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Глава I

Путеш еетв1я итальянцевъ

Итальянцы, благодаря высокому индивидуальному раз- 
витш и вшянш древности, раньше другихъ освободились 
отъ многихъ сгЬснительныхъ предразсудковъ и стремились 
не только ознакомиться съ вн'Ьшнимъ м!ромъ, но и пере
дать другимъ свои впечатл^шя. въ той или другой форме.

Мы вынуждены здесь ограничиться только некоторыми 
замечашями о путешеств1яхъ итальянцевъ и описашяхъ ими 
различныхъ странъ. Крестовые походы открыли европей- 
цамъ много новаго и вызвали страсть къ далекимъ путе- 
шеств1ямъ и приключешямъ. Какъ всегда въ такихъ слу- 
чаяхъ, трудно указать съ точностью, где здесь начи
нается стремлеше къ знанш и когда оно получаетъ прео
бладающий характеръ, но раньше- ч'Ьмъ у другихъ щ  съ 
особенной полнотой оно обнаруживается у итальянцевъ. 
Уже во время самыхъ походовъ, они проявляютъ исклю
чительный интересъ къ востоку, такъ какъ у нихъ здесь 
имеются свои торговыя суда и различнаго рода коммер- 
чесюя сношешя; съ раннихъ поръ Средиземное море во- 
сгштываетъ своихъ обитателей на другой образецъ, въ 
сравнены съ континентальными народами, и итальянцы, По 
своей натуре, уже не  ̂могли стать теми искателями при
ключены, какихъ мы встречаемъ въ северныхъ . странахъ. 
Какъ только они хорошо ознакомились съ восточными га
ванями въ Средиземномъ море, наиболее предпрымчивые 
изъ нихъ неизбежно должны были увлечься распространен
ною тамъ кипучей магометанской кочевою жизнью; целая 
часть света такимъ образомъ, какъ будто, вдругъ откры-
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лась передъ ними. Некоторые изъ нихъ, какъ, наприм'Ьръ, 
венещанецъ Марко Поло, попали, такимъ образомъ, въ 
водоворотъ монголъскихъ теченш и уносились имъ до. сту
пеней трона монгольскихъ хановъ. Мы встр'Ьчаемъ н’Ько- 
торыхъ итальянцевъ съ раннихъ поръ также въ качестве 
участниковъ въ открьтяхъ въ Атлантическомъ океане, и 
венещанцы, напримёръ, въ XIII Binds уже находятъ Канар 
cide острова1); въ томъ же 1291 г., когда Птоломеи теряютъ 
посл'Ьднш остатокъ хриспанскаго востока, генуэзцы впер
вые пытаются открыть морской путь въ восточную Индш * 2). 
Колумбъ — такимъ образомъ только знаменигМшш изъ 
ц'Ьлаго ряда итальянцевъ, отправлявшихся въ далешя моря, 
хотя и находившихся на служба у западныхъ народовъ. 
Но настоящая заслз^га открытш принадлежитъ не тому, кто 
случайно куда-нибудь попалъ впервые, а тому, кто искалъ 
и нашелъ; только такой челов'Ькъ находится въ связи съ 
идеями и интересами своихъ иредшественниковъ и только 
на этомъ основан!и оценивается его деятельность. Поэтому, 
если даже иногда оспаривается первенство появлешя италь
янцевъ на томъ или другомъ берегу, за ними, все-таки, 
остается преимущество во всехъ этихъ открьтяхъ конца 
среднихъ вековъ.

Точнейшая указатя въ этомъ смысле относятся къ 
спещальной исторш открьтй 3), но съ невольнымъ удив- 
лешемъ все взоры обращаются къ внушительной личности 
знаменитаго генз^эзца, который утверждалъ, что по ту сто
рону океана есть еще материкъ, искалъ его и нашелъ, 
первый имелъ смелость сказать: il mondo ё росо —  м!ръ 
не такъ великъ, какъ дз^маютъ. Въ то время, какъ Ис-

1) Luigi Bossi, Vita di Cristoforo Colombo содержитъ обзоръ пред- 
шествующихъ итальянскихъ путешествий и открьтй, стр. 91 и сл. Вся 
новая обширная литература о Колумбе остается здесь неупомянутой 
п неиспользованной.

2) Наприм'Ьръ, Pertz, древнейшая попытка найти морской путь 
въ Остъ-Инд1ю. 1859.

Некоторый хотя неполный сведешя объ этомъ у Энея Сильву  
Europae Status sub Friderico HI, Imp. cap. 44 (также Freher, Scriptores 
пзд. 1624, T. II стр. 87.

3) Cp. 0 . Peschel, Geschichte der Erdkunde. 2 Auf. Sophus Ruge. 
Мюнхенъ 1877. стр. 209 ff., passim.
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пашя награжлаетъ итальянцевъ какимъ - нибудь Алексан- 
дромъ VI, Италия даетъ испанцамъ Колумба; за ни
сколько недель передъ смертью этого самаго папы (7 1юля 
15° 3) онъ шлетъ изъ Ямайки неблагодарнымъ католи- 
ческимъ королямъ знаменитое послаше, котораго никто 
никогда не сможетъ читать безъ глубокаго волнешя *): Въ 
приписка къ своему зав'Ьщашю * 2), помеченному 4 мая 1506 
въ Валльядолид'Ь, онъ завещаетъ „своей милой родине, 
республике Генуе молитвенникъ, подаренный ему папою 
Александромъ и служивдий ему утешешемъ въ тюрьме, въ 
борьбе и жизненныхъ б е д с т я х ъ ". Въ этихъ словахъ кро
ется единственное мерцаше милости надъ страшнымъ именемъ 
Бордж1а.

Также только кратко мы можемъ коснуться успеховъ 
итальянцевъ въ географы и космографы. Но уже одно по
верхностное сравнеше того, что они дали въ этомъ 
направлены, съ данными другихъ народовъ указываетъ на 
раннее, весьма заметное превосходство. Где, въ самомъ 
деле, мы найдемъ въ X V  веке такое понимаше связи и 
общности между' географ1ей, HCTbpieft и статистикой, какъ 
у Энея Сильв1я? Где найдемъ также такое ясное и гар
моническое изложите? Не только въ своемъ главномъ 
космографическомъ сочинены, но также въ письмахъ и ко- 
ме-нтар!яхъ онъ съ удивительнымъ искусствомъ описываетъ 
различный местности, города и нравы, даетъ сведешя о 
промышленности и доходахъ, о политическомъ состоянш и 
государственномъ устройстве; свои сведешя онъ черпаетъ 
изъ личныхъ наблюдены или изъ разсказовъ другихъ, нри- 
чемъ иногда, конечно, впадаетъ въ заблуждеше или, напри- 
меРъ, при описаны Базеля, произвольно дополняетъ виденное 
воображешемъ; слабее всего у  него, конечно, то, что онъ 
описываетъ по книгамъ. Но даже его краткое описате 3) до
лины въ тирольскихъ Альпахъ, где онъ получилъ приходъ,

л) Факсимиле напечатано въ  1900 г., Scritti di С. Colombo. Римъ 
1894 г. XI, 205 1

2) Подложность его обнаружена издателемъ упомянутаго сбор
ника Lolli, стр. CLIV и д. (Z).

3) Pii II. Comment. L. I. стр. 14 —  Basel, описаше. См. о немъ 
Voigt: Enea Silvio II, стр. 228; О самомъ Е. S. какъ космограф'Ь II, стр, 
302 —  309. Ср. тамъ-же I, стр 91 ff.

1*



благодаря Фридриху III, и въ особенности его описаше Шот- 
ландш, затрагиваютъ всежизненныя отношешя, свид'Ьтель- 
ствз^ютъ о такомъ искз^сстве и объективномъ метода на- 
блюденш и сравненш, какими могъ обладать только сооте- 
чественникъ Колумба, воспитанный на классической литера
тур^. Тысячи людей видели то же, что онъуИ знали многое 
изъ того, что зналъ онъ, но у  нихъ не было побуждешя 
все это изобразить и не было сознашя, что люди въ этомъ 
нуждаются.

И въ космографш л) также н^тъ~надобности съ точ
ностью разграничивать, что именно слНЬдуетъ приписать 
изученпо древнихъ авторовъ и что собственно г е н т  самихъ 
итальянцевъ. Они наблюдаютъ и относятся къ вещамъ объ
ективно еще до того, какъ ближе познакомились съ древ
ними, потому что самй они полу-античный народъ и под
готовлены къ этому своимъ политическимъ состояшемъ. 
Но они не достигли бы такой ранней зрелости въ этомъ 
отношенш, если бы древше географы не указали имъ путь/ 
Невозможно определить долю вл!яшя имевшихся зоне италь- 
янскихъ космографш на мысли и стремлешя. новейшихъ 
путешественниковъ, стремящихся къ новымъ открьтямъ. 
Если смотреть, напримеръ, на произведете; Энея Сйльв1я 
только, какъ на диллетантскш трудъ, то и тогда онъ не те- 
ряетъ своего значетя, такъ какъ вызываемый имъ общш 
интересъ къ предмету создаетъ почву , для новыхъ предпри
нимателей. Всякш, стремившщся къ новымъ открьтямъ, въ 
какой бы то ни было области, энаетъ прекрасно, чемъ онъ 
обязанъ такимъ посредниками

—  J4 —

!) Ср. прилож. LXI.



Глава II

Евтествознаше въ Италш

Въ отношеши положешя, занимаего итальнцами въ есте- 
ственныхъ наукахъ, мы должны отослать читателей къ 
спещальнымъ сочинешямъ, изъ которыхъ намъ известно 
только весьма поверхностное сочинеше Либри 1). Споръ о 
первенств^ тТхъ или другихъ открытой въ частности насъ 
мало касается, такъ какъ мы того мнгЬтя, что въ каждомъ 
культурномъ народа во всякое время можетъ явиться чело- 
вТкъ, который, благодаря своимъ личнымъ выдающимся каче- 
ствамъ, дТлаегь изумительный шагъ впередъ на эмпириче
скою» пути, несмотря на всю неподготовленность почвы. Та
кими людьми были Гербергъизъ Реймса (Папа Сильвестръ II) 
въ X  и Рожеръ Беконъ въ XIII столТтщ. Они естествен- 
нымъ образомъ должны были изслТдовать самые раз
нообразные предметы, такъ или иначе затронутые. ими на 
пути. Имъ предстояло разрешить сразу множество задачъ, 
возникшихъ вмТстТ съ исчезновешемъ ложныхъ предста- 
влешй, преклонешя передъ традишями и книгами и страха 
передъ природой. Другое дТло когда весь народъ завле
кается созерцашемъ и пытливостью другихъ народовъ, и 
единичный человТкъ, йдущш впередъ по пути открытой, 
можетъ разсчйтывать на то, что его не только не встрТ- 
тятъ угрозами или презрительнымъ молчашемъ, но что, 
напротивъ, онъ найдетъ въ окружающихъ понимаше и род-

1) Libri, Histoire des sciences mathematiques en Italie, .4  t . Paris.
1838.
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ственноесочз^вств1е. Последнее мы видимъ въ Италш 1). Италь- 
янсше естествоиспытатели не безъ гордости следя тъ за дока
зательствами эмпирическаго познашя природы у Данте въ 
его Божественной Комедш 1 2). Мы не можемъ судить, на 
сколько справедливо или безошибочно приписываемое ему 
первенство въ т^хъ или другихъ открьтяхъ, но даже про- 
фанз̂  не можетъ не броситься въ глаза вся полнота со- 
зерцашя вн^шняго Mipa, обнарзщщнная Данте въ однихъ 
его образахъ и сравнешяхъ. Более, ч^мъ кто бы то 
ни было изъ новейшихъ поэтовъ, онъ заимствуетъ все 
изъ действительности, есть ли это сама природа или чело
веческая жизнь, и никогда не польззтется этими образами и 
сравнешями только ради украшешя, но для того, чтобы выз
вать представлеше, наиболее отвечающее тому, что онъ хо- 
четъ сказать или пояснить. Настоящимъ зшенымъ онъ яв
ляется, по преимзпцествз^, въ области астрономш, хотя нельзя 
отрицать, что некоторый астрономичесшя места въ его вели
кой поэме намъ кажз^тся теперь учеными", а в ъ т е  времена 
понятны были всемъ, такъ какъ помимо его настоящей уче
ности Данте обращается къ известнымъ популярнымъ астро- 
номическимъ фактамъ, съ которыми тогдашше итальянцы 
были хорошо знакомы, въ качестве мореплавателей, подоб
но томзт, какъ это было у  древнихъ. Въ самомъ деле, на
родным сведеш я о времени появлешя на небе и закате 
светилъ потеряли свое значеше съ изобретешемъ часовъ 
и календарей, и вместе съ темъ исчезъ общш интересъ къ 
астрономш вообще. Въ настоящее время нетъ недостатка 
въ рзжоводствахъ и каждый ушеникъ въ школе знаетъ, -что 
земля' движется вокрзшъ солнца, чего Данте не зналъ, но 
зато, повторяю, интересъ къ этимъ вещамъ уступилъ место 
полномзт равнодзтш1ю всехъ, кроме спещалистовъ.

1) Для того, чтобы составить окончательное суждеше, надо точно 
разграничить собираше наблюденш общихъ отъ настоящихъ ученыхъ 
математическихъ трудовъ, что не входитъ въ налгу задачу.

2) Libri, въ разл. м. II, стр. 174 и сл. Ср. также W. Schmidt, Зна- 
чеше Данте въ исторш космографии Graz 1876. Bc'h данный относя
щаяся къ космографш и естественными наукамъ находяипяся въ „Те- 
soro", Brunetto Latini, изданы отдельно: II trattato della sfera di S. Br. L, 
Bartolomeo Sorio, Миланъ 1858. Зд'Ьсь находимъ также составленную 
пос.тЬднимъ историческую хронологии по Br. L.



Астролопя, или мнимая наука предсказаны и т. гг, 
нисколько не противоречить эмпирическому духу итальян- 
цевъ того времени; она свидетельствуем только о томъ, 
что эмпиризму приходилось выдерживать борьбу съ страст- 
нымъ желашемъ знать и угадывать будущее. Но мы еще 
вернемся къ астрологы, когда будемъ говорить о нравствен- 
номъ и религюзномъ характере нацы.

Церковь была, въ сущности, почти всегда терпимой въ 
отношены къ этой и другимъ ложнымъ наукамъ, но и въ 
отношены къ настоящему изследованно природы она явля
лась враждебной только тогда, когда обвинеше,— справе
дливо или нетъ— касалось ереси и некроманты, въ действи
тельности очень близкихъ одна къ другой. Интересно, ко
нечно, было бы знать, сознавали ли вообще и въ какихъ 
именно случаяхъ доминикансше инквизиторы (и францискан- 
сюе также) ложность этихъ обвинены, и насколько далеко 
они шли въ осуждены, въ з г̂оду врагамъ обвиняемыхъ, или изъ 
скрытой ненависти противъ познашя природы вообще и 
противъ всякихъ опьттовъ въ особенности. Последнее, по 
всей вероятности, часто случалось, хотя трудно это дока
зать; во всякомъ случае въ Италш эта преследоватя не 
имели техъ после детвы, кашя мы вицимъ на севере, где 
сопротивлеше новаторамъ выразилось между прочимъ въ 
официальной системе естествознашя, принятой схоласти
ками. Пьетро изъ Альбано (въ начале XIV столет1я) палъ, 
какъ известно, жертвой зависти другого врача, обвинив- 
шаго его передъ инквизищей въ ереси и колдовстве х)] 
нечто въ томъ же роде, повидимому, случилось и съ его 
современникомъ Джюваннино Саигвиначчи въ Падуе, 
такъ какъ последнш былъ новаторомъ въ своей врачеб
ной практике; онъ поплатился только изгнашемъ. Въ 
конце концовъ мы не должны забывать, что домини- 
канцы-инкизиторы не могли проявлять въ Италш такой об- 
вирной власти, какъ на севере, такъ какъ и тираны и сво-

х) Scardeonius, de urb. Patav. antiqu. in Graevii Thesaur. ant. Ital. 
т. VI, ч. III. Col. 227. Ааьб. умеръ въ 1312 во время сл'Ьдсгтя, его 
статуя была сожжена; Giov. Sang. см. др. м. Col. 228 ff.— Ср. о немъ же 
Fabricius, Bibl. Lat.— Petrus de Apono.— Sprenger, cm . Ersch u. Gruber I. 
crp. 33. Онъ перевелъ въ 1292 93 съ франдузскаго астрологическ1я соч. 
Авраама Ибнъ Эзра,— напеч. 1506 г. Ср. Z: D. М. G. XVIII, стр. 190. XXV.
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бодные города относились въ XIV.B'kicb часто къ духовен
ству съ такимъ презр'Ьшемъ, что не только заня1че есте
ственными науками, но и многое еще предосудительное въ 
этомъ смысла могло оставаться безнаказаннымъ х). Когда 
же въ X V  в^к'Ь победоносно выдвинулась классическая древ
ность, пробитая, такимъ образомъ, въ старой систем^ брешь 
открыла путь всякаго рода светскимъ изатйдовашямъ, при- 
чемъ гуманизмъ привлекъ, разумеется, все лучппя силы и 
тем ъ задержалъ эмпирическое естествознаше 1 2). Между т&мъ, 
отъ времени до времени, то тамъ, то здесь снова и снова 
пробуждается инквизищя и преследуетъ или сжигаетъ на 
кострахъ врачей, какъ безбожниковъ и некромантовъ, при 
чемъ никогда нельзя съ уверенностью определить настоя
нию глубоко скрытз^ю причину осуждешя и казни. При 
всемъ томъ Итал1я въ конце X V  века съ ея учеными, какъ 
Паоло Тосканелли, Лука Пачюлли и Леонардо да Винчи и 
другими математиками и натуралистами, занимала, вне вся
каго сравнешя, первое место среди всехъ народовъ въ 
Европе, и зшеные всехъ странъ, въ томъ числе Реджюмон- 
тано и Коперникъ, признавали себя ея учениками 3).

Весьма важное указаше на всеобщи! интересъ къ есте
ствознанию заключается въ распространенной въ Италш съ 
раннихъ поръ страсти къ собирашю коллекщй и сравнитель
ному и зуч ен т растенш и животныхъ. Итал!я славится въ 
особенности первыми ботаническими садами, хотя разводи
мыми первоначально скорее ради практическихъ целей, при 
чемъ самое первенство нельзя считать безспорнымъ4). Гораздо

1) Ср. ниже 2-ую гл. б-ой ч.
2) Ср. през'велпченныя жалобы Libri, т. II, стр. 258 и сл. Можно 

сожалеть о томъ, что высокоодаренный народъ не д'клалъ болыпихъ 
ycnnifi для достижешя значительныхяэ успГховъ въ области естество
знания, но не надо забывать, что этотъ народъ им/Ълъ свои серьезный 
задачи и отчасти осухцествилъ ихъ.

3) О трз’дахъ посл'Ьдняго въ Италш интересны показашя Mala- 
gola въ его соч. о Codro Urceo (Bologna 1878, cap. VII, стр. 360—366.

p Первыя св-Ьдктя о римскомъ обществ-fe садоводовъ, относяицяся 
къ 1030 г., находимъ у L. М. Hartmann’a, Freiburg i/1892.— Итальянцы 
устраиваютъ ботаническ!е сады также за границей: Angelo изъ Флорен
ции современникъ Петрарки, въ ПрагЬ. Friedjung, Карлъ IV, стр. 311 
прим. 4. Ср. также нов'Ьйння изслЬдов. Alex. Kaufmann о садоводства 
въ ср. в1>ка и въ эпоху возрождешя. (Pick, Ежем'Ьс. Исторш Запад. 
Герм. VII, стр. 129 — 155) Ср. также прилож. LXII.
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важнее то, что уже въ X IV веке на землед'Ьо’пе смотрятъ, 
какт> на предметъ искусства и промышленности, судя, напри- 
м'Ьръ, по весьма распространенному въ то время сельско
хозяйственному учебнику Пьера да Крешенщя; рядомъ съ 
этимъ мы видимъ, что князья и богатые люди въ своихъ 
загородныхъ садахъ соперничаютъ въ разведены всякихъ 
породъ и разновидностей растенш, фруктовыхъ деревьевъ и 
цв'йтовъ и хвалятся этимъ другъ передъ другомъ, какъ зна
чительными- заслугами.

