы о томъ, чтобы члены 
сейма, принадлежавнйе прежде къ аугсбургскому исповеданио и ихъ 
послы имели безопасный путь на соборъ и съ собора, чтобъ они 
были должнымъ образомъ выслушаны на немъ, чтобы совещашя со
бора и его р'Ьшешя были сообразны съ божественнымъ писашемъ и 
учешемъ древнихъ отцовъ церкви, чтобъ онъ произвелъ полезное 
преобразоваше духовнаго устройства и м1рскихъ отношешй церкви и 
устранилъ все  неправильный учешя и обычаи». Но протестанты 
нашли неудовлетворительнымъ это заявлеш е, сделанное при оконча- 
нш зас'Ьдашй сейма (14 февраля 1551). Меланхтонъ написалъ «сак
сонское испов'Ьдаше», въ которомъ возстановлялись все учешя аугс- 
бургскаго исповедаш я; въ  томъ же духе были составлены записки 
другими лютеранскими богословами. Уполномоченный Морица саксои- 
скаго заявилъ на сейме его требование, чтобъ евангелическимъ бого- 
словамъ былъ данъ на соборе голосъ въ  р еш е т и  спорныхъ делъ, 
чтобы совещашями собора руководили и председателями его были 
безпристрастные государи и прелаты, которые для этого должны быть, 
освобождены отъ повиновешя папе, и чтобы реш еш е делъ было пе
редано нмъ. Такимъ образомъ эта записка Морица, въ составлеши 
которой несомненно участвовалъ Меланхтонъ, требовала, чтобы ка
толики и протестанты были на соборе равноправными париями. Ясно 
было, что лютеране оправились отъ робости, въ  которую впали отъ 
военныхъ неудачъ, и готовятся свергнуть съ себя интеримъ, возста- 
новить лютеранство въ прежнемъ его виде.

Императоръ не замЪчалъ опасности, возникавшей для него. Угод
ливость многихъ нЪмецкихъ государей ослепляла его. Онъ сделалъ 
все. что могъ, чтобы протестантамъ легче было принять учасие въ 
соборе, далъ охранный граматы ихъ уполномоченнымъ для поездки 
въ  Тр1энтъ, вытребовалъ отъ собора отсрочки реш еш я по догмату 
объ эвхаристш. Когда пр1Ъхали ца соборъ уполномоченные курфир
стовъ бранденбургскаго и некоторыхъ южно-немецкихъ городовъ, 
легатъ , председательствовавший на соборе, хотЪлъ протестовать про- 
тивъ ихъ йнструкщй, казавшихся папистамъ оскорбительными для 
римской церкви, но замолчалъ уступая требовашю ймператорскихъ 
уполномочеипыхъ. Посолъ Морица Саксонскаго произнесъ въ засе- 
даши собора речь одинаковую съ заявлешемъ, сдЪланнымъ на сейме. 
Паписты были рады тому, что король ф ранцузш й прйслалъ собрав
шимся въ Тр1энте епископамъ письмо, объявлявшее, что онъ не
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признаетъ ихъ собрате вселенскимъ соборомъ и не пришлетъ на 
него своихъ уполномоченныхъ. Варгасъ, Мальвенда и друие испан- 
CKie прелаты, исполняя волю императора, требовали, чтобы соборъ 
замялся устранешемъ злоупотреблешй, вкравшихся въ папскую адми- 
нистрацпо.— Мысль о томъ, что католическая церковь нуждается въ 
преобразованы была не нова между ея, сановниками. По мн'Ъшю 
Карла, основой для ея преобразовашя долженъ былъ служить инте- 
римъ. Онъ хотЪлъ, какъ мы говорили, подчинить церковь импера
торской вол'Ь, ограничить власть папы. Ему казалось, что онъ бли- 
зокъ къ достижении этой цФли. Но его владычество надъ Герматей 
неожиданно рушилось.

4. Морицъ СаксонсШ .

Императоръ воображалъ, что упрочилъ свое господство надъ Гер- 
м атей , но н'Ьмецше государи тяготились его владычествомъ, опаса
лись быть совершенно подавлены имъ; квартировавния въ Германш 
испанш я и и тал ьян ш я  войска возбуждали ненависть къ императору: 
ихъ содержите было обременительно для населения; буйство ихъ 
росло съ каждымъ днемъ. ПритЪсыешя и наказашя, какимъ подвер
гались протестанты, не хотЪвпие принимать интерима, раздражали 
вс£хъ лютеранъ, и даже католики одинаково съ ними возмущались 
мыслью, что Герматя станетъ провинщей испанской монархш. Явля
лось много памфлетовъ, говорившихъ объ уничтожены Германы 
испанцами. Негодоваше лютеранъ достигло высшей степени, когда 
Морицъ, ненавистный изм&нникъ Д'Ьлу протестантства, принялъ на 
себя поручеше императора исполнить нриговоръ сейма объ усмирены 
Магдебурга и осадилъ этотъ городъ, посл'Ьдшй прш тъ лютеранства. 
Протестанты восхищались подвигами храбрости магдебургцевъ, отби- 
вавшихъ приступы, дФлавшихъ, какъ мы говорили, удачныя вылазки. 
Въ саксонскомъ сейм$ уже являлась мысль низложить Морица, пе
редать управлете государствомъ его брату, Августу. Когда Морицъ 
потребовалъ отъ саксонскихъ дворянъ, чтобъ они шли съ нимъ на 
Магдебургъ, они отвечали, что не пойдутъ. ЧеловЪкъ умный, онъ 
понялъ опасность своего положешя и увидйлъ, что долженъ сойдти 
съ пути, на которомъ покрылъ себя позоромъ и который ведетъ его 
къ погибели.

Вся немецкая нащя возмущалась т$мъ, какъ гнусно поступаетъ Кардъ 
съ ландграфомъ Филипномъ, энергичнЪйшимъ и популярн$?шшмъ изъ вс4хъ 
н4мецкихъ государей, котораго онъ заыанилъ въ свои с$ти коварствомъ 
и держалъ подъ стражей съ варварской суровостью, не давая обЬщатя
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хоть когда нибудь освободить его. 1оахимъ п Морицъ, которые своей 
доверчивостью къ императору вовлекли ландграфа въ это беление, много 
разъ требовали его освобождетя; но йарлъ не уважалъ ихъ протестовъ. 
Супруга ландграфа Христина падала, какъ мы говорили, на кол'Ьаа не* 
редъ имиераторомъ. Огарпйй сынъ Филиппа Вильгельма вызывался идти 
въ темницу вместо'него; но К.арлъ и его советники Альба и Гранвелла 
оставались глухи к о всемълтросьбамъ. Грубые ncnaucKie солдаты неотступно 
стерегли ландграфа день и ночь. Онп жили въ его комнате и часто ночью 
подходили къ его постеле ощупывать, тутъ ли онъ. Филипиъ не пмелъ та
кой аиатш, какъ 1оаннъ Фридрихъ, выражалъ негодоваше на коварство 
императора, и за каждую вспышку гнева подвергался новымъ стеснет- 
ямъ; у него отняли врача, секретаря, служителей, не давали ему чернилъ 
и бумаги. Сначала императоръ возилъ его при своей главной квартире. 
Въ январе 1548 его отвезли въ нидерландскую крепость Мехельнъ. Гес- 
сенъ подвергался самому тяжелому угнетенно; все споры гессенской дина- 
CTin съ соседами были самовластно решаемы имиераторомъ въ пользу 
ихъ; ландграфа заставили подписать убыточный договоръ. Ландграфиня 
Христина, сохранившая преданность мужу и по вступлеши его въ бракъ 
съ другой женой, занемогла отъ печали и чувствуя приближете смерти 
написала 19 марта 1549 просьбу къ императору, говорила въ ней, что 
теперь все услов1я капптудяцш исполнены, потому она умоляетъ возвра
тить ей мужа но уваженш къ услугамъ, к а т  оказалъ императору ея 
отецъ, герцогъ Георгъ. И эта просьба ея осталась неисполненной. Въ 
следующемъ месяце она умерла. Въ декабре 1550 ландграфъ хотелъ бе
жать. Эта попытка не удалась. Два гессенца, помогавпйе ей, были пове
шены передъ глазами ландграфа. Число его иноземной стражи было уве
личено. ИспавскШ монахъ надоедалъ ему убеждешями принять католи
чество. Карлъ совещался съ своими министрами, не отослать ли его въ 
Испанш, и самъ отдалъ приказаше делать всячестя HenpinTHOCTH плен
нику, внушить ему опасеше, что онъ будетъ подвергнутъ пытке. Ланд
графъ впалъ въ меланхолпо, заставлявшую бояться, что онъ сойдетъ съ ума.

Морицъ понималъ, что останется навеки обезчещенъ, если не 
возстановитъ свою репутацио важной услугой протестантству. Онъ 
вступилъ въ  сношешя съ государями, которымъ особенно ненави- 
стенъ былъ интеримъ: маркграфомъ кюстринскимъ, герцогомъ прус- 
скимъ, герцогомъ 1оанномъ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ, маркгра
фомъ Бейрейтъ-Кульмбахскимъ и северно-немецкими городами. Боль
шой удачей для его замысла было то, что ему попались въ пленъ 
начальники магдебургскихъ отрядовъ, 1оаннъ Гейдекъ и Фольрадъ 
Мансфельдъ. Гейдекъ, сражавшийся съ императоромъ на Дунае, былъ 
объявленъ мятежникомъ, бежалъ въ Магдебурга и главнымъ обра- 
зомъ ему городъ былъ обязанъ успешностью своей обороны. Взявъ 
его въ  пленъ, Морицъ открылъ ему свой замыселъ освободить Гер- 
м анш  отъ ига Карла и при его посредничестве вступилъ въ сноше
ш я  съ Гансомъ, маркграфомъ кюстринскимъ, союзникомъ Магдебурга. 
Маркграфъ пр1ехалъ къ Морицу въ Дрезденъ и заключилъ съ нимъ 
договоръ (въ феврале 155 1). Морицъ обещался начать войну съ 
имиераторомъ, для возстаиовлешя независимости Гёрмаши и спасешя 
протестантства. Онъ и маркграфъ стали деятельно искать союзниковъ
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себе. Когда ландграфу Филиппу сообщили замыселъ зятя, онъ съ 
насмешкой с.казалъ: «Не понимаю какъ воробей хочетъ победить кор
шуна, отогнавъ отъ себя лучшихъ птицъ и вредя имъ». Морицъ 
теперь примирялся съ этими птицами. 1оахимъ БраиденбургскШ былъ 
соединенъ съ нимъ надобностью возстановить свою честь, опозорен
ную вероломнымъ арестовашемъ ландграфа, за безопасность кото- 
раго они ручались; оба они отказались ехать на аугсбургскШ сеймъ, 
пока императоръ не дастъ обещашя освободить ландграфа; старш1й 
сынъ Филиппа Вильгелыъ вступилъ въ союзъ съ Морицемъ. Марк- 
графъ Гансъ сталъ мирить сыновей плеинаго 1оанна Фридриха съ 
Морицемъ, требовавшимъ, чтобы 1оаннъ Фридрихъ обещался оста
вить за нимъ санъ курфирста. Морицъ зиалъ всю хитрость испан
ской политики, понималъ, что императоръ, открывъ его заговоръ, 
можете освободить 1оаниа Фридриха, помириться съ своимъ шгЬнии- 
комъ и что 1оаннъ Фридрихъ при содействш императора легко от
нимете свои владешя у хищника. Действительно, когда проницатель
ная Mapia Нидерландская и осторожный Фердинандъ разгадали за
мыселъ Морица и стали предостерегать брата, Карлъ сказалъ: «Л 
вожу на цепи медведя; стоите мне освободить его, и онъ задавите 
своего саксонскаго соперника». Сыновья 1оанна Фридриха дали за 
себя и за него обещаше оставить отнятая у него владешя за Мо
рицемъ; обезпечивъ себя этимъ договор.омъ, хитрецъ деятельно за
нялся приготовлешями къ войне противъ императора, продол?кая 
выказывать преданность ему. Война съ Магдебургомъ служила Мо
рицу предлогомъ увеличивать число своего войска. Летомъ 1551 года 
онъ отправилъ агента просить денежной помощи у англШскаго короля. 
Но больше всего онъ позаботился о томъ, чтобы пршбрес/ги помощь 
короля французскаго.— Императоръ досадовалъ на то, что почти все 
владешя его родственника, герцога савойскаго, находятся въ рукахъ 
короля французскаго, думалъ выгнать французовъ изъ Италш; доса
довалъ на дружбу французовъ съ турками, врагами габсбургской ди- 
настш. Султанъ готовился тогда возобновить войну въ Венгрш. Му- 
сульмансшй корсаръ, котораго европейцы называли Драгуномъ, быв
ший невольникъ на генуэзской галере, основалъ въ африканскомъ 
городе Мегдш новое пиратское государство, велъ морской разбой въ 
размере еще болынемъ, чемъ прежде Хайреддинъ; эскадры его имели 
иногда до 40 кораблей. 1оанниты, которымъ Карлъ отдалъ Мальту, 
Гоццо и Триполи, постоянно заняты были войной съ нимъ, но онъ 
все таки грабилъ берегъ Валенсш, где имелъ тайныхъ союзниковъ 
въ морякахъ, генуэзскую Рив1эру и друпе берега Испаши, Италш. 
Карлъ не могъ одолеть турокъ, пока ихъ поддерживали французы. 
Генрихъ II зналъ, что императоръ, упрочивъ свое владычество въ 
Германш и въ Италш, пойдете войной на него, потому считадъ на
добностью помогать всемъ его противникамъ. Въ Итал1и естествен-
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ной союзницей короля французскаго была династчя Фариезе, у кото
рой хотели отнять влад'Ьшя императора и папа; въ Гермаши онъ 
желалъ пршбрести содейств1е протестаитовъ, тяготившихся своимъ 
порабощешемъ, потому любезно принялъ ихъ посла и отправилъ 
Ж ана де Фресса, емис-копа байоннскаго заключить договоръ съ ихъ 
вождемъ, Морицемъ.

Императоръ въ  это время сталъ строже прежняго требовать вве- 
дешя интерима. Новый канцлеръ его, Гранвелла МладшШ, говорилъ: 
«Если немецме государи станутъ противны императору въ дЪлахъ 
религш, то Гермашя будетъ залита кровью, чтобы вынудить покор
ность императорскому повелеш ю ». Карлъ все настойчивее и настой
чивее хлопоталъ о томъ, чтобы власть надъ Гермашей была насле
дована его сыномъ. Фердинандъ, разсчитывавшШ стать императоромъ 
по смерти брата, досадовалъ на это; еще больше сердился Максими- 
л1анъ, надеявшийся стать императоромъ после отца. Морицъ былъ 
друженъ съ Максимилтаномъ и зиалъ, что помешавъ выбору Филиппа 
прш брететъ благодарность Фердинанда и М акш пш ана. Взвесивъ все 
шансы успеха, Морицъ виделъ, что при союзе съ королемъ фран- 
цузскимъ одолеетъ императора, которому Фердинандъ не будетъ по
могать. Онъ нашелъ хорошаго посредника для окончательнаго уст
ройства дела. Альбрехтъ А лм ш адъ, маркграфъ кульмбахъ— байрёйт- 
сшй, отважный авантюристъ, бывшШ, подобно Морицу, союзникомъ 
императора въ  шмалькальденской войне, поссорился съ Карломъ. 
Онъ пользовался любовью наемниковъ и надеялся въ случае победы 
Морица надъ императоромъ увеличить свое небольшое государство, 
захвативъ владеш я соседнихъ епископовъ и им перш е города. Реко1 
мендованный Шертлиномъ королю французскому, Альбрехтъ былъ 
хорошо принятъ имъ и много помогъ заключенно договора между 
Генрихомъ и протестантскимъ союзомъ, главою котораго былъ Морицъ. 
Этотъ трактатъ былъ подиисанъ въ  Фридевальде 5-го октября 1551 
и ратификованъ Генрихомъ II въ Шамбре 15-го января 1552. Король 
французскШ обещался дать Морицу и его союзникамъ большое де
нежное noco6ie на войну съ императоромъ; они обещались При сле- 
дующемъ выборе императора отдать голоса Генриху или кандидату, 
котораго онъ будетъ поддерживать, и дали свое соглаше на то, чтобъ 
онъ занялъ имперсше города, Мецъ, Туль, Вердёнъ и Камбрё, насе
лен! е которыхъ было французской нащональности; города эти должны 
были оставаться принадлежащими къ немецкой имперш; король фран
цузскШ долженъ былъ считаться только императорскимъ викар1емъ 
въ  нихъ.

Меланхтонъ отклонялъ Морица отъ дружбы съ королемъ франдуз- 
скимъ. Когда обнаружилось, что Морицъ и его союзники отдали Ген
риху имперсше города, ихъ стали горько порицать за это. Разумеется, 
нельзя хвалить Морица, коварно обманувшаго протестаитовъ и съ
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такимъ же коварствомъ изменивш ая теперь императору. Но должно 
сказать, что онъ былъ лишь ученикомъ Карла въ вероломстве, к  
друпе немецше государи, заключивпие тогда союзъ съ Геирихомъ, 
могутъ быть отчасти оправдываемы темъ, что дело шло о возста- 
новленш независимости Германш. Карлъ самъ былъ виноватъ въ томъ, 
что они приняли помощь короля французскаго: Карлъ сталъ врагомъ 
Гермаши, его владычество надъ нею было порабощешемъ ея испан
скому игу.

Ведя переговоры съ Генрихомъ, Морицъ продолжалъ осаду Магде
бурга, но очень слабо; она только служила ему предлогомъ держать, 
большое войско, не возбуждая подозрешй императора. Заключивъ. 
договоръ съ Генрихомъ, онъ черезъ Гейдеки уверилъ гражданъ Маг
дебурга, что оставитъ имъ свободу исповЪдащя; они признали его 
своймъ бургграфомъ; онъ 9 ноября вступилъ въ Магдебургу и по- 
ставилъ свой гарнизонъ въ этой крепости, въ которой могъ, при 
неудаче похода противъ императора, найдти убежище себе. Не рас
пуская войска после этого, онъ обманывалъ императора увере- 
шемъ, что делаетъ такъ лишь потому, что еще не имеетъ денегъ 
расплатиться съ наемниками.

Зимою онъ сообщилъ саксонцамъ и гессенцамъ, что хочетъ силой 
оруж1я вынудить у императора освобождеше [оанна Фридриха и Фи
липпа, потребовать на это денегъ и войска отъ сеймовъ саксон- 
скаго и гессенскаго. Гессеншй сеймъ охотно исполнить его жела- 
ш е, саксоискШ— после некоторая  противореч1я. Король французскШ 
собиралъ большое войско. Карлъ жилъ тогда въ Инсбруке, по со
седству съ Тр1энтомъ, следя за ходомъ делъ на соборе. Онъ не 
имелъ при себе войска. Ему доносили о замысле Морица, о пере- 
говорахъ протестантскихъ государей съ Генрихомъ; но онъ и Гран- 
велла не верили или не придавали важности этимъ слухамъ, Хит- 
рецъ Морицъ умелъ разсеявать подозрешя императора: пировалъ, 
охотился, волочился за женщинами, такъ что казалось, что онъ ду- 
маетъ только о веселостяхъ и любовныхъ интригахъ. Карлъ при- 
грашалъ его въ Инсбруку онъ обещался n p ie x a T b ;  но встречались 
разный задержки, потому онъ и медлилъ ехать, какъ онъ объясняла 
Тр1энтскШ соборъ реш ить выслушать протестантскихъ богослововъ;—  
имъ даны были охранныя граматы; Меланхтонъ съ двумя другими 
саксонсками богословами поехалъ въ Тр1энтъ. Карлъ былъ спокоенъ, 
воображая, что немецъ не можетъ перехитрить его; онъ говорилъ: 
«Дураки, пьяницы немцы неспособны такъ хитрить». Требоваше 
Морица, чтобъ освобождены были 1оаннъ Фридрихъ и Филиппъ онъ 
считалъ только формальностью, которою Морицъ обманываетъ про- 
тестантовъ; чтобъ успокоить ихъ, императоръ велелъ своему гоф
маршалу говорить, что Гоаннъ Фридрихъ и Филиппъ скоро будутъ 
освобождены; а чтобъ это не казалось уступкой угрозе, сказалъ,
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хотели этимъ только выиграть время, собрать войско, обмануть и 
победить противника. Морицъ не согласился остановить военный 
дМств1я до р е ш е т я  дела съездомъ государей, который соберется 
въ  Пассау и быстрыми своими движешями разрушилъ хитрости Карла. 
Только увидЪвъ себя въ  безпомощномъ положении, Карлъ уполномо
чили Фердинанда вести переговоры о мире, но предоставилъ себе 
•окончательное ргЬшеше дела. Онъ не доверяли брату, сердился на 
Максимшпана, уговарившаго свою жену (М арш) потребовать у отца 
недоданную имъ сумму приданаго; онъ зналъ, что Максимшианъ 
друженъ съ Морицемъ, что и самъ Фердинандъ сталъ въ т а т я  от- 
нош еш я къ Морицу, который свидетельствовали, что онъ радъ уни
женно старшаго брата. Действительно, оно было выгодно для Ферди
нанда, разруш ая планъ Карла передать Филиппу императорскШ санъ, 
который надеялся получить Фердинандъ. Но при всемъ недоверш 
къ младшему брату, императоръ принужденъ были просить его о 
посредничестве.

Перемир1е было заключено; въ ш н е  Фердинандъ, Морицъ, друпе 
нурфирсты, герцоги Вюртембергстй, К левш й , Б аварстй , мноие 
друпе государи пр1ехали или прислали уполномоченныхъ въ Пассау 
для установлешя мира въ Гермаши. Король французсшй досадовали 
на переговоры, угрожавшие остановкою его завоевашямъ; но прислалъ 
своего уполномоченнаго, Фресса, участвовать въ  нихъ. Н емецте го  ̂
судари были проникнуты желашемъ прекратить релииозныя войны. 
Католики были убеждены опытомъ, что отъ папы нельзя ждать при- 
мирешя съ протестантами, что лютеранство не можетъ быть подав
лено; государи обеихъ релипозныхъ парий понимали теперь, что 
единодушие необходимо для спасешя Германш, что иноземцы мешаютъ 
ему. Потому они решили не допускать никакого иноземнаго вмеша
тельства въ свои совещ аш я; французсшй посланники даже мало и 
зналъ о ходе ихъ; послы императора и папы были устранены отъ 
учасия въ переговорахъ; н ем ец те  государи решили покончить дело 
исключительно по своей воле. Католики желали мира. Глава фанати
ческой парни, герцогъ Вильгельмъ баварстй, умеръ въ 1550 году; 
преемники его, Альбрехтъ, былъ человекъ умереннаго образа мыс
лей. Понимаипо потребности внутренняго мира много содействовали 
опасности, угрожавшая Германш: Фердинандъ нуждался въ помощи 
немцевъ для отражешя турокъ, возобновившихъ войну; рейнсше кур- 
фирсты были запуганы приближешемъ французскихъ войскъ къ ихъ 
границами. Морицъ говорили, что прШметъ на себя посредничество 
между императоромъ и королемъ французскими, если немецшя дела 
будутъ устроены.

Опытъ показали, что аугсбургсшй интеримъ не можетъ дать мира 
Гермаши, что надобно возвратиться къ тому положешю дели, какое 
было установлено на шпейерскомъ сейме въ 1544 году, когда импера-
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торъ предоставилъ лютеранамъ свободу испов’Ьдашя. Они были те
перь победители и могли бы требовать большаго, но выказали уме
ренность, объявивъ, что удовольствуются этимъ. ПассаускШ съездъ 
реш илъ, что до возстаиовлешя релипознаго единства вселенскимъ или 
нащональнымъ н'Ьмецкимъ соборомъ, совещашемъ богослововъ или 
сеймомъ, предоставляется свобода веры последователямъ аугсбург- 
скаго исноведашя. Эта свобода предоставлялась собственно членамъ 
нЬмецкаго сейма, государямъ и имперскимъ городамъ*, то есть, каж
дому правительству, держащемуся аугсбургскаго исповедания, была 
гарантирована неприкосновенность лютеранства въ его владешяхъ. 
Государи, совещавшиеся въ Пассау, постановили, что интеримъ от
меняется, что императоръ долженъ освободить ландграфа гессенскаго, 
что все, кого онъ во время шмалькальдеиской войны объявилъ мя
тежниками, возстаиовляются во всехъ своихъ правахъ, что все 
споры по поводу релийозныхъ делъ передаются на реш еш е сейма. 
Католики и протестанты, постановивнпе эти решения, обязались об
щими силами усмирять всякаго, противящагося принятому ими со
глашению.

Маркграфъ кульмбахскШ во время войны съ императоромъ принудилъ 
городъ Нюрнбергъ и еписвоповъ бамбергскаго и вюрцбургскаго заключить 
договоры, по которымъ они уступали ему много владетй и обязывались 
заплатить больппя контрибущи. Онъ хогЬлъ теперь, чтобъ эти договоры 
были утверждены совещавшимися въ Пассау государями; иолучивъ отказъ, 
онъ  ̂ объявплъ, что’ не принимаешь пассаускаго соглашешя. Генрихъ браун
швейгский тоже былъ недоволенъ решетемъ пассаускаго съезда но его 
ссорамъ съ вельможамп и городами его герцогства.

(
Склонить императора къ принятию пассаускаго договора было очень 

трудно. Но и союзники Морица не желали мира. Оиъ поехалъ въ 
свой .лагерь уговаривать ихъ, а государи пассаускаго съезда отпра
вили къ императору настойчивую просьбу принять составленный ими 
договоръ, и Фердииандъ самъ поехалъ къ брату въ Виллахъ дока
зать ему, что онъ долженъ согласиться. Карлъ думалъ, что его ио- 
ложеше не безнадежно; полагалъ, что можетъ привлечь на свою 
сторону Альбрехта кульмбахскаго, негодовавшаго на пассауш й дого
воръ, ходившаго съ болынимъ наемнымъ войскомъ по Франконш, про- 
должавжаго грабить владешя своихъ враговъ. Императоръ надеялся 
также, что если объявитъ Морица лишеннымъ курфиршества, то 
бывние подданные 1оаниа Фридриха будутъ помогать своему прежнему 
государю отнять владешя у хищника. Фердииандъ доказывалъ брату, 
что если онъ возобновитъ войну, то католичеш е государи не будутъ 
помогать ему, и онъ будетъ окончательно побежденъ. Карлъ остал
ся упрямъ, говорилъ, что интеримъ, установленный сеймомъ, можетъ 
быть отмененъ только сеймомъ, отказался принять пассауекШ дого
воръ, сталъ готовиться къ войне. Фердииандъ, опечаленный, возвра-



тился въ Пассау Морицъ, реш илъ немедленно возобновить военный 
дейстчня и пошелъ на Франкфурта. Но тамъ стоялъ сильный гарнп- 
зонъ и отбилъ его нападешя (25 и 26 ноля).— Государи, продолжав- 
mie совещаться въ Пассау, сделали въ угождеше императору пе
ремену въ своемъ договоре: по ихъ новому соглашении, веротер
пимость установлялась только на время, до реш еш я сейма; такимъ 
образомъ, императоръ могъ найдти себе то утеш еш е, что дело, со
гласно съ его словами, передастъ сейму. Эта новая редакщя дого
вора была прислана Морицу и его союзникамъ въ лагерь подъ Франк
ф уртом ^ союзники после жаркихъ споровъ согласились на убеж- 
дешя Морица принять ее (29 ш л я ) . Только Альбрехта КульмбахскШ 
и Генрихъ БрауншвейгскШ остались при своемъ отказе примириться 
съ врагами. Альбрехта пошелъ на Рейнъ, грабить духовныхъ госу
дарей, взялъ большую контрибуцйо съ епископа вормсскаго, сжегъ 
apxieniicKoncitie дома въ Майнце, разграбилъ монастыри въ Трире, 
граждане котораго отворили ему ворота.

Императоръ отвергъ и новую редакщю договора. Фердинандъ былъ 
очень раздосадованъ этимъ, потому что Морицъ обещался по при- 
миреши между немцами идти съ нимъ въ Венгрш , вести туда все 
свое войско для отмщешя туркамъ, вероломно перерезавшимъ те- 
м еш варш й  гарнизонъ. Упрямство ииператора разстроивало этотъ по- 
ходъ. Фердинанду удалось наконецъ вразумить брата, доказать ему, 
что онъ повредитъ себе возобновлешемъ войны. Императоръ 15 авгу
ста подписалъ договоръ, «изъ уважеш я къ Фердинанду», какъ вы
ражался онъ.

Въ глубине души Карлъ вероятно сохранялъ замыселъ возстано- 
вить свое прежнее владычество надъ Гермашей, но сталъ показывать 
видъ, что желаетъ соблюдать миръ съ своими победителями. Про
щаясь въ Аугсбурге съ 1оанномъ Фридрихомъ, уезжавшимъ. въ 
оставленное за нимъ государство, императоръ взялъ съ него и сы
новей его обещаше соблюдать договоры съ Морицемъ, не делать 
попытокъ возвратить себе утраченныя владешя. 1оаннъ Фридрихъ, 
терпеливо, твердо выиосивнпй свой пленъ, былъ встреченъ поддан
ными съ радостью; они чтили его, какъ мученика за веру. Ландграфъ 
Филиппъ тоже былъ освобожденъ, возвратился въ свою столицу, 
Кассель, и помолился надъ могилой Христины, сохранявшей предан
ность ему, повенчавшемуся съ другой женщиной. Маргарета фонъ 
деръ Заль стала теперь ландграфиней.— Филиппъ много повредилъ 
протестантству своимъ двоеженствомъ. Но онъ былъ честный, прав
дивый человекъ. Онъ говорилъ: «Я не умею лгать; да и нехорошо 
это». Одинъ изъ министровъ Карла писалъ о немъ императору: «Я 
наш елъ въ этомъ государе два качества: первое— правдивость; что 
онъ говоритъ и делаета , все это у него прямодушно: у него нетъ 
того, чтобы говорить одно, а думать другое:, второе его качество—
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постоянство; у него не бываетъ, чтобъ ныне онъ дФлалъ или гово- 
рилъ одно, а завтра не то». Филиппъ говорилъ: «кто постунаеть 
противъ Бога и совести, навлекаетъ на себя вечную дурную память 
въ исторш». После тяжелыхъ страданШ, онъ провелъ остатокъ жиз
ни спокойно.

XXI. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРАВДЕН1Я КАРЛА Г .

1. Походы Альбрехта кульмбахскаго. Смерть Морица.

Императоръ подписалъ пассаускШ договоръ лишь по необходимости, 
съ намерешемъ нарушить его при первой возможности; потому не 
заботился прекратить въ Германш раздоры; онъ надеялся восполь
зоваться ими для ея покорешя. Но прежде всего ему надобно было 
обратить свои силы противъ короля французскаго.

Карлу невыносима была мысль, что французы отняли у него нисколько 
областей, принадлежавшихъ немецкой импорт. Герцогство лотарингское 
фактически давно стало независимымъ отъ императоровъ, но юридически 
оставалось имиерскимъ леномъ. Епископы ыецскШ, тульсшй и вердёнскШ, 
владешя которыхъ лежали въ герцогстве лотарингскомъ, были князья не
мецкой HMiiepiu, получили инвеституру отъ императора; Мецъ, Туль и Вер- 
дёнъ были имиерсше города, подвластные только императору и признавпие 
своей высшей судебной инстанщей имперсйй камеральный судъ. Граждане 
Меца оставались неизменно преданы немецкой имперт. Морицъ, покупая 
помощь Генриха II согласхемъ на занятое Меца, Туля и Вердена француз
скими войсками, делалъ оговорку, что этп города будутъ заняты францу
зами лишь „на время” и останутся принадлежащими къ немецкой импе- 
рш. Генрихъ II передъ походомъ въ Лотаринпю обнародовалъ на немец- 
комъ языке манифестъ, говорпвпий: до короля дошли тяжыя жалобы 
многихъ князей и другихъ почтевныхъ людей немецкой нацш, угнетае- 
мыхъ несноснымъ тиранствомъ императора, порабощаемыхъ имъ; ихъ бед
ствия обращаются во вредъ Франщи, потому что немецкая нащя—крептй 
онлотъ всего христоанства; по этой причине король не отказалъ въ своей 
помощи немецкимъ государямъ и другимъ членамъ пмперт, заключилъ съ 
нимъ союзъ и твердо решилъ защищать ихъ всеми своими силами, не 
щадя и собственной жизни; единственная цель его—охранять свободу не
мецкой нащи, избавить ея государей отъ бедственная рабства, въ кото
рое поставлены они, освободить Хоанна Фридриха, герцога саксонскаго, и 
Филиппа, ландграфа гессенскаго, отъ продолжительная плена и темъ npi- 
обрести безсмертное имя, какъ некогда прославилъ себя Фдамининъ осво- 
бождео1емъ Грещи; пусть никто не опасается отъ него насшая, потому 
что онъ предпринялъ войну лишь для возвращетя всемъ утраченныхъ 
ими имуществъ, нравъ и свободы. Онъ называлъ себя въ заглавш мани
феста „спасителемъ немецкой свободы и пленвыхъ государей.”—Морицъ 
и его союзники, какъ мы говорили, согласились, чтобы Генрихъ на время 
занялъ Мецъ, Туль и Ёердспъ, какъ викарШ немецкой имперт, съ сохра- 
нешемъ всехъ правъ импорт надъ этими городами. Генрихъ делалъ ири- 
готовлетя къ войне. Одновременно съ темъ, какъ Морицъ пошелъ на 
императора, коннетабль Монморанси повелъ многочислениое войско въ
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Лотаривию; онъ покорилъ Туль, Вердёнъ, Навей. По случаю смерти гер
цога Фравциска (уыершаго въ 1545 году) правила за малол'Ьтняго сына, 
Карла,герцогиня Христина, племянница императора; Монморанси отяялъ 
у нея регентство, передалъ управлеше герцогствомъ графу Водемову, 
усердному слуге короля фраяцузскаго, поставилъ гарнизовъ въ Нанси, 
отослалъ малол'Ьтняго герцога въ Парижъ (впоследствии связь Лота- 
рпнпи съ Франщей была упрочена женитьбой Карла на дочерп короля, 
МаргаретЬ). Оставалось овладеть Мецемъ, сильной крепостью. Это было 
трудно, потому что населеше города решилось упорно сопротивляться. Но 
французы безъ труда покорили Мецъ хитростью, какъ въ следующем!, 
столЬНи Страсбургъ. Католическое духовенство города желало отдаться 
иодъ покровительство короля фраицузскаго, усерднаго католика, опаса
лось нЬмецкаго сейма, въ которомъ было много протестантовъ. Еписконъ 
Роберъ при помощи нЬсколькихъ патрищевъ сформировалъ въ городскомъ 
совете французскую парт1ю. Получивъ уверенность въ ея поддержке, 
коннетабль потребовал!» дозволешя провести войско черезъ Мецъ; фран
цузская,, пария уговорила горожанъ согласиться, чтобы прошелъ черезъ 
крЬпость коннетабль съ неболыпимъ отрядомъ. Этого было достаточно. 
Когда ворота были отворены, французы пошли въ нихъ отрядъ за отря
домъ. Горожане стали говорить коннетаблю, что дозволили идти только 
одному отряду; Монморанси притворился досадующимъ, что войско идетъ 
черезъ городъ безъ его приказае1я, но прибавилъ, что беды городу отъ 
этого не будетъ: войско только „пройдетъ* черезъ него. Когда все оно 
вошло, Монморанси поставилъ солдатъ на квартиры у горожанъ, и закон- 
чилъ комед1ю трагедгей: подъ вымышленнымъ предлогомъ, онъ пригласилъ 
къ себе тЬхъ членовъ городскаго совета, которые не желали отдать го
родъ французами убилъ своей рукой старшаго изъ нихъ, а телохранители 
его изрубили других!.. Въ Мецъ пр1Ьхалъ (18 апреля 1552) король, „защит- 
никъ священной римской имперш“, какъ называла его надпись на тргум- 
фальныхъ воротахъ. На просьбу городского совета о сохранены праве 
города, онъ далъ отвЬтъ: „Я буду поступать съ вами, какъ съ моими*. 
Это значило, что онъ оставить за ними лишь те права, к а т  имеютъ 
друпе его подданные. Онъ надеялся овладеть и Страсбургомъ, довелъ 
войско до Цаберна; но страсбургцы выказали решимость обороняться, и 
онъ удовольствовался темъ, что ему дозволили npiexaTb съ небольшой 
свитой въ городъ и угостили его. Онъ предложплъ государямъ рейнскихъ 
земель составить союзъ подъ покровительствомъ Франщи. Но рейнсие 
курфирсты и друпе государи, собравппея въ Вормсе, отвечали на это ре- 
шительнымъ отказомъ и заявлешемъ, что останутся верны имперы, а 
заключен1е пассаускаго договора отняло у него надежду на легше успехи; 
онъ сказалъ посламъ вормсскаго съезда, что считаетъ леполненнымъ свое 
обещан1е защитить немецкую имперш и выведетъ войско изъ Лотаринш. 
На обратномъ пути онъ опустошилъ герцогство люксембургское. Епископ
ства мецское, тульское и верденское остались заняты французами, города 
Мецъ, Туль и Вердёнъ были присоединены къ Франщи; такимъ образомъ 
у немецкой имперш было отнято 50 квадратных!, миль съ 300.000 населе- 
н1я. Въ особенности важно было для фраицузскаго короля прюбретеше 
Меца, опорнаго пункта для обороны Франщи й для нападешй на Герма
нию. Онъ назначилъ коммендантомъ этой крепости человека, способеаго 
энергически защищать ее, герцога Франсуа Гиза. Герцогъ поправилъ, уве- 
личилъ укреплетя Меца, собралъ въ немъ сильный гарнизонъ. По трак
тату съ Морпцемъ, Мецъ, Туль и Вердёнъ были отданы Генриху, „на 
время*, ймператоръ по заключены пассаускаго договора потребовала 
чтобъ король вывелъ свои войска изъ этихъ городов!,. Онъ отвечалъ от-
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казомъ. Карлъ ношелъ къ Мецу; но шелъ медленно; Гпзъ им'Ьлъ время 
приготовиться къ оборон^. Карлъ подстуиилъ къ Мецу осенью. Альбрехтъ 
Кульмбахсюй, после нассаускаго договора грабпвипй, какъ мы говорили, 
духовеыхъ государей по Рейну, и вскоре постунивппй съ большимъ вой- 
скомъ ландскнехтовъ на французскую службу, могъ бы сильно вредить 
Карлу; но къ счастш для него поссорился съ французами; разсердившись 
на нихъ, неожиданнымъ наиадешемъ захватилъ въ ил'Ьнъ герцога Омаль- 
скаго (брата герцога Гиза) и отослалъ его въ свою крепость Ндассенбургъ; 
предложилъ свои услуги императору, былъ нредставленъ ему Альбой въ 
лагерь подъ Мецемъ, получилъ отъ него болышя обещатя и поступилъ 
на его службу. Осада Меца началась въ октябре (1552 года). Ею управ- 
лялъ герцогъ Альба. Она была трудна. Гизъ выгналъ изъ города всехъ 
жителей, неспособныхъ помогать обороне, всехъ способныхъ взялъ въ 
службу, отдавъ ихъ подъ ведомство военнаго суда, сжегъ все сосйдтл 
селетя, чтобъ отнять у непр1ятеля всятя удобства. Императоръ сайт» 
стоялъ подъ Мецемъ; численность войска его, съ наемниками Альбрехта 
и нидерландскимъ корпусомъ графа Эгмонта, простиралась до 40.000 че- 
лов^къ пехоты и 10.000 конницы. Но осада шла безуспешно. Гизъ заде- 
лывалъ бреши, строилъ позади ихъ новыя укреплетя. Осентя непогоды, 
потомъ морозы суровой зимы губили осаждающихъ, въ особенности испан- 
цевъ и птальянцевъ; топлива для костровъ было мало, тысячи солдатъ 
замерзали; еще больше умирало отъ появившихся въ лагере эпидемп- 
ческихъ болезней. Половина армш погибла. Въ январе (1553 года) Карлъ 
принужденъ былъ отступить. Онъ пошелъ въ Тк>нвплль. Отступлеше скоро 
превратилось въ бегство. Все дороги были покрыты мертвыми и умираю
щими людьми и лошадьми, брошенными фурами обоза, брошеннымъ ору- 
шемъ. Французы забирали лленныхъ и добычу.—Епископъ мецсшй, слуга 
короля, получилъ светскую власть надъ городомъ, назначилъ новый город
ской советъ и всеми силами помогалъ королю сделать Мецъ француз- 
скимъ городомъ. Вместе съ независимостью погибло въ Меце и протес
тантство; у жителей отнимали и жгли лютерансмя книги. Императоръ 
былъ подавленъ своей неудачей, которую лриписывалъ недостатку стра- 
тегическаго искусства у герцога Альбы. Немцы, играя словами, насмещ^ 
ливо пели.:

Die Metz imd die Magd (то  есть, Магдебургъ)
Haben dem K aiser den Tanz versag t.

„Девка (распутная) и девица (честная) отказались танцовать съ импе- 
раторомъ".—Такимъ образомъ импер1я навсегда утратила свой сильный 
оплотъ въ Лотаринпи, Мецъ. Духовенство и вельможи этого города были 
рады что присоединились къ Фрашци; граждаве долго печалились о по
тере самоунравлетя. Много разъ они успевали наперекоръ строгому над
зору французскаго начальства посылать немецкому сейму просьбы о воз- 
становленш ихъ свободы и принадлежности къ немецкой имперш; но 
Габсбурги думали только о своихъ династическихъ выгодахъ, друпе не- 
мецое государи ссорились между собою и Мецъ остался подъ французской 
властью. Впрочемъ и онъ и Ту ль, Вердёнъ и владешя епискоиовъ этихъ 
городовъ до самаго вестфальскаго мира считались принадлежащими къ 
имперк; но это была только фикц1я, и ея отмева вестфальскимъ миромъ 
была лишь формальностью.

Междоусоб1е, возбужденное въ Германш стремлетемъ Карла пора
ботить ее, произвело дурные результаты и на востоке, какъ на за-
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паде. Пользуясь этимъ раздоромъ, турки взяли Темешваръ, овладели 
Банатомъ, дошли до Эрлау. Милищя ципсскато комитата, составляв-, 
ш ая гарнизонъ этой крепости, храбро оборонялась. Пришелъ нако- 
недъ Морицъ съ немецкимъ войскомъ. Турки отступили отъ Эрлау, 
Подвластные туркамъ аф риканш е корсары грабили итальянсше бе
рега и острова. При возобновлен^ войны императора съ Франщей. 
ободрились противники испанскаго владычества въ Неаполе, Тоскана, 
Генуе; изгнанники возвратились, подготовляли возсташя. (Иэна про
гнала императорскШ гарнизонъ, отдалась подъ покровительство Фран
шиз въ  Парме и Мира идоле французская паратя усиливалась; гер- 
цогъ салернскШ, глава неаполитанской аристократш поссорился съ 
вице-королемъ, сталъ формировать французскую партш . На тоскан- 
скомъ море крейсировалъ фраяцузско-турецкШ флотъ-, Драгутъ без
наказанно занимался своимъ разбойничьимъ ремесломъ. Испанское 
владычество надъ Итал1ей колебалось. Карлъ въ досаде проникся 
подозрешемъ противъ усердн'Ьйшихъ слугъ своихъ въ Италш: Мен
доса, посланникъ его въВ енецш  и Риме, искусный дипломатъ, попалъ 
въ  немилость къ нему; онъ отнялъ у Гонзага должность миланскаго 
наместника. Казалось, что французы, владевнпе Шэмонтомъ, полу- 
чатъ преобладаше въ Италш.

Но все  эти неудачи и опасности не склонили Карла къ искренней 
заботе о примиреши раздоровъ въ  Гермаши; иапротивъ, онъ самъ 
возбуждалъ ихъ , надеясь, что они облегчать ему ея покореше.. Мы 
говорили, что онъ убедилъ маркграфа Альбрехта Кульмбахскаго, имев- 
шаго 1 0 .0 0 0  наемниковъ, поступить на службу къ нему. Императоръ 
за это утвердилъ договоры, вынужденные маркграфомъ у епископовъ, 
и призналъ его законнымъ владетелемъ всехъ земель, захвачениыхъ 
имъ. Союзъ съ этимъ авантюристомъ, котораго вся Гермашя счи
тала врагомъ, отнялъ у Карла довер1е немецкихъ государей. При- 
томъ они замечали, что онъ готовится нарушить пассаускШ договоръ, 
что собственно для порабощешя Гермаши нужна ему помощь марк
графа. Фердинандъ и Максимил1анъ снова поссорились съ нимъ за 
то, что онъ возобновилъ хлопоты о томъ, чтобы сделать Филиппа 
своимъ преемникомъ въ  императорскомъ сане, и сблизились теснее 
прежняго съ Морицемъ, котораго ненавиделъ императоръ.

Альбрехтъ Кульмбахскш былъ человекъ даровитый, храбрый; релипю онъ 
презиралъ; когда онъ гаелъ помогать осаде Магдебурга, лютеранской свя- 
щенникъ Рупертусъ сказалъ ему, что этотъ иоходъ вреденъ для души; 
онъ отвечалъ: „Если мы пойдемъ къ чорту, то и ты пойдешь съ нами“, и 
взялъ Рупертуса въ походъ съ собой. На замечаше другого священника 
о наказанш въ будущей жизни онъ сказалъ: „Когда умру, моя душа ся- 
детъ на заборе между небомъ и адомъ и посмотритъ, кто сильнее, Богъ 
или сатана. “ Солдаты любили его. — Онъ своими руками иоджигалъ селе- 
nia, которыя грабилъ. Сильный, ловшй и отважный, онъ съ своею рыжей 
бородой и длинными развевающимися волосами ввергалъ въ ужасъ враговъ, 
когда мчался на боевомъ коне въ ряды ихъ.
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Императоръ очевидно готовился къ войне съ Морицемъ и другими 
протестантами. Маркграфъ Альбрехтъ, въ надежде на его покрови
тельство, продолжалъ грабить католическихъ духовиыхъ государей. 
Союзъ съ нимъ очень много повредилъ императору. Католики и про
тестанты, забывая релипозную вражду, собирались на сов'Ьщашя, 
заключали между собою договоры о возстановленш спокойств1я въ 
Германш на основанш пассаускаго трактата. Въ марте 1553 герцоги 
вюртембергшй, баварсшй, ю лихстй и Фридрихъ курфирстъ пфальц- 
скШ условились действовать общими силами, предложили свое посред
ничество Альбрехту и епископамъ вюрцбургскому и бамбергскому; обе 
стороны отвергли составленныя ими услов1я. Альбрехтъ ходилъ по 
Фраиконш, собиралъ контрибуцш съ монастырей и городовъ, разру- 
шалъ замки, жегъ селешя своихъ противниковъ. — Генрихъ Браун- 
швейгсшй воевалъ съ своими вельможами. Морицъ пошелъ на по
мощь ему, прииудилъ вельможъ покориться и, считая личной своей 
обязанностью установить въ Германш миръ, хотелъ идти на марк
графа Альбрехта, противъ котораго имелъ и личную досаду за руга
тельства, съ какими говорилъ о немъ этотъ авантюристъ. Альбрехтъ 
не сталъ ждать Морица во Франконш, пошелъ на его союзника, Ген
риха. Врагъ Генриха Эрихъ, герцогъ каленбергскШ, присоединился 
къ нему; онъ выставлялъ себя защитникомъ протестантства, которое 
преследовалъ Генрихъ, фанатичный католикъ, потому мноие браун- 
ш вейгш е вельможи и города приняли его сторону. Морицъ пошелъ 
на него въ северную Германш. Война съ Альбрехтомъ была для 
Морица только прикрьтем ъ борьбы противъ императора, покрови- 
тельствововшаго Альбрехту. Маркграфъ хотелъ идти въ Саксонш 
опустошать владешя Морица, но у Сиверсгаузена Морицъ неожиданно 
напалъ на него. Войска ихъ были почти равны числомъ; только кон
ницы было больше у курфирста. Сражеше ,было очень упорное. Со- 
временникъ, разсказывающШ о немъ, говоритъ: «Это была такая 
упорная битва, какой не запомнятъ мноие старые воины». До 150 
знатныхъ людей было убито. Передше ряды обоихъ войскъ такъ пе
ремешались въ рукопашномъ бою, что трудно было различить своихъ 
отъ чужихъ. Сначала выгода была на стороне маркграфа; Морицъ 
бросился въ самое опасное место, остановилъ. своихъ отступающихъ 
солдатъ, ободрялъ ихъ; непр!ятели начинали отступать, въ это время 
ружейная нуля попала въ Морица. Онъ былъ унесенъ тяжело ранен
ный; солдаты его довершили победу. Число убитыхъ на стороне 
Альбрехта простиралось до 2 .000 . Морицъ еще успелъ самъ напи
сать епископу вюрцбургскому извещеше о победе. Рана его оказа
лась опасней, чемъ думали сначала; на другой день онъ умеръ. Ему 
было тогда только 32 года.— Онъ былъ человекъ необыкновеннаго 
ума. Протестанты не прощали ему того, что онъ изменилъ имъ въ  
шмалькальденской войне; но только онъ могъ бы'вывесть Германш
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изъ  разстройства, въ какое повергъ ее своей изменой, установить 
въ  ней cnoKoftcTBie и государственное единство. Вероятно онъ и ду- 
малъ объ этомъ. Ученикъ Карла въ политик!, Морицъ подобно импе
ратору действовалъ по эгоистическимъ разсчетамъ, не придавалъ 
важнаго значешя рагзницамъ вероисповедаш я, думалъ только о своихъ 
выгодахъ. Нравственныхъ мотивовъ у него не было, какъ и у 1Ц ш ц 
но достигнувъ могущества изменой родине, онъ хотелъ употребить 
его на пользу нЪмецкаго народа, потому что теперь она соответ
ствовала его личной выгоде. Говорятъ, что при известш о смерти 
Морица Карлъ воскликнулъ: «Авессаломъ, сынъ мой!»— Это приме
м т е  словъ Давида по поводу погибели мятежнаго сына показываетъ, 
что императоръ понималъ намереш е Морица возобновить борьбу 
съ нимъ.

Если бы Морицъ остался живъ после своей победы, положеше 
Карла сделалось бы очень опасно. Генрихъ II уже возобновилъ войну, 
желая овладеть Камбре, который считался тогда имперскимъ горо- 
домъ и былъ подобно Мецу уступленъ ему Морицемъ. Во француз- 
скомъ войске были немецм е ландскнехты Рейфенберга и графа Рейн- 
скаго. Если бы Морицъ пошелъ на помощь Генриху, императоръ, 
стоявшШ у- Валансьена, едва ли могъ бы удержать за собой южную 
Фландрпо.— Альбрехтъ полагалъ, что по смерти Морица легко побе
дить герцога Брауншвейгскаго, у котораго не будетъ денегъ на жа
лованье наемникамъ. Но франконсме государи и города, по удаленш 
Альбрехта во зврати м те  себе т е  владеш я, которыя онъ отиялъ у 
нихъ, дали герцогу брауншвейгскому средства успешно продолжать 
войну. Онъ разбилъ Альбрехта при Ш тетербурге; маркграфъ ушелъ 
на Майнъ защищать свои наследственныя владеш я. Старикъ Генрихъ 
Б рау н ш вей гсш  помирился съ своими подданными, предоставилъ го
роду Брауншвейгу свободу исповедашя и вообще сталъ добрее преж- 
няго .— Брать Морица Августъ, наследовавшШ ему, нашелъ государ
ство изнуренньшъ войнами, желалъ мира, былъ готовь сделать ус
тупки 1оанну Фридриху и его сыновьямъ, чтобъ они совершенно от
казались отъ намереш я возвратить себе курфиршество саксонское, 
и при посредничестве Фердинанда заключилъ съ 1оанномъ Фридри- 
хомь (24  февраля 1 554) договоръ, по которому отдалъ эрнестин- 
ской лиши несколько округовъ. Черезъ неделю после того 1оаннъ 
Фридрихъ умерь (3 марта). Онъ быль человекъ не даровитый, но 
честный, искренно благочестивый*, ему приписываютъ прекрасную 
церковную песню , начинающую ея словами:

W ies Gott gefallt, so g fa llt 's  mil* auch!—
«Какъ угодно Богу, такъ угодно и м не.»—

Эта мысль действительно выражаетъ господствующее чувство 1о- 
анна Фридриха.
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Альбрехтъ, пришедши на Майнъ, билъ слабыхъ своихъ франкои- 
скихъ противниковъ; но осенью пришелъ во Франконио Генрихъ 
БрауншвейгскШ съ болынимъ наемнымъ войскомъ, разбилъ Альбрехта 
7 ноября (1553 года) при Лихтенфельсе, овладелъ Кульмбахомъ и 
другими городами его, такъ что у него осталась только крепость 
Плассенбургъ. Онъ разсчитывалъ на покровительство императора, но 
Карлъ, женивъ Филиппа на Марш АнглШской, сталъ меньше преж- 
няго интересоваться тем ъ, чтобы Филиппъ паследовалъ имперски! 
санъ, помирился съ Фердинандомъ, оставилъ Альбрехта на произволъ 
своего брата и другихъ н'Ьмецкихъ государей. ИмперскШ камераль
ный судъ объявилъ Альбрехта, какъ нарушителя мира, мятежникомъ, 
далъ всемъ право овладевать его землями и убить его. Онъ сначала 
насмехался надъ этимъ приговоромъ; услышавъ о немъ на пиру въ 
Швейнфурте, онъ играя двойнымъ значешемъ формулы смертнаго при
говора Acht und Aberacht,— «опала и усиленная опала» или «восемь 
и еще восемь» (aber Acht), сказалъ пировавшимъ съ нимъ вождямъ 
наемниковъ: Acht und Aberacht is Sechzehn*, die Wollen wir miteinan- 
der vertrinkeu. Jem ehr Feinde, desto mehr Gluck;— Восемь и еще 
восемь —  шестнадцать (подразумевая: стакановъ); разопьемъ ихъ. 
Чемъ больше враговъ, темъ больше удачи». Но за шуткой после
довали у него яростиыя угрозы врагамъ; оиъ послалъ сказать Гран- 
велле, что своей рукой убьетъ его, предателя, притворявшагося дру- 
гомъ. Родственники убеждали Альбрехта сделать уступки противни
ками; онъ отвергъ ихъ предложешя, не захотелъ ни отказаться отъ 
договоровъ, вынужденныхъ имъ у епископовъ, ни обещаться, что 
прекратитъ войну. Въ следующемъ году король французскш, готовясь 
воевать съ Карломъ искалъ себе союзниковъ въ Германш, вербовалъ 
тамъ наемниковъ. Альбрехтъ могъ быть очень полезенъ ему, потому 
что еще имелъ несколько тысячъ немецкихъ наемниковъ и могъ 
созвать гораздо больше, лишь бы иметь, деньги:, ландскнехты любили 
его; Генрихъ вступилъ съ Альбрехтомъ въ переговоры черезъ гер
цога Омальскаго, котораго онъ освободилъ за выкупъ. Но импера- 
торъ решилъ исполнить приговоръ суда надъ авантюристомъ, кото
рый велъ переговоры съ его врагомъ; собралось имперское войско 
для наказашя Альбрехта, напало на него 13 ш ня 1554 года у мо
настыря Шварцаха (во Франкоши), нанесло ему полное поражеше; 
Альбрехтъ бежалъ во Францпо. По заключенш мира между импера- 
торомъ и королемъ французскимъ, онъ нолучилъ дозволеше возвра
титься въ Германйо. Его железное здоровье было уже сломано пьян- 
ствомъ, хотя онъ былъ еще молодъ, и въ начале 1557 онъ умеръ 
на 35 году жизни. Когда счастье изменило ему, въ немъ пробурлась 
набожность*, ему приписываютъ церковную песню начинающуюся 
словами:
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Was mien Gott w ill, gescheV allzeit.
«Да будетъ воля Бога моего.»

Фердинандъ, которому императоръ передалъ заведываше делами Гер
маны, старался прекратить раздоры въ ней; въ  конце 1554 года 
почти повсюду они прекратились, и можно было заняться приготовле- 
шями къ окончательному примиренш релипозныхъ партШ на сейме. 
Императоръ не хотелъ участвовать въ составлены закона, предо- 
ставляющаго свободу лютеранскому исповеданш , потому не поехалъ 
на сеймъ, созванный въ начала 1556 въ Аугсбурге. Онъ и вообще 
пересталъ интересоваться немецкими делами, увидевъ что курфирсты 
не выберутъ Филиппа его преемникомъ въ императорскомъ сане.

2. Дугсбургскш миръ.

По пассаускому договору было постановлено, что релипозныя не- 
соглаыя будутъ окончательно реш ены сеймомъ. Междоусоб1я долго 
меш али созыву этого сейма; наконецъ онъ собрался въ январе 
1555  въ  Аугсбурге и 5 февраля его заседаш я были открыты Фер- 
динандомъ, действовавшими теперь уже не въ качестве император- 
скаго уполномоченнаго, а по собственной власти въ качестве короля 
немецкаго. Обе релипозныя иартш были утомлены войнами и раздо
рами, на пассаускомъ съезде и на следующихъ частныхъ конгрес- 
сахъ католическихъ и лютеранскихъ государей владычествовало ми
ролюбивое настроеше. Оно господствовало и на сейме, совещавшемся 
теперь въ Аугсбурге. Правда, были фанатичные католики, желавнйе 
помешать окончательному релииозному примиренш; папскШ легатъ 
кар дина лъ Мороне убеждалъ ихъ говорить, что сеймъ не имеетъ 
права реш ать релипознаго дела, что оно должно быть предоставлено 
собору. Кардиналъ Оттонъ, епископъ аугсбургш й объявилъ, что ско
р ее  лишится владенШ и жизни, чемъ сделаетъ кам я нибудь уступки 
протестантамъ; друпе духовные государи делали оговорку, что под
чиняются р еш енш  сейма лишь на сколько это согласно съ ихъ цер
ковными обязанностями. Но они были безсильны передъ твердыми 
желашемъ светскихъ католическихь государей прекратить релипозный 
раздоръ. После долгихъ совещашй сеймъ реш илъ не вдаваться ни 
въ  каш е богословсше споры.

Незадолго иередч> сеймомъ лю теранш е богословы на съезде въ 
Яаумбурге реш или, что должно быть возстановлено аугсбургское 
исповедаше. Подъ вл1яшемъ Меланхтоиа въ его новой редакщи были 
приняты в ы р аж етя , облегчавпйя примиреше лютеранъ съ кальви
нистами. Л ю теранш е государи потребовали на сейме, чтобы после-
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дователямъ этого испов'йдашя была предоставлена свобода и чтобы 
рЬш ете сейма объ этомъ было закономъ для всйхъ частей немецкой 
имперш. Согласно ихъ требование, сеймъ постановилъ, что члены 
немецкой имперш, держапйеся Аугсбургскаго испов'йдашя, не могутъ 
быть подвергаемы никакому пригЬсненш за свою вЪру. (Дйло шло 
только о предоставлены релииозной свободы правительствамъ, объ 
ограждены протестантскихъ государей и имперскихъ городовъ отъ 
вражды католическихъ государей).

О возвращены должностей епископамъ, прогнаннымъ лютеранами 
не могло быть и рЪчи. Но лютерансте государи согласились на то, 
чтобъ объявлены были неприкосновенными резидензш и именья гйхъ 
капитуловъ, которые еще ущЬл'йли въ протестантскихъ городахъ. 
Относительно того, к а т я  церковныя именья должны считаться кон
фискованными, нормою было принято положеше д£лъ во время пас- 
саускаго съезда. Большую важность представлялъ вопросъ, им-йютъ 
ли право вводить въ своихъ владйшяхъ реформащю тй государи, 
которые оставались тепер- католическими. Католики опасались, лю
теране надеялись, что впослйдствы могутъ быть избираемы въ санъ 
духовиыхъ государей люди лютеранскаго исповйдашя и что они бу- 
дутъ поступать, какъ думалъ сделать Германъ Видъ. Католическая 
парт1я, предложила постановить, что если духовный государь перей- 
детъ въ лютеранство, то лишается сана и владйшй, и что при вы
бор^ духовныхъ государей не допускаются кандидаты протестантскаго 
исповйдашя. Сеймъ не могъ прШдти ни къ какому постановлены) по 
этому вопросу и прецоставилъ рйшеше его Фердинанду. Онъ сказалъ, 
что совесть не дозволяетъ ему допустить перехода духовныхъ госу- 
дарствъ въ руки протестантовъ, но предложилъ католикамъ согла
ситься на требоваше протестантскихъ государей, чтобы вельможи 
дерковныхъ владйшй и города, принятые'реформащ ю, пользовались 
правомъ сохранить ее. Католики согласились на это въ изустныхъ 
совйщ атяхъ, но съ той оговоркой, что ихъ соглаше не должно быть 
вносимо въ письменный постановлешя сейма. Воспрещеше духовнымъ 
государямъ принимать реформащю и постановлеше, что въ случай 
нарушешя этого закона они лишаются владйшй, было внесено въ 
письменныя рйшеыя сейма, но. съ оговоркой, что протестантсте 
члены сейма не согласились на это правило, известное подъ наз- 
вашемъ Reservatum ecclesiaticum (исключите относительно ду
ховныхъ государей). Фердинандъ сдйлалъ къ этому закону при
бавление, говорившее, что онъ будетъ «наблюдать за тЬмъ, чтобы 
подданные духовныхъ государей, города, рыцари, общины, издавна 
прйнявнйе Аугсбургское исповйдаше, не бъши принуждаемы отступить 
отъ него, а были оставляемы при немъ безъ стйснешя до оконча- 
тельнаго рйшешя этого дйла сеймомъ». Такимъ образомъ вопросъ о 
томъ, воспрещено или иЬтъ духовнымъ государямъ сохранять свои
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владеш я въ случай принятая протестантства, остался предметомъ 
спора.; изъ этого возникало впоследствш много войнъ. Право про- 
тестантскихъ городовъ и вельможъ подвластиыхъ духовиымъ госуда- 
рямъ оставаться при лютеранскомъ вероисповедаиш также не было 
гарантировано формальнымъ порядкомъ.

Шшглеръ справедливо говорите: „Аугсбургсшй миръ былъ временнымъ 
соглашеп!емъ, д*ломъ вынужденнымъ обстоятельствами, а не результатомъ 
правильныхъ понятий о свобод* совести. Католики не допустили бы мира, 
признающаго свободу совести; да и протестанты еще не признавали ея. 
Аугсбургсшй договоръ былъ основанъ на тогдашнемъ отношены между 
силами католической и протестантской парт1й, и каждая изъ нихъ могла 
сохранять свои нрава только пока им*ла силу защитить ихъ; при каж
дой перемен* въ пропорцы силъ трактата долженъ былъ подвергаться 
нарушенш. Граница между двумя церквами была проведена мечомъ и на
добно было мечомъ охранять ее или — горе было слабымъ. Аугсбургсшй 
договоръ оставлялъ д*ло въ положены сомнительномъ, угрожавшемъ Гер
маны ужасными б*дств1ями“. — Действительно, аугсбургсшй миръ былъ 
лишь временный компромиссу вынужденный утомлешемъ, заставлявшимъ 
желать спокойств1я. И католики и протестанты приняли его только потому, 
что не имели тогда надежды победить противниковъ. Закону что цер
ковный государь, принимая протестантство, лишается своихъ владёнШ оста- 
новилъ распространеше реформащи. Аугсбургсшй миръ давалъ свободу 
совести только государямъ и имперскимъ городамъ; подданнымъ ихъ онъ 
нредоставлялъ только право эмигрировать, если государь потребуете, чтобъ 
они отреклись отъ своего псповедашя. Притомъ, и эта ограниченная сво
бода давалась только последователямъ Аугсбургскаго испов£дашя; каль
винисты не получили ея. — Общимъ правиломъ былъ постановленъ ирин- 
цияъ „Гоеподинъ земли—господинъ веры", Cujus regio, ejus religio. Это зна
чительно увеличивало власть областныхъ государей.

При вс*хъ своихъ недостаткахъ аугсбургсшй миръ былъ важнымъ 
прмбретеш емъ для лютеранъ и доставилъ большую пользу всей не
мецкой нацш. Оыъ гарантировадъ лютеранскимъ государствамъ Гер- 
манш безопасность отъ притязанШ папистовъ. Правда, о свободе со
вести  отдельиыхъ лицъ не было въ  немъ и речи. Имъ предоставля
лось только право эмигрировать, если они не хотятъ принять рели- 
гш  своего государя или городского правительства. Но и это было 
великимъ благомъ сравнительно съ прежиимъ правиломъ: «Еретиковъ 
должно жечь, haereticos comburenbos esse. Правда, недостаточность 
постановленШ аугсбургскаго мира произвела впоследств1я Трядцати- 
летнюю войну, но онъ далъ немецкому народу семьдесятъ летъ 
спокойств1я, во время котораго развилось благосостояше нацш. Онъ 
даже не вполне остановияъ расширеше реформащи. Правда, люте
ране не могли становиться епископами духовныхъ государству но 
они были назначаемы администраторами ихъ; императоръ давалъ раз- 
р е ш е т е  на это, и лю теранстй администраторъ вводилъ въ епископ- 
скомъ государстве реформацш.
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3. Отречеше Карла V. Жизнь его въ монастыре и смерть

Карлъ не Hpiexajrb на аугсбургскШ сеймъ, не желая лично уча
ствовать въ дел* противниковъ его желанно. Онъ жилъ тогда въ 
Брюсселе и большей частью былъ боленъ. Известчя о ход* дела 
въ Аугсбурге должны были увеличивать меланхолш, которой онъ уже 
давно страдалъ. Его политическая система въ Гермаши рушилась. 
АугсбургскШ сеймъ, ^установляя военную организаций для обороны 
Германш не включилъ бургонскихъ владенШ императора въ число 
областей, которыя обязана защищать вся Гермашя. Такимъ образомъ 
эти влад'йшя Карла не получили пользы отъ того, что считались 
округомъ немецкой империи. Правда, онъ самъ былъ виноватъ въ 
томъ, давъ имъ исключительное положеше, не хотевъ, чтобы иа 
нихъ распространялась власть немецкаго сейма и имперскаго суда; 
но онъ не могъ недосадовать, что Гермашя отказалась защищать 
ихъ. Впрочемъ вознаграждешемъ за это служила ему и потомъ Фи
липпу свобода убивать и жечь въ нихъ еретиковъ, которой не было 
бы, если бъ законы, установляемые нЪмецкимъ сеймомъ, распростра
нялись на эти земли.— Кроме неудовольств1я видеть прекращеше 
релипозныхъ раздоровъ въ Гермаши было много другихъ причинъ, 
располагавшихъ изнуреннаго болезнью императора сложить съ себя, 
на сына управлеше делами.

Въ 1554, при женитьб* Филиппа на королев* аншйской, Карлъ, желая 
сравнять его саномъ съ нев*стой, передать ему свои итадьянсшя влад*- 
шя съ титуломъ Короля неаполитанскаго. Управлеше ими было поручено 
герцогу Альб* (ему было подчинено и герцогство миланское, прежнш 
правитель котораго Гонзага получилъ отставку, былъ отозванъ изъ йта- 
лш и Мендоса, чтобы не м*шалъ Альб*). Императоръ былъ въ восхище
нии отъ женитьбы Филиппа на Марш, надеясь, что у нихъ родится сынъ, 
подъ властью котораго Анш я .станетъ лровинщей испанской монархш. 
Онъ былъ въ восторг* отъ изв*ст1я, что Маргя беременна. Еслибъ это 
MH*eie оказалось в*рнымъ и еслибъ Mapia родила сына, императоръ 
вероятно не допустилъ бы аугсбургскаго мира. Но то, что было принято 
за беременность Mapin, оказалось болезненной опухолью; болезнь ея была 
такова, что стало невозможно ожидать д*тей отъ нея. Императоръ былъ 
очень опечаленъ утратой надежды, что надъ Англ1ей будетъ царствовать 
внукъ его. Около того же времени умерла несчастная мать Карла, томив- 
шаяся въ Тордесильяс*. Государыней Испаши считалась она; Карлъ пра- 
Вилъ лишь какъ нам*стникъ ея. Сделавшись теперь королеыъ испанскимъ 
по собственному праву, онъ раздумывалъ о томъ, ехать ли въ йспант 
ему самому или снова ему назначить Филиппа правитедемъ ея;- но разсу- 
дилъ, что Филиппу нельзя надолго уехать изъ Англш, потому, что при 
ненависти англичанъ къ нему, его 1шяше на англЩск1я д*да держалось 
только присутствхемъ его при жен*. По слабости здоровья Марш должно 
было ожидать, что она проживетъ недолго и надежда Карла на присоеди- 
Hefiie А н т и  къ испанскому государству обратилась въ досадное разоча- 
poBaHie.
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Изъ йталш онъ получала тоже пр1ятныя изв^сия. ЮдШ III, помогав- 
шШ ему во всемъ, умеръ во время Аугсбургскаго сейма. Папой былъ вы- 
бранъ кардиналъ Червино, принявппй имя Марцела II, дряхлый старикъ; 
онъ умеръ 1 мая, вскоре после своего избратя; нащональная пария, 
находившаяся въ снотеШяхъ съ королемъ французскимъ, выбрала папой 
кардинила Караффу, неанолитанскаго вельможу, ожесточеннаго противника 
испаискаго владычества надъ Итал1ей. Ойъ былъ старикъ, но сохранялъ 
страстную горячность характера и былъ безжалостнымъ фанатикомъ. 
Тотчасъ по избранш новый папа, принявппй имя Марцелла III, началъ 
действовать противъ габсбургской динасйи, старался мешать въ Аугсбур
га хлопотамъ Фердинанда о релипозномъ прнмиревш, протестовалъ про
тивъ признашя за государями и городскими правительствами нрава вво
дить реформаций, отозвалъ изъ Аугсбурга своего легата, возбуждалъ неа- 
политанцевъ къ заговорамъ, старался подготовить изгнайе испанцевъ 
изъ всей Италш, интриговалъ противъ Карла даже въ Англш.

HenpiHTHOCTH укрепили императора въ давней его мысли отказаться 
отъ  правдеш я, удалиться въ  монастырь. Онъ не думалъ выпустить 
власть изъ своихъ рукъ, желалъ только сложить на молодыя плеча 
сына обременительныя мелшя заботы, оставивъ за собою верховное 
управлеше политикой. Онъ созвалъ 21 сентября 1555 года рыцарей 
Золотого руна въ  Брюсселе и передалъ съ ихъ со гл аш  санъ грос- 
мейстера ордена Филиппу. Черезъ м'Ьсяцъ съ небольшимъ онъ со- 
бралъ (25  октября) сеймы и нотаблей всехъ бургонскихъ областей 
въ  томъ великол’Ьпномъ зале дворца, где за 40  лгЬтъ передъ этнмъ 
былъ объявленъ совершеннолетиимъ. Въ ихъ собранш былъ про- 
чтенъ знаменитый актъ отречешя его отъ управлешя Нидерландами 
и другими землями бургонской династш. Поддерживаясь съ л'Ьвой 
стороны рукою положенною на плечо Вильгельма Оранскаго, а пра
вой рукою опираясь на посохъ, Карлъ произнесъ речь, перечисляв
шую главныя собьш я его царствован1я, напоминавшую о его тру- 
дахъ и подвигахъ, объ экспедищяхъ въ  Африку для распространешя 
хриспанства; прославивъ свои намеренья и дела, .онъ дальше гово- 
рилъ въ ней, что все  результаты его усилШ разрушены релипоз- 
ными раздорами немцевъ и соперничествомъ другихъ государей, что 
изнуренный болезнями онъ не можетъ оставить на себ'Ь ответствен
ности передъ Богомъ за дальнейшее управлеше делами, потому р е 
ши лъ передать его въ  более к р е п т я  руки сына, на котораго ни
дерландцы должны перенести верность, какую всегда находилъ онъ 
въ  нихъ и особенно должны сохранять католическую веру, и заклю
чать  просьбой, что если онъ ноступилъ съ кемъ-нибудь несправед
ливо, то простить ему и быть уверенными что онъ сделалъ неспра
ведливость не преднамеренно, а по незнание. Речь его сначала была 
едва слышна, но одушевляясь онъ пр1обреталъ силу голоса и кон- 
чилъ громко. Собраше слышало съ тяжелымъ чувствомъ сожал'Ьтя 
о прекращенш его ц арствоватя  и съ тревогою за будущее. У самого 
императора навернулись на глазахъ слезы. По окончаши его речи
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Mapifl сложила съ себя управлеше бургонскими землями, и собрате 
присягнуло на верность Филиппу.

Отречеше простиралось только на бургонстя земли. Итальянсмя, 
какъ мы говорили, были уже [раньше отданы Филиппу. Испашю 
Карлъ еще оставлялъ за собой. Но онъ ввелъ систему управлешя 
всеми своими государствами, какъ одной монарх1ей; потому невоз
можно было ему долго вести управлеше Испашей по уступка дру- 
гихъ частей монархш сыну. Возстановить единство управлешя было 
т'ймъ необходимее, что угрожала война съ Франщей; потому импе- 
раторъ решился отдать сыну и Испашю. Онъ хотелъ плыть туда, 
но бури и противный ветеръ задерживали его въ Нидерландахъ, 
потому 15 января следующаго (1556) года онъ въ Брюсселе объ- 
явилъ, что отдаетъ сыну Испашю и принадлежапця ей владешя въ 
Новомъ свете . Теперь у него оставалась только императорская ко
рона; она со времени аугсбургскаго сейма потеряла для него вся
кую цену. Онъ не принималъ никакого уча спя  въ немецкихъ де- 
лахъ, передавъ ихъ Фердинанду, согласге съ которымъ возстанови- 
лось у него теперь. Готовясь въ сентябре 1556 отплыть изъ Ни- 
дерландовъ въ Испашю, онъ отправилъ въ Германио посольство пе
редать курфирстамъ, что онъ отрекается отъ императорскаго сана 
въ пользу своего брата, Фердинанда. Главою посольства былъ Виль- 
гельмъ ОраншЙ.

Немды приняли отречеше Карла*, но решили держать себя такъ, чтобы 
нельзя было говорить будто императорская корона перешла къ Ферди
нанду по воле прежняго императора, а не по выбору курфирстовъ. Они 
пропустили полтора года и только после этой длинной “отсрочки, въ марте 
1558 курфирсты съехались во Франкфурте выбрать Фердинанда. Дередъ 
выборомъ они взяли съ него присягу охранять религюзный миръ, решать 
тяжбы по политическимъ деламъ не иначе, какъ съ одобретя имиерскаго 
камеральнаго суда и не делать ничего важнаго безъ воли сейма. Кур
фирсты заключили между собою союзъ защищать общими силами спокой- 
CTBie имперш противъ всякаго нарушителя (то есть между прочимъ и нро- 
тивъ императора). Немецше государи были единодушны въ решимости 
охранять независимость Германш и отъ папы и отъ Габсбурговъ.

Карлъ тогда уже давно удалился отъ света въ местность, кото
рую еще за много летъ выбралъ местомъ своего будущаго уедине- 
ш я. Въ горахъ на границе Эстремадуры близъ Пласенсш стоялъ 
монастырь св. Юста (Санъ-Хуете), принадлежавши* ордену 1ероними- 
товъ. Горы защищаютъ ту долину отъ севернаго ветра; съ ихъ 
скалъ течетъ много ручьевъ, освежающихъ воздухъ, производящихъ 
роскошную растительность въ долине. Монастырь былъ окруженъ 
прекрасными лимонными, апельсинными садами, рощами лесныхъ де- 
ревьевъ, миртовыми кустарниками. Подле монастырской церкви Карлъ 
построилъ себе прекрасный домъ, множество пристроекъ для много-
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численной прислуги. Теперь все это было давно готово, потому что 
выборъ уединенной местности для покоя былъ сделанъ за много 
л'Ътъ. Карлъ въ  сопровождены обеихъ своихъ сестеръ— Марш, быв
ш ей правительницы Нидерландовъ, и Элеоноры, вдовствующей коро
левы  французской, отплылъ съ многочисленной свитой 13 сентября 
1 5 6 6  изъ нидерландской гавани Влиссингена къ  северному берегу 
Жспанш. Съ берега онъ отправился въ  Б ургосъ . Его несли на но- 
силкахъ. Въ Торкемаде онъ принялъ граидовъ, вы ехавш ихъ на 
встречу ему; въ  Вальядолиде простился съ сестрами и направился 
оттуда въ монастырь св. Ю ста. Съ нимъ былъ довольно большой 
придворный ш татъ  и много прислуги. Онъ не былъ похожъ на Дш- 
клещ ан а, удаливш агося въ  свой салонскШ загородный дворецъ для 
того , чтобы совершенно сложить съ себя управлеш е государствен
ными делами; еще меньше походилъ онъ на отш ельниковъ, уходя- 
щ ихъ въ пустыню для спасеш я души. Онъ жилъ въ  своемъ монас
т ы р е , какъ государь; придворные и прислуга соблюдали в се  пра
вила дворцоваго этикета. Послы и курьеры ех ал и  съ  докладами къ 
Карлу, ехали  съ  повелеш ям и отъ него. Онъ принималъ самое жи
вое участ1е въ  управленш  войною съ Франщей;" рекомендовалъ пор- 
тугальцам ъ назначить его внука, Дона Карлоса, наследникомъ ихъ 
короны; постоянно занимался делами Вестъ-Индш. Филиппъ не де- 
л ал ъ  ничего важ наго, не спросившись у отца. К арлъ сложилъ съ 
себя только бремя мелкихъ правительственны хъ заб о ть ; крупными 
делами правилъ онъ сам ъ; но им елъ  теперь досугъ отдыхать. Мзъ 
своей тихой комнаты, которую украсилъ множествомъ стенныхъ и 
карманны хъ часовъ , еще бывш ихъ редкостями въ  то врем я, и н е 
сколькими картинами Тищ ана, онъ смотрелъ на прекрасный монас- 
т ы р с к т  садъ; онъ проводилъ много времени, ухаж ивая за цветами 
и деревьями въ  одной изъ частей сада, отделенной отъ остального 
высокой стен ой ; когда позволяло здоровье, онъ ходилъ пешкомъ 
или ездилъ въ  соседнюю пустынную м естность, где нравилась ему 
прохлада въ  густой каш тановой рощ е. Онъ аккуратно ходилъ на бо- 
тослужеш е въ  монастырскую церковь; онъ любилъ хорош ее церков
ное п е т е ,  и монахи заботились, чтобъ оно у нихъ было хорошо; онъ 
самъ участвовалъ въ  немъ; голосъ у него былъ чистый, звоикШ; 
когда не могъ по болезни идти въ  церковь, онъ слыш алъ п е т е  изъ 
своей комнаты. Ф алынивыя ноты онъ ум елъ  различать и делалъ 
зам ечаш я о нихъ. Кроме молитвы онъ особенно занимался механи
ческими работами, въ  которы хъ помогалъ ему знаменитый тогдаш- 
ш й  инженеръ ToppiaHO. У многихъ историковъ повторяется анекдотъ, 
что онъ очень хлопоталъ уровнять ходъ часовъ въ  своей комнате и 
не достигнувъ усп еха  въ  этом ъ, воскликнулъ: «Какъ глупо было мое 
стремлеше сделать людей имеющими одинаковый релипозны я поня- 
ччя, когда я не могу привести въ  полное соглас!е даже произведете



— 527 —

рукъ человеческихъ!» Но Карлъ до конца жизни оставался чуждъ 
этой разсудительной мысли. Онъ постоянно раздражался тем ъ, что 
ересь, съ которой боролся онъ во все свое царствование, укоре
няется даже въ святой Испаши. Действительно, хотя католичество 
соответствовало привычкамъ и характеру испанцевъ, хотя чистота 
веры  подобно чистоте крови была предметомъ самохвальства ихъ и 
фанатизмъ у нихъ доходилъ, какъ мы видели до того, что брать 
убилъ брата за ересь (стр. 472). Но по сношешямъ съ Гермашей, лю- 
тер ан ш я  поняия и книги проникали въ Испашю и тайно распро
странялись въ ней. Въ Севилье и Вальядолиде образовались ма- 
леньшя протестантш я общины. Въ некоторыхъ селешяхъ сосед- 
нихъ съ монастыремъ, где жилъ Карлъ, тоже обнаружились следы 
новой релипи; даже священники Касалья, сопровождавший Карла въ 
шмалькальденской войне, говорившШ проповеди при немъ въ мо
настыре Юста, оказался зараженъ лютеранской ересью. Два друпе 
священника, стоявние у постели умирающаго Карла, были впослед- 
ств1и подобно Касалье преданы суду инквизицш за ересь. Карлъ 
очень печалился, что она проникаетъ въ Испанно, и внушалъ своей 
дочери 1оанне, бывшей наместницею въ Вальядолиде, что надобно 
истребить инквизищею лжеучеше, пока оно не распространилось, а 
къ своему завещанио сделали прибавку, возлагавшую на Филиппа 
обязанность строжайшими образомъ истребить всякШ следъ ереси 
въ испанской монархш. По словамъ Сандоваля, онъ однажды выска- 
залъ сожалеше, что не нарушилъ данной Лютеру охранной граматы, 
не арестовалъ и не умертвилъ его въ Вормсе.

Спокойная жизнь сначала поправила здоровье Карла, но улучшеше 
было непротолжительно. Кроме физическаго разстройства, у него по
явились и припадки меланхолическаго помешательства, наследован- 
наго ими отъ матери. Ему мечталось,- будто онъ слышитъ ея голосъ, 
зовунцй его за нею. Кажется много содействовала развитш его 
меланхолш смерть любимой сестры Элеоноры, вдовствующей коро
левы французской, умершей въ феврале 1558. При известш о ея 
кончине онъ сказалъ; «Она была годомъ съ четвертью старше меня 
и прежде чемъ пройдетъ это время, я вероятно буду съ ней.» Пред- 
сказаше сбылось. Въ августе возобновилась у Карла старая болезнь, 
подагра; неосторожность въ пище усилила ее до такой степени, что 
было видно, онъ не проживете долго. Есть разсказъ, будто онъ ве- 
лелъ отслужить похороны по немъ и самъ со всей свитой присут- 
ствовалъ на этомъ обряде; говорятъ, что похороны происходили за 
несколько дней до его смерти и потрясли его такъ, что ускорили ее. 
Но этотъ анекдотъ не достоверенъ. Какъ бы то ни было, но 21 
сентября 1558 года, пособоровавшись масломъ и причастившись, онъ 
умеръ со взглядомъ устремленными на р ас ш т е . Тело его было по
гребено подъ главными престоломъ монастырской церкви, но впо-
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следствш перенесено Филипномъ въ Эскор1алъ и положено въ вели- 
колепномъ мавзолее ряпомъ съ теломъ его супруги Изабеллы.

Когда Карлъ жилъ въ монастыре, къ нему часто привозили резваго 
12 лйтняго мальчика, восиитывавшагося въ Вальядолиде. Это былъ его 
побочный сынъ отъ дочери регенсбургскаго гражданина, красавицы Бар
бары Блоыбергъ, родившШся въ 1545 году. Ребенка звали Хуаномъ. Карлъ 
признавалъ его своиыъ сыномъ, но только воспитатель его Кпхада и нем
ногие друпе звали эту тайну; впоследствш Филиппъ далъ своему побоч
ному брату еанъ инфанта. Несколько старше Хуана была побочная дочь 
Карла отъ другой любовницы, фламандки, Маргарета, которую онъ вы- 
далъ, какъ мы говорили, за Оттавш Фарнезе. Отъ жены, португальской 
принцессы Изабеллы, красивой лицомъ и скромной женщины, умершей въ 
1538 у Карла были сынъ Филиппъ, наследовавший ему, и две дочери: Mapia, 
выданная за Максиьишана АвстрШскаго, и 1оанна, выданная за наслед
ника португальской короны, но вскоре овдовевшая и бывшая прп Фи
липпе правительницею Нпдерландовъ. Жена Филиппа Маргя Антйская 
пережила Карла лишь несколькими неделями.