Такъ въ X V  в'йк'Ь великолепный садъ виллы Карежи, 
семейства Медичи, изображается почти какъ ботаническш 
садъ г) съ безконечнымъ разнообраз1емъ различныхъ породъ 
деревьевъ и кустарниковъ. Также, въ начале X V I века, 
описывается вилла кардинала Тривульщо въ римской Кам- 
панье, * 2) съ живыми изгородями различныхъ породъ розъ, 
богатствомъ деревьевъ и всевозможными разновидностями 
фруктовыхъ деревьевъ, а также двадцатью видами виноград- 
ныхъ лозъ и обширнымъ огородомъ. Безъ сомнешя, мы ви
димъ здесь, совсемъ не то, что на западе, где въ каждомъ 
замке и монастыре разводятся всемъ известныя лечеб
ный растешя,— здесь, рядомъ съ утонченной культурой ово
щей годныхъ для употреблешя въ пищу, обнаруживается 
явный интересъ къ растешямъ самимъ по себе, ради инте- 
ресныхъ и красивыхъ внешнихъ формъ.

Изъ исторш искусствъ мы знаемъ, какъ поздно садо
водство освободилось отъ этой страсти къ собиранио во
обще и стало руководствоваться архитектоникой и жи
вописью.

Въ то же время и въ связи, конечно, съ темъ же инте- 
ресомъ къ естествознашю вообще, входитъ въ обычай со
держаще чужеземныхъ животныхъ. Южныя и восточный 
гавани Средиземнаго моря облегчаютъ транспортъ зверей,, 
а итальянскш климатъ даетъ возможность ихъ содержать 
и выращивать, а потому итальянцы охотно покупаютъ ди- 
кихъ зверей или принимаютъ ихъ отъ султановъ въ пода-

!) Alexandri Bracii descriptio horti Laurenti Med. Напечатано между 
пр. какъ приложеше № 58 къ „Жизни Лоренцо" Roscoe. Также въ 
приложении къ соч. Fabronis’a: Laurentius.

2) Mondanarii villa напечатанъ въ Poemata aliqua insignia illustr. 
poetar. recent.
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р о к ъ '1). Города и государи охотшЬе всего держатъ лызовъ не 
только въ томъ случай», когда они изображаются въ герб'Ь, 
какъ во Флоренщи * 2). Львиныя логовища находятся въ са-мыхъ 
дворцахъ или вблизи, какъ въ Перуджш и во Флоренщи: въ 
РимГ они помещены на склонйз Капитол1я. Эти звГри слу- 
жатъ иногда исполнителями политическихъ приговоровъ 3), 
внушаютъ вообще народу, нГкоторымъ образомъ, спаситель
ный страхъ, хотя всГ усггЬли заметить, что въ неволГ они те- 
ряютъ отчасти свою свирепость, такъ что, однажды, быкъ 
гналъ ихъ домой „какъ овеиъ въ овчарню" 4). ТГмъ не 
менГе имъ придаютъ большое значеше и связываютъ съ 
ними то или другое noB'fcpie; такъ, когда одинъ изъ пре- 
краснГйшихъ львовъ, принадлежавший Лоренцо Медичи, 
былъ растерзанъ другимъ, то на это смотрГли, какъ на 
предзнаменоваше смерти самого Лоренцо. Ихъ плодовитость 
предвещала наиротивъ хороший урожай и Джюванни Вил- 
лани разсказываетъ о томъ, какъ онъ присутствовалъ при 
родахъ львицы, а Матео говоритъ, что львы родятся въИ та- 
лш и что они являются на светъ зрячими 5) и т. д. Моло-

Зоологический садъ въ Палермо при Генрихе IV, Otto de S. 
Blasio, 1194. Bohmer, Fontes III, 623.

2) Здесь такое изображеше въ краскахъ или изъ камня носитъ 
назваше marzocco.— Въ Пизе держатъ орловъ, ср. комент. къ Данте, 
Inferno XXXIII, 22; коршунъ у Боккаччю, 'Декамеронъ V, 9. Ср. въ об- 
щемъ Г. Специ: Due trattati del governo e delle infermita degii ucelli, 
testi di lingua ineditti. Римъ 1864, Трактаты X IV  в. переведения можетъ 
быть съ персидскаго.

3) См. Aegid. Viterb,, Papencordt, McTopia города Рима въ среди, 
века, стр. 367 прим, о событш 1328 г.— Борьба дикихъ зверей между 
собой п съ собаками служила народнымъ увеселешемъ въ торжествен- 
ныхъ случаяхъ. Во время npieMa Шя II и Галеадцо Mapia Сфорца въ 
Флоренщи въ 1459 г. устроено была такое состязаше на отгорожен
ной арене на площади Синьорш. въ которомъ принимали участ1е быки, 
лошади, собаки, львы и жирафъ, но львы легли на землю и не хотели 
нападать на другихъ зверей. Ср. Ricordi di Firenze, Rer. ital. scriptt. 
ex florent. codd. т. II, Col. 741. Другое гюказаше см. Vita Pii II, Murat. 
Ill, II, Col. 977. (Voigt, Enea Silvio III, стр. 40 и сл.). Второй жирафъ 
былъ подаренъ зат'Ьмъ султаномъ Лоренцо Великолепному. Срв. Paul. 
Jos. Vita Leonis X, L, I.

4) Lettere di Alessandra Strozzi (1877) стр. 432.
• ъ) Giov. Villani X, 185. XI, 66. Matteo Vilani III, 90. V. 68.— Если 

львы дрались и въ особенности, если одинъ убивалъ другого, это счи
талось дурнымъ предзнаменовашемъ. Ср. Варки. Stor. fiorent. Ill, стр. 143.
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дыхъ львовъ принято было дарить дружестве ннымъ горо- 
дамъ въ Италш или за границей х), а также кондотьерамъ, 
какъ награду за храбрость Флорентшцы, кром'й того, 
охотно заводили леопардовъ и держали людей, ум'Ьвшихъ об
ращаться съ ними * 2 3). Борзо, герцогъ.Феррарскш4), заставлялъ 
своихъ львовъ сражаться съ быками, медведями и дикими 
кабанами. Бенедетто Деи привезъ въ подарокъ Лоренцо 
Медичи крокодила длиною въ 7 футъ, о которомъ хрони- 
керъ зам'йчаетъ: „по истин'й прекрасное животное" 5).

Въ конц'Ь X V  в'йка настояние зверинцы (Serragli) стали 
уже необходимой принадлежностью при дворахъ многихъ 
государей и. отличались большимъ или меньшимъ богат- 
ствомъ содержашя, смотря по средствамъ.—  „Для полнаго 
великол'йтя двора —  говоритъ Матараццо 6) —  необходимо 
им'Ьть лошадей, собакъ, верблюдовъ, перепелятниковъ и др. 
птицъ, а также шутовъ, п'йвцовъ и чужеземныхъ зверей".—  
Въ Неаполе, при королей Ферранте, находились въ зв'й- 
ринщй еще жирафъ и зебра, повидимому, подарокъ тогда- 
шняго багдадскаго государя 7).— Филиппо Mapia Висконти 
им-йлъ не только лошадей, щйното отъ пятисотъ до тысячи 
золотыхъ, и щйнныхъ англшскихъ собакъ, но также много-

J) Ср. прилож. LXII.
2) Matt. Vilani, разн. м. Cron, di Perugia. Arch. Stor. XVI, II, стр. 

77. гд. 1497.— Въ Перуджи* однажды сбежала пара городскихъ львовъ 
Тамъ-же XVI, I стр. 382, гд. 1434.

3) Gaye, Carteggio I стр. 422, гд. 1291.— Висконти употребляли дрес- 
сированныхъ леопардовъ для охоты даже на зайцевъ, которыхъ выго
няли маленькими собаками. Ср. Kobell, Wildanger, стр. 247, гд1> ука
заны также поздн'Ьйипе примеры охоты съ леопардами.

4) Strozzi poetae. Fol 146 de Leone Borsii ducis. Левъ щадитъ 
зайца и собаку; поэтъ полагает'ь, что онъ подражаетъ въ этомъ своему 
хозяину. Ср. Fol. 188 слова: et inclusis condita septa feris и Fol. 193 
эпиграмма въ четыре строки въ Leporarii ingressu quam maximi и т. д.

5) Luig. Pulci Lettere (1868) стр. 29.
°) Chron. di Perugia 1, с. XVI, II, стр. 199.— Подобное этому у 

Петрарки, de remed. utriusque fortunae, I, 61, но мен£е ясно выражено; 
зд'Ьсь Gaudium (въ разговор^ съ Ratio) гордится лишь т'Ьмъ, что вла- 
Д'Ьетъ обезьянами и ludicra animalia.

7) Jovian. Pontan. de magnificentia.— Въ зоологическомъ саду кар
динала Аквилейскаго въ Альбанш находились въ 1463 г. кром'Ь павли- 
новт> и инд'Ьйскихъ куръ также сиршсгця козы съ длинными ушами. 
Pif II comment. L. XI, стр. 562 fg.



численныхъ Леонардовъ, привезенных*!» изъ разныхъ восточ- 
ныхъ странъ; насевередля него разыскивали всюду охот- 
ничьихъ птицъ и содержаше ихъ стоило ему три тысячи 
золотыхъ въ м'Ьсяцъ *).— Брунетто Латини пишетъ: Кремо- 
незшцы разсказываютъ, что императоръ Фридрихъ И пода- 
рилъ имъ слона, гюлученнаго имъ изъ Индш. Петрарка 
констатирз^етъ вымирание слоновъ * 2); король Португальски!, 
Эманзшлъ Великш, хорошо зналъ, что д'клалъ, когда при- 
слалъ. Льву X  слона и носорога, какъ свидетельство его 
поб’Ьды надъ неверующими 3); русскш царь прислалъ въ 
Миланъ кречета и соболей (мехъ?) 4). В м есте съ темъ на
чалось также научное движете въ зоологш, какъ и въ бо
танике.

Наблюдешя надъ животными и зверями поучили прак
тическое применеше на конскихъ заводахъ; особенно сла
вились заводы Эсте въ Неаполе 5), а Мантуанскш заводъ, при 
Франческо Гонзаго, считался первымъ въ Е в р о п е6). Порода 
лошадей оценивалась конечно съ техъ  поръ, какъ началась 
верховая езда вообще, но искусственное воспиташе и скре- 
щиваше породъ входитъ въ обыкновеше со временъ кресто- 
выхъ походовъ. Въ Италш, во всехъ сколько нибудь зна- 
чительныхъ городахъ устраивались бега и состязашя на 
призъ, что и слзажило главнымъ побуждешемъ къ улучше-

*) Decembrio, ар. Murat. X X  Col. 1012.
2) Brunetti Latini Tresor (изд. Chabaille, Парижъ 1863) lib. I Pet- 

rarca de rem. utr. fort. I, 60.
3) Par de Grassis (изд. 1884) стр. 16. Интересный подробности у 

Paul. Jov. Elogia стр, 229 и сл., изъ упомим. Tristanus Acunius. Народъ 
оплакивалъ смерть слона и украсилъ его живописный портретъ сти
хами младшаго Бероальдуса. Страусы и пр. во дворц1> Строцди во 
Флоренщи, срв. Рабле, Pantagruel IV, глв. И. Ср. прилож. LXIII.

4) Macuscev (ср. н. прилж. LXIV) I, стр. 526 и слд. 18 Нояб. 1493 
cinque mazi di Zibellini di X L  per mezo.

5) Sannazar, Elegiae lib. Ill: Tam veteres superas dives Ferraria 
ludos! Aurea dum celeri praemia ponis equo. О Неаполе въ этомъ от- 
HouieHin Pontanus. De magnificentia XX.

6) Cp. Paul. Jov. Elogia стр. 234 fg. гдТ говорится о Franc. Gonzaga. 
БолТе древнее показаше Merlinus Coccajus Maccar. 3-я п'Ьснь. Stalla 
cavallorem sua stallas vicerit omnes.— Роскоши Милана въ отнош. породъ 
лошадей, Bandello Parte И, Nov. 3 и 8. Въ поэтическихъ пов'Ьствова- 
шяхъ часто можно встретить любителей и знатоковъ лошадей. Ср. 
Pulei, il Morgante, с. XV, str. 105 и слд.



нпо породъ. На Мантуанскомъ конномъ завод!} выращива
лись безукоризненные победители на скачкахъ, а также 
благороднейшая породы для войны и вообще лошади, счи
тавшаяся достойнейшимъ подаркомъ для государей. Гонзаго 
им^лъ жеребцовъ и кобылъ изъ Испанш, Ирландш, Африки, 
0 ракш и обеихъ СицилШ; ради нихъ онъ поддерживалъ 
дружестя сношешя съ турецкими султанами. Здесь дела
лись всевозможные опыты скрещиванья, съ целью довести 
породу до совершенства.

Не было недостатка и въ человеческихъ „зверинцахъ“ х); 
известный кардиналъ Ипполитто Медичи * 2), побочный сынъ 
Джул1ано, герцога Намурскаго, держалъ при своемъ удиви- 
тельномъ дворе целую толпу разноязычныхъ варваровъ, бо- 
ле^ двадцати различныхъ народностей; каждый изъ нихъ 
представлялъ что-нибудь замечательное въ своемъ роде. 
Здесь были ни съ кемъ не сравнимые вольтижеры, татар- 
,ск1е стрелки изъ лука, негритянсше борцы, индейсше пловцы 
И турки, . сопровождавш1е преимущественно кардинала на 
охоту. Когда его постигла ранняя смерть (1535), эта пестрая 
толпа несла гробъ' на плечахъ изъ Итри въ Римъ и, среди 
общаго траура въ городе, они испускали жалобные крики 
на различныхъ языкахъ, оплакивая своего щедраго хозяина 
и сопровождая эти крики характерными телодвижешями 3).

Эти отрывочный заметки объ успехахъ итальянцевъ въ 
естествознанш и культуре животныхъ и растешй должны 
свидетельствовать только о томъ, насколько авторъ самъ 
считаетъ себя неосведомленнымъ въ этой сфере. Мне едва 
знакомы те  спещальныя сочинешя, который могли бы на- 
стоящимъ образомъ заполнить этотъ пробелъ.

р Между прочимъ ыаходимъ указашя на карликовъ при двор-fe 
въ Манту'Ь и другихъ государей. Характерно, что одинъ изъ нихъ въ 
Манту'Ь носилъ имя Morgante.

2) Paul. Jov. Elogia стр. 307 сл.
3) Ср. прилож. LXIV.



Глава III

О ткр ьте ландшафтной красоты

Но кромТ изслТдовашя и знанш былъ еще другой путь  
приблизиться къ природГ И ВЪ ИЗвТсТНОМЪ смысла подойти 
къ ней еще ближе. Въ самомъ дГлГ итальянцы первые изъ 
новыхъ народовъ научились понимать красоту ландшафта и 
находить въ немъ предметъ особаго наслаждешя *).

Такого рода способность является обыкновенно резушь- 
татомъ долгаго и сложнаго культурнаго процесса; трущно 
прослТаить, гд'й этотъ процессъ беретъ начало, такъ какъ 
это чувство находится въ человГкГ обыкновенно задолго 
до того, какъ начинаетъ выражаться въ живописи и поэзш, 
и такимъ образомъ принимаетъ сознательный характеръ. 
Такъ у  древнихъ, напримТръ, искусство и поэз1я вылились 
въ законченной формф, прежде ч'Ьмъ стали служить ланд- 
шафтномуг изображешю и последнее никогда у̂ же не зани
мало значительнаго м^ста, хотя начиная съ Гомера, мы ви- 
димъ много ужазанш на сильное впечатлите, производимое 
природой на людей того времени. Дал'ке германсшя пле
мена, основавгшя свое владычество на земляхъ римской им
перии, по натурГ и своему прошлому были вполнГ подго
товлены къ воспр1ятш ландшафтной красоты; христ1анство 
заставило ихъ некоторое время видеть злыхъ демоновъ въ 
чтимыхъ ими до тТхъ поръ источникахъ, горахъ, озерахъ 
и лТсахъ, но это переходное состоя Hie, безъ сомшкшя, не 
могло долго продолжаться. Въ зенитГ среднихъ вГковъ,

!) Едва-ли нужно указывать на знаменитое изложеше этого пред
мета во 2-мъ TOMii „Космоса" у Гумбольдта.
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около 12оо г., мы видимъ снова вполне непосредственное 
наслаждеше вн'Ьшнимъ м1ромъ, нашедшее живое, яркое выра- 
жеше въ произведешяхъ миннезингеровъ различныхъ на- 
цы х). Эти произведешя обнаруживаютъ с о ч у в с т е  и т е с 
ную родственную связь съ простейшими явлешями природы, 
съ ея весеннимъ оживлешемъ, цветами, зелеными полями и 
л^сомъ; но во всей этой поэзш мы видимъ передны планъ 
безъ всякой дали и даже въ песняхъ крестоносцевъ почти 
н^тъ признаковъ впечатлены далекихъ странствованы. И 
эпическая поэз1я, передавая съ удивительной точностью, 
напримеръ, одежду и вооружеше. въ описаны местности, 
напротивъ, ограничивается только наброскомъ и штрихами; 
такъ, знаменитый Вольфрамъ фоиъ Эшенбахъ едва даетъ 
намъ представлеше объ арене, на которой подвизаются его 
герои. Изъ песенъ того времени въ конце концовъ нельзя 
совсемъ угадать, что все это поющее благородное сослов1е, 
изъ разныхъ земель, обитаетъ или гоститъ въ замкахъ, на 
высокихъ местахъ, съ открывающейся впереди далью. И въ 
упомянутыхъ уже выше латинскихъ стихотворешяхъ стран- 
ствующихъ клериковъ, (томъ I отд. III. гл. I) также отсут
ствуем  горизонтъ и собственно ландшафтъ, но зато бли
жайшая окружающая природа изображается порою съ та- 
кимъ богатствомъ красокъ и страстью, какихъ почти нельзя 
заметить въ произведешяхъ рыцарской поэзы. Едва ли су- 
ществуетъ, напримеръ, еще такое описаше рощи Амура, какъ 
въ стихотворены несомненно итальянскаго поэта XII века:

Immortalis fieret 
Ibi manens homo;
Arbor ibi quaelibet.
Suo gaudet pomo;
Viae myrrha, cinnamo 
Flagrant et amomo 
Conjectari poterat 
Dominus ex domo etc. * 2).

Во всякомъ случае итальянцы съ раннихъ поръ уже не 
видятъ въ самой природе ни греха, ни демоническихъ вл!я-

!) Сюда относится сообщешя Вильг. Гримма и Гумбольдта.
2) Carmina Burana, стр. 162, de Phyllide et Flora, стр. 66.



нш. Святой -Францискъ Ассизскш, въ своемъ гимне къ 
солнцу, славить Бога, какъ Создателя небесныхъ св^тилъ 
и четырехъ стихш 1).

Но настояшдя доказательства глубокаго вл1яшя на чело
веческую дзтшу широкаго пейзажа и созерцашя природы 
вообще обнаруживаются только начиная съ Данте.. Онъ не 
только, въ немногихъ строкахъ, рельефно изображаетъутрен- 
нш ветерокъ, дрожащш светъ вдали, слегка колышущееся 
море, бурю въ л^су, и т. п., но еще подымается на высо- 
к\я горы, съ единственнымъ намерешемъ насладиться об
ширною далью * 2); со временъ древнихъ, онъ первый, быть 
можетъ, ищетъ этой дали. Боккачю не столько изображаетъ, 
сколько даетъ возможность угадать вл1яше на него живо
писной местности, но въ его пастушескихъ романахъ 3) мы 
видимъ во всякомъ случае, какое значительное вл1яте ока- 
зываетъ природа на его воображение. Наконецъ, Петрарка, 
одинъ изъ первыхъ людей новейшей формацш, можетъ слу
жить наиболее яркимъ и решительнымъ примеромъ вл1я- 
шя красоты природы на впечатлительную душу. Александръ 
Гумбольдтъ, этотъ светлый умъ, впервые собравшш изъ 
всехъ  литератзфъ примеры более или менее законченныхъ 
живописныхъ представленш и въ своихъ „Воззрешяхъ на 
природу" создавший самъ величайшее произведете въ этомъ 
смысле,— не совсемъ справедливъ, по отношешю къ Пе
трарке, и, такимъ образомъ, намъ остается еще, следуя за
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!) Этотъ г и м н ъ  въ той форме, по крайней M'fep'fe, въ какой онъ 
передается, едва-ли принадлежитъ св. Франциску, ср. 7. della Giovanna, 
Giorn. stor. XXXIII, стр. 74 ff.