Около четырехъ десятилетШ Карлъ имелъ преобладающее вл1яше 
на судьбу Европы; по его действ1ямъ мы ясно видимъ его харак
тера . Физическое развийе его шло медленно, и очень рано показались 
у него признаки одряхлеш я; когда ему было 40 л е та , светлорусые 
волоса его уже поседели, болезни изнурили его хилый организме, 
онъ ходилъ сгорбленный. Умственный способности его развивались 
тоже медленно, но развившись довольно долго сохраняли энергно. 
Первый свой девизъ Nondum. («Еще не») скоро заменилъ онъ дру- 
гимъ Plus u ltra. («Дальше») и, уверенный въ своихъ силахъ, онъ 
надеялся преодолеть все  препятствш на пути къ всем1рному вла
дычеству. Контраста между его физической слабостью и душевной 
энерпей былъ поразителенъ. Хилый человекъ, который часто не 
могъ путешествовать иначе, какъ на носилкахъ, онъ выказывалъ въ 
сражеш яхъ, на охоте, на турнирахъ изумительную живость и отвагу. 
Молчаливо, съ видомъ апатш онъ выслушивалъ доклады мииистровъ 
и пословъ, и по его вялому равнодушш казалось, что онъ мало ин
тересуется ими и мало понимаетъ ихъ; но нотомъ его министры 
видели, что онъ превосходно знаетъ все о чемъ докладывали ему. 
Онъ долго обдумывалъ дела, взвеш ивалъ все шансы успеха и не
удачи, иногда записывалъ эти соображешя, старался какъ можно 
дольше отлагать р е ш е т я ; часто курьеры, которымъ велелъ онъ быть 
готовыми къ получению депешъ, по целымъ суткамъ ждали ихъ. Но 
разъ принявъ р е ш е т е , онъ уже былъ непоколебимъ въ немъ. Въ 
молодости онъ руководился чужими мнетями,. но достигнувъ умственной 
зрелости реш алъ все самъ. Если онъ советовался тогда съ Гран- 
веллой отцомъ и преемникомъ отца въ должности канцлера, Гранвел- 
лой Младшимъ, епископомъ аррарскимъ, то онъ хотелъ только вы
слушать ихъ м н е т е , а не брать ихъ советы за руководство себе;



Принявъ реш еш е, онъ действовали быстро и былъ веселъ. Онъ 
хотели самъ видеть все, управлять всеми, пе тяготился никакими 
трудами, не боялся нивакихъ опасностей. На советы, беречь себя въ 
сражешяхъ, онъ отвечали: «Слыхали ли вы, чтобы какой нибудь 
императоръ былъ застр'Ьлеиъ въ битве?». Главпымъ мотивомъ его 
политики было властолюб1е:, онъ хотели довершить начатое Ферди- 
нандомъ и Изабеллой, доставить себе и навыки упрочить за своимъ 
потомствомъ владычество надъ Европой, хотели господствовать надъ 
нею не только въ политическихъ, но и въ церковныхъ делахъ, ре- 
липя была для него только средствомъ къ достижение политическаго 
всемогущества, онъ выставляли себя защитиикомъ веры, предприни- 
малъ въ духе крестоносцевъ экспедищи противъ мусульмаиъ, истре- 
блялъ еретиковъ; но все это было только прикрьшемъ политическихъ 
плановъ. Онъ усвоилъ себе правила Фердинанда и стремился къ своей 
цели неутомимо. Онъ справедливо хвалился въ прощальной брюс
сельской речи своей энергической деятельностью, перечисляя свои 
разъезды и походы по европейскими землямъ, свои морсшя путе- 
шеств1я и экспедищи. Онъ побывалъ въ самыхъ отдаленныхъ 
частяхъ своихъ разбросанныхъ владешй, посетилъ Францно и Ан- 
глпо, сражался на африканскомъ берегу, остаповилъ вь Венгрии на- 
ступлеше Сулеймана. Своей неутомимости онъ былъ обязанъ значи
тельной частью успеховъ; она ознакомила его съ национальными 
особенностями всехъ западныхъ народовъ и съ личными качествами 
множества людей. Онъ хорошо изучилъ человеческое сердце, умели 
силой своего личнаго вл1ятя подчинять себе людей, бывшихъ его 
противниками. Онъ действовали, льстя слабостями, давая удовлетво
рение своекорыстно людей, на благодарный чувства ихъ онъ не раз- 
считывалъ. Вера въ честность людей была чужда ему. И самъ онъ 
думали только о своихъ выгодахъ. Всякаго, мешавшаго ими, онъ 
преследовали съ непримиримой ненавистью; и если обстоятельства 
принуждали его на время скрывать ее, онъ при первой возможности 
мстили противнику, обманутому притворными примирешемъ. Жалости 
онъ не знали. I  никогда не . забывали обидъ. Хилое тело его не 
могло безнаказанно выносить излишества въ чувственныхъ наслажде- 
ш яхъ; но онъ предавался ими, не щадя своего здоровья, разврат
ничали; еще больше, чемъ женщинъ, любили обжорство, и не
редко объедался до того, что становился боленъ; повара истощали 
свою изобретательность, придумывая лакомый кушанья для него. —  
Въ т е  времена была мода интересоваться наукой и искусствомъ; 
Карлъ подчинялся ей, былъ мецеиатомъ, хотя не въ такой степени, 
к а ки Франциски I или Генрихи YIII. Они любили музыку, живопись, 
поэзш ; Тищанъ и Лука Кранахи написали много портретовъ его и 
его супруги; лежа на одре смерти, онъ смотрели на картину Ти- 
щана Gloria. Его каммергеръ, Вани Мале (по латинской форме фа-
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милш, Малиней), известный въ свое время ученый, говоритъ, что 
онъ перевелъ на испанскШ языкъ французш й ромаиъ, прославляв- 
шШ подвиги Карла СмЪлаго, и что съ этого перевода было сделано 
Акуньею переложеше разсказа въ стихи*, говоритъ также, что импе- 
раторъ написалъ свои мемуары; если это правда, то они погибли. 
Карлъ особенно любилъ читать политичесшя и историчеш я книги; 
чрезвычайно уважалъ мемуары Комина и трактатъ Мамавелли «Го
сударь». Часто бывало, что онъ велелъ во время обеда читать ему 
вслухъ какую нибудь книгу; это обыкновеше онъ сохранилъ и въ 
монастыре. Онъ поручилъ Сепульведе написать исторно его жизни 
и самъ сообщалъ ему сведеш я для этого труда. Онъ называлъ Слей- 
дана клеветникомъ, Павла 1ов1я льстецомъ. Признательность и щед
рость были не въ характере Карла; онъ былъ скупъ на награды, 
долго задерживалъ обещанныя платежи. Многими чертами характера 
онъ напоминаетъ Фердинанда Католическаго; между прочимъ и береж
ливостью. Однажды засталъ его на дорога дождь; онъ спряталъ подъ 
плащъ свою шитую золотомъ виррету (барретъ, шапку) и послалъ 
въ  городъ за старой. Въ Гермаши не любили его; онъ зналъ это, 
и обращался съ немецкими государями и вельможами холоднее, чЪмъ 
съ фламандцами и испанскими грандами, съ которыми часто бывалъ 
приветливъ, непритязателенъ: когда они провожали его, онъ на 
прощанье обыкновенно пожималъ имъ руку. Съ пленными немец
кими государями онъ поступалъ неблагородно.

4. Царствоваше Филиппа II до като-камбрезшскаго мира.

Межь тЬмъ какъ Карлъ V отдыхалъ отъ трудовъ въ монастыре 
св. Юста, по границамъ его государства свирепствовала опустоши
тельная война. Онъ покинулъ Нидерланды спокойными: въ начале 
того года было заключено nepeMnpie съ Франщею на пять летъ (оно 
было подписано 5 февраля 1556, въ  монастыре Воселле, близъ 
Камбрб). Но горячШ старикъ Павелъ IY не соглашался на nepeMnpie, 
оставлявшее родину его, Неаполь, подъ испанской властью. Онъ былъ 
Караффа; все  члены этой фамилш принадлежали къ анжуйской партш, 
ненавидели испанцевъ; а самъ онъ имелъ и личную злобу на Карла, 
который въ прежше годы не согласился назначить его арх1еписко- 
помъ неаполитанскимъ. Неаполь продолжалъ считаться папскимъ 
леномъ; Павелъ воображалъ, что имеетъ право отнять это королев
ство у Карла, какъ у мятежнаго вассала. Онъ полагалъ, что при-' 
звать французовъ въ  Итално— дело не опасное для ея независимости: 
французовъ можно будетъ прогнать, говорилъ онъ, а испанцы, какъ
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горная трава, укореняются вездЪ, куда попали. Онъ считалъ оскорб- 
лешемъ своей папской власти то, что Карлъ и Фердинандъ вступили 
въ переговоры съ немецкими еретиками, протестовалъ противъ 
аугсбургскаго мира, раздражился тЬмъ, что преданные императору 
Колонны, которыхъ отлучилъ онъ отъ церкви и у которыхъ отнялъ 
владЪшя въ церковномъ государств^, нашли покровительство себ'Ь въ 
НеаполЪ; онъ утверждалъ, что Карлъ, не платя вассальской дани за 
Неаполь папЪ, потерялъ вей права на влад^ше этимъ государствомъ; 
онъ при послахъ Карла говорм ъ объ испанцахъ въ самыхъ обид- 
ныхъ выражешяхъ. Его чувство разделяли племянники, старшему 
изъ которыхъ онъ далъ титулъ герцога Монтебелло и отнятый у 
Колоннъ огромныя именья, а младшему, не смотря на его распут
ство, санъ кардинала. МладшШ велъ переговоры съ французскимъ 
правительствомъ, въ которомъ папа им^лъ своими сторонниками мо
гущественна™ герцога Гиза и его брата, кардинала лотарингскаго. 
Фамшпя Гизовъ была связана съ папой интересами своего честолю- 
б1я и, между прочимъ, приписывала себЪ права на неапольскШ пре- 
столъ, по своему происхожденно отъ 1оланты, дочери Ренб I, короля 
неаполитанскаго. Благодаря Гизамъ, былъ заключенъ союзъ между 
королемъ французскимъ и папой. Павелъ освободилъ короля отъ его 
присяги соблюдать перемирие, король объявилъ, что разрываетъ его, 
и въ шл'Ь 1556 года заключилъ съ Павломъ трактатъ, определяв
ш и , сколько войска выставятъ союзники и какъ раздйлятъ они ме
жду собой королевство неаполитанское. Договоръ этотъ былъ под- 
писанъ въ Риме.— Папа не огорчался ни темъ, что Генрихъ II по 
примеру отца вступилъ въ союзъ съ Сулейманомъ, ни темъ, что 
главную силу армш Генриха составляли немецме ландскнехты, лш 
теране, смеявнпеся надъ образами и католической литурией.

У Филиппа II было гораздо больше уважешя къ католичеству и 
папе, чемъ у его отца; ему было очень огорчительно начинать свое 
царствоваше войной съ главою церкви; но Павелъ IY вывелъ его 
изъ терп&шя: оскорблялъ его угрозами, нарушалъ въ своей нена
висти все  правила прилич!я, арестовалъ испанскаго посланника Гар- 
силаса де ля Вегу; Филиппъ увиделъ себя вынужденнымъ сделать 
ташя распоряжешя, чтобъ Альба, бывпий теперь вице-королемъ неа- 
политанскимъ, могъ по первому приказант идти на Римъ; король 
созвалъ въ Испаши соборъ, объяснилъ ему положеше делъ, полу- 
чилъ отъ него церковное ободреше войне съ папой. Въ сентябре 
1556 года Альба перешелъ неаполитанскую границу; большинство 
его армш образовали неаполитанцы; но главную силу ея составляли 
испансше ветераны, лучпие солдаты того времени. Онъ неудержимо 
шелъ къ Риму. Взявъ штурмомъ Ананьи, <ръ отдалъ его на раз- 
граблеше; это запугало друпе города, они сдавались, когда Альба 
подступали къ нимъ. Въ октябре онъ сталъ въ Тиволи; его конница

34*
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разъезж ала передъ воротами Рима; жители въ трепете требовали, 
чтобы папа вступилъ въ переговоры; онъ не хотелъ делать ника- 
кихъ уступокъ, отвергъ посредничество, предложенное венещанскимъ 
посломъ, самъ сделалъ на площади передъ храмомъ Петра смотръ 
своей коннице, послалъ съ нею своего племянника на врага; она была 
разбита; гарнизонъ Остш после храброй обороны сдался (19 ноября). 
Старикъ продолжалъ упрямиться. Риму угрожало опустошеше. По 
Альба, преданный сынъ церкви, тяготился тймъ, что воюетъ противъ 
главы ея. Дядя его, кардиналъ Джакомо, напоминалъ ему, какъ 
бедственно погибъ герцогъ бурбонскШ и погибло все войско, нашед
шее тогда Римъ. Альба не хотелъ быть причисленъ къ опустоши - 
телямъ города апостола Петра, далъ представителю папы, кардиналу 
Караффе, перемир1е на два месяца и возвратился въ  Неаполь. Гизъ 
съ франпузскимъ войскомъ перешелъ Альпы, и, пользуясь переми- 
р1емъ шелъ безпрепятственно впередъ. Карлъ, жившШ тогда ужь въ 
монастыре, сильно порицалъ Альбу за nepeMiipie.

Зимой Гизъ пришелъ въ  Ломбардпо. У него было 12.000 человекъ 
пехоты  и 2 .0 0 0  всадниковъ. Почти половину пехоты составляли 
швейцарцы. Въ кавалерш  было очень много дворянъ; они надеялись 
пршбрести славу подъ предводительствомъ своего знаменитаго глав- 
нокомандующаго. Итал1я волновалась. Герцогъ феррарскШ, женатый 
на дочери Гиза, принялъ сторону французовъ; Оттавш Фарнезе, гер^ 
цогъ пармскШ, сталъ союзникомъ испанцевъ, получивъ отъ Филип
па Шаченцу, отнятую у него Карломъ, и согласился отослать своего 
сына Александра на воспиташе въ Мадридъ. Козимо Медичи, герцогъ 
то ск ан ш й , тоже сталъ на сторону испанцевъ, получивъ за это 
(Мэну. Венещанское правительство, напрасно предлагавшее папе свое 
посредничество, осталось нейтральными

Герцогъ феррарскШ советовалъ Гизу быстро идти на Милаиъ;онъ 
разсудилъ действовать иначе, хотелъ идти въ Неаполь; пошелъ че~ 
резъ  Болонью и Равенну къ морю, потомъ адр1атическимъ прибрежьемъ,. 
черезъ Римини и Пезаро пришелъ въ Йези, разстановилъ свое войско на 
хорошихъ квартирахъ и поехалъ въ Римъ, условиться съ папой о 
дальнейш ихъ действ1яхъ. Павелъ принялъ могущественнаго друга съ 
болынимъ почетомъ и велелъ своему войску возобновить войну; оно 
взяло Тиволи и Остш. Павелъ надеялся, что скоро испанцы будутъ 
прогнаны изъ всей Италш. Подкрепленный папскимъ отрядомъ, Гизъ 
пошелъ на ю гъ, взялъ штурмомъ богатый городъ Кампли, куда укры
лись съ имуществомъ своимъ поселяне соседней плодородной местно
сти, отдалъ городъ на грабежъ, перерезалъ гарнизонъ; солдаты на
силовали женщинъ, жгли разграбленные дома. Съ дымящихся разва- 
линъ Кампли Гизъ пошелъ къ Чивителле, городу, стоящему на го
р е , имевшему тогда сильную цитадель, въ которой стояли 1.200 
испанцевъ. Они мужественно оборонялись. Жители города тоже храб-
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ро защищали его; женщины сражались вместе съ мужчинами; судьба 
Бампли показала, что нельзя ожидать пощады. Нападешя французовъ 
были отбиваемы, проломы въ стенахъ быстро заделывались; артил- 
лершсшй огонь съ высоты наносилъ много вреда осаждающимъ въ 
ихъ лагере. Неудачи произвели ропотъ въ войске Гиза; французы 
негодовали на папу, плохо исполнявшего свои обещашя. Гизъ въ 
споре съ начальникомъ папскаго отряда, герцогомъ Монтебелло, такъ 
оскорбилъ его; что онъ ушелъ съ своимъ отрядомъ. Надежда Гиза, 
что неаполитансше вельможи анжуйской партш подымутъ возсташе, 
не оправдалась; напротивъ того, собрате бароновъ, созванное Альбой, 
и называвшееся парламентом^ дало ему денежную поддержку, упол
номочило его требовать налога и займовъ отъ духовенства.

Ободренный преданностью насел ешя королевства, Альба въ апреле 
1557 года повелъ на северовостокъ свое войско, состоявшее изъ 
неаполитанцевъ, испанскихъ ветерановъ и немецкихъ наемниковъ. 
Его отряды собрались на адр1атическомъ берегу въ Пескаре. Оттуда 
онъ пошелъ къ Чивителле, на которую снова сделали неудачный 
штурмъ французы, и нринудилъ ихъ отступить съ большими поте
рями Чивителле, въ награду за геройскую оборону, онъ далъ важ- 
ныя права. На Тронто и у Асколи онъ и Гизъ сходились такъ близ
ко, что надобно было ожидать сражешя, но Альба ограничился обо
роной неаполитанской границы, далъ французамъ уйдти спокойно, 
въ порядке; онъ говорюсь, что не хочетъ рисковать королевствомъ 
неополитанскимъ изъ-за расшитаго золотомъ плаща герцога Гиза. 
Папа просилъ Гиза подойдти ближе къ Риму для защиты его отъ 
подвигавшагося къ нему Антошо Колонны, союзника испанцевъ. 
Гизъ исполнилъ- просьбу, сталъ въ Тиволи. Колонна взялъ Сеньи; 
римляне ужасались, слыша о грабеже и убШствахъ, произведенныхъ 
въ этомъ городе. Альба соединился съ Колонной въ римской Кам- 
панье и въ дождливую ночь 26 августа подступилъ къ Риму. Городу 
угрожала та судьба, которую испыталъ онъ при взятш его войскомъ 
Карла Бурбона. Жители трепетали. Но, по желанно ли пощадить 
папу или по опасению нападешя французовъ, Альба отступить. Рим
ляне требовали мира; лучпий изъ итальянскихъ генераловъ, Строцци, 
доказывалъ папе, что онъ не долженъ ждать отъ войны ничего кро
ме бедъ, но упрямый старикъ не слушался. Наконецъ Гизъ сооб- 
щилъ ему, что получилъ приказаше поспешно идти во Франщю, ко
торой угрожаетъ непр1ятель съ севера. Онъ отвечалъ упрекомъ, что 
герцогъ не сделалъ ничего ни для короля, ни для церкви, ни для 
своей чести, и послалъ племянника въ Кави, квартиру Альбы, за
ключить миръ.

Но услов1я, на которыхъ хотелъ онъ мириться, были там я, какъ 
будто онъ победитель. Первымъ изъ нихъ было, чтобъ Альба пуб
лично просилъ у него прощешя за то, что поднялъ оруж!е противъ
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главы церкви. Альба считалъ оскорблешемъ себй мысль о такомъ 
униженш. Но Филиппъ, желавший жить въ  мирй съ папой, прислалъ 
ему приказаше покориться требованш  Павла. Альба сказалъ: «Если 
бъ я былъ король, то папй пришлось бы послать своего племянника 
съ просьбой о прощенш въ Брюсселе» (гдй находился тогда Фи
липпъ). И во всемъ остальпомъ Филиппъ выказалъ такую уступчи
вость, что Альба съ горечью говорилъ: «трактатъ продиктованъ не 
побйдителемъ, а побеж денны м и. Филиппъ согласился дать Гизу сво
бодный проходъ во Ф ранцщ , предоставить третейскому суду рйше- 
ш е вопроса объ имйпьяхъ, отнятыхъ папой у Колоннъ, не требовать 
вознаграждешя своимъ неаполитанскимъ поддаинымъ за убытки, ка- 
nie потерпели они отъ вторженья французовъ, призванныхъ папой, 
отъ турецкаго флота и африканскихъ корсаровъ, союзниковъ короля 
Французскаго, грабившихъ неаполитанш е берега. По заключеши мира, 
Альба съ досадой пргЬхалъ въ Римъ просить прощешя у папы; эта 
унизительная церемошя была исполнена въ Ватикане 27 сентября 
155 7 . Альба писадъ ж ене, что ни въ какой битве не чувствовалъ 
онъ такого волнеш я, какъ въ  этомъ случай. Нйкоторымъ утешеш- 
емъ ему могъ служить восторгъ, съ какимъ встретили его римляне, 
благодарные за миръ.— Война, которую велъ Павелъ, была послед- 
нимъ сильнымъ проявлешемъ нащональной ненависти къ испанцамъ; 
после того ужь не было попытокъ прогнать «варвдровъ» изъ Италш,
. Походъ въ  И талш  не доставилъ ни выгоды, ни славы французами 

Еще хуже для нихъ шла война въ  Пикардш. П спанш е кортесы дали 
Филиппу много денегъ, такъ что онъ набралъ въ Нидерландахъ боль
шое войско. Ж ена Филиппа, Mapia, помогала, ему. Онъ жилъ боль
шею частью въ  Брю сселе, далеко отъ театра военныхъ дййствШ. 
ApMiefi его командовалъ сынъ умершаго за четыре года передъ тймъ' 
герцога савойскаго Карла, Эммину эль Филибертъ, сражавшийся для 
возвращеш я себе отцовскихъ владйнШ, которыя все еще оставались 
заняты  французами. Рано принявъ участсе въ  походахъ Карла Y, 
онъ былъ опытный полководецъ; физически слабый отъ природы, онъ 
силой воли и воздержнымъ образомъ жизни сдйлалъ себя способными 
выносить тяжесть военныхъ трудовъ. Онъ любилъ науки, въ особенно
сти исторш  и математику. Филиппъ былъ очень расположеиъ къ нему, 
и поддерживалъ его сватовство, когда онъ искалъ руки Елизаветы, 
въ  то время еще молодой принцессы; но Елизавета не хотела выхо
дить замужъ. —  ФранцузскШ главнокомандуюндй, коннетабль Монмо
ранси, возвысился не столько заслугами, сколько умйньемъ держаться 
въ  милости у Франциска и потомъ у Генриха; но помощники его, 
адмиралъ Колиньи и герцогъ неверскШ были храбрые воины, искус
ные полководцы; скоро оказалось, что генералы Филиппа превосходятъ 
Монморанси военнымъ искусствомъ; Колиньи очень мужественно за- 
щищалъ осажденную итальянцами крепость Сенъ-Кантеиъ, Монморанси
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пошелъ иа выручку ему; но при переходе черезъ Сомму, стремительно 
атаковалъ его (10 августа 1557) иачалышкъ испанской конницы, 
графъ Эгмонтъ (правильнее: Эгмондъ); герцогъ савойскШ быстро по- 
велъ остальное войско; французы, въ особенности гасконцы, воору
женные аркебузами (тогдашними тяжелыми ружьями, изъ которыхъ 
стреляли съ подпорки) и пиками, сражались храбро, но потерпели 
полное поражеше. Тысячи ихъ легло на поле битвы; еще больше 
было во время безпорядочнаго отступлешя, подобнаго бегству, взято 
въ плешь конницей Эгмонда* и другого фландрскаго вельможи, графа 
Горна. Монморанси, бросившШся въ густые ряды непр1ятеля, былъ 
раненъ пистолетной пулей и прииужденъ сдаться. Герцоги Монпансье 
и Лонгвилль, маршалъ Сеитъ-Андрб и мноие друпе вельможи также 
были взяты въ пленъ. Въ числе убитыхъ находился принцъ крови, 
ЗКанъ Бурбонъ, графъ Ангьенсшй (Enghien, АнгенскШ). Благодаря 
наступление ночи, герцогъ неверешй и графъ Конде успели увести 
часть войска- въ крепость Ла-Феръ.— Со времени азенкурской битвы, 
французы не испытывали такого поражешя. Победители взяли больше 
80 знамеиъ и весь обозъ. Филиппъ пр1ехалъ въ лагерь благодарить 
Филиберта, графа Эгмонда и все войско, и въ письме къ отцу выра- 
зилъ сожалеше, что не разделялъ съ своими генералами славу по
беды. Онъ остался теперь при войске.—Простые солдаты, взятые въ 
пленъ, были отпущены, съ обязательствомъ не служить полгода 
противъ испанцевъ; офицеры и вообще дворяне должны были платить 
большой выкупъ.

Филибертъ хотелъ, пользуясь смущешемъ французовъ, идти въ 
глубину Францш. Карлъ спросилъ гонца, привезшаго ему извеейе 
о сенъ-кантенской победе, где теперь Ф илиппъ,- вероятно, ужь въ 
Париже?— Но отвага была не въ характере Филиппа; онъ нашелъ, 
что его войско подверглось бы слишкомъ большой опасности, зашедши 
далеко во Францш, будучи среди воинственнаго населешя, имея не- 
пр1ятельш я крепости въ тылу, могло бы подвергнуться недостатку 
npoBiaHTa*, ему казалось, что лучше будетъ взять пограничный кре
пости и прежде всего Сенъ-Кантенъ. Но осада затянулась. Колиньи 
и его братъ д’Анд ело, успевшШ передъ битвой привести отрядъ войска 
въ Сенъ-Кантенъ, защищались очень искусно и мужественно; хотя 
укреплешя города были слабы, хотя пров1антъ истощился, сталъ 
свирепствовать голодъ, они больше двухъ недель отбивали приступы. 
Иаконецъ, 27-го августа, осаждаюнце взяли городъ штурмомъ; они 
грабили, убивали безоружныхъ; неистовство прекратилось только когда 
въехалъ  въ несчастный городъ Филиппъ.

Сенъ-Кантепская победа прославила начало его правлешя. Европа 
ждала, что его царствоваше будетъ блистательно. Но только темъ 
и ограничилась польза, полученная Филиппомъ отъ' этого торжества 
надъ непр1ятелемъ. Взявъ Сенъ-Кантенъ, арм1я, по его приказанш,
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занялась осадой мелкихъ пограничныхъ крепостей; въ ней появились 
несогласия: Фламандцы обижались высокомерЁемъ испанцевъ; англи
чане неохотно служили иноземцу, котораго королева сделала ихъ 
государемъ; немцы были недовольны неисправностью въ уплата жа
лованья и толпами переходили во французш й станъ, где хорошо 
платили имъ. Настали осеншя непогоды; Филиппъ наш елъ невозмож- 
нымъ продолжать военный действ1я, отпустилъ войско на зимшя 
квартиры и возвратился въ Брюссель.

Французы оправились отъ удара, нанёсеннаго имъ при Сенъ-Кан- 
тен£ ; все  сослов1я прониклись патрютическимъ усердЁемъ служить 
королю. Дворяне шли въ войско, города давали деньги, духовен
ство горячо поддерживало правительство, преданное церкви. Генрихъ 
Н-й правилъ государствомъ дурно; но опасность родины заставила 
французовъ забыть недовольство королемъ, и государственный сеймъ, 
созванный въ Париже, далъ ему все, чего онъ просшгь. Надежда 
на усцЪхъ увеличилась, когда Гизъ, знаменитый защитникъ Меца, 
привелъ свое войско изъ Италш и былъ назначенъ главнокомандую- 
щимъ всехъ  военныхъ силъ Францш, съ титуломъ общаго королев- 
скаго наместника (g6n6ral lieutenant; это былъ чрезвычайный санъ, 
дававнйй безграничное полномоч!е действовать именемъ короля). Италь*? 
янскШ походъ не повредилъ воеЕШОЙ репутацш Гиза, потому что до- 
ставилъ папе почетный миръ, и непр1ятель далъ французскому войску 
свободный путь возвращешя. Гизъ не обманулъ надеждъ нащи. Зимой 
(8-го  января 1 55 8) онъ взялъ Кале, остававнййся въ рукахъ англи- 
чанъ со времени средневековыхъ войнъ. Французы были въ-восторге. 
Англичане негодовали на то, что ихъ правительство не позаботилось 
поправить укреплеш я города и усилить его гарнизонъ; они были 
раздражены утратой последняго остатка своихъ прежнихъ завоевашй, 
досадовали на Филиппа, вовлекшаго ихъ въ войну, и на королеву, 
предпочитавшую выгоды католичества и мужа интересамъ нащи. Ни
дерланды тоже роптали на Филиппа. Маршалъ Де-Термъ, котораго 
Гизъ назначилъ коммендантомъ Кале, взялъ и отдалъ на разграбление 
солдатамъ Дюнкирхенъ, овладелъ соседней частью западной Фландрш, 
дошелъ до Дьёпора, (Ш ёвпорта, Nieuport, N ieyw port). Ропотъ въ 
Яидерландахъ увеличился.

Французы опустошили Фландрш. Фламандцы призвали Эгмонда, 
правителя ихъ области, и объявили, что готовы на в с я т я  пожертво- 
в а ш я . Яодъ его знамя собралось 12.000  человекъ. Онъ занялъ до
рогу изъ Дюнкирхена въ  Кале, отреза лъ французамъ путь отступ- 
леш я. Де-Термъ просилъ помощи у Гиза, взявшаго Т ш ви лль ипо- 
шедшаго въ герцогство люксенбургское. Гизъ не могъ немедленно 
идти къ  Де-Терму, потому что немещпе наемники его, не получая 
ж алованья, не слушались. Де-Термъ хотелъ возвратиться въ Кале 
по узкой полосе пути вдоль самаго берега моря; войско его равня
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лось числомъ непр1ятельскому, было одушевлено отвагой, потому что 
одержало больипе успехи. Оно шло изъ зажжениаго Дюнкирхена 
длинной колонной, за которой тянулся безконечный обозъ, нагружен
ный добычей; путь по тинистому приморью былъ труденъ; Де-Термъ, 
страдая подагрой, не могъ сидеть на лошади, его несли на иосилкахъ. 
Эгмондъ напалъ на него съ фронта и съ фланга при Гравелингенй 
(Gravelinghe, Гравелинге), где речка Аа впадаетъ въ море. Сначала 
казалось, что победятъ французы, стремительной атакой йхъ кон
ницы и твердымъ натискомъ гасконской пехоты были опрокинуты 
напавпня на нихъ части непр1ятельскаго войска; подъ Эгмондомъ 
была убита лошадь; французы радостно кричали, что победили; но 
Эгмондъ въ ту же минуту сйлъ на свйжаго коня, ободрилъ своихъ, 
остановилъ отступающее ряды, повелъ ихъ снова въ атаку. Бой былъ 
упорный, победа колебалась; но неожиданно подошла къ берегу ав- 
глШская эскарда и открыла огонь по правому флангу французовъ. 
Смущенные появлешемъ новаго врага, они разстроились, обратились 
въ бегство. Много ихъ было убито, много утонуло В Ъ  рЙ Ч К 'Ь  или 
въ море; нисколько сотъ было перебито поселянами, раздраженными 
ихъ прежиимъ грабежомъ. Конница ихъ была почти вся истреблена. 
Маршалъ Де-Термъ и значительная часть войска его, вся артиллер1я 
и обозъ со всей добычей были взяты победителями, какъ подъ Сенъ- 
Кантеиомъ.

Главный силы обйихъ воюющихъ сторонъ были далеко отъ Гра
велинге. Оне шли въ Пикардно. Французской apMiefi командовалъ 
Гизъ, испанской— Филибертъ савойскШ. И Генрихъ и Филипъ нахо
дились при своихъ войскахъ. Армш сошлись такъ близко, что на
добно было ожидать решительной битвы. Ео оба короля не имели 
денегъ; они оба брали съ своихъ подданныхъ налогами, займами, 
всяческими финансовыми хитростями и насшпями все, что могли; 
изнурили свои государства; и все таки у нихъ недоставало денегъ 
на жалованье наемниками Продолжать войну было трудно обоимъ.’ 
Прйтомъ, она мешала имъ заняться искоренешемъ ереси въ своихъ 
государствахъ. Павелъ IT убедилъ ихъ помириться. Европа съ удив- 
лешемъ услышала, что они заключили 15-го октября (1558 года) 
перемир!е и что ихъ уполномоченные ведутъ въ монастырь Серканъ 
(Сегсашр, близь- Камбре) переговоры о « р е .

Кроме недостатка денегъ на продолжеше войны, были съ французской 
стороны и друия причины решешя прекратить ее. Весной того года до* 
финъ Францискъ женился на Mapin Стюартъ, племяннице герцога Гиза; 
благодаря тому, вл1яте герцога и его братьевъ такъ усилилось, что воз
будило зависть любовницы короля, Д1аны Пуатье, и всехъ вельможъ. Про- 
тивникамъ Гиза хотелось прекратить войну, чтобъ отнять у него удобство 
упрочить свою власть победами. — Монморанси опасался, что если его 
пленъ продлится, то онъ утратить вл1яше на короля. — Французскими 
уполномоченными на нереговорахъ были: братъ герцога Гиза, кардиналъ
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лотарин.гсюй, и плоеные полководцы, коннетабль Монморанси и маршалъ 
Сентъ-Андре. Филиппъ назначилъ своими уполномоченными Гранвеллу, 
герцога Альбу и Вильгельма Оранскаго. АнглШскими послами на конфе- 
ренщи были тоже вельможи очень высокаго положешя. Знатность упол- 
номоченныхъ ужь ясно показывала, что Генрихъ и Филиппъ твердо ре
шили заключить миръ.

Важность вопросовъ, которые должно было реш ать, и упорство 
притязашй об£ихъ стороиъ замедляли ходъ переговоровъ. Карлъ Y  
и Mapia англШская умерли во время ихъ. Наиболее упрямы были 
споры о герцогств^ савойскомъ и о Калё. Потеря послЪдняго ос
татка англШскихъ завоевашй во Францш глубоко огорчила Mapiio; 
она говорила: «Когда я умру, найдутъ, что на моемъ сердц'Ь напи
сано: Калё». Елизавет^ не хотелось начинать свое царствовате ус
тупкой этой крепости, 200 лгЬтъ принадлежавшей англичанамъ. Фи
липпъ твердо поддерживалъ требоваше Елизаветы, чтобы Калё. былъ 
возвращенъ Англш. Прежде онъ защищалъ Елизавету отъ непр1язни 
старшей сестры; теперь надеясь жениться на ней, угождалъ ей. 
Пока не былъ подписанъ миръ, Елизавета не разрывала союза съ 
Филиппомъ, выказывала любезность его посланнику при ея.дворф. 
— Упорно требовалъ Филиппъ и того, чтобы герцогство савойское 
было возвращено Эммануэлю Филиберту, его родственнику и главно
командующему его войскъ. Переговоры, игЬсто которыхъ было пере
несено изъ Серканскаго аббатства въ небольшой городъ Катё-Камбрези 
(тоже соёФдшй съ Камбрё),— длились нисколько мЪсяцевъ. Расходы 
на содержаше войска были изнурительны для Филиппа, долги его 
наемиикамъ росли; онъ говорилъ своимъ министрамъ, что нахо
дится на краю раззореш я, и только миръ можетъ спасти его. 
Положеше французскихъ финансовъ было не лучше. Елизавета опа
салась, что Филиппъ заключитъ отдельный миръ съ Генрихомъ, и 
вся тяжесть войны упадетъ на Англш, которая не могла бы одна 
выдержать борьбы съ Франщей, будучи разстроена релииозными раз
дорами; да и англШсше финансы были въ безпорядк'Ь. Такимъ обра- 
зомъ, д'Ьло кончилось взаимными уступками, и въ начал-Ь апреля (1559 
года) былъ подписанъ миръ. Генрихъ возвратилъ герцогу савойскому 
его влакЬщ я; только въ  Н'Ьсколькихъ кр'Ьпостяхъ остались француз- 
CKie гарнизоны до разр'Вшешя второстепенныхъ спорныхъ вопросовъ. 
Филиппъ, увид'Ьвъ, что Елизавета не пойдетъ за него, согласился, 
чтобы Калё остался во власти французовъ; для смягчешя досады 
Елизаветы была придумана оговорка, подававшая ей призрачную на
дежду на возвращеше этого города: въ  трактат^ было сказано, что 
Калё уступается только на восемь л'Ьтъ; если Франщя не возвратить 
его Англш по истечеши этого срока, то должна будетъ заплатить
5 0 0 .0 0 0  кронъ. По разреш ены  вопросовъ о герцогств^ савойскомъ 
и о Калё, быстро было установлено соглашение по другимъ, мен'Ве
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спорнымъ. Филиппъ возвратилъ Францш те города Пикардш, кото
рые еще оставались заняты его войсками, и отказался отъ требова- 
ш я, чтобы возвращены были немецкой имперш епископства мецское, 
тульское и вердёнское; Генрихъ возвратилъ ему те города, которые 
были заняты французскими гарнизонами въ Нидерландахъ и въ Ита- 
лш. Выгода была на сторон^ Филиппа: онъ возвратилъ Генриху 
только пять или шесть городовъ, а Генрихъ ему до двухъ сотъ.

Герцогъ Гизъ резко выражалъ негодоваше на постыдный мирът 
говорилъ, что Монморанси д'Ьлалъ уступки по эгоистическимъ моти- 
вамъ, по желанно освободиться, изъ плена и возвратить себе вл1я- 
nie при дворе.— Филиппу като-камбрез1йскШ миръ доставилъ, кроме 
матер1альныхъ выгодъ, и репутащю очень искуснаго дипломата: ус- 
пехъ переговоровъ, веденныхъ по его инструкщямъ, заставилъ со
врем еншшовъ думать, что онъ не уступаетъ отцу политическими да
рованиями. Болышя выгоды доставили ему свадьбы, о которыхъ ус
ловился онъ съ Генрихомъ: для упрочешя союза Испаши съ Фран- 
щей было решено, что дочь Генриха, Елизавета, будетъ выдана за 
дона Карлоса, сына Филиппа; черезъ нисколько времени, предложилъ 
жениться на ней самъ Филиппъ; Генрихъ согласился на эту перемену 
прежняго брачнаго услов1я. Альба и князь Эволи (Eboli), въ сопро- 
провождеши принца оранскаго, Эгмонда и другихъ вельможъ поехали 
съ блестящей свитой за невестой. Въ Париже было совершено такъ 
называемое венчаше по представительству; представителемъ Филиппа 
въ этой церемоши былъ герцогъ Альба. Молоденькая, милая краса
вица поехала въ Испанно, где ожидала ея печальная судьба. Около
того же времени былъ заключенъ договоръ о другомъ браке, выгод- 
номъ для Филиппа: Генрихъ согласился выдать свою сестру Марга- 
рету, герцогиню беррШскую, за герцога савойскаго, назначилъ ей 
богатое приданое, болыше доходы. Празднуя свадьбу ея, онъ, какъ 
мы говорили, получилъ на турнира рану, отъ которой умеръ.

Като-камбрезШскШ миръ образуетъ важную эпоху въ исторш I T I  
века. Политика Карла Y, охватывавшая своими планами всю запад
ную Европу, исчезла вместе съ нимъ; государи следующаго времени 
не задумывали владычествовать надъ вс/Ьмъ западомъ, ихъ политика 
была более нащональная. Релипозные раздоры остались мотивами 
войнъ, но получили другой характеръ: арены войнъ за веру стали 
тесн ее, и съ т'Ьмъ вместе борьба сделалась ожесточенней, потому 
что паписты, убедившись въ невозможности возсоединить съ като
лической церковью отделившихся отъ нея, хотели истребить ихъ. 
Като-камбрезШскимъ миромъ началась эпоха католической реакцшг 
проявлешями которой были искоренеше реформацш въ Испаши, дея
тельность ордена 1езунтовъ, свирепости инквизищи въ Италш, гоне- 
шя на гугенотовъ во Францш. Объ истребленш приверженцевъ ре
формами въ Испанш мы разскажемъ на следующихъ страницах^
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потомъ сдФлаемъ очеркъ борьбы между папизмомъ и реформащею въ 
Англш и Шотландш.

5. Подавление рееормацш въ Испаши. * )

Свирепость инквизищи не могла совершенно предотвратить проникно- 
вешя реформащонныхъ учешй въ Испатю. Наперекоръ запрещешю й 
иадзору, въ Испанш скоро появились иностранный книги еретическаго со- 
держашя и переводы ихъ. Въ 1525 году была ужь открыта въ Толедо 
пропаганда лютеранской ереси. Мнойе изъ военныхъ, духовныхъ, уче- 
ныхъ, государственныхъ людей, сопровождавшихъ Карла въ Нидерланды 
и Германт, Филиппа въ Англш, возвращались домой съ убеждетями, на 
борьбу съ которыми отправлялись въ эти земли. Три брата, фамял1я ко- 
торыхъ была Энсина, учившиеся въ нидерландскпхъ и немецкихъ универ* 
■ситетахъ, приняли MH'feHifl реформаторовъ и стали писать въ ихъ духе по1 
испански. Старший, Хаиме Энсина, другъ и соученикъ несчастнагр Д1аса 
<стр. 472), умеръ въ 1546 году въ Риме мученикомъ за свои уб'Ьждешя; 
второй братъ, Франсиско, другъ Меланхтона, челов^къ обширныхъ званШ, 
подвергавшшся многимъ преследовашямъ, перевелъ на испанскШ языкъ 
Новый Зав^тъ; этотъ переводъ былъ напечатанъ въ 1543 году въ Амстер
даме и проникъ въ йспашю,

Въ Севилье и Вальядолиде рано сформировались протестантст общины, 
жъ которымъ принадлежало много людей большой учености и высокаго по- 
ложешя; при всей зоркости инквизищи, оне долго укрывались отъ него и 
дрщбрели последователей своему ученш въ другихъ городахъ. Алонсо 
Вальдесъ, написавппй много книгъ въ духе нрежнихъ мистиковъ и Лю
тера, сопровождавший императора въ Вормсъ и Аугсбургъ, подружившШся 
тамъ съ Меланхтономъ, навлекъ на себя, по возвращенш домой, нодозре- 
н1е инквизищи, и уехалъ изъ Испании. Родриго де Валера, светскШ че- 
ловекъ, любивтШ веселиться, проникся правилами чистой нравствен
ности, усвоивъ себе протестантск1я убежден1я, былъ брошенъ въ темницу 
инквизищи за продоведыван!е евангелическаго учешя, и умеръ тамъ. 
Х1уанъ Хиль (Gil), по латинской форме фамилш ЭгидШ, проповедникъ, 
«славившийся ученостью и краснореч1емъ, назначенный епископомъ мор- 
мосскимъ, живш1й раньше того въ Севилье, объяснялъ тамъ въ кругу на- 
дежныхъ знакомыхъ „Послате къ римлянамъ“ въ духе протестантства; 
до его проповедей, севильская евангелическая община была не великй; 
онъ дривлекъ къ ней многихъ, и протестантство распространилось по со* 
•седнимъ местностями онъ подвергся яреследованш, былъ брошенъ въ 
темницу и умеръ отъ тифозной лихорадки въ 1555 году. Черезъ несколько 
времени, его кости были вырыты изъ могилы и сожжены, его имущество 
конфисковано, его имя объявлено безчестнымъ. Хуанъ Пересъ, одинъ 
изъ его сотоварищей по убеждешямъ, бежалъ изъ отечества, печаталъ въ

*) M ’ C r i e ,  H is to ry  of the p ro g re s s  and suppression of the  reform ation in Spain 
(E d in b u rg h  and  L ondon, 1 8 2 9 ) , C a s t r o ,  H isto ria  de los p ro testan tes Espanoles 
(C ad iz , 1 8 5 1 ) ;  D a l t o n ,  D ie eyangelisch e  B ew egung in Spanien  (W iesbaden , 18 7 2 ); 
E .  В 8 h m e r ,  Span ish  R efo rm ers o f two cen tu ries (S trasb u rg  and London (2  тома, 1 8 8 3 ),
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Женеве, Базеле, Ферраре книги въ протестантскомъ духе на испанскою» 
языке. Раньше Переса, печаталъ татя же книги Хуапъ Вальдесъ, брать 
Алонсо Вальдеса; одна изъ нихъ, написанная имъ въ Неаполе и назы
вающаяся „Сто десять божественныхъ размышлешй“, стала очень попу
лярна въ Испанш.