2) Трудно придумать, что другое могло его побудить взобраться 
на высокую гору Bismantova въ области Реджю. Purgat. IV, 26. Его 
точность въ описанш местностей, помещаемыхъ имъ въ другомъ Mipe, 
свидетельствуетъ во всякомъ случае о богатомъ опыте и художествен- 
номъ пониманш формъ. У  его предшественниковъ съ высокими го
рами связана обыкновенно жажда заключенныхъ въ нихъ богатствъ и 
суеверный страхъ. Chron. Novaliciensie II, 5 (Mon. Germ. SS. VII и 
Monumenta hist. patr. SS. III.

3) Кроме описашя Бай въ „Ф1аметте“ и лесавъ „Амето“, заслу- 
живаетъ внимашя еще одно место въ соч. de Genealogia Deor. XV, 11, 
где авторъ перечисляетъ различныя подробности ландшафтной при
роды: деревья, луга, ручьи, „стада,,, хижины и пр. и прибавляетъ, что 
эти предметы animum mulcent и помогаютъ ...mentem in se colligere.



этимъ великимъ жнецомъ, подобрать нисколько оставшихся 
колосьевъ.

Петрарка, въ самомъ дЕл'й, былъ не только выдающихся 
географъ и картограф ъ— говорятъ, онъ составилъ первую 
карту Италш1)— pi не только повторялъ то, что сказали древ- 
Hie * 2), но непосредственно сильно воспринималъ волновав
шую его природу. Наслаждеше окружающею местностью 
неизменно сопутствовало всемъ его заняммъ и только лю
бовью къ природе объясняется его жизнь анахорета въ 
Воклюзе и его перюдическое бегство вообще отъ света и 
людей 3). Живописное описаше природы не достигаетъ у 
него значительная развит1я, но было бы ошибочно С}щить 
по этому о его впечатлительности къ ландшафтной кра
соте. Его описаше, наприм1>ръ, Спецш, съ ея замЪчатель- 
нымъ заливомъ. которое онъ пом'Ьщаетъ въ конце шестой 
песни своей „Африки", какъ ландшафтъ, „невоспетый 
еще'ни древними, ни новыми поэтами" 4 5), носитъ, правда, 
скорее географически! характеръ, но описашя Рима, Неаполя 
и другихъ итальянскихъ городовъ, охотно посещаемыхъ 
имъ, въ его письмахъ къ друзьямъ, напротивъ носятъярШй 
колоритъ и производятъ художественное впечатл'Ьше. Кроме 
того, онъ уже ценрггъ по достоинству живописную красоту 
скалистыхъ образовашй и умеетъ ценить вообще краси
вый ландшафтъ, независимо отъ описашя местности съ 
практической целью б). Во время пребывашя его въ горахъ 
Реджю, онъ, однажды, подъ впечатл'Ьшемъ прекраснаго пей-
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*) См. прилож. LXI.
2) Хотя онъ охотно ссылается на нихъ, напр. de vita solitaria въ 

особ. (Opera, изд. Basil 1581) стр. 241, гд-fe онъ приводитъ описаше ви
ноградника, заимств. у Св. Августина.

3) Epist famil. VII изд. Фракассетти, т. I стр. 367. Interea utinam 
scire posses, quanta cum voluptate solivagus ac liber, inter montes et 
nemora, inter frontes et flumina, inter libros et maximorum hominum 
ingenia respiro, quamque me in ea, quae ante sunt, cum Apostolo exten- 
dens et praeterita oblivisci nitor et praesentia non videre. Cp. VI, 3, 316 ff, 
въ особен. 334 f. Cp. дал'be сопоставлеше L. Geiger, Petrarca стр. 75 
прим. 5, 266.

4) Jacuit sine carmine sacro.^— Срв. Itinerar. syriacum, Opp. стр. 558.
5) Въ Itinerar. syr. онт>, описывая Левантскую pimiepy на стр.

557, различаетъ: colles s&g^jfertilitate  conspicuos.
О берег'Ь въ Гаэт'Ь cp. de p^mer|ii  ̂Ш-nfs^tie fe1RtT'Ty<g/j.

Я. Буркгардтъ. II. •2
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зажа, принимается снова за начатое имъ когда-то, и остав
шееся неоконченнымъ, стихотвореше х). Но въ особенности 
глубокое волнеше онъ испытываетъ при восхожденш на гору 
Венту, вблизи Авиньона 2). Неопределенное стремлёше уви
деть даль давно уже побуждало его взойти на высок}по гору, 
пока, наконецъ, читая Лив1я, онъ дошелъ до того места, 
где король Филиппъ, врагъ римлянъ, восходитъ наГемусъ; 
во время этого чтешя у  него родится такая мысль: если 
старикъ-король могъ себе позволить такого рода „легкомы- 
сл!е“ , то почему нельзя это сделать молодому человеку про
стого звашя. Но бездельное восхождеше на гору казалось 
чемъ то неслыханнымъ въ то время и нельзя было разсчи- 
тывать на сопровождеше кого либо изъ друзей или знако- 
мыхъ, а потому Петрарка взялъ съ собой только младшаго 
брата и затемъ двухъ крестьянъ, въ качестве проводниковъ. 
Въ середине пути старый пастухъ пытался убедить ихъ вер
нуться: пятьдесятъ летъ тому назадъ, разсказывалъ онъ—  
онъ тоже пробовалъ взобраться на вершину, но долженъ 
былъ раскаяться въ этомъ, такъ какъ попытка окончилась 
разбитыми членами и разорваннымъ платьемъ: ни до него, 
ни после него никто не могъ взобраться наверхъ. Но путе
шественники, не слушаясь его, продолжали съ невыразимою 
трудностью подыматься, до техъ  поръ, пока очздгились выше 
облаковъ и достигли вершины. Петрарка называетъ здесь 
только главнейдпе п}шкты, находяшдеся у  нихъ передъ гла
зами и не даетъ настоящаго картиннаго описашя величествен- 
наго пейзажа, но его скзтпость въ этомъ отношенш объяс
няется не слабой воспршмчивостью, а напротивъ, темъ, что 
новизна впечатленш вызываетъ у него слишкомъ много 
мыслей. Передъ его зшственнымъ взоромъ встаетъ вся его 
прежняя жизнь со всеми ея ошибками и заблуждешями; онъ 
вспоминаетъ, что въ этотъ день исполнилось ровно десять 
летъ съ те х ъ  поръ, какъ онъ юношей оставилъ Болонью,

О Послаше къ потомству: subito loci specie percussus. Огшсаше 
зам'Ьчательныхъ явленш природы: бури въ Неапол'Ь: Epp. fam. (изд. 
Fracassi) I стр. 263 ff., землетрясе1пя въ Базе rb 1355 Epp. sen. lib. X, 2 
и de rem. utr. fort. II, 91.

-j Epist. famil. IV, 1 изд., Фракас. т. I стр. 193 и сл. Очень хорошо 
описано восхождеше на ropy Mont Ventoux. у Zumbini, Nuovi studii sul 
Petrarca, Flor. 1895 CTP- 2^4 и CJI*
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и онъ съ умилешемъ обращаетъ срой взглядъ въ сторону 
Италш; затЬмъ онъ открываетъ книжку, сопровождавшую 
его всюду въ то время— признашя Св. Авг}штина, и прочи- 
тываётъ случайно попадающаяся ему на глаза строки, где 
Августинъ говорить: „И вотъ люди идутъ и съ удивлешемъ 
смотрятъ на'высшая горы и далешя моря, на бурные потоки, 
и океанъ, и небесныя светила, но въ это время забываютъ 
о самихъ себе“ . Петрарка прочитываетъ брату эти строки, 
и мальчикъ не можетъ понять, почему онъ тотчасъ закры- 
ваетъ книгу и долго молчитъ.

Нисколько десятил^тш спустя, Фащо дельи Уберти въ 
своей рифмованной космографш*) (томъ I, ч. 3 гл. II и сл.), 
описываетъ далекш видъ съ горы Альвершя и хотя онъ де- 
лаетъ это при помощи географовъ и древнихъ, но такъ, какъ 
если бы онъ самъ действительно все это вид^лъ. Надо 
полагать, однако, что онъ бывалъ на более высокихъ вер- 
шинахъ, судя по тому, какъ онъ описываетъ свое физиче
ское состоите: усиленное кровообращеше, тяжесть в^къ и 
сердцеб1еше, какъ это бываетъ на высоте более десяти ты- 
сячъ футовъ, причемъ его миеическш спутникъ Солинш 
оказываетъ ему помощь губкой, смоченной эссенщей. Темъ 
не менее, восхожденгя на Парнасъ и Олимпъ * 2), о которыхъ 
онъ также разсказываетъ, носятъ, повидимому* вымышлен
ный характеръ 3).

Въ X V  веке велише художники Фландрской школы, 
Губертъ и 1оаннъ ванъ Эйкъ, пролагаютъ новый путь и 
переносить природу сразу на полотно. Ихъ ландшафтное 
изображеше представляетъ уже не одну только попытку 
дать более или менее правдоподобный изображешя действи
тельности, но заключаетъ въ себе также самостоятельное

В II Dittamondo, III глв. 9.
2) Dittamondo, III глв. 2 г, IV, глв. 4.— Дв'Ь прогулки въ горы 

описаны въ стихотворенш Andreas Dactius’a ,,ad amicum“, третья Verna 
profectio. Прямая ц'Ьль этихъ прогулокъ остается невыясненной, но, 
повидимому, онЬ вызваны потребностью въ движенш, желашемъ уйти 
изъ города и провести безъ помехи время съ друзьями. Rtidiger, Dac- 
tius стр. 23, 32.

:?) Восхождеше на гору (нач. 16 в.). Нижеупомянутое соч. Uzielli. 
Неяснымъ остается, о какой rop-fe онъ говоритъ, описывая свое восхо
ждеше на Monboso (Monte Rosa?).

о*
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поэтическое содержанте д  живзш душу, хотя еще и не осво
бодившуюся вполне. Вл1яше этихъ двухъ личностей на все 
западное искусство ^не подлежитъ сомнгЬшю и йтальянская 
ландшафтная живопись должна была также испытать это 
вл1яше, но вм есте съ гЬмъ итальянцы сохраняютъ cfeoe- 
образное отношение къ пейзажной красоте и продолжаютъ. 
идти своей дорогой.

И здесь также, какъ въ научной космографш, Эней 
Сильвш является более всего выразителемъ своего времени. 
Какъ-бы высоко мы ни ценили его выдающуюся личность, 
нельзя отрицать, что редко въ комъ такъ отразилось время 
со всей его кз^льтурой, и что, при всей своей исключительной 
индивидуальности, онъ, все-таки, более ч'Ьмъ кто-либо пред- 
ставляетъ нормальный типъ человека ранняго перюда эпохи 
возрождешя. Кстати сказать, и въ нравственномъ отноше- 
нш было бы ошибочно судить о немъ по одностороннимъ 
обвинешямъ немецкой церкви, обмазавшейся въ своихъ 
ожидашяхъ.

Въ настоящий моментъ онъ интересуетъ насъ, какъ пер
вый изъ итальянцевъ, не только познавшш красоту своей 
родной природы, но и стремившийся къ ея детальному изо
браж ен а. Ближе всего онъ былъ знакомъ съ Церковною 
областью и южной Тосканой (его родина), и, ставъ папой, 
онъ посвящалъ свои досуги въ хорошее время года, глав- 
нымъ образомъ прогулкамъ и ггребывашю въ живописныхъ 
мТстахъ (томъ I, стр. 194 и. д.). Давно страдая подагрой, 
онъ не могъ свободно двигаться, но это уже теперь не стес
няло его, такъ какъ онъ могъ позволить себе роскошь и 
его носили въ креслахъ по горамъ и долинамъ; если срав
нить то, что позволялъ себТЦПш въ этомъ отношёнш, его 
горяч\тю любовь къ природе и къ древности и его умерен- 
ныя прекрасным постройки, съ излишествами его преемни- 
ковъ на папскомъ престоле, то онъ покажется святымъ; 
свои впечатления и тихую радость, испытываемую имъ во 
время путешествий, онъ изобразилъ въ своихъ „Коммента- 
р!яхъ“ (Запискахъ) на прекрасномъ живомъ латинскомъ 
язы ке1). Его разносторонний развитой взглядъ въ этомъ

Г) Наибольшее значеше им15ютъ слчЬдуюипя м'Ьста: Pii II Р. М. С о т- • 
mentarii, L. IV, стр. 183: Весна на родин^. L. V, стр. 25l: Летнее пре-
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отношенш обнаруживаете въ немъ въ полномъ смысла 
слова человека новаго времени. Мы присутствуемъ при томъ, 
какъ онъ восторгается великолепной панорамой съ одной 
изъ высшихъ точекъ альбанскихъ горъ, Монте Каво, откуда 
видна церковь Террачина, на берегу моря и предгор1я Цир
цеи вплоть до Монте Аргентаро и затЬмъ обширное про
странство съ развалинами древнихъ городовъ, съ горными 
кряжами Средней Италш, зеленеющими на склонахъ лесами 
и кажущимися, какъ будто вблизи, горными озерами. Въ 
другой разъ онъ восхищается живописнымъ Тоди, царящимъ 
надъ. виноградниками и масляными рощами съ виднеющи
мися на горизонте лесами и многочисленными замками и 
городками, разбросанными по холмамъ, надъ быстро бегу- 
щимъ Тибромъ. Прекрасная холмистая местность вокругъ 
С1ены, съ монастырями и виллами на разныхъ вы сотахъ- 
его родина и потому онъ обнаруживаетъ въ ея описа- 
нш особенную любовь. Но и помимо всякихъ личныхъ 
чувствъ, живописный элементъ самъ по себе представ- 
ляетъ для него уж е, значительную ценность, какъ мы 
видимъ это въ его описаши, напримеръ, Каппо ди Монти 
на Бользенскомъ озере: „каменныя ступени горъ, осеняе- 
мыя виноградной лозой, круто спускаются къ берегу, где, 
между скалъ, цветутъ вечно-зеленые дубы и весело звучитъ 
шЬте дроздовъ",—  на дороге, вьющейся вокругъ озера Реми, 
среди кущъ каштановъ и различныхъ фруктовыхъ деревьевъ, 
онъ думаетъ о томъ, какое настроеше должно оживать въ 
душе поэта въ этомъ „убежище Д1аны“. И для совещанш 
папской консисторш онъ выбираетъ живописныя места; 
здесь онъ подписываешь бумаги или выслушиваетъ пословъ 
въ тени старыхъ каштановъ, на зеленомъ лугу, возле бы
стр ыхъ источниковъ. Видъ какой-нибудь узкой лощины, съ 
смело брошеннымъ черезъ нее мостикомъ, вызываешь у него 
неожиданную мысль. Ни одна подробность не ускользаетъ

бываше въ Тибур'Ь. L. VI, стр. 306: Ужинъ на берегу источника Вн- 
коваро. L. VIII, стр. 378: Окрестности Витербо, стр. 387: Монастырь 
на гор-fc, см. Martino, стр. 388: Озеро Больсена. L. IX, стр. 396: Пре
восходное описаше Monte Amiata. L. X, стр. 483: М'Ьстоположеше при 
Monte Oliveto. Стр. 497: Видъ съ г. Todi. L. XI, стр. 554: Oci'ia и Порто 
Стр. 562: Описаше Албанск. горъ. L. XII, сдр. 609: Фрае катти и Гро- 
то феррата.
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отъ него, если она заключаетъ въ себе элементъ красоты 
или носитъ своеобразный характеръ; онъ любуется волную
щейся нивой, желтымъ дрокомъ, дикимъ кустарникомъ, между 
темъ какъ великолепный деревья и некоторые источники 
вызываютъ у него мысль о чудесныхъ явлешяхъ.

Но его страсть къ живописнымъ наслаждешямъ нахо- 
дитъ наивысшее удовлетвореше, во время пребывашя на 
Монте Ам1атта въ 1462 г., когда чума и невыносимая жара 
делали невозможнымъ пребываше въ другой местности. Въ 
это время онъ, со своею кур1ей, помешался въ древнемъ 
Лонгобардскомъ монастыре Санъ-Сальваторе, расположен- 
номъ на среднемъ склоне горы; отсюда, если смотреть 
внизъ, можно видеть всю южную Тоскану и башни Слены 
вдали. Папа предоставилъ своимъ спутникамъ взобраться 
на самую вершину, где они нашли два громадныхъ камня, 
служившихъ, по всей вероятности, жертвенниками перво- 
бытныхъ народовъ и откуда они различали вдали, какъ имъ 
казалось, Корсику и Сардинш г).

Здесь папа находился въ счастливейшемъ настроены, 
пользуясь восхитительной прохладой среди дубовъ и кашта- 
новъ, на свежей траве, где нельзя было порайить ногу ни
какими иглами, и где не было ни надоедливыхъ насекомыхъ, 
ни опасныхъ змей; и здесь для подписи бумагъ, въ извест
ные дни недели, онъ выбиралъ каждый разъ новыя гЬни- 
стыя места * 2) —  „novos in convallibus fontes et novas inve- 
niens umbras, quae dubiam facerent electionem“.—  Приэтомъ 
случалось, что собаки выгоняли мощнаго оленя изъ недале- 
каго логовища и видно было, какъ онъ оборонялся рогами 
и копытами и быстро скрывался въ утесахъ. По вечерамъ 
папа садился у  воротъ монастыря, надъ склономъ.въ долину 
Пал in и беседовалъ съ кардиналами. Если кто изъ придвор- 
ныхъ, увлекшись охотой, спускался внизъ, то находилъ тамъ 
невыносимую жару и сгоревшую растительность, между 
те.мъ какъ монастырь, окруженный зеленой прохладой, ка
зался жилигдемъ блаженныхъ.

Ь Такт», вероятно, называется у него Сицшпя.
2) Онъ говоритъ о самомъ ceo-fc. намекая на свое имя: Silvarum 

amator et varia videndi cnpidus.



— 23 —

Мы видимъ здБсь совершенно новый родъ наслаждешя, 
внгЬ всякаго вл1яшя древности. Безъ сомкгЬшя, древше испы
тывали rfc же впечатл'Ьшя, но то немногое, что могъ встре
тить Пш въ классической литературе того времени, не могло 
такъ сильно на него вл1ять и вызвать такого рода энтз^азмъ *)•

СлБдующш заткмъ второй перюдъ разцвета итальян
ской поэзш, въ конце X V  и въ начале XVI века, а также 
и латинская поэз1я этого времени, заключаютъ въ себе рядъ 
доказательствъ сильнаго вл!яшя ландшафтной красоты, какъ 
это видно при иервомъ взгляде на тогдашнихъ лириковъ. 
Подробньтхъ описанш природы и живописныхъ местностей 
мы, правда, не встрБчаемъ, такъ какъ лирика, эгюсъ и но
велла заняты въ это энергическое время другимъ. У  Боярда 
и ApiocTa мы находимъ хотя довольно яркое, но возможно 
краткое упоминаше места дБ й стя; они не прибегаютъ къ 
ландшафту и перспективе2), такъ какъ настроение у иихъ 
сосредоточено исключительно на образахъ и самихъ проис- 
шеств!яхъ. Созерцательные авторы д1алоговъ и эпистоло- 
графы скорее могутъ служить выразителями возрастающей 
симпатш къ природе, чемъ поэты того времени. Банделло, 
напримеръ, строго держится принятыхъ правилъ литератур- 
наго изложешя и въ своихъ новеллахъ въ описашяхъ мест
ности ограничивается только самьтмъ необходимымъ3), но 
въ предшествующихъ этимъ новеллахъ, разговорахъ даетъ 
прекрасное описаше месть, где собираются и бесБдуютъ 
дБйствуюшдя лица. Изъ авторовъ гшсемъ Аретино 4),

2) Объ отношенш къ ландшафту Leonbattista Alberti ’ ср. т. I 
стр. 133 и д. Alberti, младшш соврехенннкъ Сильв1я (Trattato del. gov. 
della famiglia, стр. 90) восхищается „холмомъ поросшимъ зеленью", 
„прелестными долинами" и „журчащими ручьями". Здесь надо упомя
нуть также „Этну" небольшое сочинеше Бембо, появившееся въ пер
вый разъ въ Венецш въ 1495 г. и зат'Ьмъ повторявшееся въ печати; 
несмотря на частыя отступления самаго разнообразнаго характера и 
многое лишнее, этотъ разсказъ содержитъ заслуживающее внимаши 
живописное этнографическое описаше местностей.

2) Самое законченное произведен!е въ этомъ роде находимъ у 
ApiocTo; его шестая песнь представляетъ все действ1е на.переднемъ 
плане.

3) Архитектоника гагЬетъ въ его глазахъ другое значеше; онъ 
не щадитъ красокъ въ изображенш обстановки и можетъ дать мате- 
pi алъ декор аторамъ.

4) Lettere pittoriche II, 36. Къ Тициану, май, 1544.
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кажется, первый передаетъ словами эффектъ вечерняго осв’Ъ- 
щеьпя облаковъ.

Но и у  поэтовъ мы встр^чаемъ иногда рядомъ съ ли
рическими изл1ятями также описаше местности и даже жан- 
ровыя картины изъ окружающей жизни. Тито Строици, 
напримТръ, въ одной латинской элепи описываетъ (осенью 
1458) м^стопребывате своей возлюбленной: ветхш домикъ 
обвитый плющемъ, съ потемневшими отъ времени фресками 
изъ жизни святыхъ, весь спрятанный между деревьями, а 
вблизи часовня на берегу реки По, у  самой воды, такъ что 
весентй потокъ иногда грозить ей опасностью; невдалеке 
отъ нея сельскш священникъ пашетъ свои семь жалкихъ 
акровъ земли. Мы видимъ здесь не подражате римскимъ 
элегикамъ, но уже вполне современное личное впечатлеше 
и, какъ увидимъ дальше, въ параллель къ этому въ поэзш 
нетъ недостатка также и въ безыскусственному а не буко- 
лическомъ изображены народной жизни.

Можно было бы возразить, что наши немецше худож
ники въ начале X VI века съ зщивительнымъ мастерствомъ 
изображаютъ вполне реалистически человеческую жизнь и 
всю окружающую обстановку, какъ, напримеръ, Альбрехтъ 
Дюреръ въ гравюре „Блудный сынъ“. Но не надо забывать 
р а з н и ц  мелщу хзщожникомъ, котораго жизнь и творчество 
носятъ по существу реальный характеръ, и воспитанномъ 
на миеологы идеалистическимъ поэтомъ, обращающимся къ 
действительности по внутреннемз^ побуж дент. К ъ  том}7 же 
и въ этомъ отношены, также какъ въ изображены сельской 
жизни, первенство во времени, всетаки, на стороне итальян- 
ск'ихъ поэтовъ.

х) Strozzi poetae, см. Erotia. L. VI, Fol. 183 въ стихотворении 
Ilortatur se ipse, ut ad amicam properet.



Глава IV

Открытие человека; внутреншй м1ръ человека
въ поззш

Культура эпохи возрождения влечетъ за собой не только 
рядъ вн'йщнихъ открытш; ея главнейшая заслуга въ томъ, 
что она впервые раскрываетъ весь внутреншй м1ръ чело
века *) и призываетъ его къ новой жизни.

Въ эту пору прежде всего индивидуализмъ достигает!», 
какъ мы видели, высокой степени развитя; далее гуманизмъ 
ведетъ къ разностороннему знакомству съ индивидуально
стью во всехъ ея проявлешяхъ, и формироваше личности 
совершенствуется главнымъ образомъ путемъ самознашя и 
ознакомлешя съ различными индивидуальностями вообще.

Вл1яше классической древности является посредствую- 
щимъ звеномъ во всемъ этомъ движенш, такъ какъ имъ 
главнейшимъ образомъ определяется характеръ новыхъ 
прюбретенш въ сфере индивидуальности и литературное 
изображеше личности. Но сила познанш сама по себе ле
жала во времени и въ духе наши.

Мы не можемъ опереться на рядъ доказательствъ въ 
подтверждеше нашего мнешя и сознаемъ, что наше пред- 
ставлеше о переходномъ моменте въ духовной жизни 
XIV и въ X V  вековъ носитъ, въ известной мере, субъек
тивный характеръ и можетъ быть другими отвергнуто. Яв- 
леше постепенная прояснешя народной души въ глазахъ

*) Это опред'Ьлеше заимствовано изъ 7-го т.. (Введете) Исторш 
Франщи Мишле.
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каждаго наблюдателя можетъ носить другую окраску. Время 
должно выяснить, какая точка зр̂ Ьшя правильнее.

К ъ  счастью, познаше внутренняго Mipa человека нача
лось не съ разсужденш по правиламъ теоретической псйхо- 
логш, такъ какъ въ этомъ отношенш довольствовались Ари- 
стотелемъ, —  но съ наблюдешй pi художественныхъ  изобра
жение Неизбежный теоретически балластъ ограничивается 
учешемъ о четырехъ темпераментахъ, въ связи съ приня- 
тымъ тогда веровашемъ о вл1янш планетъ. Но эти застыв- 
нпя съ незапамятныхъ временъ понят1я служили основашемъ 
только для суждешй о судьбе единичныхъ личностей, не 
препятствуя въ общемъ великимъ прогрессивнымъ движе- 
шямъ. Конечно, страннымъ кажется самое существоваше 
такихъ понятш въ такое время, когда не только существу- 
етъ уже точное описаше вообще, но и вечное искусство и 
поэз1Я изображаютъ совершен наго человека со всей его 
внутренней Шубиной и въ его характернейшихъ проявле- 
шяхъ. Нельзя не видеть комизма въ томъ, что такой, на- 
примеръ, тонкий наблюдатель, какъ Климентъ VII, несмо
тря на меланхолических темпераментъ, покоряется сужденпо 
врачей, определи ющихъ его темпераментъ, какъ сангви- 
нико - холерршескш ]). Или мы зънаемъ, напримеръ, что 
победоносный Гастонъ де Фоа, вызывавший удивлеше исто- 
риковъ, котораго изображали Джорджюне кистью и Бам- 
байя резцомъ, носитъ печать сат}фнической натуры, дрз̂ - 
гими словами— родился подъ несчастной звездой и долженъ 
быть несчастенъ самъ или приносить несчастье дрз7гимъ * 2). 
Безъ сомнешя, все те, кто такъ говорить и пишетъ, име- 
ютъ въ видз̂  нечто весьма определенное, но они выражаютъ 
это въ странныхъ и отжившихъ категор!яхъ.

Въ сфере свободнаго творчества наши взоры невольно 
обращаются къ великимъ поэтамъ X IV века.

Если окинуть взглядомъ все, что произвели придвор
ная и рыцарская поэз1я въ два предшествующие века на 
Западе, то въ общей сумме прекрасныхъ мотивовъ и эпи-

!) Tomm. Gar, Relaz. della corte di Roma I, етр. 278, 279. См. Rel. 
Soriano r. 1533.

2) Prato, Arch. stor. Ill, стр. 295 и сл. Связь между звездами и 
челов'Ьческ. характерами см. Corn. Agrippa de occulta philosophia, c. 52.
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зодовъ душевной жизни, мы встр'Ьтимъ многое такое, что 
на первый взгляоъ, можетъ поспорить съ произведешями 
итальянцевъ. Не говоря уже о всей лирика, одинъ Готфридъ 
Страсбургскы въ „Тристане и Изольде" дастъ неувядаю
щую картину страсти. Но татя жемчужины разНЬяны въ 
д'йломъ море искусственныхъ и условныхъ представлены, 
и содержаше этихъ произведены еще очень далеко отъ объ
ективной законченности въ изображены человеческой дз'ши, 
со вс^ми ея богатствами.

Итал1я въ XIII веке, въ свою очередь, принесла дань 
придворной и рыцарской поэзы въ лице своихъ трубаду- 
ровъ. Имъ обязана главнымъ образомъ своимъ существо- 
вашемъ канцона со всеми ея трудности и искусственностью, 
неуступающими песнямъ северныхъ миннезингеровъ; даже 
содержаше и процессъ мыслей въ канцоне носятъ тотъ-же 
характера? условной придворной поэзы, хотя авторъ при
надлежим къ гражданскому или ученому сословт.

Но два обстоятельства, весьма важныя, если смотреть 
на нихъ даже съ одной только внешней стороны, предве- 
щаютъ нечто новое итальянской поэзы въ ея будущемъ.

Тотъ самый Брунетто Латини, котораго канцоны ни- 
чемъ не отличались отъ обычной поэзы трубадуровъ, явился 
въ то же время авторомъ такъ называемыхъ versi sciolti1), 
т. е. нерифмованныхъ гендекасиллабъ, и въ этой, повидимому, 
безформенной поэзы онъ проявилъ реальную живую страст
ность.' Мы видимъ здесь такое же сознательное ограниче- 
ше внешнихъ пр1емовъ выражешя, основанное на вере въ 
силу внутренняго содержашя, какъ несколько десятилеты 
спустя во фрескахъ, а еще позднее въ живописи на дереве, 
когда стали пренебрегать красками, пользуясь только болёе 
или менее темными или светлыми тонами. Въ такое время, 
когда въ поэзы придавалось высокое значеше внешней 
форме, эти стихотворешя Латини-представляютъ собой на
чало новаго направлешя. Нерифмованные стихи стали, какъ 
известно, позднее преобладающими въ драме. С ъ этихъ 
поръ пишуцце этими ̂ стихами стараются сделать очевид- *)

*) П о’частямъ приводятся Trucchi въ его Poesie italiane inedita i ,  
стр. 165 и. д. Полностью см. Orion, Propugnatore 1869, I, 608 и д. Ср. 
Mazzoni, Studi editt dali. Univers, di Padova 1888, III, стр. 4 ff.
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ными BC'fe трудности этого рода поэзш. Такъ Триссино, по
свящая „Софонизбу“ Льву X, выражаетъ надежду, что папа 
оценить этотъ родъ поэзш и признаетъ, что , она лучше, 
благороднее и трудит, ч^мъ это кажется.1)

Но рядомъ съ этимъ, и даже еще въ первой половине 
XIII века, въ Италш становится весьма распространенной и 
преобладающей одна.изъмногихъ строго размеренныхъформъ, 
возникшихъ въ то время на Западе, а именно— сонетъ. По- 
рядокъ строфъ и даже число стиховъ въ сонете * 2) колеблется 
и меняется еше въ теч ете  ста летъ, пока Петрарка не 
5^становилъ для него нормальныхъ правилъ. Въ этой форме 
стали выражать все вы соте лиричесте и созерцательные 
мотивы, а затемъ и всякаго рода содержашя вообще; ма
дригалы, сестины и даже канцоны стали занимать съ этого 
времени подчиненное место. Позднее, сами итальянцы то 
шутя, то съ серьезнымъ неудовольстем ъ, жаловались на 
этотъ неизбежный шаблонъ, на это Прокрустово ложе 
всехъ  чувствъ и мыслей. Д рупе, напротивъ, были и оста
ются довольны этой формой и продолжаютъ пользоваться 
ею для -воспоминаний и праздныхъ звуковъ, лишенныхъ глу- 
бокаго содержашя и непосредственныхъ вдохновен!й. По̂ - 
этому плохихъ и незначительныхъ сонетовъ гораздо, больше, 
Ч'кмъ хорошихъ.

тем ъ не менее сонетъ представляется- намъ великимъ 
благомъ для итальянской поэзш. Его ясность и размерен
ная красота, непременное оживлеше и повышеше во вто- 
рой части, наконецъ, легкость запоминашя вели къ тому, 
что и велите поэты постоянно къ нему возвращались. Нельзя 
допустить, въ самомъ деле, что они удержали бы эту форму 
до нашего столеыя, если бы не считали ее весьма ценной. 
Безъ сомнешя, генш могли бы проявить свое могущество 
точно также въ различныхъ дрзчгихъ формахъ, но менее 
даровитые, быть можетъ, истощили бы свои усшпя въ лири- 
ческомъ разнообразш, если бы не были вынуждены, следуя 
примерамъ старшихъ, сосредоточить свои стремлешя более

р Roscoe, Leone X, изд. Bossi VIII, 174.
2) Ср. напр. интересн. въ этомъ смысл'Ь стихи у Данте, Vita nu- 

ova, ed. Witte (Leipzig 1876) стр. 13 и. д. и стр. 16. И тамъ до 20 не- 
правильныхъ стиховъ. Въ первомъ случай одна рифма повторяется 
8 разъ.
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или менее въ этой форме. Сонетъ сталъ въ н'Ькоторомъ 
роде конденсатОромъ идей и виечатл'Ьнш, подобнаго кото
рому мы не видимъ въ поэзш другихъ новыхъ народовъ. 
Такимъ образомъ весь внутренней Mipb итальянцевъ яв
ляется передъ нами въ ряде картинъ, необыкновенно точ- 
ныхъ и выразительйыхъ, благодаря ихъ краткости. Если бы 
друпе народы усвоили себе такого рода условную форму 
поэзш, мы, вероятно, ознакомились бы ближе съ ихъ вну
треннею жизнью; мы имели бы передъ глазами законченное 
изображеше внутреннихъ и вн^шнихъ ситуацш, рядъ отра
жены личныхъ характеровъ, й намъ не пришлось бы доволь
ствоваться мнимой лирикой XIV и X V  века, изъ которой 
трудно что-нибудь извлечь. У  итальянцевъ мы видимъ твер
дые шаги впередъ, почти съ самаго появлешя сонета; во 
второй половине XIII века, такъ называемые „Trovatori della 
Transizionni" L) составляютъ въ действительности переходъ 
отъ трубадуровъ къ поэтамъ, находящимся уже подъ влгя- 
шемъ древнихъ; непосредственное сильное вп^чатлете, 
твердая обрисовка ситуацш, точность выражены и оконча- 
нш въ этихъ сонетахъ и другихъ стихотворешяхъ, —все это 
предвещаешь Данте. Некоторые партшные сонеты Гвель- 
фовъ и Гибеллиновъ уже носятъ въ себе зародышъ буду
щей его страстности, друпе напоминаютъ лучшее въ его 
лирике.

Мы не знаемъ, какъ онъ самъ смотрелъ на сонетъ съ 
теоретической точки зрешя, такъ какъ последшя части его 
сочинешя о простомъ или народномъ языке, где онъ гово
рить, повидимому, о сонете и балладе, остались ненаписан
ными или же не дошли до насъ. Л'емъ не менее онъ оста- 
вилъ превосходнейшая изображешя душевныхъ движенш въ 
сонете и канцоне. И въ какихъ рамкахъ онъ это сделалъ! 
Проза его „Vita nuova", где онъ говорить о поводахъ къ 
тому или другому изъ его стихотворешй, также прекрасна, 
какъ сами стихи и составляешь съ ними одно гармоническое 
целое, проникнутое горячимъ чувств'омъ. Безпощадный къ 
самой душ{з, онъ определяешь все оттенки ея блаженства 
и сТраданш и при посредстве сильной воли передаетъ это 
все въ строгой художественной форме. Когда читаешь вни-

!) Trucchi, въ раз. м. стр. j.8i  ы сл.



—  30 —

мательно эти сонеты pi канцоны и между ними замечатель
ные отрывки изъ дневника его юности, невольно думается, 
что поэты вс^хъ среднихъ вековъ избегали углубляться 
въ себя, и онъ первый нашелъ себя самъ. Д рупе без- 
численные авторы слагали до него искусныя строфы, но 
онъ первый въ полномъ смысле слова художникъ, такъ 
какъ сознательно воплотилъ не преходящее содержаще въ 
столь-же не преходящей форме. Его субъективная лирика 
полна объективной истины и велич1я; при этомъ матер1алъ, 
большей частью, такъ обработанъ, что все народы и поко- 
лешя могутъ его з^своить и прочувствовать х). Мы видимъ, 
что онъ считаетъ нзтжнымъ оправдываться даже въ техъ 
слз^чаяхъ, когда остается вполне объективнымъ, только 
потомз?-, что читатель можетъ загадать его личное чзъство, 
по ходу событш, какъ въ его величественныхъ сонетахъ 
Tanto gentile и Vede perfettamente 2). Въ сущности сюда 
надо отнести и сонетъ Deh peregrini che pensosi andate 
и др. .

Если бы Д анте даже не написалъ Божественной Коме- 
дш, одинъ дневникъ его юности уже составилъ бы погоа 
ничную черту между средними веками и новымъ временемъ, 
такъ какъ этотъ памятникъ представляетъ мощный шагъ 
человеческой дзгши на пути къ собственному самосо- 
зн ан т.

Что же касается его Комедш, мы должны были бы 
остановиться на содержант каждой песни, для т<чго, чтобы 
исчерпать все ея богатство, проследить все откровешя та
кого самосознашя и выяснить такимъ образомъ всю цен
ность ея въ этомъ отнощенш; но мы не станемъ этого д е
лать, въ виду ея всеобщей известности. Н ачертате и основная 
идея ея принадлежатъ среднимъ векамъ и для насъ имеютъ 
только исторически! интересъ, но она является началомъ всей

х) Эти канцоны и сонеты T t самые, что вызвали негодоваше Данте 
въ устахъ кузнеца и погойщика ословъ, исказившихъ эти стихотво- 
решя (Ср. Franco Sacchetti, Nov. Т14, 115). Такъ быстро поэз1Я стала 
достоятемъ черни.—  Его собственный стихотворешя также стали на- 
роднымъ достояшемъ, какъ объ этомъ свидетельствуетъ Петрарка, 
Sen. V, 2.

-) „Vita nuova“, ed. Witte, стр. 8т, 82 и д.— Deh. peregrini, тамъ-же, 
стр. и б  и д.
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новой поэзш, благодаря полноте и необыкновенней пласти
ческой силе изображешя внутренней жизни J).

Вл1яше этой .поэзш могло испытывать иногда своего 
рода реакцпо или задержку на какихъ-нибудь полстолета, 
но ничто не могло ослабить ея жизненность; каждый вновь 
появлявшиеся въ Италш въ XIV, X V  и XVI в-Ькахъ глубоки! 
поэтъ, воспитанный на Данте, уже достигаетъ высшей сте
пени развита, ч^мъ какой бы то ни было поэтъ въ другой 
страна, предполагая въ основа равную степень даровании

Въ Италш известная образованность, включающая также 
и поэзио, всегда предшествуетъ образовательнымъ иску- 
ствамъ и является въ значительной M'bp'b источникомъ ихъ. 
То же самое мы видимъ и въ отношенш къ Данте. Более 
столе™  проходитъ прежде ч-ймъ воплощеше душевныхъ 
движенш въ скульптуре и живописи достигаетъ некоторой 
аналогш съ выразительностью поэзш Данте. Мы оставляемъ 
въ стороне вопросъ, насколько это общее правило приме
нимо къ исторш искусствъ другихъ народовъ* 2) и насколько 
этотъ вопросъ важенъ самъ по себе, но въ исторш итальян
ской культуры это обстоятельство им^етъ огромное значеше.

ИмТлъ ли Петрарка, въ свою очередь, значеше въ этомъ 
смысле въ итальянской культуре, пусть решаетъ каждый, 
какъ знаетъ. Кто приближается къ нему въ качестве су- 
дебнаго следователя, присматриваясь ко всемъ противоре- 
ч1ямъ между поэтомъ и человекомъ и строго разбирая все 
его слабости, тотъ можетъ, конечно, потерять всякую охоту 
къ чтешю его сонетовъ. Вместо поэтическаго наслаждешя 
мы будемъ иметь тогда только представлеше о самомъ 
обыкновенном^ человеке. Намъ остается только жалеть о 
томъ, что въ письмахъ Петрарки еще мало авиньонскихъ , 
сплетенъ и что письма его знакомыхъ и ихъ друзей по
теряны или никогда не существовали. Вместо того, чтобы 
благодарить небо за то, что нетъ необходимости знать 
все трудности, катя долженъ былъ преодолеть поэтъ, для

!) Для теоретической психологш Данте однр йзъ важн'Ьйшихъ 
мЬстъ—  начало Purgat. IV. Kpoarfe того ср. сортвЪтствуюшдя части 
Convito. ;

2) Портреты школы Ваиъ-Эйка показьщаютъ совс^мъ другое на 
с'Ьвер'Ь. Они еще долгое время превосходить всякое литературное 
изображеше.
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того чтобы спасти кое-что вечное изъ окружающей его 
среды и собственная жалкаго существовашя, люди соби- 
раютъ, по возможности, такого рода „реликвш" и пишутъ 
бюграфш, более похожую на обвинительный актъ. Но Пет
рарка можетъ утешиться; если печаташе и обнародоваше 
писемъ знаменитыхъ людей въ Германш, Франции и Англш 
будетъ продолжаться еще пятьдесятъ л^Ьтъ въ томъ же духе, 
какъ теперь, онъ будетъ сидеть на скамье подсудимыхъ въ 
самомъ избранномъ обществе.