Въ Вальядолиде первымъ распространителемъ евангелическаго учен1я 
былъ Санъ-Романъ, богатый купецъ, ознакомившШся съ лютеранствомъ въ- 
Нидерландахъ и въ Бремене. Возвратившись домой, овъ сталъ открыто* 
про поведывать, что cnacenie нрюбретается только верою въ искуплеше- 
души Христомъ, называлъ противоречащая этому католичесшя учетя гре
ховными, былъ за это (въ 1544 году) осужденъ на сожжете и умеръ ге
ройски. Такихъ же мыслей держался Еасалья, знаменитый проповедиикъ, 
бывпйй капелланомъ Карла Y въ последте годы его жизни (см. выше) 
Домъ матери Касальи въ Вальядолиде служплъ местомъ тайныхъ собран1й 
последователей евангелическаго учетя; оно пртбретало приверженцевъ 
по городамъ и селешямъ Леона, Старой Кастилш, Новой Кастилш. Передъ 
кондомъ жизни Карлъ, какъ мы говорили, узналъ, что появилась въ Испа
ши ересь, былъ сильно раздраженъ этимъ, убеждалъ Филиппа и 1оанна 
искоренять ее.

Желаше Карла было исполнено Въ следующемъ году Филиппъ, заключивъ 
миръ съ королемъ французскимъ, отпраздновалъ это радостное собыпе- 
новыми авто-да-фё. Хулщанъ Гернандесъ, бывшШ писдомъ и корректоромъ 
у Хуана Переса въ Женеве, иривезъоттуда въ Севилью два боченка Бибдш 
и кальвинистскихъ кнпгъ на испанскомъ языке, раздавалъ ихъ друзьямъ. 
Инквизшця узнала это, арестовала Гернандеса, несколько летъ мучила, 
его, онъ твердо вынесъ все страдатя пытокъ и наконедъ былъ сожжееъ. 
Розыски но его делу показали, что ересь распространяется въ йспанш;. 
начались преследовала еретиковъ по всей стране, Въ Севилье въ не
сколько дней были брошены въ темницы сотни людей, въ Вальядолиде 
80 человекъ. По всей Испанш производились аресты, повсюду владычеет- 
вовалъ ужасъ. MHorie искали спасетя въ бегстве, изъ монастыря Св. 
Исидора (San Isidro) бежали разными дорогами двенадцать монаховъ; они 
все добрались до Женевы. Великимъ инквизиторомъ былъ тогда Вальдесъ/ 
безжалостный старикъ. ПавелъДУ возобновилъ силу всехъ решешй собо- 
ровъ и прежнихъ папт» противъ еретиковъ и схизматиковъ; Филиппъ го-< 
ворилъ, что скорее откажется отъ короны, чемъ дозволить оскорблять!! 
католичество. Потому Вальдесъ могъ действовать безпощадно. У кого на
ходили еретическую книгу, того наказывали конфискавдей имущества и 
заключешемъ въ темницу. Духовникамъ было строго велено шшонитьг 
доносить; пнквизищя подвергала допросу даже высокихъ церковныхъ са- 
новниковъ. Доносчику была обещана часть конфискуемая имущества, 
еретика. Обвиненный въ ереси не могъ получить пощады даже отрече ] 
н1емъ отъ нея. Терроризмъ былъ безграниченъ въ своей свирепости. Педра 
де ла Гаска, считавшая добрымъ человекомъ, опозорнлъ конецъ своей 
жизни безжалостной жестокостью, получивъ отъ Вальдеса должность пред
седателя въ вальядолидскомъ инквизищонномъ суде. Еще свирепее дей- 
ствовалъ Гонсалесъ Муневрега (Munebrega), архгепископъ таррагонстй, 
которому было поручено искоренеше ереси въ Севилье. Папа и король 
наперерывъ другъ передъ другомъ увеличивали число: инквизиторовъ и 
шпшновъ, награждали ихъ усерд1е. Понсе де ла Фуэнте, одинъ изъ капел- 
лановъ покойная императора, умеръ после двухлетняя заключетя въ 
душной темнице. Человекъ осторожный и ловшй, онъ долго умелъ опро
вергать все обвинетя; наконецъ вероломный другъ передалъ инквпзпцщ 
рукопись, въ которой онъ изследовалъ вопросы о cnaceHin человека бла-
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годатыо и о догмате эвхаристш и решал ъ ихъ въ реформатскомъ смысле. 
Его осудили на сожжете. Но онъ умеръ раньше, ч-Ъмъ устроено было это 
ауто-да-фё; были сожжены книги и изображете его (въ декабре 1560).

Для того, чтобы сожжете еретпковъ сильнее действовало на народъ, 
оно было сделано торжественнымъ зрелищеыъ. Какъ риысте императоры 
угождали жестокому вкусу народа глад1аторскими боями, такъ инквизищя 
устроивала „акты веры“ (зрелище веры), auto da fd, на которыхъ велико- 
л е т е  древнихъ тр1умфовъ соединялось съ ужасами ада. Пышная процес
с а  сопровождала еретиковъ на площадь сожжешя; впереди несли кра
сную хоругвь инквизицш; осужденные шли въ желтой одежде, означавшей 
уличен выхъ еретиковъ; на голове каждаго была высокая шляпа, на кото
рой были нарисованы дьяволы и адское пламя; осужденныхъ обыкновенно 
было много. На площади толпился народъ. Кругомъ площади были разукра
шенный эстрады для королевскаго семейста и знатныхъ людей. Пришедши 
на площадь, инквизиторы передавали осужденныхъ представителямъ свет
ской власти; палачи завязывали осужденвымъ ротъ, привязывали ихъ въ 
столбамъ ва костре, зажигали его. Если уликъ противъ осужденныхъ 
вовсе не было, то имъ давалось помиловате, обрекавшее ихъ на вечное 
лишете всехъ правъ; они должны были всю жизнь носить позорную 
одежду (san benito),—если была возвращаема имъ свобода; но вообще ихъ 
всю жизнь держали въ темнице. Лишенно всехъ правъ были подвергнуты 
въ Вальядолиде мнопе вельможи, принадлежавппе къ фамюйямъ Рохасъ, 
Уллоа Перейра, Вивера и некоторымъ другимъ знатнымъ родамъ. Касалья, 
ого сестра Беатриса, бывшая за однимъ изъ Виверъ; братъ его и много 
другихъ священниковъ, гидальго, благородныхъ дамъ были удавлены и 
•сожжены 4 марта 1559; домъ матери Касальи былъ разрушенъ до основа- 
шя и на его месте ноставленъ былъ позорный столбъ съ надписью. Анто- 
Bio Гересуэло, уважаемый юристъ, былъ сожженъ живой; радостное му
жество, съ какимъ выносилъ онъ страдав1Я на костре, возбудило всеоб
щее удивлете и сочувств1е. Его жена Леонора, урожденная Сиснеросъ, 
знатвая молодая женщина, была брошена въ темницу, и после восъми- 
детняго заключетя тоже сожжена. Когда Филиипъ, подписавъ като-кам- 
брезшскш миръ, возвратился въ Испанш, его пр1ездъ былъ отлразднованъ 
{8 октября 1559) вторымъ авто-да-фё въ Вальядолиде; онъ самъ, его сынъ 
донъ Карлосъ, его сестра и знатнейпие вельможи присутствовали на этомъ 
зрелище. Тутъ было сожжено 16 человекъ; въ числе ихъ находился Кар
лосъ де Сесо, вельможа, которому Карлъ поручалъ очень важныя дела. 
Незадолго нередъ темъ, 24 сентября, были сожжены въ Севилье 21 ере- 
тикъ, и еще гораздо большее число ихъ было подвергнуто позорнымъ на- 
казашяыъ. Въ числе сожженныхъ находились Понсе де Леонъ, сынъ 
графа Вайлепа (Baylen), знаменитый проповедникъ Хуанъ Гонсалесъ, шед- 
шШ на костеръ съ пен1емъ псалмовъ, четыре монаха и несколько знат
ныхъ дамъ. Въ конце следующаго года (22 декабря 1560) въ Севилье 
было повторено такое же торжество веры. На этомъ авто-да-фё было 
сожжено 14 человекъ. Въ числе ихъ находились мужественный распро
странитель испанекаго перевода Библш Хул1анъ Гернандесъ, врачъ Кри- 
стоваль де Досада и монахъ Хуанъ де Леонъ, схваченный на нидерланд- 
скомъ берегу, съ котораго хотелъ отпыть въ Англию.—Вартоломё де Кар
ранса, арх1епископъ толедстй, считавинйся украшешемъ испанской церкви, 
<>ывиш1 другомъ кардиналовъ Поля и Мороне, подвергся обвиненш, что 
въ своемъ „Катихизисе" и другихъ книгахъ излагалъ еретичеешя учешя, 
•былъ вызванъ въ Римъ; его томили тамъ допросами осьмнадцать летъ, 
люка избавила его отъ нихъ смерть (въ 1576 году).

Свирепости инквизицш, ужасы авто-да-фё, ежегодно повторявшихся при
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Ф и л и п п е  I I  в ъ  р а з н ы х ъ  г о р о д а х ъ  й е н а н ш , д о с ти гл и  с в о е й  ц е л и .  Р е ф о р -  
м а щ я  б ы л а  п о д а в л е н а . И с п а н с к Ш  ф а н а т и зм ъ  б ы л ъ  р а з г о р я ч е н ъ  д о  н е н а 
в и с т и  к о  в с Ь ы ъ , о т в а ж и в а в ш и м с я  о тс ту п и ть  о т ъ  п а п и з м а ; к л е в е т ы  р а з д р а 
ж а л и  п р о т и в ъ  н и х ъ  н а р о д ъ .  П о ж а р ъ ,  прои зош едш и й  в ъ  1561 го д у  в ъ  
В а л ь я д о л и д е , б ы л ъ  п р и п и с а н ъ  т а й н ы ы ъ  е р е т и к а м ъ , и бы л о  у с т а н о в л е н о  
е ж е г о д н о  с о в е р ш а т ь  б л а г о д а р е ш е  Б о г у  з а  сп асен и е го р о д а  о т ъ  и х ъ  у м н 
е л а .  И н к в и зи ц и о н н ы е  т р и б у н а л ы  с в и р е п с т в о в а л и  и в ъ  а м е р и к а н с к и х ъ  в л а - /у 
д е т я х ъ  H c n a o in ;  о с о б е н н о  п о д о з р и т е л ь н о  ш пионила и н к в и зи щ я  з а  в с е м и  
п е р е с е л я в ш и м и с я  т у д а  е в р о п е й ц а м и  н е -и с п а н с к о й  в а щ о н а л ь н о с т и . М э к ъ -  
К р е й  г о в о р и т ь ,  ч т о  1570  г о д ъ  м о ж н о  с ч и т а т ь  э п о х о й  с о в е р ш е н н а г о  п о д а в - 
л е ш я  э в а н г е л и ч е с к а г о  у ч е ш я  в ъ  И с п а ш и . П р а в д а , и п о с л е  то го  и н к в п зи щ я  
о т ъ  в р е м е н и  до  в р е м е н и  н а х о д и л а  в ъ  н ей  д р о т е с т а н т о в ъ  и у с т р о и в а л а  
а в т о -д а -ф ё ; н о  э т о  б ы л и  к о л о с ь я , п о д б и р а е м ы е  п о с л е  ж а т в ы .  —  M e o r ie  
у с п е л и  с п а с т и с ь  б е г с т в о м ъ .  В ъ  А н т в е р п е н е  с о с т а в и л а с ь  о б щ и н а  эт и х ъ  
э м п г р а н т о в ъ ; н о  с к о р о  б ы л а  р а з с е я н а  в о й н о й . К а с п д о р о  д е  Р е й н а ,  н аш е д - 
ш !й  с е б е  пр1ю тъ в о  Ф р а н к т у р т е  н а  М а й н е ,  п е р е в е л ъ  т а м ъ  Б и б л ш ;  его  
п е р е в о д ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  1569 го ду  в ъ  Б а з е л е .  М н о п е  н аш л и  с е б е  
у б е ж и щ е  в ъ  А н г л ш  и в ъ  Ж е н е в е ,  о с н о в ы в а я  и т а м ъ  м а л е н ь ш я  о б щ и н ы , 
в ъ  к о т о р ы х ъ  б о г о с л у ж е ш е  с о в е р ш а л о с ь  н а  и с п а н с к о м ъ  я з ы к е .  Н о  о т е ч е 
с т в о  о т в е р г л о , н е н а в и д е л о  и х ъ , и о н и  м ал о  но  м ал у  у т р а т и л и  св о ю  н а- 
д ш н а л ь н о с т ь , сл и в ш и с ь  с ъ  н а с е л е ш е м ъ  зе м е л ь , д а в ш и х ъ  и м ъ  п р ш т ъ .

XXII. ОСНОВАШЕ АНГЛИКАНСКОЙ И ПРЕСВИТЕР1АНСКОЙ ЦЕРКВЕЙ.

1. Ремрмашя въ £нгл!и при Эдуард  ̂ VI.

Генрихъ YIII отменилъ папское супрематство, но оставилъ схо
ластическую догматику, бывшую основашемъ его; этимъ онъ поста- 
вилъ аишйскую церковь въ положеше, которое не могло удержаться: 
она должна была или возвратиться къ папизму или перейдти къ про
тестантству; борьба между этими направлешями шла въ следующая 
два царствовашя; наконецъ политические и династичесше интересы 
дали победу реформации—-Эдуардъ TI сталъ королемъ на десятомъ 
ходу жизни. По завещанпо Генриха, въ малолетство его долженъ 
былъ править государствомъ советъ регентства, состоящШ изъ 16 
членовъ, въ числе которыхъ находились Кранмеръ, кандлеръ Гейот- 
сли и дядя молодого короля, графъ Гертфордъ; по важнымъ деламъ 
регентство должно было спрашивать мнешя тайнаго совета, вл1ятель- 
нейшимъ лицомъ въ которомъ былъ другой дядя Эдуарда, сэръ То- 
масъ Симуръ (Seymour, Симоръ), лор дъ-а дмиралъ.—Генрихъ поста- 
новилъ, что дела въ совете регентства будутъ решаться по боль
шинству голосовъ; но графъ Гертфордъ убедилъ или прйнудилъ то
варищей признать его протекторомъ (регентомъ) королевства и опе- 
куномъ короля, и взялъ управлеше государствомъ въ свои руки. 
Онъ и помогавшие ему члены совета регентства наградили сами себя 
повышетями сана; онъ сталъ титуловаться герцогомъ Сомерсетомъ, 
виконтъ Лейль— графомъ Уоруикомъ, Гейотсли— графомъ Сотемпто-
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номъ. Все это было сделано подъ предлогомъ, что такова была воля по- 
койнаго короля.— Почта все члены совета регентства были преданы 
реформации, хотели вести преобразоваше церкви дальше границы, 
поставленной ему Генрихомъ. Это выказалось при коронованы новаго 
короля Кранмеромъ, 20 февраля (1547 года). Формы обряда были 
сокращены для устранешя католическихъ элемеитовъ его. Въ конце 
Кранмеръ сказалъ молодому королю речь, въ которой объяснялъ ему, 
что онъ получилъ санъ и власть не черезъ этотъ обрядъ, а непо
средственно отъ Бога, который поставилъ его своимъ нам'Ьстникомъ 
въ королевстве; что подобно 1осш, тоже ставшему царемъ въ дет- 
скомъ возрасте, онъ должеиъ ввести чистое богослужеше, уничтожить 
идолопоклонство; за это низойдетъ на него благословешё Bomie, и 
слава его продлится до конца вековъ . Это значило, что малолетнему 
королю принадлежитъ такое же право преобразовывать церковь, какъ 
совершеннолетнему. Регентъ отъ его имени сталъ вводить протестант- 
сшя учреждешя. Гардинеръ, епископъ уинчестерш й и Боннеръ, епи- 
скопъ лондонскШ, возражавнпе противъ этого, были посажены въ 
темницу; Тонстоль, епископъ доргэмскШ, отказался отъ должности; 
Рейотсли, сторонникъ ихъ, былъ удалеиъ изъ совета регентства. На 
место Боннера былъ назначенъ Ридли. У епископа уинчестерскаго 
была отнята значительная частъ земель и доходовъ. Сопротивлеше 
реформации прекратилось. Наставники Эдуарда, Коксъ и Чикъ, вос
питывали его въ  реформатскомъ учеши. Онъ былъ даровитый маль- 
чикъ, на восьмомъ году ужь писалъ лати н ш я письма, и дневникъ 
его показываешь, что умъ его развивался очень быстро. Онъ про
никся такимъ усерд1емъ къ реформацш, что, самъ торогшлъ дело, 
преобразовашя.

Протекторъ совершенно разделялъ высказанное Кранмеромъ при 
коронацш мнеш е, что релииозная власть соединяется съ политиче
ской въ  рукахъ короля по божественному праву его. Герцогъ далъ 
ребенку подписать бумагу, уполномочивавшую его по собственному 
усмотренпо, безъ надобности въ со-гласш совета регентства, делать 
все, чтб почтетъ онъ полезнымъ для чести государя и блага страны. 
Неограниченная власть деспотичнаго протектора возбудила неудоволь- 
CTBie во многихъ. Осособенно негодовалъ на герцога младшШ братъ 
его, лордъ-адмиралъ Симуръ, не получившШ учасччя во власти. Си
муръ съ неприличнымъ нарушешемъ уважешя къ сроку траура по- 
спеш илъ жениться на вдове покойнаго короля, Катерине Иарръ, 
чтобы пршбрести ея богатство, и задумалъ низвергнуть старшаго 
брата. Протекторъ повелъ войско въ Ш отландш, чтобы вынудить у 
шотлавдцевъ соглаше на обручеше ихъ королевы, маленькой девочки, 
съ ребенкомъ Эдуардомъ и подготовить этимъ присоединеше Шот- 
ландш къ Англш. Пользуясь отсутств1емъ герцога, Симуръ хотелъ 
отделить опекунство отъ регентства и взять должность опекуна себе.
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Но протекторъ, разбивъ шотландцевъ при Пикни, быстро возвра
тился. Симуръ продолжалъ интриги противъ старшаго брата, и по 
смерти своей жены сталъ искать руки принцессы Елизаветы. Про
текторъ обвинилъ его въ утайке денегъ при чеканке монеты, кото
рой зав'йдовалъ онъ. Симуръ не хотелъ признать себя виновнымъ 
и просить прощешя у брата; протекторъ обвинилъ его въ замысле 
мятежа, и онъ былъ осужденъ на смерть. Все члены совета регент
ства, въ томъ числе Кранмеръ и самъ протекторъ, подписали при- 
говоръ, и 17 марта 1549 Симуръ былъ казнеиъ. Если бы братья 
были единодушны, владычество ихъ было бы непоколебимо; своей 
враждой оба они погубили себя.

Между т'ймъ въ Англ in была вводима реформащя, на осиоваши 
понятШ Сомерсета, Кранмера и ихъ сторонниковъ. Подготовлешемъ 
къ ней служила визитащя (ревиз1я) всехъ церквей, па время кото
рой было прюстановлено действ1е епископской власти и воспрещено 
говорить проповеди безъ особаго разргЬшешя. Пользуясь этимъ, 
Кранмеръ принялъ меры, облегчавпия преобразоваше вероучешя и 
богослужешя: его помощники, важнейшими изъ которыхъ были Ридли, 
Лэтимеръ, освобожденный изъ Тоуэра, и возвративпнеся въ Англш 
Кёвердель, Гуперъ, Роджерсъ развивали своими проповедями и кни
гами склонность къ реформацш; самъ Кранмеръ составилъ въ томъ 
же духе оффищальную «Книгу проповедей», для всеобщаго употреб- 
лешя въ богослуженш, распространялъ въ народе англШскШ пере- 
водъ Библш и переводъ написаннаго Эразмомъ парафразиса Новаго 
Завета. После того, въ  ноябре 1547, парламентъ отменилъ преж- 
ше законы противъ еретиковъ и кровавый статутъ Шести Статей, 
возстановилъ верховную власть короля надъ церковью, возвратилъ 
ему право назначать епископовъ. Введете причащ етя м1рянъ Св. 
даровъ подъ обоими видами подготовило народъ къ отмене католи
ческой литургш. Секуляризащя католическихъ капеллъ, госпиталей, 
коллепумовъ и другихъ учреждешй, доходы которыхъ оставались въ 
распоряжеши духовенства, подала вельможамъ надежду получить но- 
выя доли добычи отъ конфискащи церковныхъ имуществъ, и распо
ложила ихъ въ пользу реформацш. Действительно, было конфиско
вано множество церковныхъ домовъ, имешй, капиталовъ, десятинъ, 
другихъ доходовъ, и значительная часть ихъ была роздана вельмо
жамъ. Не забылъ себя при этомъ дележе и протекторъ: его вели
колепный дворецъ Сомерсетъ-Гаусъ, остающШся и теперь однимъ 
изъ замечательныхъ здашй Лондона, построенъ изъ матер1ала церк
вей, капеллъ и епископскихъ домовъ, взятыхъ имъ.

По своему праву верховнаго правителя церкви король —  то есть, 
именемъ ребенка короля протекторъ—  велелъ удалить изъ храмовъ 
все образа и друпя католичесмя святыни; но съ темъ вместе запре- 
тилъ дальнейппя нововведения, чтобы фанатики реформацш не раз-

35т. X.
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дражали излишней торопливостью людей, ужь и безъ того досадую- 
щихъ на меры, враждебный католичеству. Такихъ людей было еще 
очень много. Правительство надеялось склонить большинство ихъ въ 
свою пользу распространешемъ въ народа реформатскихъ книгъ и 
брошюръ, и въ  особенности «Катихизисомъ», который былъ состав- 
ленъ Кранмеромъ на основаши Лютерова. Коммишя двенадцати 
прелатовъ подъ председательствомъ Кранмера составила новый англШ- 
скШ служебникъ, выбравъ и переведя на англШсмй языкъ изъ ка- 
толическихъ служебниковъ и въ  частности изъ стариннаго Сэром- 
скаго (Sarum , то есть СольсберШскаго) служебника сообразнейипя 
съ реформатскимъ учешемъ молитвы и обряды. Выборъ былъ сде- 
ланъ искусно, молитвы были переработаны сближешемъ ихъ словъ 
>съ выражешями Священнаго п и сатя ; языкъ новаго служебника —  
возвышенный, величественный; основныя мысли проведены черезъ 
весь составъ его последовательно, такъ что все подробности мо- 
литвъ и обрядовъ гармонируютъ между собою. На рождество 1548 
года эта книга была поднесена королщ, какъ рождественскШ пода- 
рокъ. Король, выразивъ одобреше ей, передалъ ее на разсмотреше 
заседавшему тогда парламенту, который увиделъ въ ней т а ш  вы
с о т  достоинства, что выказалъ сочувств1е ораторамъ, объясняв- 
шимъ ихъ содейств1емъ Святаго Духа составление ея. По решенш 
парламента, утвержденному королемъ, она была подъ назващемъ 
«Общей книги молешя», Common Prayerbook, введена какъ служеб
никъ во всемъ государстве и до сихъ поръ остается служебникомъ 
англиканской церкви.

„ О б щ а я  к н и г а  м о л е ш я "  б ы л а  с о с т а в л е н а  ан гд 1 й ск и м и  б о го с л о в а м и  н е з а 
в и с и м о  о т ъ  в с я к а г о  и н о з е м н а г о  в л 1 я ш я . О н и  п о л ь з о в а л и с ь  т о л ь к о  одним ъ 
и н о с т р а н н ы м ъ  п р о т е с т а н т с к и м ъ  с л у ж е б н и к о м ъ , „ р е ф о р м а ц ш н н о й  к н и го й " , 
с о с т а в л е н н о й  М е л а н х т о н о м ъ  и  Б у ц е р о м ъ  п о  п о р у ч е ш ю  п р и н я в ш а г о  п р о те 
с т а н т с т в о  apxienncKona к ё л ь н с к а г о  Г е р м а н а  В и д а  и н е за д о л г о  п ер е д ъ  
т * м ъ  п е р е в е д е н н о й  н а  а н т й с к Ш  я з ы к ъ .  — В ъ  то й * ж е  с е с с ш  п а р л а м е н т а  
б ы л ъ  п р и н я т ь  з а к о н ъ ,  р а з р е ш а в п и й  с в я щ е н н и к а м ъ  и  е п и с к о п а м ъ  б р а ч н у ю  
ж и з н ь ;  н о  д о з в о л е т е  е я  б ы л о  в ы с к а з а н о  в ъ  н е п р !я т н о й  д л я  н и х ъ  форм ф: 
б р а к ъ  и х ъ  д о п у с к а л с я  к а к ъ  б у д т о  н е о б х о д и м о е  зл о ; п о то м у  в п о с л е д с т в ш  
з а к о н ъ  б ы л ъ  л о п о л н е н ъ  б е з о г о в о р о ч н ы м ъ  р а з р е ш е ш е м ъ .

Не везде эти преобразовашя нравились народу. Какъ при Генри
х е  ТШ , такъ и теперь, католики въ некоторыхъ местностях!» воз- 
ставали въ защиту прежней церкви; съ релииознымъ мотивомъ сое
динились въ этихъ мятежахъ сощальные. Секуляризащя монастырей 
изменила положеше ихъ фермеровъ въ очень невыгодную сторону. 
Мноие изъ новыхъ землевладельцевъ уничтожали мелшя фермы, раз
давали землю крупнымъ арендаторамъ, нередко сгоняли поселянъ съ 
участковъ, издавна бывшихъ въ ихъ пользоваши. Друие новыепем- 
левладельцы обводили свое именье и невозделанную общинную землю
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изгородью, обращали большую часть огороженнаго пространства въ 
пастбище, разводили стада овецъ, потому что «шерсть давала больше 
дохода, чЫмъ хлЫбъ; мноие превращали пашни въ парки для про- 
гулокъ и для охоты, такъ что земля, дававшая пропиташе десяткамъ 
семействъ, служила теперь жилищемъ дикихъ животныхъ. Народъ 
страдалъ отъ этого; горяч1е- католики, приверженцы Марш и карди
нала Поля, возбуждали его къ мятежамъ.

Волнеше было особенно сильно въ югозападной и въ северной 
частяхъ Англш, гдЫ католическое духовенство сохраняло большое 
вл1яше. Въ Корнуэллы, королевсшй коммиссаръ, велЫвний унести 
чтимый народомъ образъ, былъ убитъ священникомъ; убШцу повы
сили; но волнеше продолжалось. Одинъ изъ старшихъ священниковъ 
(ректоровъ) въ ДевояширЫ хотЫлъ на Троицу служить' литургш) по 
новому уставу; народъ потребовалъ, чтобы онъ служилъ католиче
скую литургш, и поднялся мятежъ. Собралось 10.000 инсургентовъ; 
главнымъ вождемъ ихъ былъ вельможа, Гомфри Эрондель (Arundel); 
католичесме священники фанатизировали эту нестройную массу; пе- 
редъ нею Ыхалъ на телЫгЫ священникъ, держа въ рукахъ дарохра
нительницу, несли святую воду, распятае, свЫчи; инсургенты требо
вали отмЫны новаго богослужешя, «святочнаго шутовства», какъ 
они называли, возстановлешя Шести Статей и католической литур
гш, возстановлешя двухъ аббатствъ въ каждомъ графствЫ и возв
ращения половины конфискованнаго церковнаго имущества въ соб
ственность католической церкви. Манифесты правительства, убЫж- 
давийе народъ положить оруж1е, оставались напрасны. Инсургенты 
подошли къ Экситеру, осадили городъ. Лордъ Россель пошелъ на 
нихъ; но не могъ сдЫлать ничего, потому что имЫлъ слишкомъ мало 
войска; правительство принуждено было -пригласить нЫмецкихъ и 
итальянскихъ наемниковъ; когда они приплыли, Россель (въ августы 
1549) разбилъ инсургентовъ въ двухъ сражешяхъ. Эрондель и во
семь священниковъ, множество другихъ инсургентовъ были повышены.

Девонширское возсташе было главнымъ образомъ релипозное; воз
сташе въ  графствЫ норфолькскомъ имЫло политическШ и сощальный 
характеръ. Тамъ вождемъ инсургентовъ былъ Робертъ Кеттъ, бога^ 
тый кожевникъ; къ нему собралось 20 .000  человЫкъ. Онъ сталъ на 
холмЫ надъ Норвичемъ; поставидъ тронъ подъ дубомъ реформами, 
какъ называли это дерево, подлЫ трона поставилъ кресло, сидя на 
которомъ производилъ судъ. Капелланъ совершалъ въ станЫ инсур
гентовъ католическое богослужеше. Кеттъ издавалъ прокламацш, 
говоривпйя, что должно прогнать дурныхъ совЫтниковъ, оболыцаю- 
щихъ короля, угнетающихъ народъ, искореняющихъ святую вЫру, 
установить новое правительство. Агитаторы напоминали народу ста
рое пророчество, что владычество вельможъ и короля разрушится, 
владыкою будетъ самъ народъ, говорили, что оно исполняется. Мэтью

35
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Паркеръ (ставшШ впоследствш арх1епископомъ кентебрШскимъ) уве- 
щевалъ инсургентовъ. прекратить мятежъ; некоторые изъ нихъ 
направляли на него свои самострелы; оиъ едва спасся бегствомъ. 
Норвичъ оборонялся отъ инсургентовъ*, осада затянулась; графъ 
Уоруикъ, подкрепивъ свою конницу иноземными наемниками, пошелъ 
на выручку осажденнымъ, отрЪзалъ подвозъ продовольств1я инсур- 
гентамъ. Принужденнный голодомъ спуститься на равнину, Кеттъ 
потерп^лъ поражеше въ Доссингской долине (Dussingdale). Уоруикъ 
обещ алъ амнистш тем ъ мятежникамъ, которые разойдутся по домамъ, 
и почти все разошлись. Вожди ихъ были схвачены. Кеттъ былъ по- 
веш енъ у Норвичскаго замка, братъ его— на Уиндгэмской колокольне; 
девять другихъ главныхъ мятежниковъ были повешены на дубе 
реформации Въ Норутче и Экситере до сихъ поръ празднуются го- 
довщины ихъ освобождешя отъ осады. — Мятежи въ другихъ граф- 
ствахъ тоже были усмирены.

Такимъ образомъ правительство при помощи иноземцевъ иаемни- 
ковъ восторжествовало надъ своими противниками, и дело преобра
зо вал и  церкви продолжалось. Къ «Общей книге молешя» былъ при- 
бавленъ утвержденный парламентомъ уставъ рукоположешя, давшШ 
англиканской церкви епископальный характеръ. Но состоите госу
дарства было дурно. Народъ былъ недоволенъ управлешемъ протек
тора; въ  войне съ французами и шотландцами англичане терпели 
неудачи; Французы осаждали Булонь. Во всемъ этомъ винили про
тектора. При начале мятежей онъ обнародовалъ прокламацш, вос
прещавшую землевладельцамъ обводить изгородями—то есть, захва
тывать въ свое владеш е— общинный земли, обращать пашни въ луга, 
объявлявшую жалобы поселянъ на нихъ справедливыми. Это раздражило 
землевладельцев^, они говорили, что онъ покровительствуетъ мятеж
никамъ,. что собственно онъ и возбудилъ мятежи. Ихъ упреки нахо
дили сильное сочувств1е себе у членовъ совета регентства, обижав
шихся надменностью и самовластаемъ протектора. Составилась сильная 
коалищ я противъ него. Католики ненавидели его за введете рефор
мами. Великолепный дворецъ, построенный имъ на Стрэнде изъ ма- 
тер1ала разрушенныхъ католическихъ церквей, оскорблялъ ихъ рели- 
позное чувство. Сомерсетъ не устоялъ въ борьбе съ многочисленными 
врагами. Они арестовали его, отвезли въ Тоуэръ, предали суду. Онъ 
просилъ прощешя, признавалъ себя виновнымъ, отказался отъ сана 
протектора, униженно льстилъ вождю своихъ протявниковъ, графу 
Уоруику; купилъ этимъ освобождеше себе. Уоруикъ, получивнпй санъ 
герцога Нортомберлэнда, сталъ правителемъ Англш; Сомерсетъ поми
рился съ нимъ, выдалъ свою дочь за его старш аго. сына. Казалось, . 
что дружба ихъ упрочена этимъ родствомъ. Но Сомерсетъ хотелъ 
возстановить свою власть, Нортомберлэндъ заметилъ это. Исходъ 
войны съ Франщей и Шотлащцей былъ невыгоденъ для Англш: она
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отказалась отъ Булони; молодая королева шотландская была обру
чена съ дофиномъ. Англичане роптали на новое правительство за 
c o rm ie  на т а т я  услов1я мира. Бъ Сомерсете пробудилась надежда 
низвергнуть Нортомберлэнда, возвратить себе санъ протектора. Но 
Нортомберлэндъ былъ сильнее и хитрее, чемъ онъ думалъ, окружилъ 
его пилонами, выманилъ у него улики замысла, возбудилъ въ короле 
недов£р1е къ дяде, и въ октябре 1551 года онъ былъ преданъ суду 
по обвиненш въ злоумышленш на жизнь Нортомберлэнда и въ дру- 
гихъ преступныхъ нам'Ьрешяхъ, снова брошенъ въ Тоуэръ и съ на- 
рушешемъ всякой справедливости осужденъ на смерть. Ребенокъ- 
король вЪрилъ вс'Ьмъ клеветамъ на дядю, не вступился за него, и 
о н ъ , былъ казненъ на Тоуэргилле (Тоуэрскомъ холме) утромъ 22-го 
января 1552; до после дняго дыхашя онъ утверждалъ, что былъ ве- 
ренъ королю и евангельскому ученш . Народъ, любивний его, глу
боко печалился о его погибели, считалъ его невиннымъ и сохранилъ 
уважеше къ его памяти, проклиная Нортомберлэнда.

Э т о т ъ  п о л и ти ч еск Ш  п е р е в о р о т ъ  н е  им 'Ьлъ вл х яш я н а  х о д ъ  р еф о р м ац и и . 
П о  р е л и п о з н ь ш ъ  д-Ьламъ Н о р т о м б е р л э н д ъ  д е р ж а л с я  п р а в и л ъ , о д и н а к о в ы х ъ  
с ъ  С о м е р с е т о м ъ ; о б а  он и  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л и  К р а н м е р у , п о м о га л и  р е ф о р 
м а м и ,  С о м е р с е т ъ  по  и с к р е н н о м у  у б е ж д е т ю ,  Н о р т о м б е р л э н д ъ  по л о л и т и -  
ч е с к и м ъ  и  л и ч н ы м ъ  р а з с ч е т а м ъ .— С т и с н е т е ,  к о т о р о м у  п о д в е р га л о с ь  е в а н 
г е л и ч е с к о е  учеы1е н а  к о н т и н е н т е  в о  в р е м я  и е т е р и м а ,  п р и н у д и л о  м н о ги х ъ  
и р о т е с т а н т о в ъ  у е х а т ь  в ъ  А н г л ш ; в ъ  ч и с л е  и х ъ  н ах о д и л и сь  зн а м е н и т ы е  
б о г о с л о в ы  Б у ц е р ъ  и д р у г о й  с т р а с б у р г с в Ш  п р о п о в е д н и к ъ  П о л ь  Ф агШ , 
и т а л ь я н ц ы  f f ie p o  М а р т и р ъ  В е р м и л и , Б е р н а р д о  О ки н о  и  Э м ш и я  Т р е м е л л и . 
К р а н м е р ъ  го с т е п р ш ы н о  п р и п я л ъ  э т и х ъ  у ч е н ы х ъ  в ъ  с в о й  д о м ъ , п о м о гал ъ  
и м ъ , н а з н а ч и л ъ  и х ъ  п р о ф е с с о р а м и  в ъ  ан гл Ш ск и х ъ  у п и в е р с и т е т а х ъ , ч т о б ъ  
о н и  св о и м и  л е к щ я м и  п р о т и в о д е й с т в о в а л и  в л 1 я н ш  п р о ф е с с о р о в ъ , п р е д а н -  
н ы х ъ  к а т о л и ч е с т в у . М а р т и р ъ , п олучи вш Ш  к а е е д у  в ъ  О к с ф о р д е  и  т е р п е в ш Ш  
м н ого  н е п р 1 я т н о с т е й  о т ъ  к а т о л и ч е с к и х ъ  п р о ф е с с о р о в ъ , з а щ и щ а л ъ  н а  п уб- 
л и ч н о м ъ  д и с п у т е  y n e e ie  К а л ь в и н а  о б ъ  э в х а р и с т ш . В с е  и н о зе м н ы е  б о го 
с л о в ы , н а з в а н н ы е  н ам и , д е р ж а л и с ь  р е ф о р м а т с к а г о , а  н е  л ю т е р а н с к а го  
у ч е т я ;  и х ъ  в л 1 я н ш  д о л ж н о  п р и п и с ы в а т ь  т о ,  ч т о  д о г м а т и к а  а н г л и к а н с к о й  
ц е р к в и  п о л у ч и л а  с о в е р ш е н н о  р еф о р м атек Ш  х а р а к т е р ъ .  К р а н м е р ъ  и е го  
ан глШ скге п о м о щ н и к и  д е р ж а л и с ь  п р е ж д е  в ъ  у ч е ш и  о б ъ  э в х а р и с т ш  л ю т е 
р а н с к о й  ф о р м у л ы , ио к о т о р о й  п р и н и м а е т с я , ч т о  х о т я  х л е б ъ  и  в и н о  н е  п р е 
с у щ е с т в л я ю т с я  в ъ  т е л о  и  к р о в ь  Х р и с т а ,  н о  т е л о  и к р о в ь  е го  „ с о су щ е ст 
в у ю т ^  с ъ  н и м и ; т е п е р ь  э т а  ф о р м у л а  б ы л а  з а м е н е н а  р е ф о р м а т с к о й , по к о 
т о р о й  о т в е р г а е т с я  р е а л ь н о е  п р и су т ств 1 е  т е л а  и к р о в и  Х р и с т а  в ъ  с в . д а -  
р а х ъ ,  э в х а р и с п я  п м е е т ъ  т о л ь к о  з н а ч е т е  в о с п о м и н а т я  о б ъ  и ск у п л е н ш  
х р и с п а н и н а  стр ад ан и я м и  С п а с и т е л я . В ъ  А н г л ш  п р 1 е х а л ъ  и  зн а м е н и т ы й  
р е ф о р м а т с м й  б о г о с л о в ъ  Л а с к и  (Л а с ш й ; в ъ  л а т и н с к о й  ф о р м е  им ени  „а 
Lasco“ ) п о л я к ъ  зн а т н о й  ф а м и д ш , р о д и в ш Ш ся  в ъ  В а р ш а в е  в ъ  1 499 , ещ е  в ъ  
р а н н е й  м о л о д о с т и  в о з б у ж д а в ш и  у д и в л е ш е  Э р а з м а  и  д р у ги х ъ  гу м а н и сто в ъ  
с в о е й  у ч е н о с т ь ю  и о с н о в а в ш ш  в ъ  Э м д е н е  к а л ь в н н и с т к у ю  ц е р к о в ь . В ъ  
А н гл ш  о н ъ  с д е л а л с я  с у п е р ъ -и н т е н д е н т о м ъ  н е с к о д ь к и х ъ  э м и гр а н т с к и х ъ  
ц е р к в е й . С в о и м ъ  с т р о ги м ъ  к а л ь в и н и зм о м ъ  о н ъ  п о д а л ъ  п о в о д ъ  к ъ  в о зн и к -  
н о в е н ш  д о г м а т и ч е с к а г о  с п о р а ,  и м е в ш а г о  в а ж н ы я  п о с л е д с т в 1 я .

В ъ  „О б щ ей  к н и г е  м о д е в 1 я “ и  в ъ  „ У с т а в е  р у к о п о л о ж е ш я “ бы л о  у д е р -
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ж а н о  к о т о л и ч е с к о е  е п и с к о п с к о е  о б л а ч е ш е ;  Г у п е р ъ , п о с л е д о в а т е л ь  понятШ  
ш в е й ц а р с к и х ъ  р е ф о р м а т о р о в ъ ,  н а з н а ч е н н ы й  е п и с к о п о м ъ  гл о с с т е р с к и м ъ , н е  
х о т ^ л ъ  н а д е т ь  э т о  о б л а ч е ш е  п р и  с в о е м ъ  р у к о п о л о ж е н ы ; его  о тв ел и  в ъ  
т е м н и ц у , о н ъ  с о г л а с и л с я  н а д е т ь  п р е д п и с ы в а е м о е  о б л а ч е ш е ; н о  с п о р ъ , 
п о д н я т ы й  и м ъ , н е  п р е к р а т и л с я .  Л а ск Ш , с в я щ е н н и к и , п о д в е д о м с т в е н н ы е  
е м у , и н е к о т о р ы е  д р у и е  б о г о с л о в ы , npiixaB m ie с ъ  к о н т и н е н т а ,  д о к а з ы в а 
л и , ч т о  д о л ж н о  о т б р о с и т ь  э т о т ъ  „ ш у т о в с к о й  н а р я д ъ *  и  в с е  „ о с т а т к и  п ап -  
с т в а “ , п о д д е р ж и в а ю ш д е  в ъ  н а р о д е  „ п р е ж н е е  з а б л у ж д е ш е “ . Б у ц е р ъ  и М а р - 
т и р ъ  н а п р а с н о  у б е ж д а л и  и х ъ  н е  н а р у ш а т ь  м и р а ,  п о д ч и н и т ь с я  а н г л и к а н с к о м у  
у с т а в у .  Т а  ч а с т ь  а н г л ш с к а г о  д у х о в е н с т в а ,  к о т о р а я  и м е л а  ск л о н н о с т ь  к ъ  
п а п и з м у , в о з с т а в а л а  н р о т и в ъ  а н г л и к а н с к а г о  у с т а в а  р у к о п о д о ж е ш я  з а  его  
у к л о в е т я  о т ъ  к а т о л и ч е с к а г о .  О с о б е н н о  р е з к о  о с у ж д а л ъ  его  Г и т ъ  (H eath), 
е п и с к о п ъ  у о р с с т е р с к Ш ; е щ е  б о л ь ш е , ч е м ъ  эти м ъ  у с т а в о м ъ , Г и т ъ  с к а н д а л и 
з и р о в а л с я  т ё м ъ ,  ч т о  и з ъ  ц е р к в е й  б ы л и  у д а л е н ы  п р е с т о л ы , с ъ  к о т о р ы м и  
с о е д и н я л а с ь  и д е я  ж е р т в о п р и н о ш е ш я ,  и з а м е н е н ы  п р о ст ы м и  д е р ев я н н ы м и  
с т о л а м и  д л я  п р и ч а щ е ш я .  В о ж д е м ъ  э т о й  п а р и и  б ы л ъ  Д е  (D ay), е п и с к о п ъ  
ч и ч е с т е р с к и й . О н ъ  и  Г и т ъ  б ы л и  л и ш е н ы  д о л ж н о с т е й  и п о с а ж е н ы  в ъ  те м 
н и ц ы  з а  св о ю  о п п о з и щ ю . В ъ  т о  ж е  в р е м я  б ы л и  с о ж ж е н ы  з а  а н а б а п т и з м ъ  
Д ж э н н а  Б о ч е р ъ ,  к о т о р у ю  н а р о д ъ ,  у в а ж а в п п й  ее , н а з ы в а л ъ  Д ж э н н о й  К е н т 
с к о й ,  и  г о л л а н д е ц ъ  П а р р е .  В е р о т е р п и м о с т и  т о г д а  н е  б ы л о  и у а н г л и к а н -  
ц е в ъ ,  к а к ъ  у  к а т о л и к о в ъ  и л ю т е р а н ъ .  Р е г е н т с т в о  о к а з ы в а л о  сн и с х о д и т е л ь 
н о с т ь  т о л ь к о  к ъ  п р и н ц е с с е  М а р ш , с о х р а н я в ш е й  в ъ  с в о е м ъ  д в о р ц е  к а т о 
л и ч е с к о е  б о г о с л у ж е ш е  и  г о в о р и в ш е й , ч т о  п р а в и т е л ь с т в о  н е  и м е л о  п р а в а  
и з м е н я т ь  у с т р о й с т в о ,  д а н н о е  ц е р к в и  е я  о т ц о м ъ . Е е  п о д в е р г а л и  м ел о ч н ы м ъ  
н е п р 1 я т н о с т я м ъ ,  н о  н е  с м е л и  п р и н и м а т ь  к р у т ы х ъ  м е р ъ  п р о т и в ъ  н е я ,  п о то м у  
ч т о  д я д я  е я ,  п м п е р а т о р ъ  К а р л ъ ,  б ы л ъ  т о г д а  н а  в е р х у  с в о е г о  м о гу щ е с т в а .

Такимъ образомъ, было быстро преобразовано богослужеше, кото: 
рое Генрихъ YIII оставлялъ въ прежнемъ виде. Для довершешя 
реформы, надобно было только преобразовать церковное право и 
установить оффищальную форму вероисповедашя. Кранмеръ энерги
чески занялся этимъ. Но не успелъ покончить дело вполне. Въ цер- 
ковномъ праве было только сохранено установленное Генрихомъ VIII 
у ч е т е  о совершенномъ подчиненш церкви и духовенства королю и 
парламенту. Изложеше вероисповедаш я, формулированное въ 42 
статьяхъ, было объявлено по королевскому повеленш  символомъ 
вер ы  англиканской церкви и предложено для подписи всему духовен
ству*, но король умеръ прежде чемъ оно получило утверждение.

Э т о  и с п о в е д а т е  в е р ы  б ы л о  п е р е д е л а н о  п р и  Е л и з а в е т е ;  в ъ  н о в о й  своей  
р е д а к ц ш ,  о н о  б ы л о  р а з д е л е н о  в а  3 9  с т а т е й ;  у т в е р ж д е н н о е  п ар л а м е н то м ъ , 
о н о  п о л у ч и л о  с и л у  з а к о н а  и  с о х р а н я е т ъ  е е  д о  с и х ъ  л о р ъ .  О н о  с о с та в л ен о  
л о д ъ  в л 1 я н !е м ъ  б о г о с л о в о в ъ ,  п е р е с е л и в ш и х с я  в ъ  А н глгю  с ъ  к о н т и н е н т а . 
В ъ  б о г о с л у ж е н ш  и  в ъ  е п и с к о п а л ь н о м ъ  у с т р о й с т в е  а н г л и к а н с к о й  ц е р к в и  
о с т а л о с ь  м н о го  к а т о л и ч е с к а г о ;  н о  в е р о и с п о в е д а ш е  е я  и м е е т ъ  к ал ьв и н и ст - 
ск Ш  х а р а к т е р ъ .



551 —

2. Смерть Эдуарда VI. Борьба за престолъ.

Преобразование церкви производилось безъ затрудненШ, потому что 
молодой король былъ горячимъ приверженцемъ евангелическаго учеши. 
Онъ былъ воспитанъ въ немъ и полюбилъ заняйе богош ш ем ъ. Умъ 
его развился рано. Еще въ детстве онъ ужь им'Ьлъ много сведешй; 
учители удивлялись его любознательности. Письма и друия бумаги 
его показываютъ, что онъ былъ очень заинтересованъ релипозными 
и государственными делами. Герцогъ Нортомберлэндъ пршбрелъ его 
дов-fepie и поддерживалъ свое вл1яше на него именно темъ, что вы- 
казывалъ себя у сер диымъ приверженцемъ реформами. Эдуардъ хотелъ 
запретить католическое богослужеше во дворце своей сестры Марш; 
его съ трудомъ отклонили отъ этого. Онъ считалъ важнейшей своей 
обязанностью просветить всехъ своихъ подданныхъ темъ вероуче- 
шемъ, которое считалъ истиниымъ; впрочемъ, ему не нравилось пре
следовать людей за веру, потому что сердце у него было доброе. 
Правда, онъ лишалъ должностей, запиралъ въ темницы епископовъ 
и священниковъ, не подчинявшихся церковиымъ законамъ и распо- 
ряжешямъ, но делалъ это по новымъ поняпямъ объ обязанности 
духовенства повиноваться короне и парламенту. Казней за веру при 
немъ было очень мало. Его съ трудомъ убедили подписать смертный 
приговоръ двумъ анабаптистамъ. Благодаря доброму характеру его и 
тому, что Кранмеръ не былъ человекомъ жестокимъ, реформащя была 
вводима безъ болыпихъ пасший.

Э д у а р д ъ  и К р а н м е р ъ  н е  с т е с н я л и  со с т а в и в ш у ю с я  в ъ  Л о н д о н е  и з ъ  эыи- 
г р а н т о в ъ  к а л ь в и н и с т с к у ю  о б щ и п у . Л а с к ш , гл ав н ы й  р у к о в о д и т е л ь  е я ,  и др у - 
r ie  р е ф о р м а т о р е  б о го с л о в ы , п е р е с е л и в п п е с я  в ъ  А н г л ш , с т р е м и л и с ь , к а к ъ  
м ы  го в о р и л и , в в е с т и  в ъ  а н г л и к а н с к у ю  ц е р к о в ь  к а л ь в и н и с т с к о е  у с т р о й с т в о . 
Б ы т ь  м о ж е т ъ , э т о  и о с у щ е с т в и л о с ь  б ы , ес л и  б ы  п р о д л и л а с ь  ж и з н ь  Э д у а р д а . 
П о с л е  н е г о  о с т а л и с ь  !з а м е т к и  о  н а д о б н о с т и  п р о д о л ж а т ь  п р е о б р а з о в а ш е  
ц е р к в и ; о н е  с о с т а в л е н ы  в ъ  д у х е  н е б л а го п р !я т н о м ъ  е п и с к о п а л ь н о й  с и с т е м е ; 
о н ъ  х о т е л ъ  к о н ф и с к о в а т ь  т е  и м е н ь я , к а р я  е щ е  о с т а в а л и с ь  в ъ  с о б с т в е н 
н о с т и  ц е р к в и  и у м ен ь ш и т ь  д р у й е  д о х о д ы  е я  с а н о в н п к о в ъ . Г и б ш й  К р а н 
м е р ъ  е д в а  ли  с т а л ъ  бы  у п о р н о  со п р о т и в л я т ь с я  в в е д е т ю  к а л ь в и н и с т с к а г о  
у с т р о й с т в а : о н ъ  в ы к а з ы в а л ъ  т е р п и м о с т ь  к о  в с е м ъ  п р о т е с т а н т с к и м ъ  испо- 
в е д а ш я м ъ ,  д р у ж е с к и  д а в а л ъ  п р ш т ъ  в ъ  с в о е м ъ  д в о р ц е  и р а з д а в а л ъ  д о л ж 
н о с т и  б е ж а в ш и м ъ  в ъ  А н г л ш  б о го с л о в а м ъ  в с е х ъ  н а п р а в л е ш й  п р о т е с т а н т с т в а .

Эдуардъ былъ юноша даровитый, проникнутый горячимъ желашемъ 
блага народу. Съ темъ вместе, онъ имелъ и ры царстя качества, 
к а т я  казались тогда необходимыми для государя: ловко владелъ ко- 
пьемъ и нащональнымъ аншйскимъ оруж1емъ, самостреломъ, хорошо 
ездилъ верхомъ. На ауд1энщяхъ и въ парламенте онъ держалъ себя 
съ достоинствомъ*, ему нравилось окружать себя блескомъ въ оф-



—  5 5 z  —

фищальныхъ случаяхъ. Кранмеръ угождалъ ему въ своемъ управле- 
нш церковью, герцогъ Нортомберлвндъ въ управленш политическими 
делами; потому они пользовались неизменнымъ довер1емъ его. Но 
съ тревогой видели, что молодой король не проживетъ долго. Онъ 
отъ природы былъ слабаго здоровья, изнурилъ его чрезмерными 
упражнешями въ рыцарскихъ искусствахъ и умственными заняйями; 
силы его быстро падали. Въ случае бездетной смерти его, престолъ 
наследовала по предсмертному распоряженш Генриха Мар1я, усерд
ная католичка. Это угрожало Нортомберлэнду падешемъ. Владыче
ствуя надъ молодымъ королемъ, онъ безсовестно увеличивалъ свое 
богаство. Со времени Уольси, не сосредоточивалось въ рукахъ бдного 
человека столько имешй и доходовъ. Герцогъ породнился свадьбами 
съ знатнейшими фамшпями. Онъ придумалъ способъ сохранить за 
собой власть и по смерти короля, изменивъ порядокъ престолона- 
след1я. Можно было выставить юридичесмя возражешя противъ за- 
вещ аш я Генриха. Его бракъ съ Екатериной арагонской, матерью Ма
рш , былъ объявленъ незакониымъ, Mapia была лишена права пре- 
столонаслед1я постановлешемъ парламента. То же самое было сде
лано и относительно брака Генриха съ Анной Болинъ, относительно 
Елизаветы, дочери Анны Болинъ. Нортомберлвндъ безъ труда убедилъ 
молодаго короля, что онъ, по данной ему отъ Бога власти, имеете 
такое же право распоряжаться наследствомъ престола, какъ его 
отецъ. Эдуардъ не любилъ М арш , не покорявшуюся его требова- 
шямъ отказаться отъ католичества. По внушению Нортемберлэнда, 
онъ реш илъ, что Mapia и Елизавета не шгЬютъ права на престолъ, 
что не гогЬетъ его и потомство старшей сестры Генриха УШ, Мар- 
гареты, вышедшей за короля шотландскаго и сделавшейся иноземкой 
для Англш. Младшая сестра Генриха, Mapia, герцогиня Соффолькъ, 
имела только одну дочь, Франсиску, которой переданъ былъ ея ти- 
тулъ; Франсиска, вышедшая за лорда Грэ, имела только дочерей; на 
старшей изъ нихъ Дженъ (1оанне) Грэ (Grey) Нортомберлвндъ же- 
нилъ своего четвертаго сына, Гильфорда Додли. Права потомства Ма
рш на престолъ были формально признаны Генрихомъ УШ. По со
в е ту  Нортомберлэнда, Эдуардъ постановилъ, что въ случае бездет
ной смерти его престолъ долженъ принадлежать потомству герцогини 
Соффолькъ, и что до рождешя мужчины въ этой династш государ- 
ствомъ будетъ править 1оанна Грэ. Онъ велелъ приложить государ
ственную печать къ распоряженш , назначавшему наследницей его 
1оанну Грэ, подписалъ этотъ документъ въ несколькихъ местахъ; 
члены тайяаго совета и высшихъ трибуналовъ тоже подписали*, 
после некотораго колебашя подписалъ и Кранмеръ. Члены тайнаго 
совета подписали и другой актъ, которымъ давали Нортомберлэнду 
обещаше всеми силами содействовать исполнешю воли Эдуарда и за
щищать противъ всехъ  право 1оанны на престолъ.
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Вскоре после того здоровье короля сделалось дурно. Нортомбер- 
лэндъ принялъ меры для исполнешя своего плана. Сыновья его стали 
по приказанш отца набирать коннипу. Онъ назначилъ коммеидантомъ 
Тоуэра усерднаго своего приверженца, великаго адмирала Лорда Клин
тона, и послалъ обеимъ сестрамъ короля приглашеше, чтобъ оне 
прйхалн ко двору въ Гринвичъ ухаживать за больнымъ братомъ. 
Онъ хотелъ захватить ихъ въ свои руки;Мар1я поехала; но на до
рог^ услышала, что братъ умираетъ; поняла намерение Нортомбер- 
лэнда и уехала въ замокъ Кеншшгголль, въ графстве норфолькскомъ, 
где у нея было много приверженцевъ. Вдуардъ умеръ 6 ноля 1553, 
на шестнадцатомъ году жизни. Получивъ и з в е т е  объ этомъ, Mapia 
отправила тайному совету письмо, объявлявшее, что она, сообразно 
распоряженда отца, приняла на себя правлеше. Но въ первые дни 
казалось, что она не получитъ власти. Правлеше оставалось въ ру- 
кахъ Нортомберлэнда; онъ спешилъ возвести на престолъ Грэ. Мо
лодая женщина изумилась, когда ей сказали, что она королева, при
вели ее въ собраше вельможъ; они стали присягать ей; она была 
такъ взволнована, что съ крикомъ упала въ обморокъ. Ей было только 
шестнадцать л'йтъ; она была даровитая, .благородная молодая жен
щина, красавица, нежнаго тЬлосложешя, бл-Ьднаго цвета лица. Она 
мила до той поры въ тиши, занимаясь науками, читала Платона въ 
подлиннике, читала Библпо, глубоко интерисовалась релипозными во
просами, волновавшими тогда Англно, забывала для своихъ благо- 
родныхъ умственныхъ наслаждешй все развлечешя знатнаго обще
ства. Неожиданно увидевъ себя вовлеченной въ пучину бурной по
литической борьбы, она, изумленная, покорилась ужасавшей ее судьбе 
и приняла санъ королевы, моля Бога, чтобъ онъ далъ ей силу пра
вить государствомъ во славу его и во благо народа. Торопливо былъ 
исполненъ обрядъ коронацш; новая королева поселилась въ Тоуэре, 
который скоро долженъ былъ стать ея могилой.

Mapin провела эти дни въ Норфольке, близъ моря, ожидая помощи 
отъ своего дяди, императора. Но оказалось, что ей не нужна чужая 
помощь. Въ ея пользу действовали всеобщая ненависть къ надмен
ному, деспотичному Нортомберлэнду и уважеше народа къ законному 
порядку престолона еле д!я. Реформащя еще не проникла въ массу 
народа такъ глубоко, чтобы произвести разделеше нацш на два ла
геря: церковныя преобразовашя производились до сихъ поръ по 
приказанш правительства, а не по переменамъ въ убеждешяхъ 
народа, и не успели укорениться. Притомъ Mapia имела благоразум1е 
обещать, что никто не подвергнется стеснешямъ въ исполнеши об- 
рядовъ своего исповедашя; это успокоило протестантовъ. Нортом- 
берлэндъ собралъ войско на защиту королевы, отъ имени которой 
надеялся владычествовать; онъ держалъ членовъ тайнаго совета подъ 
надзоромъ въ Toy эре , чтобы никто изъ нихъ не могъ принять сто
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рону Марш. Но вельможи и народъ были за законную наследницу 
престола. Лорды отовсюду шли съ отрядами вооруженныхъ людей къ 
Марш; начальники некоторый» частей регулярнаго войска объявляли 
себя за нее. Нортомберлэндъ повелъ войско по дороге въ Кембриджъ, 
остановить М арш, шедшую къ Лондону. Начальство въ Тоуэре и 
охранеше Лондона онъ поручилъ отцу 1оаины. Онъ полагался на вер
ность большинства членовъ тайнаго совета; но ошибся. Почти все 
они уехали подъ разными предлогами изъ Лондона, собрались въ 
замке графа Пемброка, признали королевой М арш, послали Нортом- 
берлэнду требоваше, чтобъ онъ распустилъ свое войско. Народъ 
повсюду выражалъ громкое одобреше тайному совету. А между темъ 
1оанна не соглашалась дать титулъ короля мужу (то-есть разделить 
съ нимъ королевскую власть); это произвело ссору въ семействе, 
Нортомберлэндъ упрекалъ 1оанну, сталъ обращаться съ нею сурово. 
Войско покидало его. Онъ увиделъ, что его дело проиграно.

Съ надеждой на успехъ исчезло въ немъ чувство собствепнаго 
достоинства. Онъ малодушно хотелъ заслужить прощеше Марш, про- 
возгласилъ ее въ Кембридже королевой, заливаясь слезами раскаяшя. 
Но запоздавшее см и реш ен е спасло его. Онъ былъ арестованъ и съ 
несколькими родными и* приверженцами отвезешь въ Тоуэръ. Въ 
конце ш л я  Mapia подошла къ Лондону. Елизавета съ вельможами 
вы ехала верхомъ на встречу сестре, и обе оне на иноходцахъ тор
жественно въехали  въ столицу; улицы города были украшены, на
полнены народомъ. Mapin не имела ни величественной осанки отца, 
ни красоты п гращозности матери, говоритъ Лингардъ; она была 
маленькаго роста, дурна лицомъ, на которомъ печаль провела глу- 
бошя морщины, и пронзительный взглядъ ея темныхъ глазъ пугалъ 
в сех ъ , на кого обращался. Елизавета производила впечатлеше более 
выгодное; она была молода; не будучи красавицей, имела пр1ятныя 
черты лица, болыше голубые глаза, стройныйстанъ, красивыя руки, 
которыя любила выставлять на показъ .— Первымъ действ1емъ новой 
государыни было заявлеш е благосклонности къ арестованнымъ за- 
щитникамъ ея правъ и католической церкви: она немедленно осво
бодила Гардинера, Боннера, Тонстолля, Гита, Дэ и возвратила имъ 
должности. Гардинеръ въ  октябре короновалъ королеву по католиче
скому обряду. Mapifl при коронацш обнародовала амнистш, изъ ко
торой однако же были исключены 62 человека, особенно виновные 
въ  попытке отнять у нея наследоваше престола или бывпие главными 
деятелями при введенш реформащи. Они были оставлены подъ стра
жей и преданы суду. Нортомберлэндъ говорилъ, что раскаивается въ 
своихъ действ1яхъ  противъ Mapin, что всегда былъ преданъ като
лической церкви, что не принималъ никакого учасия во введенш 
реформащи; онъ воображалъ спасти себя этимъ; но малодупйе не 
избавило его отъ смерти. Онъ и несколько его приверженцевъ были
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ризма «Марш Кровожадной», какъ стали называть протестанты свок> 
гонительницу.
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3. Царствоваы1е Mapin. Католическая реакщ я.

Mapia давала у в ер ет я , что не будетъ стеснять свободу совести 
своихъ подданныхъ; это много помогло признашю ея королевой. Но 
скоро оказалось, что она считаетъ священнейшей своей обязанностью 
возстановить католическую церковь, за преданность которой подверга
лись преследовашямъ ея мать и сама она. Карлъ Y и Гардинеръ, 
котораго назначила она лордомъ канцлеромъ, советовали ей быть 
осторожной въ своемъ усердш къ католичеству, не производить ни- 
какихъ переменъ въ церковныхъ делахъ безъ соглашя парламента. 
Она сердилась на это, хотела немедленно отказаться отъ титула «глава 
церкви», принадлежащаго, какъ она говорила, только одному папе; 
но Гардинеръ объяснилъ ей, что при сохраненш этого титула она 
будетъ иметь больше свободы возстановить католичество. Она по
няла, что это такъ. Она стала удалять съ должностей епископовъ, 
назпаченныхъ Кранмеромъ,. заменять ихъ католиками. Погребете 
Эдуарда было совершено по католическому обряду. Въ некоторыхъ 
капеллахъ было возобновлено католическое богослужеше. Королева 
запретила безъ ея разреш еш я говорить проповеди, объяснять свя
щенное писаше, печатать релипозныя книги; за ослушаше назначила 
строгое наказаше. Она велела арестовать усерднейшихъ деятелей 
реформацш, епископовъ Ридли, Лэтимера, Гупера, Кокса, Кёверделя. 
Но она сначала щадила Краны ера, главнаго виновника развода Ген
риха YIII съ ея матерью и отторжещя Англш отъ римской церкви. 
Онъ былъ отвезенъ въ Тоуэръ лишь когда памфлетъ противъ като
лического богослужешя, напечатанный безъ его ведома, раздражилъ 
королеву. Mapia вступила въ тайные переговоры съ папой. Карди- 
налъ Поль, уединенно живпнй въ бенедиктинскомъ монастыре въ  
Могуццано, на берегу Гардскаго озера, занимавнийся тамъ учеными 
трудами, былъ выбранъ посредникомъ между папой и англШской ко
ролевой. КЫ й III назначилъ его своимъ легатомъ въ Англш, далъ 
ему обширныя полномоч1я. Карлъ Y опасался, что онъ вовлечетъ 
королеву въ опрометчивыя действ!я и помешаетъ переговорамъ о 
женитьбе Филиппа на ней; потому задержалъ его на континенте, 
пока устроилъ дело о женитьбе своего сына.

Короновавшись, Mapia созвала парламентъ. При Эдуарде государ
ственное хозяйство пришло въ безпорядокъ, у церкви были отнимаемы
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имущества, вообще было делаемо много дурнаго и произвольного, воз
буждавшего сильное неудовольств1е. При такомъ настроенш общества, 
выборы въ палату общинъ были бы благопр1ятны новому правитель
ству, если бы оно и предоставило имъ свободу; но оно производило 
давлеше на нихъ, устранило оппозищонныхъ кандидатовъ посред- 
ствомъ предашя суду; такимъ образомъ, оно пршбрЪло въ палате 
общинъ очень сильное большинство. Изъ палаты пэровъ были уда
лены епископы, преданные реформами. Mapia хотела исполнить все 
свои планы разомъ, думала провести черезъ парламентъ законъ, ко
торый постановлялъ бы все, чего желала она: объявлялъ бы разводъ 
Генриха съ ея матерью незаконньшъ и недЪйствительнымъ, отменялъ 
бы все  церковныя нововведешя, возникнпя изъ этого противоза
конна™ дела, вполне возстановлялъ бы въ Англш католичество. Но 
она увидала, что парламентъ не согласится поступить такъ круто. 
Католической церкви были нанесены т а т е  удары, что невозможно 
было разомъ возстановить ее; нельзя было возвратить ей конфиско- 
ванны хъ имуществъ, розданныхъ вельможамъ; да и казна не могла 
обойдтись безъ доходовъ тбхъ  монастырскихъ ймЪшй, которыя оста
вило за собой правительство. Потому надобно было вести возстановле- 
ш е  католичества постепенно, осторожно и отделить это дело отъ 
провозглаш ена незаконности развода отца королевы съ ея матерью. 
Парламентъ безъ оппозицш принялъ билль, объявлявшШ, что бракъ 
Генриха VIII съ Екатериной былъ законный; это устраняло всяшя 
сомнеш я въ  праве Марш наследовать престолъ. Довольно сильную 
оппозицш  встретили билль, возстановлявппй то положеше церков- 
ны хъ делъ , въ какомъ находились они при смерти Генриха VIII; но 
католическое большинство приняло его. Такимъ образомъ, были 
уничтожены все  преобразовашя, сделанный Кранмеромъ при Эдуарде, 
были отменены законы, установлявпие причащеше подъ обоими ви
дами и англиканское богослужеше, новый обрядъ рукоположешя, 
дозволявшие священникамъ жениться, воспрещавш!е поклонеше ико
нами и мощамъ. Парламентъ принялъ также билли, объявлявшие 
Кранмера, 1оанну Грэ, ея мужа и его братьевъ виновными въ измене, 
а  Норфолька и Генри Кортне, маркиза Экситерскаго, невинными, каз
ненными противозаконно. На первый разъ, Mapia должна была 
удовольствоваться этими успехами, отложить до будущаго возстановле- 
ш е папской власти и монастырей, возвращеше конфискованныхъ 
имешй духовенству. Конвокащя называла Марш Деворой, возстано- 
пившей истинное богопочиташе, Юдиеью, отсекшей голову врагу, 
благословенной девой, очистившей церковь, невесту Христову отъ 
осквернешя.

«Благословенная дева» думала о замужстве. Нащя желала, чтобъ 
она выбрала мужемъ себе англичанина. Некоторое время казалось, 
что она выйдетъ за Эдуарда Кортне (сына казненнаго маркиза эк-
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ситерскаго); она дала Эдуарду титулъ графа девонширскаго. Но когда 
парламента выразилъ ей желаше, чтобъ она вышла за него, то по- 
лучилъ рЪзкШ выговоръ, потому что императоръ предложилъ ей дру
гого жениха, котораго она предпочла прежнему,— своего сына Фи
липпа, еще не им’Ьвшаго тридцати лЪтъ, и ужь давно бывшаго вдов- 
цомъ. Карлъ хот'Ьлъ этимъ упрочить владычество своей династш 
надъ западной Европой и сделать Англш своей союзницей въ борьба 
съ королемъ французскимъ.

Нельзя было сделать выбора, болЪе дурнаго для Англш: бракъ 
Марш съ Филиппомъ велъ къ возстановленйо папской власти надъ 
Аншего, вс'Ьхъ обрядовъ и правилъ католической церкви; сочеташе 
деспотизма Тюдоровъ и Габсбурговъ на борьбу противъ правъ народа 
угрожало подавлешемъ свободы, парламентскихъ учрежденШ, даже 
нащональной независимости Англш, превращешемъ ея въ провинцш 
испанской монархш. Этими опасешями были возбуждены въ подав
ленной нащи попытки сопротивлешя гибельной политик^ Марш; фран- 
цузскШ посланникъ, Ноаль, ободрялъ заговорщиковъ об’Ьщашемъ по-, 
мощи своего правительства. Вспыхнули мятежи въ КорнуэлЪ, Девон
ш ир^, Уэльзй, графств^ Уоруикскомъ; но инсургенты взялись за 
оруж1е, не обдумавъ дгЬла; они были намерены возвести на престолъ 
Елизавету, предполагали выдать ее за ..Кортне; но ни она, ни онъ 
не захотели рисковать жизнью. Однимъ изъ вождей возсташя былъ 
герцогъ Соффолькъ, отецъ 1оанны Грэ; онъ и некоторые друие были 
взяты въ шгЬнъ и казнены; некоторые успели бежать во Францию. 
Опаснее было возсташе сэра Томаса Уэйета (W yat) въ Кентй; ин
сургенты ворвались въ Лондонъ, дошли почти до Сенъ-Джемсскаго 
дворца (6 февраля 1554). Но королева, благодаря твердости харак
тера, восторжествовала надъ ними: она созвала гражданъ Лондона 
въ Гильдголль (ратушу Сити), убедила ихъ сражаться, не согласи
лась переехать для безопасности въ Тоуэръ, возвратилась во дво- 
рецъ; всЪ дивились ея мужеству.

Отъ природы суровая, она была раздражена возсташями, утвер
дилась въ иамЪрешяхъ выйдти за Филиппа, возстановить католичество, 
наперекоръ недовольнымъ. Погибель 1оанны Грэ была ускорена воз
сташями: на другой день по взятш Уэйета въ шгЬнъ королева под
писала смертный приговоръ ей и ея мужу, Гильфорду Додли. Глав
ной причиной озлоблешя Марш на 1оанну было не возсташе ея отца, 
а безстрашное нрямодуние, съ какимъ она и ея мужъ высказывали 
въ темниц^ свою непоколебимую преданность реформацш. Они были 
казнены 12 февраля. Благородная семнадцатшг1тняя страдалица каз
нена была на дерновой полянЪ двора Тоуэра. Были казнены и отецъ 
ея, какъ мы говорили, и дядя, и Томасъ Грэ. Томасъ Уэйетъ и 
множество инсургентовъ были повышены. Кортне и Елизавета были 
подвергнуты суду; но не нашлось никакихъ уликъ, что они им^ли
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сношешя съ инсургентами; потому они были только отданы подъ 
строгую стражу.

Виселицы съ телами погибшихъ еще стояли, когда Филиппъ, имев
ший теперь титулъ короля неаполитанскаго и сицилШскаго въЪхалъ 
пышной процеш ей въ Лоыдонъ. Бракъ его съ Mapiefi былъ совер- 
ш онъ 25 поля (1554  года) въ уинчестерскомъ собора Гардинеромъ. 
Исполняя волю Марш, парламента постановилъ законъ, говорившШ, 
что царствующему лицу, если оно женщина, принадлежатъ веб пра
ва королевской власти въ полномъ ихъ размйр'Ь. Этимъ опроверга
лись т£  возражешя противъ права женщинъ управлять государствомъ, 
каш я были делаемы протестантскими писателями на основаши нЪко- 
торы хъ мйста Ветхаго завета .

Бракъ Марш съ Филиппомъ подвергъ Англдо всЪмъ т£мъ б’Ьд- 
ств!ям ъ, какихъ ожидали отъ него патршты. Онъ вовлекъ госу
дарство въ политичеш е интересы Карла, постановилъ во враждебное 
отношеше къ Франщи, неотвратимо привелъ къ возставленш ка
толичества, преслйдованш протестантовъ. Вскоре послЪ бракосоче- 
таш я, королева, по своему праву главы церкви, назначила духовную 
коммиссш для искоренешя ереси, отмены вс'Ьхъ релииозныхъ ново- 
введеш й, сдЪланныхъ по смерти Генриха VIII, устранешя отъ долж
ностей вс'Ьхъ женатыхъ священниковъ, возстановлешя католическая 
ботослужешя. Коммисс1я состояла изъ фанатичныхъ католиковъ; 
вл1ятельнМшими людьми въ ней были Гардинеръ и Боннеръ. Она 
усердно исполнила свое поручеше. Не прошло еще года по смерти 
Эдуарда, какъ во вс'Ьхъ англШскихъ церквахъ было уничтожено ре
форматское богослужеше, введено католическое во всемъ его состав^. 
Тринадцать епископовъ, преданныхъ реформацш, были брошены въ 
темницы или бежали изъ Англш, болйе 12,000  женатыхъ священ
никовъ и другихъ лицъ духовная зваш я были удалены отъ долж
ностей; и какъ монахамъ при конфискацш монастырей, такъ теперь 
имъ было назначено очень скудное содержаше, на которое нельзя 
было пропитаться и одинокому человеку, не только семейному; впро- 
чемъ ихъ правительство и не признавало семейными людьми: оно 
называло ихъ женъ наложницами.

Труднее было возстановить папскую власть; на это было нужно 
соглаше парламента, а въ немъ послышались возражешя. Сопротив- 
леш е происходило не изъ релииозныхъ мотивовъ: выборы произве
дены были подъ такимъ давлешемъ правительства, что въ числ$ де- 
путатовъ было мало приверженцевъ реформами; огромное большин
ство въ  палата общинъ, какъ и въ палагЬ пэровъ составляли люди, 
давно привыкпие подчиняться въ релииозныхъ д^лахъ королевской 
волгЬ. Главнымъ источникомъ оппозищи было опасеше, что возста- 
новлеше папской власти поведетъ къ возвращение конфискованныхъ 
церковныхъ им'Ьшй духовенству; почти вс$ вл!ятельныя *фамилш
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получили долю изъ этой добычи, и не хотели лишаться ея. Потому 
лордъ-канцлеръ Гардинеръ убеждалъ папу заявить утверждеше кон- 
фискащи церковныхъ именШ, формально отказаться отъ притязанШ 
на ихъ возвращеше духовенству, говорилъ, что безъ этого невоз
можно возстаиовить папскую власть законнымъ порядкомъ. Римская 
кур!я находила, что формальное отречеше отъ конфискованныхъ 
именШ было бы опаснымъ прим'Ьромъ для подобныхъ делъ и на
деялась удалить затруднеше туманными, двусмысленными выраже- 
шями. Папа поручилъ кардиналу Полю (все еще остававшемуся въ 
Брюсселе) войти въ соглашеше съ владельцами конфискованныхъ 
церковныхъ именШ; но Гардинеръ сказалъ, что неопределенныя за
явления, на которыя уполномоченъ Поль, недостаточны, и Mapia, по 
совету лорда-канцлера объявила, что не дозволитъ Полю пр1ездъ въ 
Англию, пока новая булла не дастъ полной гараитш, что папа не 
будетъ требовать возвращешя конфискованныхъ церковныхъ именШ; 
Гардинеръ объявилъ папе, что безъ этого обезпечешя А н ш я, при 
всемъ своемъ желаши примириться съ римской церковью, предпочтетъ 
оставаться отделенной отъ нея. Поль получилъ буллу, удовлетво
рявшую требовашямъ Марш, пр1ехалъ въ Лондонъ, былъ встреченъ 
пышной церемотей. Парламентъ, созванный после того (въ ноябре), 
составилъ законъ о возстановлеши папской власти такъ искусно, 
что опасность для владельцевъ церковныхъ именШ совершенно устра
нялась: возстановлеше папской власти онъ обусловилъ сохранешемъ 
церковныхъ именШ въ собственности ихъ владельцевъ. Изъ всего 
хода дела ясно, что онъ интересовался только матер1альными вы
годами, къ религш былъ равнбдушенъ. —  Итакъ церковная власть 
была отделена отъ королевской.: Mapia радостно сложила съ себя 
титулъ главы церкви. По окончанш сессш парламента, возсоединеше 
съ римской церковью было отпраздновано торжественной процесшей 
въ январе 1555 года, а въ мае новый папа Павелъ IT принялъ изъ 
рукъ блестящаго посольства актъ,'возстановлявшШ  его власть надъ 
англШской церковью, и въ благодарность утвердилъ сделанное Генри- 
хомъ YIII прибавлеше ирландскаго королевсйаго титула къ англШскому.

Возсоединяя аншйскую церковь съ римской, парламентъ, по пред
ложению конвенщи, возстановилъ прежше законы противъ еретиковъ. 
Это открыло широкое поле релипозному преследованш. Гардинеръ, 
усердно помогавший при Генрихе ТШ установлешю королевскаго 
супрематства надъ церковью, старался теперь загладить память объ 
этомъ удвоеннымъ усерд!емъ къ папизму; костеръ по его мненпо 
былъ наилучшимъ средствомъ обращать еретиковъ, угроза пыткою 
была самой действенпой проповедью. Королева и ея мужъ держа
лись техъ  же мыслей; попытки сопротивленш, проявлявш!яся по 
временамъ, усиливали фанатизмъ раздражительной la p in  и мрачнаго 
Филиппа. Поль, гуманистъ, былъ менее безжалоотенъ.
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Угодливость парламента вероятно привела королеву къ мн'Ънио, что все 
въ Англш точно такъ же готовы переменить веру по приказанш и что 
нужна лишь твердая воля ей, чтобы уничтожилась въ англичанахъ всякая 
привязанность къ реформами. Но скоро она увидела, что ошибалась. Рефор
маторе священники, лишаемые должностей и бросаемые въ темницы, оста
вались верны своему исповедашю; враждебныя королеве чувства разви
вались и между м!рянами; тысячи людей бежали въ Швейцарш, Герматю, 
Фрисландгю, и подъ защитой городскихъ правительствъ основывали тамъ 
реформатора общины. Ташя общины возникли во Франкфурте, Страсбурге, 
Безеле, Базеле, Женеве, Цюрихе. Между этими эмигрантами было много 
ученыхъ людей; они печатали поучетя и воззватя, распространявнияся 
въ Ангдш.

Эмигранты осыпали въ своихъ памфелетахъ прок ляпами королеву и 
ея помощниковъ; Mapifl мстила за оскорблешя првследовашемъ проте- 
стантовъ, остававшихся въ  Англш. Церковный судъ действовалъ без- 
пощадно. В се, участвовавшие во введенш реформацш, были призываемы 
въ  этотъ судъ, и если не соглашались отречься отъ протестантства, 
принять католичество, признать верховную власть папы, были осуж
даемы на смерть, какъ еретики. Первою жертвою былъ Роджерсъ, 
сотруднике Тиндаля въ  переводе Библш. Онъ былъ сожженъ на 
Смитфильдскомъ поле 4-го февраля 1555. У костра стояли его дети 
и жена, съ груднымъ младенцемъ на рукахъ. Черезъ несколько дней 
былъ сожженъ епископъ Гуперъ. Потомъ сожжешя следовали за сож- 
жешями; по документальнымъ извесиям ъ , въ последше четыре года 
царствоваш я Марш было подвергнуто смерти за веру 288 человеке. 
Они умирали, осыпаемые поругашями, какъ мученики первыхъ вре- 
менъ хри ш ан ства , и съ мужествомъ этихъ мучениковъ. Самымъ 
безжалостнымъ деятелемъ гнуснаго гонешя былъ Боннере, епископъ 
лондонсшй, которому Гардинере передалъ председательство въ ком- 
миссш, судившей еретиковъ. Его свирепая душа находила наслаж- 
деше себе въ мукахъ протестантовъ. Во всехъ приходахъ были 
учреждены комитеты для разъискивашя еретиковъ; шшоны епископ- 
скихъ трибуналовъ помогали имъ находить виновныхъ въ привязан
ности къ реформатскому ученно; это было похоже на испанскую 
инквизицш. Но гонеше укрепляло духе приверженцевъ реформацш, 
очищало ее отъ дурныхъ примесей, съ которыми было соединено 
введ ете  ея произволомъ прежняго правительства. Историки анш й- 
ской церкви съ любовью останавливаются на этой эпохе ея страданШ; 
фанатикъ протестантства, Джонъ Фоксъ, написалъ мартилогогъ ея, 
который {утомительно читать людямъ нашего времени; но въ ту 
эпоху протестантскаго энтуз1азма последшя речи и молитвы умираю- 
щихъ за веру производили сильное впечатлеше на массу народа.

Изъ погибшихъ за реформацш наибольшее сочувств1е возбуждали 
трое: Кранмеръ, Ридли и Лэтимеръ, на месте сожжешя которыхъ въ 
Оксфорде былъ впоследствш поставленъ памятникъ. Они были главными
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деятелями при введенш реформации ея враги не могли пощадить 
ихъ. Они были перевезены изъ Тоуэра въ Оксфордъ, оплотъ кон
серватизма; тамъ изнуряли ихъ допросами и диспутами, стараясь вы
нудить у нихъ отречеше. Поел* спора о католической литургш и 
догмат* пресуществлешя, длившагося нисколько дней, католичеше 
богословы объявили, что победоносно изобличили заблуждешя поб*- 
димыхъ. Кранмеръ, Ридли и Лэтимеръ были снова отведены въ тем
ницу, заперты каждый въ особую камеру. Полтора года оставляли 
ихъ томиться тамъ. Когда провозглашено было возсбединеше Англш 
съ римской церковью и учреждены суды для наказашя еретиковъ, 
было решено сжечь Кранмера и обоихъ его товарищей. Папистамъ 
хотелось не только отнять у нихъ жизнь, но и обезславить ихъ. 
Кранмеръ много разъ выказывалъ себя человекомъ гибкой совести, 
меняющимъ свои релипозныя правила по воле правительства; можно 
было надеяться, что онъ струситъ смерти, обезчеститъ себя’отступ- 
ничествомъ, которое обезславитъ и англиканскую церковь, основан
ную собственно имъ. Ридли и Лэтимеръ не поддались ни обещашямъ, 
ни угрозамъ и были 16-го октября 1555 сожжены какъ упорные 
еретики. Оба они умерли геройски. Кранмеръ оказался менее твердъ 
духомъ. Онъ оробелъ при мысли о смерти, писалъ королев* и кар
диналу Полю, что раскаивается въ своемъ заблуждения, отрекся отъ 
основанной имъ церкви, подписалъ семь формулъ отречешя*, но на
прасно умолялъ о пощад*: Mapia хотела только, чтобъ онъ унизилъ 
себя, не могла простить человека, показавшаго Генриху способъ, 
объявить незаконнымъ и расторгнуть бракъ съ ея матерью, лишить 
ее права престолонасл*д1я, какъ дитя отъ незаконнаго брака. Она 
вел*ла исполнить приговоръ о сожженш Кранмера. Днемъ еожжетя 
было назначено 21-го марта 1556 года. Паписты хотели, чтобы Кран
меръ съ костра прочелъ народу свое отречеше отъ ереси. Но онъ 
вместо того прочелъ заявлеше, говорившее, что раскаивается въ 
отступничестве отъ истины, что подписалъ отречеше только по мало
душному страху смерти, въ противность душевному убежденно, что 
онъ отвергаетъ папскую власть и римское в*роучеше; когда прочелъ 
это, онъ протянулъ правую руку въ огонь, воскликнувъ: «Она со
грешила, и пусть первая подвергнется наказание!» Онъ мужественно 
выносилъ мучешя, пока пламя взвилось надъ его головою и прекра
тило его жизнь. Англиканская церковь пережила своего основателя, 
возродилась, обновленная, какъ фениксъ, изъ праха его.