Признавая всю искусственность Петрарки, нельзя, однако, 
отрицать его высошй талантъ, превосходную передачу вну- 
треннихъ образовъ и картинъ, и поэтическое описаше пе- 
режитыхъ имъ счастливыхъ и грустныхъ явлений жизни, 
которыхъ до него никто такъ не касался; эти художествен- 
ныя описашя и представляютъ собой настоящую его цен
ность для Игалш и другихъ народовъ. Его стиль не всегда 
одинаково ясенъ и выразителенъ; на ряду съ художествен- 
нымъ и красивымъ, .онъ иногда злоупотребляетъ аллегор1ей 
и софизмами, но въ общемъ, все-таки, настоящая поэз1я со- 
храняетъ перевесь надъ всемъ лишнимъ.

И Боккачю также въ своихъ мало-оцененныхъ соне- 
т а х ъ х) достигаетъ иногда совершенства въ смысле передачи 
внз^треннихъ движенш. Такъ, онъ прекрасно передаетъ по
сещаете вновь местности, где онъ некогда любилъ (сон. 22), 
весеннюю грусть (сон. 33), скорбь стареющаго поэта (сон. 65). 
Далее, въ своемъ „Аметто" онъ изобразилъ облагоражи
вающую и возвышающую силу любви такъ, какъ этого трудно 
было ожидать, по мнешю многихъ, отъ автора Декамерона1 2). 
Наконецъ, его „Ф 1аметта“ есть нечто иное, какъ огромная 
картина душевной жизни, обнаруживающая много глубокой 
наблюдательности; къ недостаткамъ ея надо отнести при- 
страспе къ звучнымъ фразамъ и не всегда удачныя экскур
сы въ область миеологш и древности.

Несомненно, что древше писатели, въ особенности 
элегичесюе авторы и четвертая книга Энеиды, оказали свое

1) Ореге volgari XVI.
2) Въ n-fecH'fe пастуха посл-fe празднества Венеры, Орр. ed. Mou- 

tier, т. X V , 2, стр. 67 и д., ст. Landau, стр. 58— 64; о Ф 1аметгЬ, Lan
dau, стр. 96— 105, кром1> указан, нами.
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вл1яше1) какъ на этихъ, такъ и на посл'Ьдующихъ итальян
ок ихъ поэтовъ, но гймъ не мен-fce источникомъ вдохновешя 
оставался, все-таки, ихъ личный внутреннш м1ръ. Сравнивая 
ихъ съ этой точки зр'йшя съ современными поэтами дру- 
гихъ народовъ, мы должны будемъ признать за ними пер
венство въ изображенш и перадач'й чувствъ, волнующихъ 
людей, того времени. И среди другихъ народовъ могли быть 
люди, ум'йвиде также глубоко чувствовать, но для насъ зд'йсь 
важно не это, а только вопросъ о томъ, кто первый нашелъ 
настоящее выражеше этихъ чувствъ.

Но почему итальянцы эпохи Возрождешя не произвели 
ничего первостепеннаго въ трагедш, тогда какъ у  нихъ былъ 
для этого такой благодарный матер1алъ въ исторш возвы- 
шешя и падешя, борьбы характеровъ, ума и страстей? Д ру
гими словами, почему Итал1я не произвела своего Шекспира? 
Этотъ вопросъ можетъ относиться къ одной только парал
лели съ краткимъ расцв^томъ театра въ Англш, такъ какъ 
остальной Европе Итал1я не уступала въ этомъ отношенш 
въ X V I и XVII в'йк'й; съ Испашей она не могла конкури
ровать, потому что въ ней не имели места ни религюзный 
фанатизмъ, ни отвлеченное чувство чести, и въ то же время 
итальянцы были слишкомъ умны и горды, чтобы ставить на 
пьедесталъ свой беззаконный и тиранничесшй государствен
ный строй2). .

Но на параллель съ Англ1ей можно возразить, что, 
во-первыхъ, вся Европа произвела только одного Ш ек
спира, и что такого рода генш представляешь собою во
обще своего рода подарокъ небесъ. Далее, возможно, 
что театръ въ Италш былъ близокъ къ большему рас
цвету, но начавшаяся борьба съ реформащей и испан
ское владычество надъ Неаполемъ и Миланомъ, а косвен-

!) Знаменитый Lionardo Aretino, глава гуманизма въ начала [5 
с т о л б я  высказывается такъ: che gli antichi Greci d’umanita e di gen- 
tilezza di cuore abbino avanzato di gran lungo i nostri Italiani, но онъ 
говоритъ это въ вступленш къ новелл^, содержащей разсказъ о принц'Ь 
АнтюхгЬ и его тепгЬ Стратоник'Ь и носящей двусмысленный, полу- 
аз1атскш характеръ (напечатано между пр. какъ приложеше къ Cento 
novelle antiche).

2) Въ то же время сочинители драмы „на случай^ въ достаточ
ной мйр'Ь льстили отд'Ьльнымъ дворамъ.

Я. Буркгардтъ. II. 3



нымъ образомъ почти надъ всей Итал1ей, повлекли за собой 
увядаше многихъ лучшихъ ростковъ духовной жизни Ита
л ш 1). Наконецъ, представимъ себе самого Шекспира подъ 
гнетомъ какого-нибудь испанскаго вице-короля или римской 
курш, или даже въ его родной стране, двумя десяти- 
.т^пями позже, во время революции Драма въ наивысшемъ 
своемъ развитш есть позднее дитя всякой культуры; она 
требуетъ особыхъ условгй времени и счастливой случайности.

Кстати, однако, обратимъ внимаше на некоторый обстоя
тельства, во всякомъ случае затруднявнпя процв^тате драмы 
въ Италш и служивийя помехой, пока оно стало ужъ сов- 
с'кмъ невозможнымъ.

Прежде всего такой помехой была страсть къ изв'кст- 
наго рода зр'йлищамъ и въ особенности распространенность 
мистерш и другихъ религюзныхъ церемоний Во всей осталь
ной Европе сценическое изображение, заимствованное изъ 
легендъ и священной исторш, было прежде всего источни- 
комъ и началомъ драмы и театра вообще, но Италгя, какъ 
мы это еще увидимъ далее, до такой степени завлеклась де
коративной пышностью и роскошью костюмовъ въ мисте- 
р1яхъ, что драматически! элементъ долженъ былъ при этомъ 
непременно страдать. Изъ вскхъ такихъ безчисленныхъ и 
дорого стоившихъ представлений не возникло ничего подоб- 
наго даже тойпоэзш, какую мы видимъ въ „Autos sagramen- 
tales" зт Кальдерона и другихъ испанскихъ пбэтовъ, не 
говоря уже о преимзчцествахъ светской драмы* 2).

И, наконецъ, едва только последняя появилась, къ ней 
тотчасъ стали прилагать* заботу о роскошной постановке, 
какъ къ этому привыкли уже въ.мистер1яхъ. Мы съ изумле- 
шемъ узнаемъ о пестроте и роскоши костюмовъ и деко
раций въ Италш въ то время, когда на севере въ театре 
довольствовались еще однимъ только намекомъ или назва-. 
шемъ на сцене места дейстая. Но это обстоятельство, 
быть можетъ, не имело бы такого решающаго вл1яшя, если
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^ rperopoBiycb оггровергалъ эти воззрйшя. Hillebrand, напротивъ, 
пришелъ даже къ тому заключенно, что въ Италш вовсе не было на- 
цюнальной жизни, служащей основой всякой драмы. Ancona, авторъ 
Origini (2-е нзд. I, 4 прим.) говоритъ тоже самое и прибавляетъ, что 
зависимость отъ древности задержала развитее драмы.

2) Ср. при лож. LXV.
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бы роскошь костюмовъ действующихъ лицъ и въ особен
ности пестрый интермеццо не отвлекали внимашя зрителей 
отъ поэтическаго содержашя самой пьесы.

Къ числу причинъ, задержавшихъ развит1ё драмы въ 
Италш, надо отнести, конечно, и представлёшя на итальян- 
скомъ и латинскомъ языкахъ произведены Плавта и Теренщя,* 
а также древнихъ трагиковъ, вошедппя въ моду, какъ мы 
видели (томъ I ч. з гл. IX, XI) въ Риме, Ферраре и др. горо- 
дахъ, т'Ъмъ бол'йе, что академш, въ свою очередь, занима
лись этимъ, и поэты эпохи возрождешя въ значительной 
мере стремились къ подражанш т'ймъ же образцамъ. Но 
все это BM'fecrfe, на мой' взглядъ, не им^Ьетъ р'йшающаго зна- 
чен!я; это обстоятельство могло бы даже принести пользу 
и содействовать переходу къ новой драме, если бы не поме
шали реакшя противъ реформащи и господство чужеземцевъ. 
Мы вйдимъ, что тотчасъ после 1520 г. живой итальянски! 
языкъ одерживаетъ почти решительную победу въ трагедш 
и комедш, несмотря на все неудовольств1е гуманистовъ х). 
Очевидно, съ этой стороны не представлялось препятствш 
къ созданш драмы, въ которой самая развитая нащя въ 
Европе могла бы, казалось, дать наивысшее отражеше вну
тренней жизни человека того времени. Но инквизиторы и 
испанцы сделали свое дело, и драматическое изображете 
различныхъ конфликтовъ стало невозможнымъ, въ особен
ности въ сфере нащональныхъ традищй. К ъ этой истори
ческой причине надо также прибавить и вредное вшяше 
такъ называемыхъ „интермеццо" 2), о которыхъ мы скажемъ 
здесь несколько словъ.

Когда въ Ферраре праздновалась свадьба принца Аль
фонса съ Лукрещей Бордж1а, герцогъ Эрколе лично пока- 
зывалъ высокимъ гостямъ сто десять костюмовъ, предна- 
значенныхъ для пяти комедей Плавта, чтобы все убеди-, 
лись что ни одинъ костюмъ не повторится два раза 3). Но

■l) Paul. Jovias, Dialog, de viris lit. illustr.. у TiraboschiT. VII, IV.—  
Lil. Greg. Gyraldus, de poetis nostri temp., изд. A. Wotke, стр. 40.

О intermezzi e pompe sceniche (sacre rappr.). Amona, Origini I? 
515 ff. Во французскихъ мистер1яхъ актеры шествовали впереди про- 
дессш; это называлось la montre.

3) Isabella Gonzaga къ своему мужу 3 feb. 1502 г., Arch. stor. A p
pend. II стр. 306 и сл'Ьд.

О  •£?



все это изобшие тафты и камчатныхъ тканей ничего не зна
чило въ сравнены съ пышностью и разнообраз1емъ бале- 
товъ и пантомимъ, служившихъ развлечешемъ въ антрак- 
тахъ античныхъ драмъ. Безъ сомнФшя, Плавтъ долженъ былъ 
казаться скучнымъ Изабеле Гонзаго, какъ молодой жен
щине съ живымъ характеромъ, и большинство зрителей, 
во время представлешя пьесы, съ нетерп'Ьтемъ ждало антрак- 
товъ, заранее зная ихъ пестроту и роскошь. Въ этихъ интер
меццо можно было видеть римскихъ воиновъ, потрясающихъ 
въ тактъ музыки древнимъ оруж1емъ, мавровъ, танцующихъ 
съ горящими факелами, и быстрыя движешя дикихъ людей съ 
рогами изобшия, разбрасывающими огонь; весь этотъ балетъ 
служилъ дополнешемъ къ пантомиме, изображавшей спасете 
молодой девушки отъ похитившаго ее дракона; далее тан- 
цовали клоуны въ шутовскихъ нарядахъх), награждая другъ 
друга ударами и т. п. Такого рода представлешя исполня
лись иногда на открытой сцене и продолжались до трехъ 
часовъ ночи. Они зщовлетворяли, разумеется, только страсти 
къ зрГлищамъ, но не имели никакого отношешя ни къ 
самой пьесе, ни къ присутствующимъ, а потому не могли 
представлять никакого интереса для мыслящихъ людей; мы 
видимъ, въ самомъ деле, что Изабелла Гонзаго, скучая по 
своемъ ребенкГ и недовольная къ тому же самымъ бракомъ 
брата съ Лукрещей, называетъ все торжество вместе съ 
пьесой и этими антрактами „холоднымъ и скучнымъ".

Но при Феррарскомъ дворе каждая комед!я непре
менно должна была иметь свой балетъ („moresca")2). Пред- 
ставлеше Плавтовыхъ менэхмъ при первомъ обручены 
Альфонса съ Анной Сфорца, безъ сомнешя, носило драма-

р Изабелла пишетъ: cum una camisa indosso, cum le calze loro, 
in testa una scartozo, in mano una vesicha schionfa. Настоящш костюмъ 
Пульчемелли появляется, по мн^шю Z.. только въ конце 16 века.

2) Diario Ferrarese у Murat. XX IV, Col. 404. Еще отомъ-же театре. 
Col. 278, 279, 282— 285, 361, 380, 381, 393, 397. Во время одного предста- 
в л е т я  въ Ф ерраре (письмо Jano Percaro, 1499, Giorn. storico XI, 182 ff.) 
на сцене появились сперва ю  крестьянъ, изображавшихъ сельсшя ра
боты, потомъ десять шутовъ, шесть нимфъ, двенадцать челов'Ькъ, 
каждый съ какимъ-нибудь животнымъ (павлинъ, петухъ и т. д.). Глав
ный интересъ возбуждалъ медведь quale tanto aptamente fece l’officio 
che a molti parve esser naturale.— О другихъ представлешяхъ см. Giorn. 
stor. XXI, 271 и д.
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тичесшй характеръ1), но при этомъ вводный элементъ во 
всякомъ случай преобладалъ надъ - самой пьесой; юноши, 
увитые плющемъ, танцовали подъ аккомпаниментъ шумнаго 
оркестра, образуя замысловатыя фигуры; дал'йе появлялся 
Аполлонъ и, ударяя плектромъ по струнамъ своей лиры, 
п'Ьлъ хвалебную шйснь жениху и невГстГ, всему дому Эсте 
и гостямъ; зат'Ьмъ, въвид'Ь особаго интермеццо, изобража
лась жанровая картинка: на сцешЬ появлялись крестьяне, 
справляюшде свою полевую работу, а загЬмъ вступали снова 
герои миеовъ— боги и богини: Венера, Юнона, Аполлонъ, 
Вакхъ со свитой, и все заключалось пантомимой на древшй 
сюжетъ. Дал'Ье отрывокъ изъ Древняго предашя съ явнымъ 
намекомъ на будущее рождеше Геркулеса въ семейств^ 
Эсте. Во время одного изъ предшествовавшихъ предста- 
вленш той же пьесы во дворГ дворца Эсте горГли все 
время огни, въ вид'й небесныхъ свГтилъ, и эта иллюми- 
нащя поглощала, повидимому, значительную долю внимашя 
зрителей. При нГкоторыхъ дворахъ такого рода развле- 
чешя носили бол%е самостоятельный характеръ и устраи
вались сами по себГ, отдельно отъ пьесъ, что, конечно, 
было рацюнальнГе и носило другой характеръ, а потому о 
празднествахъ кардинала Пьетро Piapio и лъ домГ Бен- 
тивольи въ Болонъй мы будемъ говорить въ другомъ
M'fcCT'fc.

ВеликолГше декорашй и роскошь костюмовъ имГли 
роковое значеше для настоящей итальянской трагедщ. „Въ 
Венецш" пишетъ Франческо Сансовино въ 1570 г., прежде 
часто исполнялись съ великою пышностью не только ко- 
медш, но и трагедш древнихъ и новыхъ авторовъ. Множе
ство зрителей стекалось изъ ближнихъ и дальнихъ мГстъ,

1) Ср. Flechsig, Декоращя современной сцены въ Италш. Лейп- 
цигъ 1894 г. Прежде всего отсылаемъ къ изсл'Ьдовашямъ Крейцнаха 
во 2-мъ том-fe. Strozzi poetae fol. 232, въ IV кн. „Aeolo sticha“,— Tito 
Strozzi. Эти строки гласятъ следующее:

Ессе supperveniens rerum argumenta retexit
Mimus et ad populum verba disera referta;
Turn similes habitu formaque et doce Menaechmi.
Dulcibus oblectant lumina nostra modis.

Тоже менэхмы въ 1846 г. въ ФеррарЪ; расходъ превышалъ 1000 
дукат. Мич. XXIV, 278.
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чтобы видеть все это великол'Ьтё (apparati). А- теперь бо
гатые люди устраиваютъ представлешя въ- ст;Ьнахъ ‘ своихъ 
домовъ и съ н'ёкотораго . времени вошло въ обычай напол
нять карнавалъ только комед1ями и другими пышными и до
рого стоющими развлечешями Д. Другими словами, пышность 
убила трагедпо.

Некоторый единичныя попытки новыхъ трагиковъ, 
среди которыхъ наибольшую известность прюбрелъ Трис- 
сино своей „Софонизбой" (1515), относятся къ исторш лите
ратуры. Тоже можно сказать о лучшихъ комед1яхъ подража
телей Плавту и Т ер ен ц т. Даже Арю стъ не могъ создать 
ничего выдающагося, следуя'этому жанру. Напротивъ того, 
народная комед1я въ прозе, въ томъ виде, какъ сочиняли 
ее Матавелли, Биб1ена, Арретино, могла бы иметь, безъ 
сомнешя, будущее, если бы содержаше не обрекало ее 
на гибель, такъ какъ она или отличалась крайней безнрав
ственностью или же направлена была противъ отдельныхъ 
сословш, который после 1540 г. уже не могли мириться съ 
такимъ враждебнымъ отношешемъ. Въ „Софонизбе“ хактери- 
стика покрывалась въ известной м ере блестящей декла- 
мащей, тогда какъ здесь ей данъ былъ полный просторъ 
вм есте съ каррикатурой.

Но какъ бы ни было, итальянсшя комедш были первыя, 
написаныя прозой и носивппя реалистически! характеръ й 
въ этомъ смысле должны, намъ кажется, сохранить значеше 
въ исторш европейской литературы.

' * С ъ  этого времени трагедш и комедш продолжаютъ без- 
престанно являться въ светъ и нетъ недостатка также въ 
представленш на сцене древнихъ и новыхъ пьесъ, но театръ 
служить какъ бы только поводомъ выказать во время раз- 
ныхъ празднествъ пышность, соответствующую богатству и 
знатности виновниковъ торжествъ, а потому генш наши 
здесь не зшаств\’етъ. Появлеше пастушеской драмы и оперы 
З^страняетъ все попытки къ создан т безыскусственныхъ 
произведен!?!.

Нацюнальнымъ остался только одинъ родъ сцениче- 
скихъ произведен1й, а именно комед!я дель-Арте, импрови- 
зирз^емая передъ слушателями по сценар!ю. Вл> ней, однако, 1

1) Ср. при лож. LXVI.
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представляется мало простора для характеристикъ, такъ 
какъ действующая маски многочисленны и неизменны, 
потому что характеръ каждой изъ нихъ давно всгЬмъ 
изв'Ьстенъ. Впрочемъ, такого рода импровизащя настолько въ 
духе наши, что и во время представлешя написанныхъ ко- 
медш актеры часто добавляютъ многое отъ себя *) и такимъ 
образомъ по временамъ создавалась смешанная форма; нечто 
въ этомъ роде мы видимъ въ Венецш в ъ . сценическихъ 
-представлешяхъ, даваемыхъ Антоню да Молино изв^стнымъ 
подъ именемъ Буртелла, обществомъ Армоньо, Вал. lly -  
като, Люд. Долче и другими* 2); мы узнаемъ между прочимъ, 
что Буртелла ум'Ьлъ усиливать комизмъ венещанскимъ 
нареч1емъ съ примесью греческихъ и славонскихъ словъ. 
Очень близки къ комедщ дель-Арте были произведения 
Анджелло Беолько, прозваннаго Руцанте (1502— 1524); поэтъ 
и актеръ въ одно время, онъ прюбр'Ьлъ большую изв'Ьст- 
ность  ̂ . причемъ какъ автора его сравнивали съ Плавтомъ, 
а какъ актера съ Росщемъ; у него были пр1ятели, изобра1 
жавипе въ н'Ькоторыхъ его пьесахъ падуанскихъ крестьянъ, 
подъ именами: Менато, Беццо и Виллора; нар^пе этихъ 
крестьянъ онъ изучалъ, проводя лето на вилле своего по
кровителя Луиджи Корнаро (Алоизш Корнел1усъ) въ Коде- 
вико 3). Всл^дъ за т;Ьмъ мало по малу создаются . въ раз- 
личныхъ м!ттахъ Италш знаменитая- маски, пережитками 
которыхъ итальянцы увеселяются до сихъ поръ: Панталоне, 
-докторъ Бригелла, Пульчинелло, Арлекино и друпе: Боль
шею частью все он'1з, безъ сомнешя, гораздо более древняго

х) Это иагЬетъ въ виду, конечно, Сансовино, Venezia,” fol. 168- 
когда жалуется, что recitanti портятъ комедш „con invenzioni о person- 
nagi tropo ridicoli".