Гардинеръ умеръ за пять м*сяцевъ до погибели Кранмера, 12 ноября 
1555. На его место канцлеромъ былъ назначедъ Гитъ (Heath), apxienn- 
скопъ йоркскШ, при которомъ гонете на еретиковъ стало еще безжа
лостнее. Реджинальдъ Поль, сделанный арх1епископомъ кентерберШскпмъ, 
сталъ человекомъ жестокимъ, какимъ не казался прежде. Онъ даже не 
оставилъ кости умершихъ Буцера и Файл лежать въ могилахъ. Онъ выест*

36Т. X.
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съ королевой заботился о возвращенш католическому духовенству анна- 
товъ и десятины, которые были взяты въ государственный доходъ. После 
большихъ хлопотъ королева добилась соглаюя парламента на это. Она и 
Поль возстановляли монастыри. Но Навелъ IY, врагъ Карла, доходилъ въ 
своей ненависти къ нему до того, что д'Ьлалъ непр1ятности даже Марш, 
заслужившей такой признательности отъ пасы, д'Ьлалъ непр1ятности не 
только ея мужу, сыну своего врага, но даже кардиналу Полю, за то, что 
онъ родственникъ ея. Пана отнялъ у Поля звате легата, назначилъ лега- 
томъ въ Англш Пито (Peyto), потребовалъ Поля къ своему суду въ Рпмъ. 
Mapia вознегодовала. Началась перебранка между папой и возстанови- 
тельницей папизма въ Англш и ея помощеикомъ; но скоро кончилась 
смертью веЬхъ ихъ, Павла, Марш и Поля.

Жизнь Марш была печальна. Молодость ея грустно прошла въ одино
чества подъ давлешемъ деспотизма безжалостяаго отца. Правлеше бра
та подвергло ее новому гоненш  за несогласие отречься отъ веры матери. 
Но еще печальнее для пея были годы ея царствовашя. Личная жизнь 
ея была омрачена разочаровашемъ въ надежде иметь детей, холод
ностью мужа: мнимая беременность ея, которую католики считали важ- 
нымъ политическимъ со б ьтем ъ , оказалась болезненной опухолью; Фи- 
липпъ въ сентябре 1555 уехалъ  изъ Англш, сталъ государемъ отцов- 
скаго царства и после того только разъ пр1ехалъ въ Англш, чтобы вов
лечь ее въ свою войну съ Франщей. Mapia хотела безграничной предан
ностью пробудить любовь въ муже, исполнила его желаше: А нш я всту
пила въ  войну съ Франщей, какъ союзница Испаши; графъ Пемброкъ 
помогъ войску Филиппа одержать победу при Сенъ-Кантене^ но вско
р е  после того, въ январе 1558, герцогъ Гизъ взялъ Калё. Англи
чане, жившие тамъ, были выгнаны, вместо ихъ поселились францу
зы. Въ Англш утрата важнаго порта, последняго остатка славныхъ 
завоеванШ, считалась нащональнымъ несчастьемъ; MapiH была огор
чена ею, какъ великимъ стыдомъ своего царствовашя. А во Фран- 
цш  вм есте съ этой победой праздновали обручеше дофина съ 
Mapiefi Стюартъ. Печаль Марш о военномъ несчастш и о холодности 
мужа увеличивалась тем ъ , что обнаружилось для нея, какую нена
висть подданныхъ навлекла она на себя релииозньшъ преследова- 
ш емъ; она знала, что народъ желаетъ ея смерти, которая возведетъ 
на престолъ Елизавету. Эмигранты посылали въ Англш массами пам
флеты, предававпйе поруганно «новую 1езавель»; народъ читалъ ихъ 
съ сочувсш ем ъ. Открыть былъ новый заговоръ, пользовавшейся, 
подобно прежнему, поддержкой французскаго правительства, и имев- 
шШ целью женить Кортне на Елизавете и возвести ее на престолъ. 
Mapia предчувствовала, что по ея смерти рушится въ Англш католи
чество, для возстановлешя котораго она безпощадно убивала людей. 
Кортне принужденъ былъ уехать изъ Англш и умеръ въ Италш. 
Надзоръ за Елизаветой сталъ еще строже прежняго. Неудача войны 
съ  Франщей ободряла противниковъ Марш. Томасъ Стэффордъ, внукъ
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герцога Бокингэма, приплылъ изъ Францш съ отрядомъ эмигрантовъ 
поднять народъ; но былъ разбить, взять въ пл'Ьнъ и казненъ съ 
32 товарищами. Выходили новые памфлеты нротивъ Марш; самымъ 
р'Ьзкимъ изъ нихъ былъ написанный Джономъ Ноксомъ, жившимъ 
тогда въ Ж еневе, «Трубный звукъ противъ чудовищнаго правлешя 
женщины». Эти памфлеты были первыми проявлениями суроваго пу
ританства, англШскаго демократическаго кальвинизма, вступившаго 
впоследствш въ борьбу съ англиканской епископальной, аристокра
тической церковью.

Съ развниемъ ненависти къ Марш росла любовь народа къ Ели
завете, дочери Анны Болинъ. Упадокъ здоровья королевы и уверен
ность, что у нея не будетъ детей, обращали внимаше нацш на Ели
завету, которая въ эти годы гонешя вела уединенную жизнь въ 
Тоуэре, занимаясь изучешемъ классическихъ литературъ, Священ- 
наго Писашя и отцовъ церкви. Не разъ Mapin раздумывала о томъ, 
не казнить ли и Елизавету, какъ 1оанну Грэ. Фанатичные католики 
говорили королеве, что преследоваше протестантства останется без- 
лолезнымъ, если не будетъ казнена еретичка,, наследница престола. 
Елизавета исполняла католичеш е обряды, но все знали, что это 
лишь притворство. Заговоры, въ которые постоянно замешиваемо 
было ея имя, легко могли быть выставлены оправдашемъ казни ея. 
Но Филипдъ удерживалъ Марш отъ этого юридическаго убШства, по
тому что въ случае смерти Елизаветы наследницей англШскаго пре
стола сделалась бы Mapia Стюартъ, жена дофина. Когда Филиппъ 
уехалъ изъ Англш, и обнаружился новый заговоръ, надзоръ за Ели
заветой, какъ мы говорили, сталь строже прежняго; ее окружили 
пилонами, заманивали ее въ разговоры о догмате эвхаристш, чтобъ 
уличить въ ереси. Но опасности пр1учили ее притворяться и владеть 
собой, она избежала всехъ сетей.

Mapia после мучительной болезни умерла 17 ноября 1588, на 
44 году жизни. Елизавета, бывшая по отцовскому распоряженпо, 
утвержденному -парламентомъ, наследницей престола, дала умирающей 
сестре увереш е, что держится католическая исповедатя; это было 
двухсмысленное выражеше, потому что англиканская церковь тоже 
называла себя католической (то-есть, каеолической, вселенской). —  
Въ следующую ночь умеръ кардиналъ Поль. Судьба какъ будто очи
щала место для новаго порядка вещей. —Католичесше писатели хва- 
лятъ мужество, твердость воли, добросовестность Марш, говорить, 
что она действовала по чистымъ мотивамъ, считая священнейшей 
царственной обязанностью сохранить для народа веру, въ истине и 
божественности которой была глубоко убеждена; но они не могутъ 
смыть чернаго пятна съ ея имени, потому что ужасенъ человекъ, 
имеющШ власть, когда онъ надменно полагаетъ, что безошибочно
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постигъ волю Бога; онъ становится извергомъ, убивающимъ людей 
во славу божйо. Память Марш осталась проклинаема въ Англш.

4. Царсгвсвате Елизаветы. Возстановлен1е англиканской церкви.

Немедленно по смерти Марш Елизавета была, при радостныхъ 
крикахъ народа, провозглашена королевой, и депутащя государствен- 
наго совета повезла это извйщеше ей въ Гэтфильдъ, гдгЬ жила она. 
Черезъ полторы недели, 28 ноября (1558 года) Елизавета блиста
тельной процесс!ей вступила въ Лоидонъ. Народъ принялъ ее съ 
восторгомъ. Это укрепило ее въ мысли опираться исключительно на 
нащональное чувство, не искать иноземной поддержки. ДаровигЬйшихъ 
членовъ тайнаго совета она оставила въ должности, другимъ дала 
отставку, заменила ихъ новыми, вл1ятельнгЬйшимъ изъ которыхъ 
сталъ Уильямъ Сесиль, удаленный Mapieft за преданность реформацш. 
Новая королева сообщила иноземнымъ дворамъ о своемъ вступленш 
на престолъ. Филиппъ II предложилъ ей свою руку. Онъ защищалъ 
ее отъ враговъ при Марш; А н ш я была въ союз'й съ Испашей про- 
тивъ Францш. Потому Елизавета нашла неудобньшъ прямо отверг
нуть предложеше Филиппа; она отвечала его посланнику, герцогу 
Ферш, что если реш ится на замужество, то не предпочтетъ никого 
Филиппу. По тюдоровской гордости, она не хотела выйдти за государя 
второстепенной важности, и т£мъ меньше одобряла проекты брака 
ея съ Кортне или другимъ подданнымъ; потому и прежде отказывала 
вс£мъ женихамъ. По своему высокому положенно, Филиппъ могъ 
казаться ей достойнымъ женихомъ; непр1язненная Англш Шотлащця 
была союзницею Франц!и, съ которой находи лась во враждЪ Испашя, 
потому союзъ съ Испашею представился полезнымъ для Англш. Но 
Елизавета знала, что англичане не желали брака, который удержи* 
валъ бы Англш подъ игомъ католичества и подчинялъ бы ее вол*Ь 
короля испанскаго. Притомъ, для брака съ мужемъ покойной сестры 
была бы нужна диспенсащя папы, который потребовалъ бы за нее 
болыпихъ уступокъ. Потому Елизавета не хот-Ьла принять предложе- 
ш я Филиппа. У нея было и вообще решено не выходить замужъ, 
чтобы не делиться властью съ мужемъ. Но по политическимъ разсче- 
тамъ она не давала р^шительнаго отказа Филиппу до заключешя 
мира съ Франщей. Чтобы скорее прекратить войну, она согласилась, 
хоть это и было тяжело ей, оставить Кал6 во влад'Ьши короля француз- 
скаго. Стыдъ за эту потерю падалъ не на нее, а на Марш. Договоръ былъ 
подписанъ въ Като-Камбрези, въ 1559 году.Помирившись съ королемъ 
французскимъ, Филиппъ женился на его дочери (которую звали тоже 
Елизаветой). Дружесшя отношешя Испанш къ А нш и порвались.



Папой былъ тогда горячШ и упрямый старикъ, Павелъ IV. Если бъ 
Елизавета не была съ молодости расположена къ протестантству, 
поступки Павла заставили бъ ее перейдти на сторону реформащи. 
Въ началЬ своего правлешя, она еще продолжала исполнять като- 
личеш е обряды. Когда АнглШсшй посолъ Кернъ (Сагпе) передалъ 
папЬ извЬщеше о ея вступленш на престолъ и прибавить отъ ея 
имени увЬреше, что она не будетъ делать стЬснешя совести своихъ 
по дданиыхъ, Павелъ отвЬчалъ ему безразсудно: Генрихъ II заявлялъ, 
что аиглШшй престолъ долженъ принадлежать Марш Стюартъ, женЬ 
его старшаго сына, и объяснясь папЬ, что признаше королевой Ели
заветы, подозреваемой въ еретичества, повредитъ католической церкви, 
уронитъ и папсшй авторитета, потому что будетъ равносильно при
знанно законности брака Анны Болииъ, отрицашю рЬшешя Кли
мента VII и Павла Ш; поддавшись французскому вл1яшю, Павелъ IV 
отв'Ьчалъ послу Елизаветы, что не можетъ признавать наслЬдницей 
престола женщину, родившуюся отъ незаконна™ брака, что ближайшая 
законнорожденная родственница Генриха VIII— королева шотландская, 
поэтому ея притязашя на аншйскую корону основательны; но если 
Елизавета отдастъ спорный вопросъ на его рЬшеше, то можетъ 
быть увЬрена, ч то . онъ справедливо разсмотритъ ея дЬла. Такимъ 
образомъ, онъ прямо выказалъ, что стоитъ на сторонЬ противницы 
Елизаветы, отдаетъ преимущество притязашямъ Марш Стюартъ, ужь 
принявшей титулъ и гербъ королевы англШской и ирландской. Этимъ 
оиъ ускорилъ окончательное отдЬлеше Англш отъ католической цер
кви. Елизавета не могла оставить господствующей церковь, говорив
шую, что . она незаконнорожденная, не имЬющая права наслЬдовать 
престолъ; англичане не хотЬли стать подданными королевы шотланд
ской, мужъ которой будетъ королемъ французскими; признать Марш 
Стюартъ значило бы подвергнуться французскому владычеству.

Такимъ образомъ, Елизавета и по релипозному убЬждешю и по 
политическимъ разсчетамъ должна была возстановить въ своемъ го- 
сударствЬ реформацш, введенную братомъ ея. Возстановляя его цер
ковный учреждешя, она улучшила ихъ. Она вела это дЬло очень 
осмотрительно, чтобъ не раздражать папистовъ. Сначала она только 
дала протестантству равноправность съ католичествомъ: отмЬнила 
судебное преслЬдоваше протестантовъ, дозволила бЬжавшимъ возвра
титься, но не мЬшала католическому богослужешю; потребовала 
только, чтобъ епископъ, служивш!й при ней католическую литургш, 
не совершали въ ея присутств!и обряда возношешя св. даровъ,съ 
которымъ соединялось произнесен!е словъ, выражавшихъ католиче
с к и  догматъ пресуществлешя; епископъ не согласился на эту ус
тупку. Елизавета ушла изъ капеллы. Она возобновила повелЬше Эду
арда, запрещавшее произносить проповЬди безъ особаго разрЬшешя. 
Католичесме епископы, понимавпие намЬрете Елизаветы возстановить
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реформацпо, совещались между собой, не устраниться-ль имъ отъ 
учасйя въ ея коронованы, но не решились на это, опасаясь уско- • 
рить отказомъ падете  своей церкви. Коронащя была совершена 15 
января 1559 по католическому обряду; Елизавета дала коронащон- 
ную присягу по обычной формуле, заключавшей въ себе обещаше 
охранять католическую церковь.

Черезъ десять дней открылись заседаш я п ер в ая  парламента новаго 
царствоваш я. Говорятъ, что выборы депутатовъ были произведены 
подъ давлетем ъ правительства, какъ делалось въ прежшя царство- 
ваш я. Новый канцлеръ, Николасъ Бэконъ (отецъ Фрэнсиса Бэкона, 
знаменитаго философа) пройзнесъ речь, убеждавшую собрате руко
водиться только страхомъ божшмъ и любовью къ родине. Правитель
ство внесло въ парламентъ предложена, показывавния намереше 
преобразовать церковь и государство. Парламентъ объявилъ Елиза
вету родившейся отъ законнаго брака, имеющей право наслЬдовашя 
престола, и принялъ рядъ реш еш й, низвергавшихъ католическое ус
тройство церкви, возвратилъ короне десятину, аннаты, патронатъ 
(право назначешя на церковныя должности), супрематство надъ цер
ковью и все  друйя права, уступленныя Mapiefl папе и католической 
iepapxin. Елизавета отклонила отъ себя титулъ «глава церкви», ка- 
завпийся имеющимъ 1ерархическШ характеръ, и удовольствовалась 
назвашемъ «верховной правительницы церковныхъ и светскихъ делъ». 
Парламентъ постановилъ, что иноземный государь или прелатъ не 
можетъ иметь церковной власти въ  анш йскомъ королевстве,, что вся 
она принадлежитъ царствующему въ  Англш лицу, имеющему право, 
поручать заведываш е церковными делами верховной коммиссш, съ 
тем ъ  отраничетемъ, что коммиш я не можетъ объявлять ересью ни
какого у ч е т а , не оказы ваю щ аяся ересью по положительному сви
детельству Священнаго писашя или первыхъ четырехъ вселенскихъ 
соборовъ. Парламентъ постановилъ также, что все лица, занимаюнця 
церковныя или граж данш я должности, должны давать присягу на 
повиновеше этому закону. Было назначено совещаше (конференщя) 
духовныхъ и светскихъ представителей обоихъ вероисповеданШ, ка- 
толическаго и евангелическаго. После того парламентъ отменилъ 
католическую литурию и повелелъ, чтобы общественное богослуже- 
Hie совершалось по исправленному англШскому «Служебнику» (Common 
Prayerbook). Католическое духовенство всеми силами защищало въ 
палате пэровъ конвокацш, римское богослужеше и папское при- 
матство. Разумеется, его усшпя остались напрасны. Елизавета изу
чила Библш  и отцовъ церкви, потому возражешя католиковъ не 
могли поколебать ея релипозныхъ мнешй. На убеждеше apxiemicKona 
Йоркскаго сохранить католичество, она отвечала, что намерена соеди
нить себя и свой народъ съ Богомъ живымъ, а не съ папой, и кон
чила словами 1исуса Навина: «Я и домъ мой будемъ служить Господу». 
(Кн. 1исуса Навина, XXIV, 15).



— 567 —

По окончанш сессш парламента, королева потребовала отъ епи- 
скоповъ присяги признавать ея супрематство. Большинство отказа
лись, надеясь, что ихъ твердость подействуетъ на королеву, и она 
сделаетъ исключеше въ ихъ пользу. Но повелительный характеръ 
Елизаветы не допускалъ ослушашя; она отняла должности у пятнад
цати епископовъ; некоторые изъ нихъ уехали за границу, друие 
были отданы подъ надзоръ или даже посажены въ темницу. Точно 
такъ же поступила Елизавета съ некоторыми профессорами универ - 
ситетовъ и прелатами, отказывавшимися дать присягу супрематства. 
Низшее духовенство было вообще расположено къ реформации и дало 
присягу. Где недоставало священниковъ, были назначаемы замести
тели изъ м1рянъ, называвшиеся д1аконами; они совершали те  части 
богослужешя, который могли быть совершаемы м1рянами; таинствъ 
они не совершали, проповедывать тоже не имели права. Монастыри, 
возстановленные при Марш, были вновь секуляризованы; монахи и 
монахини- нашли хорошШ пр1емъ себе въ Нидерландахъ.

Низвергнувъ католическое устройство церкви и удаливъ отъ долж
ностей его приверженцевъ, королева по соглашению съ евангеличе
скими богословами издала правила богослужешя и заместила вакант- 
ныя епископш я должности. Арх1епископомъ кеитерберШскимъ она 
назначила Мэтью Паркера, бывшаго капеллана ея матери, ученаго и 
почтеннаго человека. Англикансше епископы рукоположили его; по- 
томъ онъ рукоположилъ новыхъ епископовъ.— Установлеше догма- 
товъ англиканской церкви могло быть сделано только съ утвержде- 
шя парламента. Потому, въ ожиданш новой сессш его, были временно 
введены такъ называемый 42 статьи вероучешя, утвержденный пар- 
ламентомъ при Эдуарде, и была приготовлена къ внесенйо въ пар
ламента улучшенная редакщя ихъ. Она состоитъ изъ 39 статей. Бу
дучи принята конвокащей и утверждена парламентомъ, она стала и до 
сихъпоръ остается символомъ веры англиканской церкви. Парламента 
постановилъ, что всякое уклонеше отъ 39 статей должно считаться 
ересью' и подвергаться строгимъ наказашямъ.

Эти иаказашя были направлены не столько противъ папистовъ, 
противъ которыхъ достаточны были наказашя, установленный за 
отказъ въ присяге супрематства, сколько противъ протестантскихъ 
нонкорформистовъ, пуританъ, отвергавшихъ епископальное устройство 
англиканской церкви, видевшихъ въ англиканскомъ ; богослуженш 
слишкомъ много остатковъ «папистскаго идолопоклонства», желав- 
шихъ упростить обряды и ввести кальвинистское демократическое 
церковное устройство. Борьба съ папистами и пуританами шла черезъ 
все царствоваше Елизаветы и вызвала суровое церковное законода
тельство, отъ котораго очень долго страдала значительная часть 
англШскаго населешя. Реформащя въ Англш была произведена пра- 
вительствомъ; потому церковные законы были государственными ста-
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тутами (актами парламента, утвержденными королевскимъ одобрешемъ) 
и подобно другимъ статутамъ требовали отъ всЪхъ поддаыныхъ безу
сл о вн ая  повииовешя; такимъ образомъ, ослушаше имъ считалось 
мятежемъ, и при строгой охрана ихъ влекло за собой смертную 
казнь. Сообразно этому понятно, парламентъ въ 1563 году постано- 
вилъ, что первый отказъ дать присягу супрематства составляетъ 
нарушение статута Praem unire (воспрещ етя признавать иноземную 
церковную власть), а второй отказъ— мятежомъ. Но Елизавета на
ходила неблагоразумнымъ употреблять въ полномъ размЪр'Ь противъ 
нонкорформистовъ данную ей власть; она довольствовалась тЬмъ, 
что подвергала ихъ лишенш должностей, денежнымъ штрафамъ и 
заключенно въ  темницу; казней собственно за вЪру при ней или 
вовсе не было, или было мало. Она любила церемошальность бого- 
служешя, считая пышность обрядовъ средствомъ держать народъ въ 
благоговйнш къ релипи и въ  послушаиш начальству; потому, като
лики были бы мен'Ье преследуемы ею, чймъ пуритане съ ихъ демо- 
кратическимъ церковнымъ устройствомъ и простымъ богослужешемъ, 
если бы католичесте заговоры въ пользу Марш Стюартъ не воз
буждали гнева строгой властительницы.

По важ ности в л ш т я  рел ипозны хъ  понятШ на дальнейшШ  ходъ ан ш йской  истор!п, 
мы считаемъ надобнымъ представить очеркъ устройства, богослуж етя  и в е р о у ч е т я  англи
канской (епископальной) церкви . Она сохранила назваш е «католической» въ смысла 
«всел ен ской » , давая этому слову такое истолковаш е: каждый христганш й  народъ нмеетъ 
свою нащ ональную  церковь; она для него часть вселенской церкви; въ действительности 
сущ ествую тъ только нащ ональны я церкви; вселенская церковь лишь идеальное единство 
пхъ ; нащ он альная , «видимая» церковь, можетъ заблуж даться; идеальная, «невидимая», 
непогреш им а. Каж дая нащ ональная церковь им^етъ по сущ ности дела и по Священному 
носанно видимую гл аву ; это государь страны ; у ч е т е  о наискомъ приматстве— челове
ческое и з о б р е т е т е ;  всякое притязаш е какого-нибудь иноземнаго церковнаго сановника на 
вл асть  надъ нащ ональной церковью — узурпаш я правь государя страны и хула на Бога, 
потому что главой вселенской непогреш имой церкви не можетъ быть никто, кроме са
мого Х риста. С оединеш е церкви и государства подъ одниыъ главой даетъ государству 
хар актеръ  хрисианскаго . Х р и с т н с к о е  государство состоитъ изъ душ и,— церкви, т е л а ,—  
MipcKoro государственнаго организма; в с е  принадлежанце къ нему члены  должны уча
ствовать  въ этомъ единстве души и т е л а ,  или должны быть отсекаем ы , какъ нездоро
вы е. Н ащ ональная церковь —  часть основанной Христомъ вселенской, потому должна 
им еть ея качества. С ущ ественнейш ее изъ нихъ— святость, даваемая божественным!* по- 
ставлеш ем ъ въ енископскШ  санъ и проявляю щ аяся действ1емъ Святого Духа во всехъ 
дедахъ  церковной жизни. Подобно вселенской, нащ ональная церковь иыеетъ божествен
н о е  происхождеш е, потому что Духъ Святой дань Христомъ всемъ аностоламъ, апосто
лами всем ъ  основаннымъ ими церквамъ; онъ дается черезъ посвящ еш е въ санъ возло- 
ж еш емъ рукъ ; такъ  апостолы  сообщили дарованный имъ духъ святой епископамъ, закон- 
нымъ нравителямъ церкви . В се  апостолы были равны властью , потому равны и все 
поставленны е ими епископы , и ри м стй  не имеетъ никакого преимущества надъ другими. 
П равильно носвящ енны е енисконы имеютъ сообщ аемыя Святымъ Духомъ силы благодати, 
которы й сообщ аютъ черезъ рукополож еш е священникамъ и черезъ конфирмащю всемъ 
членам ъ церкви. П равильность посвящ еш я, дающаго благодать Святого Духа епископамъ, 
основы вается на непрерывноыъ преемстве еписконовъ отъ апостольскаго времени до на-
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стоящего; —этимъ догматомъ англиканская церковь существенно различается отъ люте
ранской и реформатской. Одинаково съ католиками, англиканцы имеютъ догматъ, что 
нетъ  спасеш я вне церкви, но они отвергаютъ посредничество священниковъ между бо- 
гомъ и людьми, и не приписываютъ исключительно таинствамъ силу спасать человека, 
считаютъ необходимымъ для этого и его собственное содейств1е пснравлешемъ отъ гр е - 
ховъ; такимъ образомъ они соединяютъ католическое учеш е о спасающей сил* церкви 
съ протестантскимъ учешемъ объ оправданш человека деятельною верой: это сочеташе 
католическлхъ пош ш й съ нротестантскими произвело много раздоровъ въ англиканской 
церкви .— Реш еш я конвокащй (соборовъ духовенства) получаютъ силу только по утверж- 
деши ихъ парламентомъ. Это мало но малу отняло всякое значеше у конвокащй, сде
лало ихъ совещ аш я пустой формальностью. Епископы остались членами иалаты пэровъ; 
но они занимаютъ места въ ней не какъ церковные сановники, а какъ правители ние- 
Н1Ё, пранадлежащпхъ епископскимъ каеедрамъ, крупные землевладельцы, лорды .— Выборъ 
епискоцовъ каеедральными капитулами только формальность, потому что въ королевской 
грам ате, разрешающей капутулу произвести выборъ (conge (ГёИге) обозначается пня 
лицо, которое должно быть выбрано. Присяга на верность и присяга супрематства совер
шенно подчиняют!» духовенство светской власти; иизшее духовенство строго подчинено 
высшему, церковный судъ совершенно подвластень государю и тайному совету— все 
это даетъ англиканскому духовенству характеръ чиновничества, находящагося на госу
дарственной служ бе. Оно должно исполнять все приказами правительства. Община не 
имеетъ никакого вл1яшя на назначеше своего священника. Потому люди, желавппе ре- 
лигш зной независимости, отделялись отъ англиканской церкви, составляли секты.

По своему устройству , англиканская церковь занимаетъ средину между католической 
и реформатской; но догматика у нея совершенно протестантская. Ея символъ веры , 
н а з ы в а ю щ а я  39  статьями, принимаетъ источникомъ веры  только каноничесмя книги 
Священнаго П исаш я, отвергая апокриф ичеш я книги и продаже; принимаетъ только т е  
догматы, которые подтверждаются ясными словами Священнаго Писашя: отвергаетъ вся
кое посредничество духовенства между верующ имъ и Христомъ, ставить душу въ не
посредственное отношеше къ Спасителю; отвергаетъ молеше святымъ, не допускаетъ 
образовъ въ церквахъ, говорить, что cnaceBi3 дается не делами набожности (не испол- 
нешемъ церковныхъ обрядовъ и пожертвовашями въ церковь), а исключительно верою; 
что отцущ еш е греховъ н р тбр етается  иснравлешемъ отъ нихъ, душевнымъ покаяшемъ; 
удерживаетъ только два таинства, крещеше и прпчащеше, отвергаетъ догматъ пресущо- 
ствлеш я и учитъ, что «тело Христово дается, принимается и снедается небеснымъ и 
духовнымъ образомъ иосредствомъ веры » ; м1ряне причащаются св. даровъ подъ обоими 
видами по примеру апостольской церкви; таинство эвхаристш  соверш ается въ воспомц- 
наше о тайной вечери.

По богослужешю, какъ и ио устройству своему, англиканская церковь занпмаетъ сре
дину между католической и реформатской; все, что въ ней взято изъ католическаго бо- 
гослуж еш я, переделано; но общШ характеръ обрядовъ похожъ на католпчсскШ. Большая 
часть ея «Служебника» («Книга Общей молитвы», Book of Common P ra y e r )  составдяютъ 
переделки католической литурпя и другихъ католическихъ службъ; къ местамъ, заим- 
ствованны мъ изъ нихъ, сделаны прибавки, большею частью взятыя изъ Священнаго 
П исаш я. Х арактеръ богослужешя возвышенный и торжественный. Приверженцы англи
канской церкви ставили въ достоинство ей то , что ея богослужеше основано на преж
н е м у  пуритане порицали ее за это, вводили въ своеыъ богослужении «чистоту» (отъ 
католичества, или то , что они считали «евангельской чистотой», pu ritas; отъ этого 
и произошло назваш е англШскихъ приверженцевъ кальвинизма пуританами); они сканда
лизировались ввликолепнымъ богослужебнымъ облачешемъ епискоцовъ и священниковъ 
англиканской церкви, преобладашемъ обрядовъ надъ чтешемъ священнаго ипсан1я и про
поведью  въ ея богослуженш. Католики порицали ее за то, что изъ ея храмовъ уда
лены  образа и BCflRia украш еш я, что въ ней нетъ  нп свечъ у  престола, ни кашдешя 
еим1амомъ.



570 -

Мы говорили о мйрахъ, которыми Генрихъ YIII хотЪлъ объеди
нить Ирландш съ Англ1ей въ политическомъ и церковиомъ отноше- 
ш яхъ. При Эдуарде усердно склонялъ ирландское духовенство на 
сторону реформами Джонъ Бель (B ale), долго живший въ Герма ши, 
и принявший тамъ лютеранство. Назначенный епископомъ оссорШ- 
скимъ, онъ взывалъ къ католическимъ священникамъ: «Вы искупле
ны дорогой ценой, не будьте рабами людей». Но при Марш исчезли 
результаты его трудовъ: онъ принужденъ былъ бежать-, протестант- 
сше епископы были прогнаны съ должностей, замощены католиче
скими; народъ, сохранявш и привязанность къ прежнему богослуже- 
н ш , враждебный къ реформацш ужь и по тому самому, что она шла 
изъ Англш, былъ радъ возстановлешю католичества. При новомъ 
наместнике, лорде Физъ-Уольтере, получившемъ впоследствш ти- 
тулъ графа Соссекса, и новомъ арх1епископе дублинскомъ, Гью Ко
руине (Corwin), ирландскШ парламентъ въ 1556 году отменилъ все 
законы противъ папизма, постановленные съ 20-го года дарствовашя 
Генриха VIII, возстановилъ папскую власть и прежнее церковное 
устройство. Въ 1560 году произведенъ былъ обратный переворотъ: 
на Ирландию было распространено дМств1е англШскихъ законовъ, 
возвращавшихъ короне супрематство и власть назначать епископовъ, 
отменявшихъ всякую иноземную (то-есть, папскую) власть по цер- 
ковнымъ д’Ьламъ, повелевавш ихъ совершать богослужеше по англи
канскому служебнику (Book of Common Prayer); была сделана только 
одна оговорка: по незнакомству ирландцевъ съ анш йскимъ языкомъ 
было разреш ено совершать богослужеше на латинскомъ языке (по 
анш йском у переводу англиканскаго Служебника). Но вводимая толь
ко волей правительства реформащя имела мало успеха. Новое бо
гослужеше совершалось только тамъ, где правительство могло под
держивать его силой. Новый арх1епископъ дублинсшй, Лофтосъ и 
друпе англиканцы, назначенные епископами, напрасно старались обра
тить народъ въ  свое вероисповедаше, онъ остался вкренъ католи
честву; прежняя нащональная непр!язнь между кельтами и англича
нами увеличилось релипозною враждой. Правительство только изда
вало законы противъ католичества, не заботясь о просвещенш на
рода, и онъ сохранялъ привычную ему религию, отвергая непо
нятную новую, предпочиталъ священниковъ своего племени, делив- 
шихъ его страдашя, чужеземнымъ, надменнымъ епископамъ. Бога
тые, гордые церковные сановники, окружаюнце себя удовольств1ями 
роскоши, не годились быть мишонерами. Если бы англикансше епи
скопы и священники въ Ирландш имели хоть искру релипознаго 
одушевлея!я британскихъ мисшонеровъ, ходившихъ по лксамъ Гер- 
манш для проповеди евангел1я язычникамъ немцамъ, ирландскШ на
родъ принялъ бы реформацно, сталъ бы участникомъ въ умственной 
жизни Англш. Тогда его судьба была бы счастливее, и единствомъ
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веры анш йское владычество было бы упрочено крепче, ч-Ьмъ кара* 
тельными законами, войсками и военнымъ судомъ.

5. Шотланд1я во время регентства. Борьба католичества 
съ реФормащей.

Въ половине XYI века, когда Mapin Стюартъ, королева шотланд
ская, невеста дофина, воспитывалась въ Париже, Шотлащцей пра
вили Гэмильтоны. Регентомъ былъ глава этой фамилш, графъ Эрренъ 
(Arran), имевший ближайшее право на престолъ въ случай смерти 
малолетней королевы, получивний отъ французскаго короля титулъ 
герцога Шателерб. Братъ его получилъ по смерти Битона Сентъ- 
Эндрусскую apxiепископскую каеедру и будучи умнее регента, вла* 
дычествовалъ надъ нимъ. Потому реформащя мало распространялась 
въ Шотландш. Архдепископъ строго слйдилъ. за книгами и пропове
дями, велйлъ составить и раздавалъ краткое изложеше католиче
ской веры, назначилъ тяжелыя наказашя за оскорблеше католиче- 
скихъ святынь и духовенства, и въ 1551 году сжегъ въ Эдинбурге 
протестанта Адама Уоллеса.

Но черезъ несколько времени вдовствующая королева, при помощи 
короля французскаго, вырвала власть изъ рукъ слабаго графа Эррена 
и стала править Шотлащцей по внушешямъ французскаго двора. По 
вступлеши. Марш, королевы англШской, въ бракъ съ Филиппомъ, 
французское правительство сделалось непр1язненно аншйскому; вра
ги королевы анш йской стали казаться друзьями правительнице Шот
ландш; мноие изъ преследуемыхъ въ Англш евангелическихъ про- 
поведниковъ находили себе убежище въ Шотландш, какъ папри- 
мйръ бывшШ францисканшй монахъ Джонъ Уиллокъ, ставнпй важ- 
нейшимъ после Нокса проповедникомъ реформами въ Шотландш.

Скоро пр1ехалъ н самъ Ноксъ. Французское правительство держало его 
вместе съ другими сентъ-эндрусскпми пленными полтора года на галерахъ. 
Есть послаше къ шотлавдскимъ протестантамъ, писанное имъ, „когда его 
ноги были въ оковахъи. По освобождены онъ отправился въ Англ1ю. Кран- 
меръ далъ ему должность священника въ Беруике. Съ восжеств!емъ Марш 
на престолъ, деятельность его въ Англш кончилась. Онъ уехалъ въ Же
неву, сблизился съ Кальвиномъ; жилъ бедно, но усердно занимался изу- 
четемъ Свящеянаго писатя и другими богословскими трудами. Онъ еще 
въ Беруике находилъ слишкомъ неполнымъ преобразоваше церкви, сде
ланное Краемеромъ; въ Женеве онъ совершенно усвоилъ себе п о н я т  
швейцарскихъ реформаторовъ. Онъ былъ демократ*!,, и ему нравилось уче
т е  Кальвина о самоуправленш каждой общины, о церковномъ равенстве 
всехъ христ!анъ, о томъ, что каждый хрпстганинъ—священникъ, о слу
жены Богу душевнымъ благочеспемъ, дающпмъ освящеше человеку безъ 
всякихъ обрядовъ, о простоте богослужешя. Аристократических характеръ,
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1ерархическое устройство англиканской церкви казались Ноксу несрав
ненно хуже демократизма кальвинистской церкви. Опт. походилъ на Каль
вина- последовательностью ума въ выводахъ, непреклонностью води, суро- 
вымъ характеромъ, и тоже не им-Ьдъ любви къ искусству, къ поэзш. Неу
дивительно, что ихъ релипозныя системы одинаковы: шотландское пресви- 
тер1анство, выработанное Ноксомъ, отличается отъ кальвинизма только 
т*мъ, что еще суровее, потому что нравы Нокса. были еще грубее при- 
вычекъ Кальвина, образованности у него было еще меньше.

Въ ноябре 1554 Ноксъ поехалъ на предложенную ему должность про
поведника общины анпайскихъ эмиграетовъ, образовавшейся во Франк
фурте. По политическимъ и местнымъ соображетямъ она несколько от
клонилась въ обрядахъ отъ англиканскаго „Служебника* и сблизилась въ 
нихъ съ французской реформатской общиной, въ капелле которой совер
шала свое богосдужетё. Новые эмигранты, npiexaBinie во Франкфуртъ, 
стали говорить прежнимъ, что они не имели права сделать эти уклоненхя; 
винили за это Нокса, которому приписывали ихъ, представили франкфурт
скому сенату оскорбительный для королевы англШской, ея мужа Филиппа 
и для императора места изъ сочинетя Нокса „Увещате исиоведникамъ 
истины въ А н ти * . Сенатъ побоялся попасть въ непр1ятности изъ-за Нокса 
и велелъ ему удалиться изъ Франкфурта. Онъ уехалъ опять въ Женеву; 
мноие члены общины, разделявшие его мнетя,- уехали съ ни'йъ, некото
рые переселились въ Базель. Изъ этого.,перваго спора антйскихъ проте- 
стантовъ о праве общины определять свое богослужеше возникло учете 
англШскихъ пуританъ, утверждавшее, что каждая община. ииФетъ власть 
установлять свое богослужеше по собственнымъ поняиямъ.

Эмигранты, переселивниеся съ Ноксомъ въ Женеву, составили 
тамъ общину съ богослужетемъ по кальвинистскому образцу. Устро- 
ивъ это дело, Ноксъ поехалъ въ Беруикъ, где оставалось его се
мейство, и оттуда пр1ехалъ въ Шотландш. Онъ нашелъ на родине 
ужь очень много приверженцевъ реформацш между вельможами и 
простолюдинами; его деятельность увеличивала число ихъ. По поли
тическимъ соображешямъ, королева мать, правившая государствомъ, 
не стесняла протестантовъ; благодаря тому, Ноксъ могъ соединить 
последователей реформацш въ союзъ для пропаганды; въ это обще
ство вступили мноие вельможи, въ томъ числе побочный сынъ.по- 
койнаго короля, Джемсъ Стюартъ, получивнпй впоследствш титулъ 
графа lo p p e  (M urray), Джонъ Эрскейнъ, впоследствш получивнпй 
титулъ графа Мара (Маг, М эръ), графъ Гленкернъ. Они готовились 
къ вооруженной борьбе; Ноксъ былъ агитаторомъ, возбуждавшими 
народъ; масса дворянъ и простолюдиновъ была уже на стороне ре
формацш, победа была несомненна; но католики еще оставались 
сильны; понятно было, что ихъ сопротивлеше будетъ упорно.

Н въ  такое важное время, Ноксъ уехалъ въ Женеву. Это было 
похоже на бегство изъ лагеря передъ решительной битвой. Против
ники Нокса говорили, что у него нетъ  особенно горячаго желашя 
пршбрести мученичестй венецъ , что ему лучше нравится кричать 
после победы, чемъ стоять съ опасностью жизни за истину. Вероятно 
онъ виделъ, что ш отландш е протестанты еще не имеютъ твердой
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воли, и не хотелъ преждевременно рисковать собой; после, когда 
его окружали надежные воины веры, онъ выказалъ себя безстраш- 
нымъ бойцомъ.

Изъ Женевы онъ сносился съ шотландскими протестантами, давалъ 
имъ советы, ут'Ьшалъ, ободрялъ ихъ. Послашя его жадно читались; 
богослужеше въ частныхъ домахъ было устроено по его указашямъ. 
Регентша была нерасположена къ реформатамъ, но, какъ мы гово
рили, не стесняла ихъ. Ей очень хотелось, чтобы при бракосоче- 
танш ея дочери съ дофиномъ ему былъ данъ одинъ титулъ короля 
шотландскаго. На это нужно было соглаше парламента; а мноие 
вельможи были приверженцы реформами; Гэмильтоны, защитники 
католичества, были по династическимъ интересамъ, противниками же- 
лашя регентши. Она достигла своей цели: парламентъ далъ мужу 
королевы титулъ короля. Было решено, что шотландцы будутъ поль
зоваться полными правами гражданства во Францш, французы въ 
Шотландш. Оба королевства какъ будто соединились въ одно. Для 
этого была необходима и церковная одинаковость, потому что люди 
разныхъ испов'Ьдашй не умели тогда уживаться въ согласш. Регент
ша сблизилась съ католиками, прекратила свою снисходительность 
къ реформатамъ. Ноксъ прйхалъ въ Д1еппъ, чтобы быть ближе къ 
шотландскимъ протестантамъ и возвратиться на родину, если они 
реш атся на серьезную борьбу. Но это время еще не пришло, и въ 
декабре 1557 года онъ у'Ьхалъ опять въ Женеву. Онъ продолжалъ 
быть сов'Ьтникомъ своихъ реформатскихъ соотечественниковъ; они 
принимали его слова съ величайшимъ уважешемъ. Въ это время ужь 
видно было, что la p ia ,  королева англШская, скоро умретъ; англш- 
сме протестанты надеялись, что ея преемница, Елизавета, прШметъ 
ихъ сторону; ш отландше реформаты хотели при ея восшествш на 
престолъ взяться за оруж!е, разсчитывая на ея помощь.

Графы Эргейль (A rgyle), Гленкернъ, Мортонъ, лорды Лорнъ, 
Эрскейнъ Донш й (of Bun), Джемсъ Стюартъ (побочный брать ко
ролевы) и некоторые друпе реформатше вельможи заключили между 
собою 3 декабря 1557 года ковенантъ (союзъ), по которому обяза
лись «отречься отъ сонмища антихристова со всеми суеверными мер
зостями и идолопоклонствами его и установить евангел1е 1исуса Хри
ста и общину его». Это былъ первый ковенантъ. Онъ былъ заклю- 
ченъ, вероятно, по совету Нокса. У вельможъ, основавшихъ этотъ 
союсъ, къ релипозньшъ мотивамъ присоединялись политичеше. Они 
негодовали на то, что регентша делала Шотландш провинщей Фран
цш .— Мнопе вельможи ввели въ своихъ замкахъ англиканское бого
служеше. Они хотели пршбрести покровительство Елизаветы, которая, 
как1# они знали, возстановитъ англиканскую церковь, после смерти 
старшей сестры, безнадежно больной. Правительство преследовало 
реформатскую пропаганду, где могло, и 28 апреля паписты сожгли



—  574 —

странствую щ ая реформатская проповедника Уольтера Милля; но 
это было последнее ихъ торжество. Усердные реформаты убеждали 
другихъ присоединиться къ ковенанту. Тысячи людей подписывали 
е я .  Получивъ уверенность въ  поддержке массы народа, лорды кон- 
грегацш , какъ назывались руководители ковенанта, представили ре
гентш е просьбу, чтобы иыъ и всем ъ желающимъ было разрешено 
учреждать бояслуж еш е соответствующее требовашю ихъ совести и 
повелешямъ Священнаго Писашя, и «возстановить въ Шотландш по
чтенную и божественную форму первоначальной церкви». Въ то вре
мя они представили парламенту проектъ, въ которомъ требовали 
себе права поступать въ делахъ религш такъ, какъ велитъ имъ 
совесть. Эти акты написаны въ отважныхъ выражешяхъ и похожи 
на объявление войны.

Вскоре после того вступила на англШскШ престолъ Елизавета; 
династичесме и политичесюе мотивы заставляли регентшу опирать
ся на католиковъ, преследовать реформатовъ. Въ марте 1559 она 
созвала въ Эдинбурге парламентъ и соборъ. Последователи н о в ая  
учешя представили парламенту записку, называвшуюся «реформа- 
гцонными статьями»; въ ней они требовали введешя богослужешя 
по англиканскому «Служебнику» и у ч а с т  общинъ въ выборе свя- 
щенниковъ. Парламентъ отказалъ имъ, постаповилъ, что должно 
быть сохраняемо прежнее бояслуж еш е. Регентша усердно поддержи
вала католиковъ, чтобъ они помогали ей въ действ!яхъ противъ 
Елизаветы; она хотела получить отъ папы реш еш е, что Елизавета 
не имеетъ правъ на англШ ш й престолъ, что онъ долженъ принад
лежать Марш Стюартъ. Династичесме,. политичеш е и релииозные 
интересы побуждали регентшу действовать заодно съ папой, коро
лями французскимъ и испанскимъ противъ протестантовъ. Католи
ческая коалищя хотела подавить реформацию въ Шотландш, чтобы 
регентша имела свободу послать войско нротивъ Елизаветы. Шот- 
ландсше реформаты искали покровительства Елизаветы; она, при 
всей своей антипатш къ револющоиерамъ и пуританамъ, нашла по- 
лезнымъ для себя соединиться съ ними противъ общихъ враговъ.

Въ Шотландш началась вооруженная борьба. Ноксъ пр1ехалъ 3 
мая 1559 года въ Литъ (L eith), гавань Эдинбурга. Надъ нимъ еще 
тяготелъ  приговоръ, объявлявший его мятежникомъ; но дела быстро 
получали такой оборота, что не могло быть и речи объ арестоваши 
его. Черезъ несколько дней по пр1езде въ Шотландш онъ произ- 
несъ въ Перте проповедь объ изгнаши изъ храма Господня продаю- 
щихъ и покупающихъ; она была наполнена резкими нападешями на 
«папистское идолослужеше», и произвела такое сильное впечатлеше 
на слушателей, что они по окончанш ея стали уничтожать образа и 
друпя католичесшя святыни въ церкви, пошли въ друия церкви, 
произвести и тамъ такое же разрущеше; съ грубымъ вандальствомъ
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толпа ломала и жгла все, что считала принадлежащей» католическо
му «суеверно» и «идолопоклонству». Такое же разрушеше было 
произведено въ Донди и Домфрисе. Регентша вознегодовала, послала 
противъ разрушителей отрядъ шотландскихъ и французскихъ сол- 
датъ. Но «Конгрегащя Христова» призвала къ оружно реформатовъ, 
обнародовала манифесты, оправдывавппе ея поступки-, написанные 
грубымъ тономъ простонароднаго краснореч1я и проникнутые демо
кратическими идеями Нокса, эти прокламацш увлекали массу просто- 
людиновъ; они наполнены цитатами изъ Библш; характеръ ихъ ужь 
тотъ самый, какой имели впоследствш демократичесшя проповеди 
во время Кромвеля.

Воины конгрегацш были одушевлены отвагой; потому войско регентства, 
хотя было вооружено лучше ихъ, не могло налаяться на усиЬхъ. и ре
гентша послушалась тйхъ вельможъ, которые советовали ей примириться съ 
конгрегащей. Реформаты отдали ей Пертъ, но подъ услсшемъ, что никто 
не будетъ наказанъ „за отмену идолослужетя* и что проповедь рефор
мами будетъ свободна тамъ. Передъ темъ, какъ разъехались по доыамъ, 
вожди конгрегащи по совету Нокса подписали 31 мая (1559 года) второй 
ковенантъ, которымъ обязывались помогать другъ другу въ делё введе- 
т я  „чистаго богопочитан!я“; множество вельможъ и дворянъ областей Шот- 
лавди также подписали этотъ договоръ.

HepeMupie было непродолжительно. Ковенантеры винили регентшу 
въ вероломстве, снова взялись за оруж1е, собрались на границе 
графства фейфскаго, въ Креле. Ноксъ возбуждалъ ихъ прогнать 
французовъ. Они уничтожили въ Креле и Энструтере все католиче
ски  святыни, который называли принадлежностями идолопоклонства 
и служешя Антихристу, и пошли въ Сентъ-Эндрусъ. Тамъ, въ ка- 
еедральномъ арх1епископскомъ соборе Ноксъ произнесъ 10 ш н я (1559 
года) пламенную речь объ изгнаши изъ храма продающихъ и поку- 
пающихъ; народъ разрушилъ все въ каеедральномъ соборе— не только 
образа, но и памятники, разрушилъ самый соборъ, опустошилъ дру- 
rie церкви и монастыри, разрушилъ некоторые изъ нихъ до основа- 
ш я, потомъ разрушилъ великолепное аббатство Линдорсъ, находив
шееся въ 12 англШскихъ миляхъ отъ Сентъ-Эндруса. Регентша со
брала войско; но въ немъ былъ надеженъ только небольшой фран- 
цузскШ отрядъ; верность шотландцевъ, собравшихся на призывъ 
регентши, была сомнительна; даже на Гэмильтоновъ не могла она 
положиться: ш отландш е католики не хотели, чтобы отечество ихъ 
было провинщей Франция. Потому Сентъ-Эндрусъ остался въ рукахъ 
ковенантеровъ; они заняли и Пертъ. Въ трехъ миляхъ отъ этого 
города находилось знаменитое аббатство Сконъ, въ каеедральномъ 
храме котораго короновались шотландше короли. Ковенантеры по
шли туда, разрушили образа, украшешя и сожгли храмъ они счи
тали погибель этого великолепнаго здашя деломъ воли Господа, не-
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требляющей вертепы идолослужешя, и построили на развалинахъ 
маленькую пресвитер1анскую церковь, самой простой архитектуры, 
безъ всякихъ украшенШ; они разрушили до основатя прекрасное 
кэмбоскеннетское аббатство, очистили отъ римскаго богослужешя 
Стирлингъ. Когда они подошли къ Эдинбургу, регентша съ своими 
телохранителями удалилась изъ Голирудскаго дворца; они вошли въ 
городъ, простолюдины соединились съ ними на уничтожеше всехъ 
католическихъ святынь въ  церквахъ. Много прекрасныхъ произведе
ний- искусства погибло въ  эти дни опустошешя церквей. Ноксъ былъ 
назначенъ проноведникомъ въ церкви Св. Эгщця, каоедральномъ 
храме столицы государства. По всей южной и средней Шотландш 
народъ опустошалъ церкви, уничтожалъ утварь, образа, католичеше 
украш еш я; были опустошены великолгЬпныя аббатства Донфермлейн- 
ское, мельрозское и стояли пустыя, ветшали* обрушивались. Те 
церкви, которыя были только опустошены, а не разрушены, были 
мало по малу приспособлены къ реформатскому богослужешю.
. Регентша съ своимъ дворомъ и французскимъ отрядомъ поселилась 
съ Донбере (D unbar), обнародовала прокламация, говорившую, что 
цель конгрегащонистовъ не преобразоваше церкви, а низвержеше 
законнаго правительства. Опустошеше церквей не нравилось многимъ; 
вл1яше вождей конгрегащи на народъ ослабело; Елизавета не посы
лала помощи имъ. Регентша возвращалась въ ГолпрудскШ дворецъ. 
Ноксъ и его товарищи печатали объяснешя въ защиту своихъ дей- 
ствШ, стараясь по возможности смягчать ихъ грубость. Въ это время 
умеръ (10 ш н я  1559) Генрихъ II и мужъ Марш, Францискъ, сталъ 
королемъ французскимъ. Гизы, получивпне господствующее вл!яше на 
французсшя дела, собрали войска для отправлешя въ Шотландно; 
оттуда оно должно было идти въ  Англия, низвергнуть Елизавету, 
пршбрести Марш англШскую корону. Шотладсше католики ободрились. 
Въ Эдинбургъ пр!ехалъ французскШ епископъ, возстановилъ като
лическое богослужеше въ  каоедральномъ храме, вызвалъ реформат- 
скихъ богослововъ на диспутъ. Реформаты заключили 1 августа (1559 
года) третШ ковенантъ. Елизавета открыто приняла ихъ сторону. 
Даже Гэмильтоны сблизились съ лордами конгрегащи: графъ Эрренъ, 
сынъ бывшаго регента, принялъ реформатское у чете  и присоединился 
къ ковенанту; онъ разсчитывалъ получить руку Елизаветы. Англо
протестантская и французско-католическая партш собрали свои войска.

Регентша съ французскимъ отрядомъ и несколькими епископами 
ушла въ Литъ; лорды ^конгрегацш заняли Эдинбургъ и послали ре
гентш е требоваше, чтобъ она отослала изъ государства иноземное 
войко и прекратила работы для укреплешя Лита. Она отвечала от- 
казомъ. «Лорды и общины шотландской протестантской церкви», какъ 
называли себя члены конгрегащи, решили отнять у нея регентство. 
Ноксъ и другой проповедникъ, Уиллокъ, по порученш конгрегащи,
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составили записку, въ которой цитатами изъ книги Ветхаго завета 
доказывали, что низлагать правителей или правительницъ, служащихъ 
идоламъ, дело богоугодное. Лорды конгрегащи, называвипе себя «по 
праву рождешя советниками королевства», объявили 21 октября, 
что регентша устраняется отъ власти и выбрали комитетъ изъ 
светскихъ и духовиыхъ лицъ для управлешя государствомъ и цер
ковью до собрашя парламента. Однимъ изъ членовъ этого временного 
правительства былъ Ноксъ, превосходившШ всехъ энерпей. Оиъ 
былъ душа конгрегащи, руководилъ ея совещашями, велъ ея кор- 
респоденцш, составлялъ прокламащи, хлопоталъ о союзе съ Анш ей, 
говорилъ пламенный речи войску и народу, выказывалъ неутомимую 
деятельность.

Въ прежней шотладской исторш было много примеровъ того, что 
вельможи возставали противъ королей, объявляли ихъ низложенными. 
При слабомъ правленш женщины непокорность вельможъ увеличилась, 
а релипозный фанатизмъ заглушилъ последше остатки почтетя къ 
регентше, «идолопоклоннице» и покровительнице «жрецовъ ваало- 
выхъ»; коалищя шотландскихъ вельможъ, возставшихъ противъ ре
гентши, считала себя имеющей право низложить ее; нритомъ они 
не отвергали правъ королевы, действовали отъ ея имени; потому 
низложеше регентши не имело въ себе ничего несообразнаго съ 
мыслями, привычными шотландскому народу; притомъ, во главе 
ихъ союза стоялъ ближайшШ родственникъ королевы, которому по 
закону следовало быть регентомъ; Mapia Гизъ представлялась народу 
неправедливо отнявшей у него регентство. Къ этимъ старымъ поня- 
т1ямъ шотландцевъ присоединилась теперь политическая теор1я Бо- 
кэнэна (Buchanan) и другихъ гуманистовъ, говорившихъ, что источ- 
никъ королевской власти— договоръ, что верховная власть принадле
жишь народу, что законы обязательны и для государей, какъ для под- 
данныхъ; присоединялись и заимствованный изъ Ветхаго Завета тео- 
кратичесшя идеи о томъ, что царемъ должно признавать только Бога, 
и что онъ открываешь народу свою волю черезъ вдохновляемыхъ имъ 
учителей.

Но все-таки многимъ не понравилось решеше лордовъ конгрегащи, 
что регентша низлагается. Некоторые вельможи и дворяне удалились 
изъ ихъ войска. Дела ихъ получили дурной оборотъ: нанадеше ихъ 
на Литъ было отражено; они принуждены были отступить изъ Эдин* 
бурга и Стирлинга; регулярное войско регентши, въ которомъ кроме 
шотландцевъ были французы, одерживало успехи въ схваткахъ съ 
неопытной, нестройной милищей ковенантеровъ. Роялисты сохранили 
за собой перевесъ даже и после того, какъ Елизавета, раздражен
ная враждебными действ1ями французскаго короля и руководившихъ 
имъ Гизовъ, преодолела свое нерасположеше къ Ноксу и конгрегащи, 
стала посылать эскадры и отряды войска на помощь имъ. Но ре-

87т .  х .
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гентша умерла (11-го поня 1 56 0), и ходъ дЪлъ изменился. Mapia 
Гизъ была женщина умная и образованная; реформаты, неиавид'Ьвпие 
ее за преданность католичеству, выставляли ее въ самомъ дурномъ 
видгЬ. Проповедники ихъ не допустили похоронить ея тЬло въ Эдин
бург^ по католическому обряду. Оно было отвезено во Францпо и 
погребено въ одномъ изъ реймсскихъ монастырей.

По смерти регентши выказалось всеобщее желаше примириться. 
Французское правительство понимало, что ему трудно продолжать 
войну въ  отдаленной земле противъ массы населешя, поддерживаемой 
англичанами. Шотландцы и Елизавета склонили уполномоченныхъ ко
ролевы шотландской и ея мужа къ болышшъ уступкамъ. Послы Марш 
и Франциска дали отъ ихъ имени полную амнистию конгрегащони- 
стамъ, согласились удалить изъ Шотландш ф ранцузш я войска; еще 
важ нее было соглас!е ихъ на то, чтобы собрался въ ЭдинсбургЬ 
конвентъ для устройства государствениыхъ и церковныхъ дЬлъ и 
чтобы до утверждешя его р'Ьшешй королевой правилъ государствомъ 
верховный совета , часть членовъ котораго будетъ назначена коро
левой, другая часть лордами конгрегацш; французш е послы согла
сились и на то, что Mapia и Францискъ должны признать право Ели
заветы на англШ ш й престолъ, отказаться отъ титула королевы и 
короля англШскихъ. Этотъ договоръ былъ подписанъ въ Эдинбурге. 
Елизавета немедленно ратификовала его. Но Mapia и Францискъ не 
хотели отречься отъ притязашй Марш на англШскШ престолъ, ска
зали что ихъ послы превысили свои полномочш и отказались утвер
дить трактата .

Конвентъ собрался въ Эдинбурге въ  августе. Некоторые лорды 
и епископы не поехали въ это собрате; они говорили, что оно не 
имЪетъ права постановлять законы, потому что не созвано королевой, 
и самый договоръ, по которому было условлено созвать его, не 
утвержденъ королевой. Но такихъ людей было мало. Съ-Ъздъ на кон
вента былъ чрезвычайно многочисленный. Въ обыкновенные парла
менты низшее дворянство посылало депутатовъ; въ конвенте могъ 
заседать каждый дворянинъ; ихъ съехалось очень много, потому что 
всем ъ была понятна важность этого собрашя: отъ его р'Ьшешй за
висала вся будущность государства. Реформаты составляли въ немъ 
такое огромное большинство, что оппозищя была ничтожна. Резуль
т а т а  совещашй не могъ подлежать сомнению. Конвенту была пред
ставлена просьба отменить римское вероучеше и власть папы, воз- 
стайовить первоначальную хрисйанскую церковь; конвентъ поручилъ 
Ноксу и шЪсколькимъ другимъ пропов'Ьдникамъ составить исповедаше 
веры , и правила церковнаго устройства и внести свой проекта на 
разсмотрйше собрашя. У Нокса и его товарищей все было ужь под
готовлено, такъ что черезъ четыре дня они представили свой проекта. 
Жхъ исповедаше веры , основанное на кальвинистскомъ учеши, было
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принято конвентомъ почти единогласно. Никто не хотелъ навлекать 
на себя игЬвъ фанатизироваинаго парода изъ-за веры . Мнопе пре
латы ужь обезпечили себ’Ь болыше доходы чрезъ договоры съ лордами. 
Но правила церковнаго устройства, составленный тоже по принци- 
памъ кальвинизма, встретили сильное сопротивление: вельможамъ не 
нравилась вводимая ими суровая духовная дисциплина; еще непр1ят- 
нее было имъ то, что церковный имущества предназначили^ на со
держаще духовенства, школъ и благотворительныхъ учрежденШ* на 
это они не согласились, остались глухи къ увещашямъ Нокса, и 
распределили между собой бблыную часть церковныхъ имешй; судьбой 
реформатскаго духовенства стала нищета. Конвентъ отменилъ все 
статуты, изданные прежде въ пользу католической церкви, отменилъ 
власть папы, уничтожилъ монастыри, запретилъ католическую литур- 
пю , какъ «идолослужеше»; наказашемъ за первое нарушеше этого 
запрещешя онъ назвалъ темницу и конфискацию имущество, за вто
рое—  изгнаше, за третье— смерть. Установивъ эти законы, конвентъ 
отправилъ къ Елизавете извЬщеше о преобразоваши церкви съ вы- 
ражешемъ благодарности за помощь и съ просьбой, чтобъ она отдала 
свою руку граф у Эррену и темъ укрепила союзъ между одноплемен
ными народами, исповедующими теперь одну веру. Къ своей коро
леве конвентъ отправилъ въ  Парижъ только одного посла, бывшаго 
мальтШскаго рыцаря Джона Сэнтейлэндса, съ извещешемъ о произ- 
веденномъ преобразоваши. Маргя и ея мужъ, имевшШ титулъ короля 
шотландскаго, отказали въ утвержденш решешямъ конвента. Гизы, 
владычествовавние тогда во Франщи,. не хотели признать самовласт- 
ныхъ распоряжешй конвента, нарушавшихъ права ихъ племянницы 
и уничтожавшихъ въ ея королевстве ея религию. Они готовили флотъ 
и войско для отправлешя въ  Шотландию; но смерть короля отняла 
у нихъ власть во Франции молодая вдова Франциска осталась безпо- 
мощна. Вожди конгрегащи радостно восклицали, что рука Бож1я охра
нила истинную церковь.
, Итакъ, по решению конвента, было введено въ Шотландш каль

винистское вероучеше, богослужеше и церковное устройство; прежнее 
«идолослужеше» бьцо запрещено подъ страхомъ конфискации и смерт
ной казни. Съ фанатическимъ вандализмомъ были опустошены церкви 
и монастыри; была установлена суровая нравственная дисциплина, 
заведываше которой было вверено духовенству, оставленному въ 
нищете алчностью дворянъ, проповедывавшему равенство всехъ  ве- 
рующихъ и безпощадно преследовавшему всякое нарушеше религшз- 
ныхъ законовъ. Эта церковь, управляемая собрашями священниковъ, 
пресвитер1ямя, и потому получившая назваше пресвитер1анской, имела 
основной своею мыслью: «одинъ у насъ господинъ, Христ<4съ, все 
мы братья», не допускала никакого вмешательства м!рской власти 
въ свои дела. Суровый духъ ея основателя Нокса, безчувственнаго

37*
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къ страдашямъ и радостямъ жизни, остался наслЗДемъ пресвитер1ан- 
скаго духовенства, и гоиеши, какимъ подверглись ея последователи, 
усилили мрачную суровость ихъ.

X X II I.  НЪМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ

Литература. КромЪ трудовъ Гервануса, Коберштейна, Гёдеке, Курца Шаде и другихъ, 
упомянутых* нами въ прежних* обзорах*, пособ!Ями цри изложенш исторш немецкой 
литературы въ эпоху реформами служили намъ: новыя издашя произведений того вре
мени въ Bibliothek des litterarischen Vereins Zu Stuttgart, въ Neudrucke deutsclier 
Litteraturwerke des XVI und XVII Jahrhunderts (издаше Нимейера), въ Das Kloster 
(издаше Шейбле),—и новыя издашя отдельных* книгъ того времени: Thomas Murners 
Ulenspiegel (издаше Ланпенберга, Leipzig, 1854); Brants Narrenschiff (издаше Дарнке, 
Leipzig, 1854), переложеше этой книги на нынЪшшй литературный нкмеций язык*, Зим- 
рока (Berlin,. 1872); Reineke Fuchs, издаше Люббена (Oldenburg, 1867); Об d i k e  und 
Т i 11 m a n n, Bibliothek deutscher Dichter des XVI Jahrhunderts (Leipzig, 1866 и слЬдд. 
годы); Hans Sachs’ Werke, heransgegeben von Keller und Gotze; Niklas Manuel, heraus- 
gegeben ron Bachtold (Fraudenfeld, 1878); W a c k e r n a g e l ,  Das deutsche Kirchenlies 
von der altesten Zeit bis zu Anfang des XVII Jahrhunderts (томы 1—3, Leipzig, 
1864— 1870); Ko c h ,  Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesanges (томы 1—3, 
Stuttgart, 1852, 1853); S t i n z i n g, Geschichte der popularen Litteratur des rdmisch— 
kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des XV und Anfang des XVI Jahrhunderts 
(Leipztg, 1867); P a u r ,  Sleidans Kommentare iiber die Regierungszeit Karls V (Leip
zig, 1843).

1. Характеръ и развипе литературы и образованности:'

Гуманисты вырабатывали космополитическую цивилизащю; она 
стремилась создать новую умственную аристократпо на основанш 
древней образованности и охватывала высшие классы общества. Гума- 
низмъ распространялся и въ  Германш, какъ въ романскихъ земляхъ. 
Но въ  Италш, въ  Испаши, Португалш, во Францш онъ пршбрелъ 
владычество, подавилъ народную поэзно; а въ Гермаши встретилъ 
простонародную оппозицш, которой не могъ одолеть, и принужденъ 
былъ принять ея поняйя, чтобы не лишиться всякаго вл!яшя на 
средшй классъ наши. Она проявлялась резкой разницей народной 
литературы отъ рыцарской. Средневековая эпическая поэз1я почти 
исчезла изъ общественной жизни въ Германш; даже романы объ 
Амадисахъ, еще остававниеся любимымъ чтешемъ въ романскихъ 
земляхъ, перестали нравиться н'Ьмцамъ. В заМ нъ рыцарской лите
ратуры развилась въ Гермаши въ начале XYI века простонародная, 
грубая и по пош ш ямъ и но языку, осмеивавшая нравы высшихъ 
классовъ, нападавшая на оуществующШ порядокъ. Она была реак- 
щей народныхъ понятШ и нравовъ противъ надменности и изыскан
ной образованности высшихъ классовъ и ученыхъ. Немецкая сатира



— 581 —

любила облекать истину и мудрость въ одежду шутовства, превоз
носить грубый здравый смыслъ простолюдиновъ. Самымъ популяр- 
нымъ представителемъ этого рода сатиры сталъ легендарный шутъ 
и бродяга Тилль Эйленшпигель; сборникъ анекдотовъ о его продел- 
кахъ очень долго оставался любимымъ чтешемъ простолюдиновъ. 
Даже гуманисты писали въ этомъ вкусе. Мы ужь упоминали о Face
tiae Бебеля;, его книга была переведена на немецкШ языкъ. Появи
лось нисколько подобныхъ ей сборниковъ анекдотовъ о смешныхъ 
пришпочешяхъ жешцинъ, монаховъ, поселянъ, слугъ, простолюдиновъ 
всяческихъ профессий, въ особенности мелышковъ; въ этихъ разска- 
захъ, грубыхъ до крайняго непршишя, природный умъ хитрецовъ, 
притворяющихся простяками, дураками, победоносно выходитъ изъ 
всйхъ затрудненШ и опасностей. , Одною изъ любимейшихъ книгъ 
этого рода после Тилля Эйленшпигеля было собрате  смешныхъ 
разсказовъ, составленное капуцинскимъ монахомъ Паули Schimpf und 
Ernst («Потеха и дело»; Schimpf тутъ имеетъ старинное свое зна- 
чеше, смехъ, насмешка, а не «позоръ» или «ругательство»). Авторъ 
жилъ въ Страсбурге, главномъ центре простонародныхъ юмористи- 
ческихъ выдумокъ. Тамъ жилъ и современникъ Паули, Себаспанъ 
Брантъ, человекъ серьёзный, юристъ, изобразивший въ своемъ 
«корабле дураковъ» все пороки и заблуждешя своего времени; онъ 
возставалъ .противъ грубаго тона простонародной сатиры; но вкусъ 
къ этому тону такъ укоренился, что онъ самъ писалъ простонарод- 
нымъ, грубымъ языкомъ. Онъ выставляетъ порочныхъ людей глуп
цами. Это было не новостью: Эразмъ ужь далъ своему описашю 
нороковъ форму похвалы глупости.

Въ насмешкахъ сатириковъ надъ высшими классами и госцодст- 
вующимъ порядкомъ делъ было, вообще говоря, мало политическихъ 
идей; представители простолюдиновъ только восхваляли грубый, но 
ясный здравый смыслъ необразованныхъ людей. Была однакожь и 
политическая сатира, требовавшая реформъ. Мы ужь говорили о 
памфлетахъ и пасквиляхъ противъ католичества, множество кото- 
рыхъ являлись въ первое время реформащоннаго движешя; мы 
видели, , что главнымъ деятелемъ этой литературы сталъ гуманистъ 
Гуттенъ. Но, принявъ простонародный тонъ, гуманизмъ скоро утра- 
тилъ свое значеше; оно перешло къ произведешямъ, выработаннымъ 
простонародными силами. Такова поэма о Рейнеке Лисице, спокой- 
нымъ тономъ разсказывающая обо всемъ дурномъ государственяомъ 
и церковномъ устройстве. Буркардъ Вальдисъ, Эразмъ Адьберъ и 
нотомъ Георгъ Ролленгагенъ писали подражашя этой народной эпо
пее, изображающей пороки и глупости людей подъ формой разска
зовъ о животныхъ.

Среди борцовъ полемической литературы стоить могущественная 
фигура Лютера. Онъ вышелъ не изъ круга гуманистовъ, но пони-
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малъ пользу ихъ деятельности; онъ не сочувствовалъ простонарод
ной сатире, но писалъ простонародным!, языкомъ, чтобы быть по- 
нятнымъ народу. Его проповеди— простонародный речи. Его полеми- 
ч е стя  брошюры написаны грубымъ языкомъ «Ганса Мотыки» и дру- 
гихъ памфлетовъ, издававшихся для чтешя простонародью. Но глав
ная его литературная деятельность имела иной характеръ. Онъ далъ 
основной тонъ немецкой церковной песне; своимъ переводомъ Биб- 
лш онъ создалъ литературный языкъ немецкой прозы; много содей
ствовали сформирован^ этого языка и его письма, его разговоры, 
записанные впоследствш по воспоминашямъ собеседниковъ и собран
ные подъ заглав1емъ «застольныхъ речей», Tischreden.

Слейданъ Немцы начали писать на родномъ языке историчесшя и друйя
1 5 0 6 — 1 5 5 6 . у Ч е н ы я  книги. Филипсонъ, принявний латинскую фамилно Слейданъ, 

по названш  местечка Шлейдена, въ которомъ родился, юристь и 
государственный человекъ, находившШся на службе французскаго 
короля, потомъ шмалькальденскаго союза, бьшшй представителемъ 
Страсбурга на тридентскомъ соборе, написалъ на латинскомъ языке 
исторш  своего времени, подъ заглав1емъ De statu  religionis et Rei- 
publicae Carolo V Caesare Cemmentarii, и другое обширное сочинеше, 
всеобщую и сторш , разделенную, по старому обычаю, на четыре п ер щ а  
преобладашя четырехъ монархШ. Но при составлеши городскихъ.и 
областныхъ хроникъ и въ автобшграф1яхъ вошелъ въ употреблеше 
немецкШ язы къ. На немъ написаны «Гельветская» (то есть, швейцар
ская) «хроника» дтщ ш  Чуди, хроника Авентина, хроника Себаш ана 
Франка, анабаптиста, подвергавшагося тяжелымъ преследовашямъ. 
Гёцъ Берлинхигенъ, Шертлинъ и некоторые друйе военные люди 
написали свои воспоминашя неуклюжимъ, но живымъ немецкимъ 
языкомъ. Составители «Магдебургскихъ ЦентурШ», перваго труда по 
исторш церкви, написаннаго съ критикой, были воспитанники Лютера.

Гансъ Заксъ. Все направлеш я поэзш эпохи реформами нашли себе полное вы- 
ражеш е въ проиведетяхъ Ганса Закса (Sachs). Граждаиинъ Нюрн
берга, сапожникъ, бывшШ членомъ городского совета, онъ обладалъ 
всей образованностью, какая проникала тогда въ сослов1е горожанъ, 
и писалъ произведешя во всехъ  видахъ поэзш. Къ прежней народ
ной дидактике, состоявшей изъ старыхъ преданШ и сказокъ, при
соединились теперь переводы древнихъ писателей*, Гансъ Заксъ поль
зовался обоими этими источниками м1рской поэзш, Священнымъ пи- 
сашемъ и релийозными легендами. Ббльшая часть его произведенШ 
имеетъ дидактичесшй характеръ. Онъ былъ усердный приверженецъ 
лютеранства, принятаго въ  Нюрнберге, написалъ много релийозныхъ 
песень, множество комичныхъ разсказовъ и яесень, комедШ, трагедШ, 
эпическихъ и лирическихъ стихотворенШ въ разговорной форме, 
святочныхъ фарсовъ. Творческой изобретательности у него не было; 
онъ только пересказывалъ своему кругу публики содержаще литера-
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туры, съ которой ознакомился, вульгарнымъ и часто болтливымъ, 
растяиутымъ тономъ приближая ее къ поииманш малообразованнаго 
сослов1я. ПоэтическШ талаитъ виденъ у него лишь въ веселыхъ, 
простодушно-чувственныхъ разсказахъ и картинахъ. Онъ очень мило 
описываета зелень густыхъ л'Ьсовъ, м айш й воздухъ луговъ, кра
соту и наряды дЪвушекъ. Онъ былъ выразителемъ веселаго довольства 
имперскихъ горожанъ, просто народного юмора, чистоты семейнаго 
быта честнаго, трудолюбивая средняя  сослов1я. За это и хвалитъ 
его Гёте.

Гуманизмъ не преобразовалъ поэзио въ Германш, какъ въ роман- 
скихъ земляхъ, но вл1яше его на развиие немецкой образованности 
было довольно сильно. Въ IX томе нашего труда мы говорили, что 
гуманисты въ Германш улучшили прежшя школы и основывали но- 
выя; такъ, напримеръ, были основаны выснпя училища въ Марбурге, 
Страсбург^, Кёнигсберге, 1ене. Меланхтонъ и Цвингли, бывш1е гу
манистами, не забыли интересовъ своей молодости, вовлекшись въ 
релииозное движете: Цвингли основалъ высшее училище въ Цюриха, 
Меланхтонъ имелъ такое сильное вл1яше на улучшеше школъ, что 
получилъ назваше Учителя Германш, praeceptor Germaniae.

Онъ плодотворно действовали не только въ  областяхъ богослов!я 
и филологш; онъ всю жизнь усердно занимался древней философ1ей, 
особенно аристотелевской; онъ писалъ учебники, излагавпие филосо- 
фпо, стремился примирить ее съ откроветемъ. Виттенбергск1й уни
верситета, ставппй для лютеранъ авторитетомъ по богословию, же- 
лалъ пользоваться славой и по другими наукамъ; все  факультеты 
его соревновали между собою. ВиттенбергскШ профессоръ Йоахимъ 
Ретикъ участвовалъ въ  обнародованш системы Коперника; МатезШ и 
Виландъ, знаменитые виттенбергш е богословы, пршбрели также из
вестность трудами по минералогш и ботанике; другой богословъ, 
Еруцигеръ, усердно занимался физикой, астрош ш ей, математикой; о 
знаменитомъ ботанике Валер1е Корде мы будемъ говорить ниже.— 
Меланхтонъ былъ центромъ всей умственной жизни лютеранской Гер
манш и распространителемъ гуманизма въ северной половине ея. 
Йоахимъ КамерарШ, Перонимъ Вольфъ, прославивппйся своимъ ла- 
тинскимъ переводомъ Демосёена, Родоманнъ, друзья или ученики Ме- 
ланхтона, не уступали обширностью и глубокостью знашя великимъ 
филологамъ Италш и Францш. Изучеше классическихъ языковъ и 
литературъ надолго стало основатемъ научной жизни. Оно разру
шало предразсудки, наследованные отъ среянихъ вековъ .

Классицизмъ преобразовалъ не одно бояслов!е, но и юриенруден- 
щю. Какъ у ч ете  Священнаго писашя было затемнено схоластическими 
богословами, такъ источники римскаго права были затемнены средне
вековыми глоссаторами; компилящя, составленная Аккуршемъ пзъ 
трудовъ прежнихъ глоссаторовъ, и называвшаяся по преимуществу
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просто «Глоссой», даже получила въ Германия силу закона. Это была 
замена реальнаго содерж атя римскаго права формалистикой; изуча
лись не подлинные законы, а лишь коммеитарш на нихъ. Только въ 
начале XIY века возникло въ Италш более внимательное изучеше 
самихъ источниковъ права; основателями этой школы были итальян- 
с т е  юристы Бартолъ и ученикъ его, Бальдъ. Съ того времени 
немцы стали больше прежыяго Ездить для изучетя юриспруденцш 
въ  Италио. Римское право стало пршбретать все больше и больше 
авторитета въ Германш; изъ университетскихъ лекцШ оно проникло 
въ  судебную практику; особенно въ имперскихъ городахъ, ученые 
судьи которыхъ применяли его къ р’Ьшешю делъ, не слушая ропота 
заседателей на это... Популярный руководства къ его изучение, важ
нейшими изъ которыхъ были «Зеркало для м]рянъ», Laienspiegel, 
Ульриха Тенглера и служившее дополнешемъ къ нему «Зеркало тяжбъ», 
Klagspiegel, зиамеиитаго юриста и поэта С ебаш ана Бранта, ознако
мили массу грамотныхъ людей съ римскими законами. Гуманизмъ 
преобразовалъ изучен]е римскаго права. Гофманъ, или, по латинской 
своей фамилш Голоандеръ, издалъ въ Нюрнберге при пособш город
ского совета Ю стишановъ кодексъ по исправленному итальянскими 
учеными тексту; это ослабило авторитетъ «Глоссы»; подлинный ко
дексъ заменить ее въ рукахъ немецкихъ юристовъ. ФранцузскШ 
ученый Буящ й (Кюжасъ) и друпе юристы продолжали исправлять и 
объяснять текстъ Юстишанова кодекса; онъ мало по малу пршбреталъ 
силу закона въ  Германш, на-перекоръ сопротивление Готомана и 
другихъ защитниковъ обычнаго немецкаго права, называвшихся анти- 
трибошанцами. Такъ было не въ  одной Германш, но и почти во 
всех ъ  земляхъ континентальной западной Европы. Старые суды за
седателей (ш ёппеновъ), державнпеся обычнаго права, потеряли зна- 
чеше; за ними были оставлены только маловажный дела, и они мало 
по малу вымерли. Владычество римскаго права и юристовъ по про
фессия было очень вредно; но оно внесло порядокъ въ  производство 
еудебныхъ делъ и подготовило отмену некоторыхъ дурныхъ юриди- 
ческихъ обычаевъ; ужь начиналась речь о равенстве всехъ  передъ 
закономъ, о безчеловечности и безполезности пытки.

У г о л о в н ы й  к о д е к с ъ ,  о б н а р о д о в а н н ы й  п р и  К а р л е  Y  и н а з ы в а ю щ а я  по  
е г о  и м е н и  „ к а р л о в с к и м ъ " ,  Carolina, и м е е т ъ  е щ е  с р е д н е в е к о в о й  х а р а к т е р ъ :  
о н ъ  с о х р а н я е т ъ  с в и р е п ы я  п а к а з а в 1 я  и п ы т к у ;  н о  п р е ж т е  з а к о н ы  б ы л и  
е щ е  б о л е е  с в и р е п ы ;  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  н и м и , д о л ж н о  п р и з н а т ь  е го  гу м а н - 
н ы м ъ . О н ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  с м е с и  р и м с к а г о  п р а в а  с ъ  н е м е ц к и м ъ  о б ы ч н ы м ъ . 
Г л а в в ы м ъ  с о с т а в и т е л е м ъ  е г о  б ы л ъ  б а р о н ъ  Й о г а н ъ  Ш в а р ц е н б е р г ъ , за н и - 
м ав ш Ш  д о л ж н о с т ь  л а н д г о ф м е й с т е р а  ( м и н и с т р а  в н у т р е в н и х ъ  д е л ъ ) ,  к н я з я — 
е п и с к о п а  б а м б е р г с к а г о .  Е г о  к о д е к с ъ  п о л у ч и л ъ  си л у  и м п е р с к а г о  з а к о н а  
ч е р е з ъ  н е с к о л ь к о  л е т ъ  п о с л е  е г о  с м е р т и , но р е т е т ю  р е г е п с б у р г с к а г о  
с е й м а ,  в ъ  1 5 3 2  г о д у . Л ю б о в ь  н е м е ц к и х ъ  г о с у д а р е й  к ъ  с о х р а н е н ш  п о л н о й  
н а з а в и с и м о с т и  д о л го  з а д е р ж и в а л а  п р и н я т  е го . —  Г у м а н и з м ъ  с т р е м и л с я
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с м я г ч и т ь  з а к о н ы , но  и м * л ъ  м а л о  у с п е х а  в ъ  э т о м ъ , н е  м о гъ  п р е к р а т и т ь  
п р е с л * д о в а ш я  в * д ь м ъ ; н а п р о т и в ъ ,  о н о  у си л и л о с ь  в ъ  э п о х у  р е ф о р м а щ и , 
д о с т и гл о  р а з м е р а  э и и д е м и ч е с к а г о  с в и р ф п а г о  с у м а с б р о д с т в а .  Ж г л и  к а к ъ  
в * д ь м ъ  и к о л д у н о в ъ  в о с ь м и л 'Ь т н и х ъ  д * т е й  и в о с ь м п д е с я т и д * т н и х ъ  с т а р у х ъ ,  
ж гл и  н и щ и х ъ  й б о г а т ы х ъ ,  д в о р я н о к ъ ,  д в о р я н ъ ,  б у р г о м и с т р о в ъ , ю р и с т о в ъ , 
в р а ч е й ,  к а н о н и к о в ъ  п ф о к у с н и к о в ъ .  В ъ  н е б о л ь ш о м ъ  е п и с к о п с т в а  б а м б е р г -  
с к о м ъ  в ъ  п я т ь  л * т ъ  б ы л о  с о ж ж е н о  до  6 0 0  в * д ь м ъ  и к о л д у н о в ъ ; в ъ  еп и 
с к о п с т в а  в ю р ц б у р г с к о м ъ , к о т о р о е  л и ш ь  н е м н о го  п о б о л ь ш е  б а м б е р г с к а г о , 
т о ж е  в ъ  п я т ь  л * т ъ  д о  9 0 0  ч е л о в * к ъ ,  в ъ  е п и с к о п с т в а  ф у л ь д с к о м ъ , о ч е н ь  
м а л е н ь к о м ъ ,  д о  2 0 0  ч е л о в * к ъ  в ъ  т р и  г о д а .  В ъ  Б р а у н ш в е й г *  ч и с л о  с ж и г а -  
е м ы х ъ  б ы л о  г р о м а д н о . В ъ  „ Г ё т т и н г е н с к о й  Х р о н и к * "  п о д ъ  1561  го д о м ъ  
г о в о р и т с я :  „Г ё т т и н ге н с к Ш  м а г и с т р а т ъ  б ы л ъ  т а к ъ  з а н я т ъ  п р е с л * д о в а ш е м ъ  
в * д ь м ъ ,  что  н и  о д н а  с т а р у х а  н е  б ы л а  в ъ  б е з о п а с н о с т и  о т ъ  н ы т о к ъ  и к о с т р а " .