2) Sansovino въ разныхъ М'Ьстахъ говсритъ не объ этихъ обще- 
ствахъ (Z).

3) Scardeonius, de urb. Patav. antiqu. см. Graevius, Thes, IV, III, 
Col. 288 и сл. Это м-fecTO очень важно въ вопрос^ о нар^чш въ лите
ратура. Въ одномъ M'fecT'fe говорится: Huic ad recitandas comoedia^ 
socii scenici et gregales et aemuli fuere nobiles juvenes Patavini, Marcus 
Aurelius Alvarotus quem in comoediis suis Menatum appellitabat et Hie
ronymus Zanetus quem Vezzam et Castengola quern Billoram vocitabat 
et alii quidam qui sermonem agrestium imitando prae ceteris callebant. 
Зд'Ьсь приводятся эти строки, потому что на этомъ основанш изм'Ь- 
ненъ текстъ. Шесть комедш Ruzzante напечатаны въ 1561 г. въ Венецш.
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происхождетя и быть можетъ находятся въ преемственной 
связи съ масками древне-римскихъ фарсовъ, но только 
X V I вЕкь сталъ соединять некоторый изъ нихъ въ одной 
пьесе. Въ настоящее время это уже не такъ легко де
лается, . но каждый большой городъ им^етъ, однако, свою 
какую-ниб}щь местную маску. Такъ въ Неаполе мы видимъ 
Пульчинелло, во Флоренцш— Стентерелло, а въ Милане 
иногда превосходнаго въ своемъ роде Менекина1).

Все это, конечно, представляетъ суд н ую  замену для 
великой нацш, одаренной, можетъ быть, более всехъ дру- 
гихъ способностью къ объективному созерцашю и драма
тическому изображешю жизненныхъ явленш, но враждебный 
вл1яшя помешали дальнейшему развитш драмы и самъ народъ 
въ некоторой степени не винбватъ въ этомъ. Впрочемъ, ни- 
кашя силы не могли совершенно уничтожить въ Италш дра- 
матичесше таланты, а затемъ въ сфере музыкальныхъ пред- 
ставленш Итал1я распространила свое вл1яше по всей Европе.' 
К то хочетъ, можетъ видеть въ этомъ известную компен
сацию или, пожалуй, скрытое выражеше того, что не могло 
проявиться въ чисто-драматичсской форме.

Можно-ли ожидать отъ итальянскаго эпоса возмеще- 
шя элементовъ драмы и театра вообще? К ъ сожалешю, 
героическая поэз1я Италш должна выдержать обвинеше 
именно въ томъ, что въ ней совершенно отсутствуютъ вы
держанность и цельность характеровъ.

Нельзя отрицать некоторыхъ преимуществъ итальян
ской эпической поэзш, между прочимъ то, что она до сихъ 
поръ читается и распространяется въ печати, тогда какъ 
эпичесшя произведешя другихъ народовъ сохраняютъ только 
историко-литературный интересъ. Быть можетъ причина 
этого явлешя та, что итальянцы предъявляют^ друпя тре- 
бовашя, чемъ мы? По крайней мере, мы видимъ, что для 
правильной оценки этой своеобразной поэзш мы должны 
сперва усвоить себе отчасти итальянскш кругозоръ и что * II

х) Посл-Ьдшй существуетъ уже по меньшей M-fepis въ 15 столкли, 
какъ это явствуетъ изъ Diario Ferrarese, гдЪ 2 февр. 1501 упоминается
II duca Hercolefece una festa di Menechino secondo ilsuouso. Diar. Ferr. 
у Murat. XXIV, Col. 393. Зд-fecb н1»тъ основанш предполагать недоразу- 
м1зше и CM'femeHie съ менехами Плавта, такт» какъ посл'Ддше пра
вильно именуются. (1. с. Со!. 278). Ср. в. стр. 37, прим. 1.



мнопе, весьма почтенные люди решительно не знаютъ, что 
съ нею делать, Кто захочетъ искать такъ называемое идей
ное содержите у Пульчи, Боярда, Арюста и Бенни, тотъ, 
безъ сомнешя, многаго не извлечетъ. Все эти поэты отли
чаются своеобразной красотой, понятной и близкой только 

, темъ, для кого они творили и вообще для художественныхъ, 
по преимуществу, натуръ.

После того, какъ рыцарская поэз1я мало-по-малу угаслаг, 
средне-вековыя предашя продолжали существовать, отчасти 
въ виде рифмованныхъ переделокъ и въ сборникахъ, отчасти 
въ виде романа въ прозе. Последны въ особенности про- 
цветаетъ въ Италы въ X IV  веке, но въ то же время про- 
будивипяся воспоминашя древности растутъ не по днямъ, 
а по часамъ и совершенно заслоняютъ собой все образы 
и фантазш среднихъ вековъ. Боккачю въ своемъ Visione 
amorosa хотя и упоминаетъ среди своихъ героевъ въ вол- 
шебномъ дворце Тристана, Артуса, Галеотто и другихъ, но 
только между прочимъ, какъ бы стыдясь ихъ, а следу юпце 
за нимъ писатели или вовсе не упоминаютъ о такихъ ге- 
рояхъ, или делаютъ это только ради шутки. Но они 
остаются жить въ памяти народа, и поэты X V  века берутъ 
ихъ, можно сказать, прямо изъ его рукъ. Такимъ образомъ 
они могутъ совершенно свободно пользоваться этимъ мате- 
р1аломъ, что и делаютъ; но не останавливаясь на этомъ, 
они продолжаютъ творить дальше на тему этихъ преданы 
и вносятъ въ эту работу даже значительную долю своихъ 
изобретены. Нельзя, конечно, требовать при этомъ, 
чтобы они относились съ допотопнымъ почиташемъ къ 
этимъ отжившимъ предашямъ. Весь новый м1ръ можетъ за
видовать имъ въ томъ, что они принимали еще въ изве
стной степени з^часпе въ настроены народныхъ массъ, но 
было бы лицемер1емъ съ ихъ стороны, если бы они захо
тели выказать серьезное вероваше въ сфере этихъ пре
даны х).

Взаменъ того они являются настоящими властите
лями на этой вновь завоеванной для поэзш почве. Въ

х) Pulci ради шутки въ своемъ разсказ'Ь о великан'Ь Margutte 
приб-Ьгаетъ къ вымышленному подражанио древнем}'' преданш (Мог- 
gante, canto XIX, str. 153 и д. Ср. стр. 42, прим. I. —  Еще курьезнее 
критическое введете Limerno Pitocco (Orlandino, rul., глв. 12— 22.
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свбемъ творчестве они руководствуются, повидимомз ,̂ глав- 
нымъ образомъ т'Ьмъ, чтобы каждый отдельный стихъ про- 
изводилъ, при повторенш его' вслухъ, по возможности npi- 
ятное впечатлите; поэтому все такого рода песни или 
стихи выигрываютъ въ особенности тогда, если ихъ де- 
кламируютъ отдельными строфами съ легкимъ комическимъ 
оттенкомъ въ голосе и въ жестахъ. Более глубокая после
довательность и характеристика типовъ не могла бы много 
содействовать требзтемому отъ нихъ эффекту, такъ какъ все 
внимаше слз^шателя сосредоточивается только на деклами- 
рЗ^емомъ отрывке и на самомъ рапсоде. Въ отношенш къ 
поэтическимъ правиламъ и фигурамъ, настроеше поэта но- 
ситъ двойственный характеръ: его гзшанистическое обра
зовав е протестз^етъ противъ средие-вековыхъ пр1емовъ, 
тогда какъ описаше сражены и единоборствъ требуетъ не 
только точнаго знашя военнаго искусства и единоборствъ 
въ средше века, но также и такихъ пр1емовъ, которыми 
декламаторы могли бы пользоваться съ успехомъ. Поэтому 
даже з' Пульчи г) мы не видимъ собственно пародш рыцар
ства, хотя грЗ'боватая манера речи его паладиновъ и но
сить несколько комическш характеръ. На ряду съ этимъ 
онъ создаетъ идеальный образъ заб1яки въ лице смешного 
и добродзчпнаго Моргайте, побеждающаго съ однимъ колс- 
кольнымъ языкомъ целыя армш; кроме того, онъ находить 
возможность еще облагородить этого героя, сопоставивъ его 
съ вздорнымъ и въ своемъ роде залгкчательнымъ чудови- 
щемъ Маргз^гте. Впрочемъ, несмотря на ярко очерченные 
характеры этихъ дв\гхъ героевъ, Щ тльчп не придаетъ имъ 
обоимъ особаго значешя; после того, какъ они оба давно 
ушли со сцены, разсказъ продолжаетъ свое з>дивительное

М Morgante начато въ 1460 г., окончено съ большимъ промежут- 
комъ въ 1470. Имя Margutte заимствовано отъ имени гиганта Margotto 
въ итальянскомъ стихотвореши J3 в'Ька; большое сходство съ Sosia 
въ Driadeo. Астаротте указываетъ повидпмому на определенную лич
ность: Toscanella, Ficino, въ общихъ чертахъ указываетъ м. б. на ин- 
тересъ Pulci къ естественно-научнымъ предметами. Срв. Volpi, Note 
critiche sul. Morgante (Bibl. d. scuole class, ital. n. s. VI, 17. 18 Modena 
1894). впервые напечатанъ въ Венецш въ 1481; новое пздан1е Р. Ser- 
molli, флореншя 1855.— О турнирахъ см. st. 5-я часть гл. л.— Сошлемся 
на Ranke, Zur geschichte der italienischen Poesie, Берлинъ 1837 г.



течете. И Боярдо х) относится с ъ  тою  же свободой къ сво- 
имъ действующимъ лицамъ и распоряжается ими произ
вольно то въ серьезной, то въ шутливой форме; также мало 
почтешя онъ обнаруживаетъ и къ демоническимъ суще- 
ствамъ, намеренно изображая ихъ иногда глупыми и не
ловкими. Въ одномъ только отношеши онъ, также какъ 
и Пульчи, задается серьезной художественной целью, а 
именно въ старанш внести въ разсказъ какъ можно больше 
движений и техническихъ подробностей. Пульчи деклами- 
ровалъ свою поэму, или вернее сказать, каждую песнь въ 
отдельности, какъ только она у  него была готова, передъ 
Лоренцо Великолепнымъ и его дворомъ, и Боярдо точно 
также читалъ свои стихи въ Ферраре, при дворе герцога 
Эрколе; не трудно угадать, кашя требовашя предъявлялись 
при этомъ тому и другому^ и какъ мало одобрешя могло 
встретить заботливое развюле характеровъ действующихъ 
лицъ. Весьма понятно, что произведешя, создаваемыя при 
такихъ услов1яхъ, меньше всего представляли законченное 
целое и. могли бы въ сущности быть вдвое короче или на- 
противъ длиннее, безъ ущерба или выгоды для содержашя; 
все ташя произведешя нисколько не напоминаютъ большой 
исторической картины, а скорее похожи на фразы или на 
вьющуюся великолепную гирлянду; поэтому отъ нихъ также 
мало можно ожидать индивидуальныхъ чертъ, глубокихъ 
перспективъ и намеченныхъ плановъ.

Изобразительность Боярдо и поразительная смена 
создаваемыхъ имъ картинъ идутъ совершенно въ разрезъ 
съ нашими школьными определешями правилъ эпической 
поэзш. Для того времени эта поэз1я была пр!ятнейшимъ 
уклонешемъ отъ заняДй древностью и въ сущности един- 
ственнымъ средствомъ на пути къ создашю самобытной по
вествовательной поэзш. Такого рода стремлеше являлось 
противовесомъ поэтизирован1ю древности, со всеми его лож
ными последств1ями; увлечете древностью привело Петрарку 
къ сочинешю „Африки" въ латинскихъ гекзаметрахъ, а 
полтора столе™  спустя, следуя по тому же ложном}  ̂ пути

!) Orlando inamorato впервые напечатанъ весь въ 1494 г., дв15 
трети еще въ 1457г.— О Bojardo въ 1494 г. большой томъ, отдельный 
статьи и изданie его лирическихъ произведенш.
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Триссино написалъ in versi sciolti „Италш освобожденную 
отъ готтовъ“ , огромное стихотвбреше, безупречное въ отно- 
шенш языка и версификации, но невольно вызывающее 
вопросъ, кто изъ двухъ больше пострадалъ въ этомъ союзе 
поэзш съ HCTopieft1).

Интересно также видеть, куда завлекло многихъ под- 
ражеше Данте; Trionfi Петрарки представляютъ своего рода 
галлюцинацио, хотя обнаруживаюсь еще некоторый вкусъ; 
„Влюбленное В и ди те'1 Боккачю, есть уже не что иное, какъ 
голое перечислеше историческихъ и баснословныхъ лич
ностей по аллегорическимъ категор!ямъ2). Иные авторы 
поэтическихъ произведете не идутъ далее курьезнаго под- 
ражан1я первой песне Данте, запасаясь съ этой целью 
какимъ нибудь аллегорическимъ спутникомъ, зам'йняющимъ 
Виргил1я; Уберти въ своей географической поэме Дитта 
мондо) беретъ въ спутники Солинуса, въ панегирическомъ 
стихотворенш Дж1ованни Санти, въ честь герцога Федериго, 
ту же роль играетъ П лутархъ3). Эпическая поэз1я въ лице 
Пз^льчи, Боярдо и другихъ явилась въ свое время насто
ящей спасительницей для заблзчшвшихся поэтовъ. Едва ли 
еще когда нибудь эпосъ будетъ встр'йченъ съ такимъ во- 
сторгомъ и завоеванное имъ въ то время поприще служитъ 
блестящимъ доказательствомъ его своевременнаго появлешя.

Дйло совс'ймъ не въ томъ, насколько эта поэз1я отве
чала идеаламъ героической поэзш вообще въ томъ смысле, 
какъ мы ее понимаемъ, руководствуясь Гомеромъ и Нибе- 
лз^нгами, но несомненно, что эта поэз1я воплотила въ себе 
идеалъ своего времени. Многочисленныя описашя сраженш 
и поединковъ въ этихъ поэмахъ производятъ на насъ скуч
нейшее впечатлете, но въ то время оне возбуждали 
живой интересъ, какой мы съ трзщомъ можемъ себе пред
ставить 4), также точно, какъ намъ кажется теперь стран- 
нымъ восторгъ вызываемый, въ средше века импровизащей.

Ч L ’ltalia liberata da Goti: Rom. 1547.
2) Cp. в. стр. 41 надо заметить, что названное сочинеше В. на

писано передъ 1344 г., тогда какъ соч. Петрарки noc.rk смерти Лауры, 
с.тЬдов. noc.i'fe 1348 г.

3) О стихотворении Santi см. в. т. I. стр. 48 прим. I.
4) Многое въ этомъ род1> въ самой ИлиадЪ едва-ли не покажется 

теперь скучнымъ.
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Съ этой .точки зргЬшя требовать какихъ-нибудь харак
теристики отъ Арюста, наприм'Ьръ, въ его „Неистовомъ 
Роланде* 3) значило бы только подходить къ нему съ совер
шенно ложнымъ критер1емъ. Такого рода: характеристики 
встречаются въ этой поэме и сами по себе даже очень ис- 
кусныя, но поэма.ни на минуту не опирается на нихъ су- 
щественнымъ образомъ и скорее могла бы потерять, чемъ 
выиграть, если бы авторъ сталъ на нихъ останавливаться. 
Съ современной точки зрешя мы въ праве были бы требо
вать отъ Арюста не только характеристику но и еще го
раздо более сёрьезныхъ вещей; столь богато одаренный по- 
этъ могъ бы, кажется, не ограничиться, вообще, одними 
приключешями и т. п. Онъ могъ бы изобразить въ одномъ 
великомъ произвеленш глз'бочайнне конфликты человече- 
скихъ чувствъ и важнейния воззрешя своего времени на 
все божественные и чисто-человечесше вопросы, словомъ, 
онъ могъ бы создать одну изъ такихъ законченныхъ Mipo- 
выхъ картинъ, каюя мы имеемъ въ Божественной Комедш 
и въ Фаусте. Вместо того, онъ поступаетъ совершенно 
также, какъ живописцы и друпе художники того времени и 
становится безсмертнымъ, несмотря на то, что не старается 
вовсе быть оригинальнымъ въ томъ смысле, какъ мы те
перь понимаемъ и даже часто повторяетъ то, что уже было 
у  другихъ, если ему это кажется нужньшъ. Кто по натуре 
самъ не художникъ, тотъ съ трудомъ можетъ себе пред
ставить своего рода преимущества, соединяющаяся съ такими 
творческими пр1емами; ученость и высокая степень разви- 
т1я темъ более могутъ только затруднить такое понимаше. 
Художественная цель Арюста заключается въ живомъ бле- 
стящемъ разсказе и постоянномъ непрерывающемся движе- 
нш образовъ и картинъ. Для достижешя этой цели онъ не 
долженъ быть связанъ ни глубокими характеристиками, ни 
сколько нибудь строгой зависимостью между собой отдель- 

.ныхъ явленш и последовательностью въ изложенш. Онъ 
теряетъ постоянно нить разсказа и связываетъ концы 
разорванныхъ нитей, где ему нравится; его действую
щая лица могутъ исчезать и появляться не потому, что 
этого требуетъ необходимость, но потому, что этого

*) Первое издаше 1516 г.
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требуетъ его произведете само по себе. Но гЬмъ не менее, 
несмотря на всю калящуюся нелогичность и своевол1е, по- 
этъ обнаруж иваем удивительное понимате красоты и гар- 
моничесшй тактъ. Онъ никогда не теряется въ подробно- 
стяхъ, но, напротивъ, въ описанш обстановки и Д'ййствую- 
щихъ лицъ останавливается только на томъ, что находится 
въ тесной связи съ дальнейшимъ движешемъ и не м4>ша- 
етъ общей гармонш; онъ не переходить также границъ въ 
р^чахъ и монологахъ, и хотя речи дЪйствующихъ лицъ 
представляютъ, въ свою очередь, разсказъ, поэтъ сохраня
е м  за собой высокзчо привиллепю эпоса: передавать совер
шившееся не какъ пересказъ, а какъ д'Ьйсгае на сцене. 
П аеосъ никогда не выражается у него въ словахъ, какъ это 
можно встретить у  Пульчи г) —  его нельзя въ этомъ упре
кнуть даже въ знаменитой 23-ей и въ сл'йдующихъ п'йсняхъ, 
где изображается неистовство Роланда. К ъ  числу его за- 
слутъ надо отнести также и то, что въ его героической по
эме любовныя исторш носятъ совс'Ьмъ не лирическш харак- 
теръ; он'й оставляютъ многаго желать съ нравствен
ной стороны, но зато такъ правдивы, несмотря на окружа
ющее ихъ колдовство и украшешя рыцарской поэзш, что 
въ нихъ, безъ comh^ hIh, можно угадывать приключешя 
самого автора. Избытокъ зъ'йренности въ себе и въ своихъ 
хз^дожественныхъ средствахъ поз воля етъ ему внести въ свою 
поэмзт кое-что изъ современныхъ явленш и возвеличить домъ 
Эсте въ пророчествахъ 4 образныхъ картинахъ. Все это 
содерж ите заносится впередъ потокомъ его удивительныхъ 
октавъ.