Гуманизмъ оказалъ вл1яше на р а з в и т  вс*хъ отрослей знашя. 
Медицина, ставшая въ рукахъ арабовъ и евреевъ собрашемъ пре- 
дашй и эмпирическихъ правилъ, снова направилась на указанный 
Гиппократомъ и Галеномъ путь изучешя челов*ческаго т*ла. Пара- 
цельсъ ужь началъ ея преобразоваше; онъ искалъ медицинскаго зна
шя въ наблюденш природы, доводя до фантастической крайности 
пренебрежете къ книжнымъ св*д*шямъ. Виттенбергстй профессоръ 
1оаннъ Корнаръ возстановилъ текстъ Гиппократа*, сочинешя Галена 
были изданы въ истинномъ своемъ вид*; тогда медицина стала пра
вильно развиваться на основаши законовъ челов*ческой природы, 
открытыхъ Греками, терминологно которыхъ она усвоила, пополняя 
ихъ труды новыми наблюдешями. Важнымъ средствомъ ея улучшешя 
было то, что врачи стали изучать анатомию по трупамъ. Въ Германии 
это начали первые д*лать виттенбергш е профессоры. ВезалШ (Ве- 
зали), врачъ императора Карла, далъ медицин* прочную основу своими 
анатомическими изсл*довашями. Онъ происходить изъ рода, жившаго 
прежде въ Везел*, и взявшаго назваше этого города своей фамшпей; 
родился въ 1514 году, въ Брюссел*. Поел* многол*тяихъ внима- 
тельныхъ изсл*довашй онъ издалъ трактатъ объ устройств* челов*- 
ческаго т*ла, съ точными изображешями, нарисованными Калькаромъ, 
ученикомъ Тищана. Изучеше природы, которымъ занимался Пара- 
цельсъ для улучшешя медицины, пршбр*ло характеръ научнаго из- 
сл*довашя животнаго, растительнаго и минеральнаго царствъ. Осно
вой естествознашя служили гречесме трактаты; св*д*шя, получаеыыя 
изъ нихъ, были пополняемы новыми наблюдешями. Этимъ путемъ 
Агрикола создалъ, какъ мы говорили, научную минералогш. Конрадъ 
Геснеръ (родивнийся въ 1516 году, въ Цюрих*) прюбр*лъ своей 
«Естественной истор1ей животныхъ» и другими трудами по зоодогш 
и ботаник* пмя н*мецкагО' П лита. Виттенбергш й профессоръ Ва- 
лер!й Кордъ такъ усердно занимался ботаническими изсд*довашяыи 
въ саксонскихъ горахъ и въ Италш, что преждевременно умеръ (въ 
1541 году). Скоро оказалось, что св*д*шя грековъ по естествен-
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нымъ наукам* были очень неполны; новые натуралисты стали по
полнять ихъ. Открыйе Америки доставило естествознандо множество 
новыхъ св'Ьд'Ьшй. Начались наблюдешя надъ магиетизмомъ. Были 
открыты некоторые изъ основныхъ законовъ физики. Былъ улучшен* 
компас*. ФламандскШ ученый Гергардъ Меркаторъ сталъ чертить 
карты по способу, остающемуся въ употребленш до сихъ поръ. Вс* 
отросли зваш я развивались.

2. П о д р о б н о с т и .

1 Ш утли вая  Б о р ь б а  п р о с т о л ю д и н о в ъ  с ъ  д в о р я и а м и , г у м а н и с т о в ъ  с ъ  п р е д с т а в и т е л я м и  
. у с х о л а с т и к и ,  р е л и й о з н ы х ъ  н о в о в в о д й т е л е й  съ п р е л а т а м и  п е р е д ъ  э п о х о й  р е -

310Э31Я и к н и ги  , .
ф о р м а щ и  и в о  в р е м я  е я  о ж и в и л а  п р о с т о н а р о д н у ю  ш у т л и в у ю  л и т е р а т у р у , 

для иростона- Пр 0тиво110Д0Ж Ную  р ы ц а р с к о й  поэз1и  по  с в о е м у  х а р а к т е р у .  И з ы с к а н н о е  и зя -  
родья. щ е с т в о  о б ы ч а е в ъ  в ы с ш а г о  о б щ е с т в а  о н а  з а м е н я л а  гр у б о с т ь ю  в а р о д н ы х ъ  

н р а в о в ъ ,  ш к о л ь н у ю  у ч е н о с т ь  с а м о д о в о л ь н ы х ъ  с х о л а с т и ч е с к и х ъ  б о г о с л о в о в ъ  
и  ф и л о с о ф о в ъ  в р о ж д е н е ы м ъ  з д р а в ы м ъ  см ы с л о м ъ , н а и в н о с т ь ю , п о д ъ  к о т о 
р о й  с к р ы в а л и с ь  у п р о с т о л ю д и н о в ъ  х и т р о с т ь ,  и р и т в о р н ы м ъ  д у р а ч е с т в о м ъ . 
Э т о  н а п р а в л е ш е  п р о н и к л о  и  в о  д в о р ц ы ; г о с у д а р и  д е р ж а л и  п р и  с е б е  ш у - 
т о в ъ ,  у м н ы х ъ  п р о с т о л ю д и н о в ъ ,  и г р а в п т и х ъ  р о л ь  д у р а к о в ъ .  Д о л б и л о с ь  м ного  
к н и г ъ  н а и п с а н н ы х ъ  в ъ  э т о м ъ  н р о с т о н а р о д и о м ъ  в к у с е .  С а м ы я  с т а р и я  изъ  
н и х ъ :  „ Д о п ъ  А м и с ъ “ , о  к о т о р о м ъ  у п о м и н а л и  м ы  в ъ  Т О  т о м е  ( с т р а н . 408) 
и  п о э м а  „ С о л о м о н ъ  и М о р о л ь ф ъ “ (и л и  М а р к о л ь ф ъ ) ,  п е р е р а б о т к а  о ч е н ь  
д а в н я г о ,  в е р о я т н о  в о с т о ч н а г о  н а р о д н а г о  р а з с к а з а ,  с д е л а н н а я  в ъ  п о л о в и н е  
Х У  в е к а .

А м и с ъ ,  а н т й с ы й  с в я щ е н н и к ъ ,  б ы л ъ  с н а ч а л а  о ч е н ь  х о р о ш и м ъ  челов 'Ь - 
к о м ъ ;  н а ч а л ь н и к и ,  з а в и д у я  у в а ж е н ш ,  к а к и м ъ  о н ъ  п о л ь з у е т с я  з а  св о ю  б л а 
г о т в о р и т е л ь н о с т ь  и д р у й я  д о б р о д е т е л и ,  п р и т е с н я ю т ъ  е г о .  Е п и с к о п ъ  под- 
в е р г а е т ъ  е г о  э к з а м е н у ,  п р е д л а г а е т ъ  ем у  ч р е з в ы ч а й н о  т р у д н ы е  в о п р о с ы ; 
н а п р и м е р ъ ,  с к о л ь к о  д н е й  п р о ш л о  о т ъ  с о з д а ш я  А д а м а ; о н ъ  л о в к о  о т в е -  
ч а е т ъ  н а  н и х ъ  в о  в к у с е  и р о с т о н а р о д н а г о  ш у т о в с т в а .  В и д я , ч т о  з а  д о б р о 

д е т е л ь  н р е с л е д у ю т ъ  е г о ,  о н ъ  с т а н о в и т с я  п л у т о м ъ , т о р г у е т ъ  п о д д е л ь н ы м и  
с в я т ы н я м и ,  с т а н о в и т с я  к у п ц о м ъ , ж и в о н и с ц е м ъ , о б м а н ы в а е т ъ  в с е х ъ ,  с ъ  
к е м ъ  и м е е т ъ  д е л о ;  н а к о н е ц ъ  р а с к а и в а е т с я ,  и д е т ъ  в ъ  м о н а х и , и с п р а ш и в а т ь  
п р о щ е ш я  у Б о г а .— М а р к о л ь ф ъ ,  п р е д с т а в и т е л ь  и р о с т о н а р о д н а г о  у м а , в ы 
н у ж д е н н а я  п р и к р ы в а т ь с я  г л у п о с т ь ю ;~ о с м е п в а е т ъ ,  и о с р а м л я е т ъ  п р и д в о р 
н у ю  о б р а з о в а н н о с т ь  в ъ  л и ц е  е я  п р е д с т а в и т е л я ,  С о л о м о н а . И м я  „ М а р к о л ь ф ъ "  
с т а л о  н а з в а ш е м ъ  п р и д в о р н ы х ъ  ш у т о в ъ ,— Ш у т о в с к а я  п о э м а  , о  н о с р а м л е ш и  
м у д р о с т и  С о л о м о н а  М а р к о л ь ф о м ъ  с о с т а в л я е т ъ  п р о д о л ж е т е  с е р ь ё зн о й  эп и 
ч е с к о й  п о э м ы  о  С о л о м о н е .  С в я з ь  м е ж д у  эти м и  д в у м я  ч а с т я м и  р а з с к а з а  
т а ,  ч т о  С о л о м о н ъ  в ъ  в о й н е  с ъ  Ф а р а о н о м ъ ,  п о х и т и в ш и м ъ  е го  ж е н у , п о п а - 
д а е т ъ  в ъ  п л е н ъ ;  М а р к о л ь ф ъ  с п а с а е т ъ  е г о .

И з ъ  с л е д у ю щ и х ъ  к н и г ъ  п о д о б н а я  н а п р а в л е ш я  с а м о й  л ю б и м о й  бы л ъ  
с б о р н и к ъ  р а з с к а з о в ъ  о  Т и л л е  Э й л е н ш п и г е л е , и м е в п п й  п о т о м ъ  м н о го  п е р е 
д е л о к ^  м н о ж е с т в о  и зд а н Ш , п е р е в е д е н н ы й  п о ч т и  н а  в с е  е в р о п е й с м е  я зы к и . 
Э й л е н ш п и г е л ь — п р е д с т а в и т е л ь  б р о д я г ъ ,  о н ъ  ф и г л л р ъ ,  в р а ч ъ ,  п р и д в о р н ы й  
ш у т ъ ,  в о и н ъ ,  ж и в о н и с е ц ъ , . л р о д а в е ц ъ  с в я т ы н ь ,  у ч е н ы й , - о н ъ  б е р е т с я  з а
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в с я к о е  р е м е с л о , и сп о л н яеш ь  в с я м я  п о р у ч е ш я , его ш у т о в с к и , н е  н о  м ы сл и  
п о р у ч а ю щ и х ъ , а  по б у к в а л ь н о м у  см ы сл у  с л о в ъ , п о т о м у  в с е  о с т а ю т с я  н е 
д о в о л ь н ы  его  у с л у га м и ; о н ъ  о т в а ж е н ъ ,  в с е  м ъ го в о р и ш ь  р е з к у ю  п р а в д у .—  
С б о р н и к ъ  а н е к д о т о в ъ  о б ъ  э т о м ъ  л е г е н д а р н о м ъ  п р е д с т а в и т е л е  п р о с т о н а -  
р о д н а г о  у м а  с о с т а в л е н ъ  Т о м а с о м ъ  М у р н е р о м ъ  п о  в с е й  в е р о я т н о с т и  и з ъ  
н и ж н е н е м е ц к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  р а з с к а з о в ъ .  П о  г е о г р а ф и ч е с к и м ъ  и м е н а м ъ  
в и д н о , ч т о  р о д и н о й  и х ъ  б ы л и  м а г д е б у р г с к а я  и  б р а у н ш в е й г с к а я  о б л а с т и .

М н о ж е с т в о  ш у т о в с к и х ъ  п р о д е л о к ъ  б ы л о  п р и п и с а н о  Э з о п у , в ы м ы ш л е н н а я  
б м г р а ф 1 я  к о т о р а г о  б ы л а  п е р е в е д е н а  с ъ  л а т и н с к а г о  н а  н е м е ц к Ш  в ъ  X T  
с т о л е т ш .  О н ъ  п о ср а м л я е ш ь  у ч е н ы х ъ  с в о и м ъ  п р и р о д н ы м ъ  у м о м ъ  и з н а ш е м ъ  
ж и з н и .  Е с т ь  ш у т о в с ш я  п р о д е л к и  и  в ъ  п р о с т о н а р о д н о й  к н и г е  о ч а р о д е е  
д о к т о р е  Й о г а н н е  Ф а у с т е ,  х о т я  л е г е н д а  о н е м ъ  й м е е т ъ  с е р ь ё з н ы й  с м ы с л ъ , 
и зо б р а ж а е ш ь  б о р ь б у  ж а ж д ы  ч у в с т в е н н ы х ъ  н а с л а ж д е ш и  с ъ в л е ч е м е м ъ  у з н а т ь  
и с т и н у .— Ш у т о в с к и х ъ  к н и г ъ  б ы л о  м н о го ; в с е  о н е  в ы с т а в л я ю т ъ  п р е в о с х о д 
с т в о  п р и р о д н а г о  у м а  в а д ъ  п у с т о й  ф о р м а л и с т и к о й , к о т о р у ю  с в е т с м е  л ю ди  
и п е д а н т ы  с ч и т а л и  о б р а з о в а н н о с т ь ю .

П р о с т о н а р о д н а я  л и т е р а т у р а ,  п р е в о з н о с и в ш а я  г р у б о с т ь  н р а в о в ъ ,  в ы з в а л а  
п р о т и в о д е й с т в !е  с е б е .  Н е у д о в о л ь с т в 1 е , в о з б у ж д е н н о е  ею , п р и д а л о  бо л ьш у ю  
и с т о р и ч е с к у ю  в а ж н о с т ь  п л о х о й  п о э м е  С е б а с П а н а  Б р а н т а  „ К о р а б л ь  д у р а -  
к о в ъ “ . Б р а н т ъ  б ы л ъ  ч е л о в е к ъ  п р а к т и ч е с к о й  ж и з н и ,  ю р и с т ъ  и п а т р ю т ъ .  
С н а ч а л а  о н ъ  ж и л ъ  в ъ  Б а з е л е ;  т а ы ъ  и н а п е ч а т а л ъ  о н ъ  с в о ю  п о э м у  (в ъ  
1499  г о д у ); р а з д о с а д о в а н н ы й  т е м ъ ,  ч т о  Б а з е л ь  о т л о ж и л с я  о т ъ  н е м е ц к о й  
и м п е р ш , о н ъ  п е р е с е л и л с я  (в ъ  1 500  го д у )  в ъ  с в о й  р о д н о й  г о р о д ъ , С т р а с б у р г у  
п о л у ч и л ъ  т а м ъ  д о л ж н о с т ь  г о р о д с к о г о  с е к р е т а р я  и  о с т а в а л с я  н а  н е й  д о  
к о н ц а  ж и з н и ; х о т я  М а к с и м и л 1 а н ъ  д а л ъ  е м у  т и т у л ы  п ф а л ь ц г р а ф а ,  и м п е р а -  
т о р с к а г о  с о в е т н и к а  и н а з н а ч и л ъ  его  ч л е н о м ъ  и м п е р с к а г о  к а м е р а л ь н а г о  с у д а . 
Н ъ  с в о е й  п о э м е  о н ъ  р е з к о  п о р и ц ае ш ь  п о р о к и  в с е х ъ  с о с л о в ш  г р у б ы м ъ  т о -  
п о м ъ  п р о с т о н а р о д н о й  с а т и р ы ,  к о т о р у ю  о с у ж д а е т ъ  з а  т о ,  ч т о  о н а  н а п а д а я  
н а  о б ы ч а и  с в е т с к а г о  о б щ е с т в а  у 'чи тъ  о т д а в а т ь с я  н е о б у з д а н н ы м ъ  в л е ч е н ь  
я м ъ  и  п о р о к а м ъ .  П о р о к и  о н ъ  с ч и та еш ь  н е  г р е х а м и ,  а  г л у п о с т я м и , п р о т и 
в о р е ч а щ и м и  р а з с у д к у ; у в а ж а е т ъ  н а б о ж н о с т ь ,  н о  в ы с т а в л я е т ъ  п о р о к и  д у 
х о в е н с т в а .  О н ъ  п о с т о я н н о  х в а л и т ъ  д р е в н и х ъ  г р е к о в ъ  з а  и х ъ  ж и т е й с к у ю  
м у д р о с т ь , п о р о ж д а в ш у ю  п а т р 1 о т и зм ъ , о б щ е с т в е н н о е  б л а г о у с т р о й с т в о , п о - 
р я д о к ъ  и  с в о б о д у , к о т о р ы х ъ  н е т ъ  у я е м ц е в ъ ,  х в а л и т ъ  с к р о м н о с т ь  и у м е 
р е н н о с т ь .— П о э м а  Б р а н т а  л и ш е н а  п о э т и ч е с к а г о  д о с т о и н с т в а ;  н о  о н а  о ч е н ь  
н р а в и л а с ь ,  и м е л а  м н о ж е с т в о  п о д р а ж а н ш . З н а м е н и т ы й  с т р а с б у р г с к Ш  п р о -  
п о в е д н и к ъ  Г е й л е р ъ  К а й з е р с б е р г ъ  в з я л ъ  е е  т е к с т о м ъ ,  к о т о р ы й  к о м м е н т и -  
р о в а л ъ  в ъ  с в о п х ъ  п р о п о в е д я х ъ .

О д н и м ъ  и зъ  п о д р а ж а н Ш  „ К о р а б л ю  д у р а к о в ъ “ Б р а н т а  б ы л а  с а т и р а  М у р -  
н е р а  „ З а к л и н а т е  д у р а к о в ъ " ,  N arren b escW o ro n g .— Т о м а с ъ  М у р н е р ъ , ф р а н ц и с -  
с к а н с м й  м о н а х ъ ,  ч е л о в е к ъ  д а р о в и т ы й , и м ев ш 1 й  о ч е н ь  о б п ш р н ы я , н о  н е  
г л у б о ю я  з н а м я ,  в е л ъ  б р о д я ч у ю  ж и з н ь , с т р а н с т в о в а л ъ  п о  Э л ь з а с у , Ш в е й ц а -  
р ш , п о  д р у г и м ъ  р е й н с к и м ъ  з е м л я м ъ , п о  А н т и .  П о н я м я  е г о  б ы л и  н е п о -  
с т о я н н ы я ,  к а к ъ  и е го  х а р а к т е р ъ .  С н а ч а л а  о н ъ  п и с а л ъ  с а т и р ы  п р о т и в ъ  
п о р о к о в ъ  д у х о в е н с т в а ;  т а к о в о  е го  „ З а к л и н а т е  д у р а к о в ъ “ . Н о  о н ъ  о с т а в а л с я  
у с е р д н ы м ъ  к а т о л и к о м ъ  и , к о г д а  н а ч а л а с ь  в ъ  Ш в е й ц а р 1 и  р е ф о р м а щ я ,  с д е 
л а л с я  ея  и р о т и в н и к о м ъ , с т а л ъ  б р а т ь  д е н ь г и  о т ъ  Г е н р и х а  У Ш , п и с а л ъ  
о ч е н ь  р е з м я  п а м ф л е т ы  п р о т и в ъ  Л ю т е р а ;  и з ъ  н и х ъ  о с о б е н н о  з н а м е е и т ъ  
п а с к в и л ь  „О  б о л ь ш о м ъ  д у р а к е  Л ю т е р е ,  к а к ъ  з а к л я л ъ  е го  д о к т о р ъ  М у р -  
н е р ъ “ (Von dem grossen  lu therischen  N arren  wie ihn D r. M urner beschw oren hat). 
Л ю т е р ъ  р у г а л ъ  е го  т а к и м ъ  ж е  п л о щ а д н ы м ъ  т о н о ы ъ , н а з ы в а я  „ в о р ч а щ п м ъ  
д у р а к о м ъ " ,  M urnarr.

В ъ  к о н ц е  Х У  в е к а  п о л у ч и л а  св о ю  н ы н е ш н ю ю  ф о р м у  н е м е ц к а я  п е р е 
д е л к а  н и д е р л а н д с к о й  п о э м ы  о  Р е й н е к е  Л и с и ц е .  О н а  б ы л а  н а п е ч а т а н а  в ъ

2 < Корабль 
дураковъ». 
Себастчанъ 

Брантъ 
1458— 1521.

Томасъ
Мурнеръ

1 4 7 5 -1 5 3 6 .

3. Рейнеке 
Лиеаца.
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1 4 9 8  г о д у , в ъ  Л ю б ек-Ь . Г и е р и к ъ  А л ы ш а р ъ ,  н а п п с а в и й й  п р ед и сл о вд е  к ъ  
н е й ,  г о в о р и т ь ,  ч т о  п е р е в е л ъ  е е  с ъ  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  н а  н ем ец к Ш . 
О с н о в н а я  м ы сл ь  э т о й  аллегорической с а т и р ы  т а ,  ч т о  у м ъ  и х и т р о с т ь  о д о - 
л й в а ю т ъ  ф и зи ч е с к у ю  си л у  и з н а т н о с т ь .  Р е й н е к е  Л и с и ц а  п о с т о я н н о  иоб/Ьж - 
д а е т ъ  с в о и х ъ  в р а г о в ъ ,  в о л к а  (И з е г р п м а )  и м е д в е д я  ( Б р а у н а ) .  И с т о р и к и  
л и т е р а т у р ы  н а х о д я т ъ  в ъ  э т о й  с а т и р а  н а м е к и  н а  д й л а  б у р г о н с к а го  д в о р а .

Содержание поэмы таково: Нобель («Благородный»; левъ), царь зверей, воспретилъ 
всяк1Я междоусоб1я и насил1я въ своемъ царстве. Рейнеке нарушаетъ это повелите, 
дЬлаетъ всячесш беззакошя, обольщаетъ чужую жену, грабить, совершаетъ уб!йства. 
Все животныя жалуются на него Нобелю. Только Гримбартъ (барсукъ), ловк|й адвокатъ, 
племянникъ Рейнеке, защищаетъ его передъ царемъ. Но едва защитникъ кончилъ свою 
речь, печальная процесс1я приносить на ногребальномъ одр'Ь бездыханное тело курицы, 
погибшей отъ коварства злодея Рейнеке. Посылаютъ преступнику вызовъ къ суду. 
Отнести вызовъ поручено Брауну (Медведю), одному изъ сильнейшихъ и непримири- 
м'Ьйшихъ противниковъ Рейнеке. Но Хитрецъ обольщаетъ а его и второго вестника, 
Ганце (кота), предлагая имъ лакомое кушанье; вводить ихъ въ страшныя беды; они со сты* 
домъ возвращаются, избитые. Вызовъ несетъ Гримбартъ, защитникъ злодея. Рейнеке 
ндетъ съ нимъ къ суду; на дороге исповедуется ему и получаетъ отнущеше греховъ. 
Когда Рейнеке приходить къ царю, обвинешй оказывается такъ много, что оправдаться 
невозможно. Царь осуждаешь злодея на виселицу. Рейнеке взводятъ на лестницу висе
лицы, котъ беретъ веревку, накинуть на шею ему; онъ просить позволешя говорить; 
оно дано; онъ разсказываетъ, что открылъ и разстроилъ заговоръ, имевшЩ целью низ
вергнуть Нобеля и посадить на престолъ Брауна; одиимъ взъ участниковъ заговора 
Хитрецъ называетъ своего отца, Рейнеке-старшаго. Заговорщики разечитывади овладеть 
сокровищемъ; Рейнеке, подслушавъ ихъ, перенесъ его на другое место; безъ сокровища 
они не могли начать мятежъ; старикъ Рейнеке былъ такъ опечаленъ неудачей, что по
весился. Нобель прощаетъ своему спасителю все его преступлена. Все животныя до- 
садуютъ на это. Рейнеке долженъ показать Нобелю спрятанное имъ сокровище. Но он.ъ 
за одно изъ своихъ преступлен^ былъ отлученъ отъ церкви папой; это такъ мучитъ 
его душу, что онъ не можетъ заняться никакимъ деломъ, пока не будешь снята съ недю. 
отдучеше; потому онъ просить у Нобеля дозволения идти въ Римъ, чтобы примириться 
съ церйовыо. Царь отпускаешь его; Беллинъ (баранъ), придворный священникъ Нобеля, 
благословлаетъ его въ путь и по его просьбе идетъ проводить его. Рейнеке уходить въ 
свой заиокъ и совершаетъ новыя убШства. Кроликъ и ворона жалуются на него Но
белю. Царь клянется, что накажетъ лицемера и злод4я, созываетъ своихъ вассаловъ 
идти войной на Рейнеке. Барсукъ бежитъ уведомить его объ этомъ. Рейнеке отправ
ляется съ пдеыянникомъ къ царю оправдываться. На дороге снова исповедуется барсуку 
и прибавляешь, что царь и его бароны делаютъ то же самое, грабятъ и убиваютъ, но 
никто не смйетъ говорить имъ правду; мелкихъ воровъ вешаютъ, а болыще воры управ
ляюсь государствомъ; прелаты не лучше бароновъ, развратничаютъ и обогащаюсь своихъ 
побочныхъ детей. Племянникъ советуетъ ему молчать объ эФомъ. Имъ встречается Мар- 
тпнъ (мартышка, обезьяна), отправляющШся въ Римъ, говорить о своей жене, что она 
имеетъ большое вл!яше на царицу и царя, советуетъ Рейнеке просить ея покровительства, 
а самъ обещаетъ выхлопотать въ Риме прощеше ему: тамъ всемъ. управляешь кардиналъ 
Ненасытный и другде таме же люди; у нихъ все продажно; притомъ Мартинъ пр1ятель 
съ наложницей Ненасытнаго.—Рейнеке является къ Нобелю, вызывается доказать свою 
невинность судебнынъ поединкомъ; ворона и кроликъ робеютъ, удаляются. Но друпе 
обвинители, Изегримъ и Браунъ, требуютъ смерти злодея. Жена Мартина убеждаешь 
раздрнженнаго Нобеля выслушать оправдаше обвиняемаго, напоминаешь ему, что Рейнеке 
часто выводилъ его умными советами изъ затруднен^!, что наказаше Рейнеке сделаетъ 
многочисленныхъ родныхъ и друзей его врагами царя, что волкъ и медведь постоянно 
делаютъ насшйя. Рейнеке сваливаетъ на капеллана Беллина преступнейшее изъ убШстяъ, 
к оторыя совершилъ, говорить что съ отправлявшимся къ царю своимъ спутникомъ послалъ
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драгоценные подарки дла царя и царицы, и Бедлинъ убилъ этого несчастнаго, чтобы овла
деть подарками; въ, числе пхъ находился перстень, имФвшШ волшебную силу; онъ пред
назначался для царя; а царице были посланы гребень съ прекрасной резьбой, изобра
жавшей судъ Париса, и волшебное зеркало, дававшее красоту смотрящемуся въ него 
лицу. Царь смягчается, велитъ вести дело правильным! судебным! порядком!, Изегрим! 
и его жена разсказываюгь суду, В! как1Я беды вводил! их! Рейнеке; он! даетъ каж
дому их! обвиненш такой оборот!, что они сами оказываются виноваты в! свопхъ бе
дах!. Изегрим! говорит!, что ему наскучило слушать ложь и вызывает! Рейнеке на 
судебный поединок!. Г1о совету жены Мартина, Рейнеке мараетъ въ песке мокрый 
хвост!, бьет! и si! по глазамъ Изегрима; совершенно засоривъ глаза противнику, пры
гает! на него, царапает!, кусаетъ его, выцарапывает! ему глазъ; Изегриыъ наконецъ 
схватывает! Рейнеке, опрокидываетъ на землю. Рейнеке клянется быть вассаломъ Изе
грима, обещается идти на богомолье за него, достать ему индульгенщю, уважать его 
папу. Изегримъ съ презрЪшемъ отвергает! все его предложешя, хочетъ убить его. Онъ 
передней лапой царанаетъ нодъ брюхомъ Изегрима, такъ что волкъ отъ боли выпускает! 
его лапы и валится на землю; Рейнеке терзаетъ его, онъ воетъ. Царь велитъ прекра
тить поединокъ. Рейнеке объявлен! победитедемъ, все льстятъ ему, царь деластъ его 
канцлером!.

Б а с н я ,  т о ж е  с т а л а  с р е д с т в о м ъ  в ы с т а в л я т ь  н а  в и д ъ  д у р н ы я  с т о р о н ы  ц е р -  
к о в н а г о  и г о с у д а р с т в е н н а г о  б ы т а . П е р в ы м ъ  х о р о ш и м ъ  б а с н о п и с ц е м ъ  б ы д ъ  
Б у р к а р д ъ  В а л ь д и с ъ , у р о ж е н е д ъ  Г е с с е н а ,  м о н а х ъ ,  п р и н я в ш е й  л ю т е р а н с т в о ,  
д о д в е р г а в п й й с я  п р е с л ^ д о в а ш я м ъ ,  м н о го  п у т е ш е с т в о в а в п и й ,  б ы в д п й  п р о т е 
с т а н т с к и м '!  п р о п о в е д н и к о м ъ  в ъ  Р и г е ,  п о т о м ъ  с в я щ е в н и к о м ъ  н а  р о д и н е .  В ъ  
с в о е м ъ  „ Н о в о м ъ  Э зо п е *  о н ъ  с о б р аА ъ  4 0 0  б а с е н ь  п зъ  Э з о п а  п н а р о д н ы х ъ  
к н и г ъ .  В ъ  н и х ъ  м н о го  н а м е к о в ъ  н а  с о в р е ы е н н ы я  д е л а .  О н ъ  п е р е с к а з ы в а е т ъ  
б а с н и  о ч е н ь  ж и в о ;  у ч и т ъ  м у ж е с т в у , т р у д о л ю б п о , д о в о л ь с т в у  с к р о м н о й  д о 
л е й , и з о б л и ч а е т ъ  н е с п р а в е д л и в о с т и  с и л ь н ы х ъ  л ю д е й , п о р о к и  к а т о л и ч ё с к а г о  
д у х о в е н с т в а .— Б а с н и  Э р а з м а  А л ь б е р а  ( у м е р ш а я  в ъ  155 3  го д у ) н а п р а в л е н ы  
п р о т и в ъ  к а т о л и ч е с т в а  и  п р о т и в ъ  а е а б а п т и с т о в ъ !  Г е о р г ъ  Р о л л е н г а г е н ъ  в ъ  
с в о е й  „ В о й н е  м ы ш ей  с ъ  л я г у ш к а м и *  (Froschmauler), п е р е д е л к е  „ Б а т р а х о -  
MiOMaxin*, и з о б л и ч а е т ъ  д у р н ы я  с т о р о н ы  о б щ е с т в е н н а г о  б ы т а .

Й о г а н н ъ  А г р я к о л а  (у м е р п ц й  в ъ  1 5 6 6 ), о д и н ъ  и з ъ  с о с т а в и т е л е й  и н т е р и м а , 
и С е б а с и а н ъ  Ф р а н к ъ ,  и с т о р и к ъ ,  м н о г о с т о р о н н е  п и с а т е л ь ,  а н а б а п т и с т ъ ,  
и зд а л и  с б о р н и к и  н е м е д к и х ъ  п о с л о в и д ъ  с ъ  о б ъ я с н е ш я м и .

Г а н с ъ  З а к с ъ  р о д и л с я  в ъ  Н ю р н б е р г е ;  э т о  б ы л ъ  т о г д а  о д и н ъ  п з ъ  ц е н т р о в ъ  
у м с т в е н н о й  ж и з н и  Г е р м а т и .  Т а м ъ  ж и л и  А л ь б р е х т ъ  Д ю р е р ъ  и  Ц е л ь г е с ъ ,  
м н о п е  д р у и е  х у д о ж н и к и  и  п о э т ы ; т а м ъ  б ы л о  ш и р о к о  р а з в и т о  м е й с т е р з п н -  
г е р с т в о ;  о б р а з о в а н н ы е  п а т р и ц ш , к а к ъ  н а п р и м е р ъ  П и р к г е й м е р ъ ,  п о к р о в и 
т е л ь с т в о в а л и  д а р о в и т ы м ъ  л ю д я м ъ ; т о р г о в л я  и  п р о м ы ш л е н н о с т ь  с о з д а л и  
т а м ъ  б л а г о с о с т о я ш е ,  у п р о ч и л и  н е з а в и с и м о с т ь  г о р о д а ,  п р о и з в е л и  х о р о ш е е  
о б щ е с т в е н н о е  у с т р о й с т в о ,  д а л и  г р а ж д а н с к у ю  с в о б о д у  п р о с т о л ю д и н а м ъ . 
Г а н с ъ  З а к с ъ  б ы л ъ  п р е д с т а в и т е л е м ъ  ч е с т н а я ,  м и р о л ю б и в а я ,  н о  м у ж е с т в е н 
н а я ,  п а т р 1 о т и ч н а г о  н а с е л е н 1 я  н е м е д к и х ъ  я р о д о в ъ .  О н ъ  б ы л ь  н а р о д н ы й  
п о э т ъ ; н о  с в о б о д е н ъ  о т ъ  п р о с т о н а р о д н о й  г р у б о с т и  т о н а .  О н ъ  б ы л ъ  п р п - 
в е р ж е н е ц ъ  р е ф о р м а д ш , в и д е л ъ  в ъ  н е й  з а р ю  н о в а г о  д н я . В ъ  1 5 2 3  я д у  о н ъ  
п р и в е т с т в о в а л ъ  д е я т е л ь н о с т ь  Л ю т е р а  с т и х о т в о р е ш е м ъ  о „ В и т т е н б е р г с к о м ъ  
с о л о в ь е ;  с л ы ш н о м ъ  т е п е р ь  п о в с ю д у * . О н о  б ы с т р о  р а с п р о с т р а н и л о с ь  п о  в с е й  
Г е р м а т и .  П р о с л а в л я я  р е ф о р м а д ш , о н ъ  о с т а в а л с я  ч у ж д ъ  б е з р а з с у д н ы х ъ  
у в л е ч е т й ,  и в ъ  э л е и п  н а  с м е р т ь  Л ю т е р а  п о р и д а л ъ  с с о р ы  и р о т е с т а н т е к н х ъ  
б о г о с л о в о в ъ . О нъ  б ы л ъ  п а т р ш т ъ ,  с к о р б е л ъ  о т о м ъ ,  ч т о  у н е м д е в ъ  н е т ъ  
е д и н о д у п и я , н а  к о т о р о м ъ  о с н о в ы в а е т с я  б л а г о  н а р о д о в ъ ,  г о в о р и л ъ ,  ч т о  
э г о п зм ъ  в ы ш п и х ъ  со сл о вШ  к о р е н н а я  п р и ч и н а  у п а д к а  н е м е ц к а я  г о с у д а р с т в а :  
н о  с о х р а н я л ъ  в ъ  с в о и х ъ  п о р п ц а т я х ъ  р а з с у д н т е л ь н о с т ь  п  у м е р е н н о с т ь ,
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характеризовавшую среднее cocioBie, чьи поняНя онъ разделядъ. Главной 
целью его поэтической деятельности было улучшете нравовъ и просве- 
щ ете горожанъ. Онъ говорилъ имъ, что супружеская верность, вообще 
оемейныя добродетели и любовь къ ближнему—основы общественнаго бла- 
госостоятя, прославлялъ довольство скромной долей и простоту жизни. 
Источниками его нравственнаго учеюя были переводы классическихъ пи
сателей и Библ1я. Языкъ его часто неуклюжъ и многословенъ; стихотво- 
решя его часто бываютъ лишь риемованной прозой. Но онъ хорошъ, какъ 
честный и умный советникъ своихъ соотечественниковъ. Въ первое время 
своей литературной деятельности онъ более занимался общественной 
жизнью, потомъ больше онисывалъ быть простодюдиновъ, ремесленниковъ, 
поселянъ, солдатъ; мнопе его разсказы о нихъ веселы, но есть и грустные. 
Напримеръ, въ одной изъ его элепй пять разрядовъ „бедняковъ“— ландс
кнехты, священники, поселяне, ремесленники и пицце—жалуются, что имъ 
тяжело жить. Во всехъ его стихотворетяхъ есть дидактическая тенденщя, 
простодушная и честная. Онъ писалъ разсказы, басни, лирическгя сти- 
хотворешя, драмы всяческихъ формъ. Число его произведет! громадно, и 
до сихъ поръ не все они изданы.

Онъ н'апечаталъ три фол1анта своихъ сочинеш й; вскоре по его смерти было напеча
тан о  ещ е два фолианта, Въ этомъ изданш находится: больше 4 8 0  историческихъ и ми- 
еологическихъ р азск азо въ , 2 1 0  разсказовъ изъ Библш , церковныхъ легендъ и благоче- 
стивы хъ  разиы ш леш й; 2 8 6  басень и ш утокъ , множество псалмовъ, разгбворовъ, анек- 
дотовъ , другихъ мелкихъ стихотвореш й, 5 6  трагедий, 68  комедШ, 6 2  карнавальны я пред- 
ставл еш я  (F a s ln a c h ts s p ie le ) .

6 .  Д рам атиче- Романичекая поэздя занималась прошедшимъ, была по преимуществу эпи- 
ская поэз1я. ческая; поэз1я XYI века въ противоположность ей интересовалась больше 

всего настоящимъ и обратилась къ драматической форме.,, Мы разсказы- 
вали въ IX томе (стран. 222) о происхождеши драмы во Франщи; въ Гер- 
машп драма тоже развилась изъ обрядовъ католическаго , богослужев1я. 
На страстной неделё несколько человекъ посменно рецитировали исторш 
страданий Спасителя; это вело къ нередоженш разсказа въ разговоръ. 
Потомъ релииозиыя драмы (мистерш) были составлены и для другихъ иразд- 
никовъ; интересъ ихъ былъ увеличенъ введетемъ забавныхъ действую- 
щихъ лицъ, шутниковъ ( jo c u la io re s ) ,  разъигрывавшихъ смёщныя энизодиче- 
ск1я едены въ мистер1яхъ веселаго масляничнаго времени. Впоследствии 
место представлен1й было перенесено изъ церкви на площадь, и къ.реля- 
позной драме были прибавлены фарсы. Въ XY веке комическая честь 
мистерШ была отделена отъ серьёзной, возникли самостоятельныя комиче- 
сшя драмы; оне назывались у немцевъ карнавальными представлешями, 
F a s tn a c h ts p ie le .  Сценой служили доски, положенныя на скамьи. Сначала кар
навальные фарсы были импровизащи, потомъ стали играть ихъ по писан
ному тексту; главнымъ еодержашемъ ихъ служили смешные процессы, 
уличныя лриключешя, обманы мужей. Эти спектакли развились особенно 
въ Нюрнберге; тамъ въ XY веке мейстерзингеры Фольцъ и Розенблютъ 
написали множество карнавальныхъ фарсовъ. Во время реформами эти 
представлен]я стали осмеивать папу и римскую церковь. Так1е фарсы ни- 
салъ, между прочимъ, Мануэль, членъ бернскаго городскаго совета, 
государственный человЬкъ, воинъ и ученый (умершШ въ 1530). Въ 
то же время распространялось знакомство съ классической драмой; воспи
танники ученыхъ школъ играли на латинскомъ языке комедш Плавта и 
Теренщя; появились переводы греческихъ и латинскихъ драмъ; они были
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ставимы на сцену. Цельтесъ, Рейхлинъ п некоторые друпе гуманисты пи
сали оригинальный драмы па латинскомъ языке. Между ними были хо- 
роппя; некоторыя изъ нпхъ были играны; некоторый друпя были для по
становки на сцену переведены на немецкШ, какъ наприм'Ьръ драмы Фрит- 
лииа „Ревекка" и „Сусанна"; наконецъ гуманисты стали писать драмы 
прямо на нЗшецкомъ языке; лучшШ изъ этихъ драматурговъ—Ребгунъ, 
учившейся въ Виттенберге во времена Лютера, писавшш драмы изъ библей
ской исторш.

Но въ особенности много сдйлалъ для развитая немецкой драматической 
поэзк Гансъ Заксъ. Кроме релитаозныхъ разсказовъ, которые были исклю- 
чительнымъ матер!аломъ для прежнихъ немецкихъ драматурговъ, онъ бралъ 
сюжеты драмъ изъ древней исторк, изъ миеологк, средневековыхъ раз
сказовъ; шэсы его плохи; это лишь переложетя разсказовъ въ разговоры; 
но все таки онъ основатель немецкой драматурга; сл'Ьдуюшде драматурги 
подражали ему. Лучшимъ изъ нихъ былъ Айреръ, занимавш1й должность 
HOTapiyea въ Нюрнберге и умерипй въ 1606 году. Драмы Айрера написаны 
грубымъ языкомъ и переполнены кровавыми ужасами, но не лишены тра
гизма. Юл1Й, герцогъ брауншвейгскШ (умерппй въ 1613 году), основалъ 
придворный театръ въ своей столице, Вольфенбюттеле, и самъ писалъ 
драмы (одна изъ нихъ называется „Вияценщй Владиславъ, сатрапъ ман- 
туансшй". Въ Герматю нр^зжали труппы антйскихъ актеровъ. Но при 
низкомъ состоянш образованности въ ней, немецкая драма не могла тогда 
получить такого развитая, какъ испанская и англШская. Она сохранила 
простонародную грубость, представителем'!» былъ Гансвурстъ «Гансъ Кал- 
баса", немецкШ полишинель.

Существенной частью лютеранскаго богослужев1я было и$ше. Лютеръ 7 
переводилъ псалмы и прежтя латинстя церковный песни, самъ писалъ 
новыя песни для богослужешя, возбуждалъ къ этому другихъ, самъ сла- 
галъ простыл мелодш для своихъ п^сень или бралъ у гуситовъ. Подъ влк- 
темъ его развилась въ протестантской Германш релипознная поэз1я. Самыя 
старыя и прекрасный изъ лютеранскихъ богослужебныхъ шЬсень были 
непосредственными внушетями чувства. Мвотая изъ нихъ, какъ мы гово
рили, были переделками иародныхъ светскихъ. Вослужебныя песни писа
ли сначала почти исключительно священники; когда лютеранское богослу- 
ж ете  стало привычно народу, релитаозныя песнп стали слагать люди вся- 
кихъ сословШ; это повело къ тому, что рядомъ съ богослужебной, торже
ственной поэз1ей возникла житейская релипозная поэз1я, близкая ко всемъ 
домашнимъ деламъ; ; главными представителями ея въ XTI веке были Ни
колай Германъ, Рингвальдъ и Гельыболъдъ. Богослужебная noo3ia держа
лась тона псалмовъ. Буркардъ Вальдисъ переложилъ всю Псалтырь въ 
безъискуственные немецте стихи; переложецк многихъ псалмовъ были 
сделаны имъ „въ тяжкихъ узахъ темничныхъ и въ пасти смертной". Въ 
конце XYI века переводъ его былъ вытесненъ изъ употреблешя более 
изящнымъ переводомъ Лобвассера, который образцомъ слога для своего 
переложетя взялъ французски! переводъ Маро. Это было началомъ пере
хода немецкой поэзк къ подражавпо французской.

. Ц ерковны я 
песни.
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