Въ лице Теофило Фоленго или, какъ онъ себя здесь 
называетъ, Лимерно Питокко, парод1я на все рыцарство, съ 
его поел4?детв1ями въ жизни и въ литературе, прюбретаетъ 
яыдающееся поэтическое з н ач ете2), причемъ въ связи съ 
реальной сатирой въ этой поэзш равномерно усиливается 
и бол^е строгая характеристика типовъ. Среди уличной- 
жизни маленькаго римскаго городка, упражняясь въ драке 
на кзтлачкахъ и метанш камней, маленькш Орландо ра-

Ч Morgante, Canto XIX, Str. 20 и д.
J) Его Orlandino, первое изд. 1526 г. Вновь изд. Att. Portiolli, Man

tua 1888 (Opere maccheroniche »di Merlin Cocai, t . III.



ететъ на нашихъ глазахъ, становясь см'Ьлымъ героемъ, 
ненавистнйкомъ монаховъ и резонёромъ. Мгръ з с̂лов- 
иой фантазш, созданный Пульчи и служившш съ того 
времени рамкой для эпоса, разлетается вдребезги. Проис- 
хождеше и самое достоинство паладиновъ осмеиваются, на
примеръ во второй п^сне, въ турнире ословъ, причемъ ры
цари являются въ самомъ удивительномъ вооруженш. По- 
этъ выражаетъ комическое сожалеше о необъяснимомъ веро
ломстве въ семействе Ганона Майнцскаго или по поводз' 
трудностей, съ которыми связано прюбретеше меча Дурин- 
дана и т. п., причемъ весь разсказъ вообще служитъ только 
матергаломъ для смешныхъ описанш, эпизодовъ, нравоуче- 
шй (иногда очень интересныхъ, какъ, напримеръ, окончате 
VI-ой главы) и пикантныхъ шутокъ. На рядз̂  съ этимъ 
нельзя не заметить известной иронш также* по отношешю 
къ ApiocTo; къ счаст1ю для „Неистоваго Роланда“, Орлан- 
дино съ его лютеранскою ересью вскоре подпалъ инкви- 
зицш и поневоле преданъ искусственному забвент. Явная 
парод1я обнаруживается, напримеръ, въ поэме, когда (гл. IV, 
стр. 28) домъ Гонзаго производится отъ Паладина Гвидона 
и далее отъ Орландо семья Колонна, отъ Ринальдо— Орсини, 
а отъ Рудж1еро —  домъ Эсте. По всей вероятности покро
витель поэта Ферранте Гонзаго не былъ чз^ждъ этой насме- 
.шке'надъ домомъ Эсте.

Наконецъ, въ „Освобожденномъ 1ерусалиме“ Торквато 
Тассо характеристика действующихъ лицъ составляетъ уже 
одну изъ главнейшихъ заботъ автора, и мы видимъ такимъ 
образомъ, насколько взглядъ и манера поэта ушли далеко 
отъ господствовавшихъ полвека назадъ течешй. Его зчш- 
вительное произведете можетъ служить памятникомъ эпохи 
борьбы съ реформащей.



Глава V

Бюграфш и автобюграфш

Кроме поэзш, итальянцы первые среди европейцевъ 
обнаружили склонность и особенный даръ къ изображенш 
вн'Ьшнихъ и внутреннихъ чертъ выдающихся людей и къ 
описаю ю ихъ деятельности и подвиговъ.

Въ самый раннш перюдъ среднихъ вековъ мы }̂ же ви- 
димъ замечательный попытки въ этомъ роде и самое пре- 
даше въ известной степени должно было представить 6io- 
графическш интересъ и сохранять индивидуальную окраску 
въ образе действш своихъ героевъ. Въ монастырскихъ и 
соборныхъ летописяхъ находимъ прекрасно очерченныя лич
ности некоторыхъ епископовъ, а также характеристики 
немецкихъ императоровъ, написанныя по образцамъ древ- 
ннхъ авторовъ, въ духе Свэтона и другихъ и содержа- 
1щя въ себе очень ценныя черты; эти и похолия на нихъ 
светсюя бюграфш постепенно образуютъ целую лите
ратур}^ въ параллель къ жизнеописашямъ святыхъ. Но ни 
Эйнгарда, ни Радевика *) нельзя сравнить съ Жуанвилемъ 
въ его бюграфш св. Людовика, такъ какъ это послед
нее произведете представляетъ впервые вполне закончен
ную характеристик европейца новаго времени и въ этомъ 
отношенш почти не имеетъ себе равныхъ. Не говоря уже 
о томъ, что св. Людовикъ самъ по себе представляетъ ред
ка й типъ, счастливая особенность этой бюграфш заключается l

l ) Radevicus, de gestis Friderici imp. въ особ. И, 76. —  Превос
ходное соч. Vita Ileinrici IV содержитъ мало изображенш личностей; 
также и Vita Chuonradi imp. Wipo.



въ'томъ, что' авторъ даетъ намъ. яркую характеристику, 
основанную на точномъ изученш различныхъ чертъ и со- 
б ь т й  изъ жизни своего героя, тогда какъ о настоящемъ 
характере Фридриха II, напримЪръ, и Филиппа Красиваго, 
мы можемъ только догадываться и строить соображешя по 
очень скуднымъ источникамъ. Многое вообще, что счита
лось 6iorpa<j)ieft до конца среднихъ в'Ъковъ, есть во всякомъ 
случай не более, какъ истор1я того времени, безъ всякаго 
отношешя къ индивидуальности даже наиболее зам^чатель- 
ныхъ действующихъ лицъ.

Изучеше индивидуальности и характерныхъ чертъ той 
или другой личности становится, такимъ образомъ, главнйй- 
шимъ правиломъ итальянскихъ писателей; этимъ они суще
ственно отличаются отъ прочихъ западныхъ писателей, у 
которыхъ это качество проявляется только случайно и въ 
'исключйтельныхъ случаяхъ. Такую особенную склонность 
можетъ обнаружить, разумеется, только тотъ, кто освобо
дился отъ расовыхъ стесненш и самъ прюбрйлъ закончен
ный индивидуальный характеръ.

Въ связи съ распространеннымъ понят1емъ о славе 
(т. I ч. 2 гл. I) возникаетъ сравнительная бюгра({пя, въ за
дачу которой уже не входитъ одно только голое перечис- 
jieHie динаетШ, какъ это мы видимъ у Анастаз1я, Агнел1я -1) и 
следующихъ за ними авторовъ, а также у  венещанскихъ 
бюграфовъ дожей. Ея главной задачей становится характе
ристика того или другого лица, въ зависимости отъ того, 
какую роль она играетъ въ собьтяхъ времени. Кроме Све- 
тона образцами историческаго изложешя служатъ въ это 
время Корнелш Непотъ („Viri illustres") и Плутархъ, какъ 
любимый писатель гуманистовъ X V  века; главнейшими об
разцами для историко-литературныхъ описанш являются, по- 
видимому, жизнеописашя грамматиковъ, риторовъ и поэтовъ, 
(находящ!яся также у Светона)* 2), а также весьма популяр
ная „Жизнь Виргюня", приписываемая Донату..

Выше мы указывали на то, какъ возникли въ X IV  
веке различные сборники бюграфш и жизнеописашя заме~ 
чательныхъ людей— мужчинъ и женщинъ (т. I. ч. 2 гл. III).
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х) Авторъ исторш епископства въ РавешгЬ (9 стол.).
2) Когда сталъ изв'Ьстенъ Филостратъ, не беремся решить.

- • Я. Буркгардтъ. II, 4
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Въ разсказахъ о жизни и деятельности людей прошедшаго 
времени, авторы руководствовались, разумеется, трудами сво- 
ихъ предшественнике въ; первое произведете такого рода, 
написанное совершенно свободно, представляетъ „Жизнь 
Данте" Боккачю. Авторъ даетъ много простора воображе- 
нго, но въ общемъ, не говоря о живости изложешя и 
красоте слога, произведете Боккачю рисуетъ въ яркихъ 
чертахъ необыкновенный характеръ Данте х). Далее, въ 
конце X IV  века, следуютъ одно за другимъ жизнеопи- 
с а тя  замечательныхъ флорентшцевъ, принадлежаиия перу 
Филиппо Виллани. Мы видимъ здесь людей различныхъ 
спещальностей: писателей, юристовъ, врачей, филологовъ, 
теологовъ, астрологовъ, художниковъ, государственныхъ 
людей, полководцевъ, причемъ некоторые изъ этихъ со- 
временниковъ автора въ то время еще находятся въ жи- 
выхъ. Авторъ этихъ бюграфШ смотритъ, очевидно, на 
Флоренщю, какъ на богато - одаренную семью, и orwh- 
чаетъ т е  отпрыски, на которыхъ особенно почилъ ея 
дЗ х̂ъ. Его характеристики большею частью кратки, но 
тем ъ не менее обнаруживаютъ истинный талантъ, при
чемъ особеннаго внимашя заслулшваетъ понимаше вну- 

. тренней связи между собьтям и и характерами д'Ьйствую- 
щихъ лицъ * 2).

х) Ср. превосходную оценку Landay: Boccacio. Стр. 180 —  182 и 
критическ. изслЬдов. Scheffer —  Boichhorst: Изгнаше Данте* стр, 191 —  
226; выводъ тотъ, что oo*fe дошедш1я до насъ принадлежать Боккачю. 
Недостатки и преимущества бюграфш указаны одинаково остро
умно. Новое пздаше и критическое изслЬдоваше. у Rostagno, Bologna 
1899 г.

2) Оригиналъ (латинск1й) впервые изданъ Galetti во Флоренцш, 
подъ назвашемъ: Philippi Villani liber de civitatis Florentiae famosis civi- 
bus; старый птальянскш переводъ печатался неоднократно, начиная съ 
1747 г., въ посл-Ьдшн разъ въ T p iecih  1858. РЬчь идетъ о 2-ой книгё; 
первая не появлялась вовсе; въ ней находится изложеше древней ис- 
T o p i n  Флоренц1и и Рима. Въ особенности интересна въ произведеши 
Виллани та часть nrfe, говорится de semipoetis, т. е. о такихъ, которые 
писали чаетш въ проз'Ь, частью въ стихахъ, или, кром'Ь работъ по 
спешальности, писали также и въ поэтической формЬ. Fil. Villani по
ел ал ъ свой трз'-дъ Salutati, желая знать его MH'feHie; судя по отзыву 
послЬдняго, надо думать, что въ этомъ произведеши Villani были 
статьи не дошедипя до насъ (Письма II, 47).
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Съ этихъ поръ1) тосканцы не перестаютъ считать своей 
особой привиллепей литературную характеристику событш 
и единичныхъ личностей, и мы въ самомъ деле обязаны 
имъ важнейшими характеристиками итальянцевъ X V  и XVI 
века вообще. Джюванни Кавальканти въ приложешяхъ къ 
его флорентийской исторш до 1450 г .* 2) тщательно собралъ 
примеры гражданскихъ доблестей флорентшцевъ, самопо- 
жертвовашя, политическихъ даровашй и воинскихъ талан- 
товъ. Папа Пш II въ своихъ коментар!яхъ даетъ также 
рядъ драгоценныхъ образовъ замечательныхъ современ- 
никовъ; въ недавное время обнародовано сочинеше, при
надлежащее къ ранней поре его деятельности 3) и содер
жащее подготовительные эскизы къ его портретамъ, со 
многими своеобразными чертами и колоритными красками. 
Якову Волтеранскому мы обязаны cepieft пикантныхъ 
портретовъ членовъ римской курш 4 5), въ эпоху папы 
Сикста IV. Мы уже не разъ упоминали имя ВеспаНано 
Фюрентино; какъ источникъ, въ общемъ, онъ незаменимъ, 
но его талантъ въ отношенш характеристики нельзя поста
вить на ряду съ Машавелли, Николо Валори, Гвичч!ардини, 
Варки, Франческо Веттори и другими, вл1явшими на но- 
выхъ авторовъ и служившими проводниками новейшимъ 
историкамъ, быть можетъ, не менее древнихъ. Не надо за
бывать, что мнопе изъ этихъ авторовъ очень рано про
никли на северъ въ латинскихъ. переводахъ. Точно также 
можно сказать, что HCTopin искусства на севере и въ но
вой Европе не могла бы существовать, если бы не было 
Джюрджю Вазари изъ Ареццо съ его превосходнымъ сочине- 
шемъ, сохраняющимъ неизмеримое значеше. Изъ верхнее

х) Зд*Ьсь надо снова обратиться къ выписка изъ бюграфш Alberti, 
а также къ многочисленнымъ флорентШскимъ бюграф1ямъ у  Muratori 
въ Archivio storico и въ др. м.

2) Storia fiorentina, изд. I. Polidori, Флоренщя 1838.
3) De viris illustribus, въ жур. союза литерат. въ Штутгарт^, 

1839. Ср. G. Voigt II, стр. 324. Изъ 65 жизнеописаний потеряно 21.
4) Его Diarium Romanum 1472— 1484 у Murat. XXIII, стр. 81— 202.
5) Также Ugolini Verini poetae florentini (современника Лоренцо, 

ученика Ландинуса, Fol. 13. и учителя Petrus’a Crinitus’a Fol. 14) de 
illustratione urbis Fiorentina, libri tres. Парижъ 1583, въ особ. 2 кн. за- 
служиваетъ внимашя: Данте, Петрарка, Боккачю упоминаются зд'Ьсь 
неопороченные, также надо сказать о нЪкоторыхъ женщинахъ Fol. и .

4*



итальянцевъ X V  века особенное значеше имеешь Бартоло
мео Фацю изъ Спещи (прилож. XXIV). Платина, родившШся 
въ КрэмонЪ, въ своей „Жизни Павла 11“ (т. I гл. X) впер
вые создаетъ уже н^котораго рода бюграфичёскую карри- 
катуру. Но особенную важность иредставляетъ для насъ 
бюграф1я последняго Висконти1), написанная Пьеркандидо 
Дечембрю— обширное и обстоятельное подражаше Светону. 
Сисмонди выражаетъ сожал'Ьше, что столько труда посвя
щено на этотъ предмегь, но автору, быть можетъ, не хва
тило бы силъ для изображешя более значительная явле- 
шя, тогда какъ въ данномъ слзшае талантъ оказывается 
вполне достаточнымъ для того, чтобы изобразить двойствен
ный характеръ Филиппо Mapia и съ удивительной ясно
стью воплотить въ этой характеристике все неизвестный 
причины, последств1я и обстоятельства, вытекаюнця изъ 
такого рода тираннш. Картина X V  века была бы далеко не 
полной безъ этой единственной въ своемъ роде бюграфш, 
характерной даже въ ея мельчайшихъ подробностяхъ.

Д алее Миланъ обладаетъ замечательнейшимъ худо- 
жникомъ и портретистомъ въ лице историка Kopio; за 
нимъ следз^ютъ Паоло Джювю, болышя бюграфш и малень- 
к!я элопи котораго прюбрели всем1рную известность и 
стали образцами для всехъ бюграфовъ. Не трудно заказать 
во множестве слзшаевъ поверхностность Джювю, а иногда, 
если не такъ часто, его нечестность, не говоря уже о томъ, 
что такой человекъ, какимъ онъ былъ, не можетъ стремиться 
къ одной только высокой цели. Но духъ стол ета  веетъ со 
страницъего книги, и его Левъ X, король Альфонсъ, Помпео 
Колонна живутъ и движутся передъ нами, верные действи
тельности и фактической необходимости, хотя глубина вну
тренней жизни этихъ людей остается для насъ закрытой.

Среди неаполитанцевъ первое место занимаетъ без- 
спорно Тристанъ Караччюло (т. I. гл. V), хотя его про
изведете обнаруживаешь интересъ автора не къ однимъ 
только бюграфическимъ описашямъ. Изображаемые имъ 
со б ь т я  и характеры представляютъ удивительное сплетете 
личныхъ побз'жденш и роковыхъ случайностей, такъ что
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!) Petri Candidi Decembrii Vita Philiphi Mariae Vicecomitis, у Mu
rat. XX. Cp. в. т. I стр. 40, прим. i.



авторъ невольно представляется трагичеекимъ писателемъ. 
Такимъ образомъ настоящая трагед1я,; еще не завоевавшая 
себе въ то время места на сцене, разыгрывается у  него въ 
дворцахъ, на зшицахъ и площадяхъ.

„ Слова и деяшя Альфонса Великаго" —  произведете 
А н тото  Панормитта 1)> написанное еще при жизни короля, 
заключаешь въ себе больше лести и украшенш, ч'Ьмъ исто
рической правды, но заслуживаешь внимашя, какъ одинъ 
изъ самыхъ раннихъ сборниковъ такого рода анекдотовъ, 
мудрыхъ изречений и шутокъ.

Остальная Европа лишь медленно следовавала по пути, 
проложенному итальянскими характеристиками, хотя велишя 
политичесшя и религюзныя движешя разорвали много оковъ 
и пробудили къ жизни мнопя тысячи людей. Но какъ бы 
ни было, важнейшими свидетельствами европейской жизни 
того времени остаются для насъ, всетаки, прежде всего 
труды итальянскихъ писателей и дипломатовъ. Мы видимъ, 
какъ въ новейшее время донесешя венещанскихъ пословъ 
Х У Г и  XVII века заняли первое место въ ряду источниковъ, 
знакомящихъ насъ съ собьтями и личностями того времени.

И-автобюграф1я у  итальянцевъ также проникаешь въ 
глубину души и на ряду съ пестротою внешнихъ событш 
даетъ яркую картину внешней жизни разсказчика; между 
темъ у другихъ народовъ, и даже у немцевъ въ эпоху ре
формации, она придерживается описашй внешнихъ событш, 
причемъ характеръ самого автора можно только угадывать 
по его манере и отнотдешю къ этимъ явлешямъ* 2). Надо 
думать, что Данте своей vita nuova указалъ всей наши на
стояний правдивый путь и цель автобюграфш.

Началомъ этому направлешю послужило письмо Пе
трарки „Къ потомству"; по крайней мере, авторъ катего
рически утверждаетъ, что никто до него не делалъ такой 
попытки3); далее следуютъ различный семейныя хроники и 
записки, относящаяся къ XIV и XV векамъ; такого рода ру- 

■ копией, повидимому, находятся еще и теперь въ значитель- 
номъ количестве въ библютекахъ флорентшцевъ и пред-
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J) .См. т. I  стр. .245 прим. I.
2) Ср. прилож. LXVII.
3) Petr. epp. var. 25: quod ante me, ut arbitror fecit nemo.
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ставляютъ собою въ большинства случаев^ простое опй- 
caHie жизни въ интересахъ пишущаго и всей его семьи: 
прим^ромъ такого рода произведены можетъ служить авто- 
бюграф1я Буонакорзо П иттих).

Бол'йе глубокаго самоанализа напрасно было бы искать 
и въ коментар1яхъ Шя II; напротивъ того, съ перваго же 
взгляда становится яснымъ, что главнейшее содержаше за- 
писокъ относится къ тому, какъ онъ сделалъ свою карьеру. 
Т ем ъ  не менгЬе, при ближайшемъ знакомстве съ этой замеча
тельной книгой, онапрю бретаетъ другое значеше. Есть люди, 
которые являются невольнымъ отражешемъ окружающей 
ихъ действительности; оставаясь къ нимъ справедливыми, 
нельзя слишкомъ настойчиво испытывать степень ихъ убе
ждены, дз^шевныхъ сомненш и глубину жизненныхъ целей. 
Такъ, Эней Сильвы весь отдавался собьтям ъ, не слишкомъ 
заботясь о резз^льтатахъ нравственныхъ коллизы; къ тому 
же съ этой стороны онъ съ большимъ удобствомъ находилъ 
опору въ католической ортодоксы. Мы видимъ, что онъ 
принималъ зшаспе во всехъ  дз^ховныхъ вопросахъ, трево- 
жившихъ его современниковъ, многое самъ написалъ въ 
различныхъ областяхъ и темъ не гменее уже въ конце сво
его жизненнаго пз̂ ти сохраняетъ достаточно темперамента 
для того, чтобы возбудить крестовый походъ противъ ту- 
рокъ, и умираетъ въ конце концовъ отъ того, что эта затея 
емз' не удается * 2).

Автобюграф1я Бенвенуто Челлини также заключаетъ 
въ себе мало наблюдены надъ собственной душевной 
жизнью. Но мы видимъ здесь всего человека, всю его жизнь, 
переданную съ удивительной правдой и полнотой, отчасти 
какъ бы противъ желашя самого автора; и удивительно, 
что жизнеописаше Челлини никогда не перестанетъ быть 
нитереснымъ, несмотря на то, что въ качестве художника, 
онъ достигаетъ совершенства только въ мелкихъ декора- 
тивныхъ деталяхъ, тогда какъ все его значительный работы 
или потеряли вовсе ценность или сохраняли ее только какъ

*) Изд. G. Manni съ примемашями S. Saldini; Флоренщя 1720 
Salutati, письма III, 75, зоветъ его frater meus. Novati об'Ьщаетъ 
(1896) сообщить бол-fee точныя св'Ьд'Ьшя объ этомъ историческомъ че- 
лов-feK'fe.

2) Ср. прплож. LXVIII.
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наброски, и, если судить по дошедшимъ до насъ произведе- 
шямъ, онъ далеко уступаетъ многимъ своимъ знаменитымъ 
современникамъ. Мы можемъ даже часто догадываться, что 
онъ самымъ безцеремоннымъ образомъ сочиняетъ или 
хвастается, но это ему нисколько не вредить, такъ какъ 
читатель, всетаки, остается подъ впечатл'Ьшемъ необыкно
венной энерии и удивительной цельности характера. Наши 
северный автобюграфш, несмотря на свои нравственный 
преимущества и глубину тенденщи являются т^мъ не менее 
далеко не столь совершенными въ своей художественной 
изобразительности. Въ запискахъ Челлини мы видимъ че
ловека, который можетъ все, что хочетъ, на все осмели
вается и руководствуется въ оценке только внутренними 
побуждешями*).

Мы должны здесь назвать еще одного автора, къ прав
дивости котораго, тоже надо относиться съ некоторой пре
досторожностью: это Джироламо Кардано —  миланскш гра- 
жданинъ (род. 1500 г.). Его книжка ,,de propria vita" * 2) пере- 
живетъ его значительную известность въ исторш есте- 
ственныхъ наукъ и философш, подобно тому, какъ „жизнь" 
Челлини переживетъ мнопя изъ его произведенш. Авто- 
бюграф!я Кардано, по существу своему, представляетъ со
вершенно особое явлеше. Въ качестве врача онъ наблю- 
даетъ свой пульсъ и описываетъ свое физическое ду
шевное и нравственное состоя Hie, въ связи съ соответ
ствующими внешними услов}ями, оставаясь при этомъ въ 
высшей степени откровеннымъ и объективными Онъ при- 
нимаетъ за образецъ свой въ этомъ отношенш разговоры 
Марка Aвpeлiя, но превосходить его въ откровенности, 
такъ какъ не стесняется никакими правилами стоической 
добродетели. Онъ не желаетъ щадить ни себя самого, ни 
другихъ; самое явлеше его въ светъ, по собственном}' 
признашю, находится въ связи съ темъ фактомъ,. что его 
матери не удалось вытравить плодъ. Заслуживаетъ внимашя

х) Изъ с'Ьверныхъ автобюграфШ ближе всего къ этому образцу 
Agrippa D’Aubigne (хотя значительно позже) съ точки зрешя ярко 
выраженной'индивидуальности.

2) Написана въ глубокой старости, около 1576 г.— О Кар дану сЬ 
какъ ученомъ и изобретателе Ср. Libri, Hist, des scienses mathem. 
Ш, стр. 167 и д.
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то, что онъ припысываетъ созв’Ьздоямъ, подъ которыми ро
дился, только свою судьбу и свои душевныя качества, но 
не нравственное поведете; впрочемъ, онъ откровенно при
знается (гл. X), что астролопя принесла ему много вреда, 
въ особенности предсказашемъ смерти на сороковомъ или 
самое большее на сорокъ пятомъ году жизни. Но мы не 
станемъ цитировать здесь кишу, находящуюся почти въ 
каждой библю текк Всякш, читая ее, невольно увлечется 
личностью автора. Кардано откровенно признается въ 
томъ, что былъ обманщикомъ въ игре, мстительнымъ, ни
когда ни въ чемъ не каялся и любилъ . оскорблять людей; 
онъ признается въ этомъ безъ всякаго сокрушешя, но 
также и безъ наглости, даже не съ целью рисоваться, а 
скорее просто, какъ правдивый наблюдатель и изслкдова- 
тель. Но что кажется намъ всего ужаснее, это то, что. семи- 
десятишестилкгнш старикъ, несмотря на казнь старшаго 
сына, отравившаго изменившую ему жену (гл. 27. 50), и на 
недовер1е къ людямъ, г£мъ не менее чувствуетъ себя 
вполне счастливымъ: у  него, говоритъ онъ, есть еще 
внукъ, многостороннее знаше, слава его произведенш, пре
красное состоите и почетное полож ете въ свете, сильные 
друзья, зн ате  тайнъ природы и, что лучше всего— вера въ 
Бога; наконецъ, онъ пересчитываетъ свои зубы и находитъ, 
что изъ нихъ целы еще пятнадцать штукъ.

Но въ то время, какъ писалъ Кардано, инквизиторы 
и испанцы уже заботились о томъ, чтобы подобные .люди 
не могли вовсе появляться или погибали бы. Отъ такого 
рода автобюграфш до записокъ Альф1ери во всякомъ слуг 
чае скачекъ очень великъ.

Было бы несправедливо, говоря объ этихъ автобюгра- 
4ляхъ, обойти молчашемъ одного весьма почтеннагб/и сча- 
стливаго человека. Мы имеемъ въ виду изве.стнаго житей- 
скаго философа Луиджи Корнаро (род. 1467), котораго жи
лище въ Падзте  носило античный характеръ съ внешней 
стороны и въ то же время было npitO TO M B музъ. Въ своемъ 
знаменитомъ трактате „объ замеренной жизни" 2) онъ го-

Discorsi della vitta sobria состоитъ изъ трехъ частей: trattato, 
compendio и esortazione и одного lettera къ Daniel Barbaro. —  Изд. 
н-Ьсколько разъ.
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воритъ прежде всего о томъ, какимъ образомъ ему удалось 
достичь глубокой старости (83 года) и остаться здоровымъ, 
благодаря строгой д1эшЬ, несмотря на то, что въ молодости 
онъ велъ невоздержанную жизнь; дал'Ье, онъ возражаешь 
шЬмъ, кто утверждаетъ, что по ark шестидесяти пяти л'кгь 
уже H'fetb настоящей жизни и человчЬкъ какъ бы стоить од
ной ногой въ гробу; онъ доказываешь, что его собственная 
жизнь въ эти годы не только не похожа на смерть, но на- 
противъ представляешь очень много пр1ятностей.- „Пусть, 
говоришь онъ, они придушь и убедятся собственными гла
зами, какимъ я обладаю здоровьемъ, какъ я сажусь на ло
шадь безъ посторонней помощи, какъ свободно взбегаю 
по л'Ьстниц'Ь или взбираюсь на холмъ, какъ я веселъ, шут- 
ливъ и доволенъ, какъ далекъ отъ всякихъ заботь и Henpi- 
ятныхъ мыслей. Радости Mipa не оставляютъ меня. Меня по- 
с^щаютъ прекрасные образованные и ученые люди, а когда 
н^тъ гостей, я читаю, пишу и стараюсь по M'kp'fe моихъ 
силъ быть полезнымъ людямъ. Я занимаюсь всякимъ дкпомъ 
въ свое время и живу съ пр1ятностью въ моемъ прекра- 
сномъ дом1> въ Паду'Ь, хорошо расположенномъ и приноро- 
вленномъ ко всякой погодЬ л'Ьтомъ и зимой, съ садомъ и 
проточной водой. Весною и осенью я провожу нисколько 
дней на моей дач'Ь и немного охочусь, насколько это при
лично въ моемъ возраст^. Я провожу также нисколько 
м'Ьсяцевъ въ году на моей прекрасной вилл'й въ долина А); 
тамъ сходятся въ одномъ пункшЪ нисколько дорогь и на 
перекрестка стоить красивая церковь; мощный рукавъ Бренты 
орошаешь прекрасный воздкланныя поля и густо населеныя 
земли, тамъ, гдЬ прежде были только болота, смрадный воз- 
духъ и гдЬ могли жить только ядовитыя пресмыкаюшдяся. 
Я осушилъ эти болота и такимъ образомъ воздухъ очи
стился, а .защймъ пришли люди, заселили землю и стали ее 
обрабатывать; глядя теперь на эти плодородный поля, я 
могу сказать, что создалъ тамъ и храмъ и молящихся. Каж
дый разъ, когда я посещаю эти м'йста, я утешаюсь этимъ 
сознашемъ и душа моя наполняется счастьемъ. Весной и 
осенью я посещаю также ближше города, вижусь съ моими *)

*) Быть можетъ это есть упомянутая стр. 39 Villa Codevico. 
Ср. Lovarini: Le ville edificate da Alv.Cornaro^L’Arte 1898, И стр. 198 и д.
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друзьями, знакомлюсь черезъ нихъ съ другими интересными 
людьми: архитекторами, живописцами, скульпторами, арти
стами, сельскими хозяевами. Я узнаю, что они сделали новаго, 
пересматриваю старое и стараюсь извлечь для себя пользу 
изъ осмотра дворцовъ, садовъ, древностей, окрестностей, 
церквей и укреплений..- Но бол^е всего меня восхшцаютъ 
живописная местность, разнообраз1е видовъ во время путе
шествий, холмы, ручьи и р'Ьки съ красивыми дачами и са
дами вокругъ. Я  могу вс1шъ этймъ наслаждаться вполне, 
такъ какъ ни -зр'Ьше, ни слухъ у  меня не ослаблены; всЬ 
мои вн'Ьштя чувства находятся, благодаря Бога, въ полномъ 
порядка, въ томъ числ1з и вкусъ, такъ какъ мн'Ь нравятся 
теперь немнопя простыя блюда больше, ч'Ьмъ различный 
изысканный блюда въ то время, когда я велъ невоздержан- 
ную жизнь. Я  не избалованъ, могу спать въ пути, гд^ при
дется, и не вижу тяжелыхъ сновъ; напротивъ того, даже во 
снгк я вижу всегда только красивое и пр1ятное“.

Дал'Ье онъ перечисляете все, что сд^лалъ для рес- 
пз^блики, въ д'^л'Ь осушешя болоте и свои проекты, ка
сающееся лагзшъ. „Эти труды мои, говорите онъ, служатъ 
настоящимъ отдохновешемъ здоровой старости, далекой отъ 
вскхъ гклесныхъ и душевныхъ страданш, превращающихъ 
часто молодыхъ людей въ хилыхъ стариковъ. И если мн1> 
позволено бзтдетъ къ серьезному прибавить еще шутку, то 
конечно надо считать посл'Ьдстемъ умеренной жизни и то, 
что я на восемьдесяте третьемъ году написалъ еще забав- 
н\тю комедш, наполненнзш пристойными шутками. Это дол
жно бы быть д'Ьломъ юности, какъ трагед1я д1;ломъ старо
сти; но если прославляюте знаменитаго грека за то, что 
онъ уж е на семьдесятъ третьемъ году жизни сочинилъ тра- 
гед1ю, то не въ прав^з ли я считать себя на десять л^зтъ мо
ложе его и веселее? И какъ бы для полноты моего счастья, 
я вижзт передъ глазами отчасти телесное безсмерт1е, вопло
щенное въ моемъ потомства. Когда я возвращаюсь къ себ'й 
домой, меня окружаюте не одинъ или два, но одиннадцать 
вн\'Ковъ, отъ дв}^хъ до восемнадцати л'Ьтъ; BC'fe они одного 
отца и одной матери, вНз кр'Ьпкаго здоровья и, насколько 
можно объ этомъ пока судить, одаренны склонностью и 
способностями къ образованно и добрыми нравами. Одинъ 
изъ маленькихъ забавнцковъ находится всегда возл'Ь меня и
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развлекаетъ меня, такъ какъ дёти, въ возрасте отъ трехъ 
до пяти л'Ьтъ, все бол'Ье или менее прирожденные скомо
рохи; иногда я провожу время въ обществе старшихъ вну- 
ковъ, при чемъ они радуютъ меня п^шемъ, такъ какъ у 
нихъ прекрасные голоса, и в се ’ они играютъ также на раз- 
личныхъ инструментахъ; и я самъ также пою и у  меня голосъ 
теперь даже яснее и лучше звучитъ, лЪмъ прежде. Таковы 
радости моихъ старческихъ л1зтъ. Мою жизнь, следова
тельно, никакъ нельзя считать дряхлой, и я не променялъ 
бы мою старость на молодые годы человека подверженнаго 
страстямъ". Въ „Увещанш", прибавленномъ Корнаро гораздо 
позже, на девяносто пятомъ году жизни, онъ къ счастли- 
вымъ фактамъ своей жизни прибавляетъ еще то, что его 
„Трактатъ" прюбрелъ ему многихъ учениковъ. Онъ умеръ 

.въ Падуе въ 1565 г. почти столетнимъ старцемъ 1).

!) По другимъ указашямъ 104 л^тъ. —  Cardano перечисляетъ 
маловероятные примеры глубокой старости, правда, изъ прежнихъ 
временъ и далекихъ странъ —  последнее на основаши сообщенш 
итальянскихъ путешественниковъ. (De subtilitate, lib. ХП). —  До 120 
л*Ьтъ дожилъ Giorgio, епископъ Porto, —  съ 1476 г. онъ былъ карди- 
наломъ, умеръ въ Риме 19 сент. 1508 г.



Глава VI.

Характеристика народовъ и городовъ.

Рядомъ съ характеристикой отд'Ьльныхъ личностей вхо
дить въ обычай также и сравнительная оценка различныхъ 
народностей. Въ средте века города, племена и народы 
нередко преследовали дрзтъ друга насмешливыми и пре
зрительными словами, часто, несмотря на каррикатурную 
форму, заключавшими въ себе правду. Но итальянцы въ 
особенности отличались съ давнихъ временъ яснымъ созна- 
шемъ духовныхъ различий своихъ городовъ и местностей; 
местный патрютизмъ въ Италш, можетъ быть, более силь
ный, чемъ въ какомъ нибудь дру'гомъ средне-вековомъ на
роде, создалъ свою литературу и вошелъ въ теснзчо связь 
съ понянемъ о славе; топограф1я возникаетъ здесь какъ 
паралель къ бюграфш (т. I ч. 2 гл. III). Каждый большой 
городъ хвалитъ себя въ прозе и стихахъ х); въ то же время 
являются авторы, которые описываютъ все важнейшие го
рода и населешя, то серьезно сопоставляя ихъ между со
бой, то изощряясь въ остроумш, и осмеивая тотъ или дру
гой городъ; или же наконецъ они говорятъ о вещахъ такъ, 2

2) Началось уже гораздо раньше; въ ломбардскихъ городахъ уже 
въ 12-мъ веке. Ср. Landulfus senior, Ricobaldus и (у Murat X) замеча
тельный анонимъ, по всей вероятности Giovanni Magnano, De laudibus 
Papiae, отъ 14 века (1329 и д.). —  Далее (Murat. I b) Liber de situ ur- 
bis Mediol. —  Описаше Бресчш 1493 недавно помещено въ stor. lomb. 
XIII 676 и д. —  Сюда относятся также стихотвор. Pand. Collenuccio 
восхваляюлпя Венецш. Saviotti, стр. 53 . . .  Стихотвореше въ честь Ве
роны принадлежитъ X V  в. (итал.) изд. U. Marshesini въ Nuovo Arch 
stor. т. X, 313— 323. —  Поэтическ. изображ. Беллуно въ Pierio Valer. 
amorum lib. V, въ печати см. Cian. Cavassico I стр. X. . . .
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что нельзя . строго отделить, где кончается шутка и где 
начинается серьезное.

Въ ряду, этихъ писателей, мы должны назвать прежде 
всего Брунетто Латини. Кроме своего отечества, онъ хорошо 
.знакомъ съ Франщей, где прожилъ семь лЪтъ, и въ подроб- 
номъ описанш указываетъ на все характерныя разлйч1я 
-между французами и итальянцами въ устройстве жилшцъ и 
образе жизни, а также о предали етъ контрастъ между монар
хической формой правлешя во Франщи и республиканскимъ 
устройствомъ итальянскихъ городовъ А). Далее на ряду съ 
некоторыми замечательными .местами въ „Божественной 
Комедии" обращаетъ на себя внимаше „ Диттамондо" Уберти. 
Здесь, отмечаются преимущественно только явлешя, обра
щающая на себя особенное внимаше, какъ праздникъ во- 
ррнъ.Аполлинар1я въ Равенне, колодезь въ Тревизо, обшир
ный. погребъ въ Виченце, высошя подати въ Мантуе и 
лесъ башенъ въ Лукке; но между прочимъ тутъ же встре
чаются также разнообразный похвальный речи и колюя 
критики. Ареццо дебютируетъ . здесь тонкимъ остро- 
ум!емъ своихъ уроженцевъ, Генуя •— подведенными глазами 
и окрашенными въ черный цветъ зубами женщинъ, Бо
лонья —  расточительностью, Бергамо — . грубымъ нареч1емъ 
и талантливыми людьми2). Въ X V  веке каждый хвалить 
свой родной городъ: неаполитанецъ насмехается надъ жи
телями Болоньи, которые думаютъ, ч т о . они знаютъ все 
лучше других?.** 2 3), Микель Савонарола признаетъ только 
В ён ец т и Римъ привосходнее своей Падуи, а Флоренцш 
считаетъ разве только что веселее 4); само собой разумеется,

*) Li Tresors, изд. Chabaille. Дариясъ 1863 г. стр. 179 —  180. Ср. 
тамъ же стр. 577. (Lib. Ill стр. II. с. О.

2) Парижъ въ глазахъ среднев^коваго итальянца им'Ьлъ тогда 
еще гораздо больше значешя, ч'Ьмъ сто л"Ьтъ позже. См. Dittamondo, IV 
глв. 18. —  Французы — qui veluti parentes omnis urbanitatis esseferun- 
tur — порицаются за то, что въ разговоре заменяютъ единствен, число 
множественнымъ quo latinitatem extinguere moliuntur, Salutati, письма II, 
413. —; Петрарка также указываетъ разлтпе между Франщей и Ита
лией въ св. Invectiva contra Galium (Jean de Hesdin, срв. Nolhac, Ro
mania XXI.

3) Masuccio; cm Gothein, стр. 317 прим, 2.
4) Savonarola, у Murat. XXIV, Col. 1186. См. в . t . I стр. 160. —  О 

Венеции см. в. т. I стр. 68. —  Древнейшее описаше Рима Signorili
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что такой npieivrb мало пригоденъ для объективыыхъ знанГй. 
В ъ конце века Понтано въ своемъ „Антонщ44 совершаетъ 
воображаемое путешеств1е по Италш только для того, чтобы 
сделать рядъ ироническихъ и злыхъ замечанш. Но въ 
X V I стол'йтш появляется также рядъ правдивыхъ и глубо- 
кихъ характеристикъ1) въ такомъ роде, въ какомъ ни одинъ 
дрзчюй народъ ихъ еще не им'Ъетъ. Машавелли въ нисколь- 
кихъ цЪнныхъ сочинешяхъ даетъ такое изображ ете поли- 
тическаго состоятя и искусствъ у  н'ймцевъ и французовъ, 
что зфоженецъ этихъ странъ, даже, если онъ хорошо зна- 
комъ съ ncTopiefi своей родины, долженъ быть благодаренъ 
мудрому флорентшцу за его светлые взгляды. Далее, фло- 
рентшцы охотно изображаютъ себя самихъ* 2) и рядятся при 
этомъ въ блестяшде лз̂ чи своей славы; быть можетъ, верхъ 
чзшства собственнаго достоинства выражается у  нихъ, на- 
пртгйръ, въ томъ, что первенство Флоренцш въ искусствахъ 
передъ всей Итал1ей они приписываютъ не столько гешаль- 
нымъ дарован1ямъ, сколько усердш  и старательности3). 
Похвалы знаменитыхъ итальянцевъ, уроженцевъ другихъ 
городовъ, какъ, наприм'Ьръ, прекрасную 16-ую шЬснь Api- 
осто, они принимали, какъ должную дань.

Превосходное изображ ете итальянцевъ, съ указашемъ 
на различ1е характеровъ и рода деятельности, мы находимъ 
Зг Ортензю Ланди, но авторъ такъ любитъ скрываться за спи
ною дрзжихъ и свободно распоряжаться факсами, что къ 
его словамъ нужно относиться съ известной осторожно
стью и не принимать ихъ безъ проверки4). Тотъ же Ланди 
десять летъ  спустя написалъ анонимный коментарш5), въ ко-

(рукописи.) относится ко времени понтификата Мартына V  (1417); 
срв. TperopoBiycb VII, 569; дреной шее описаше Рима немцемъ. Н. Muffei 
(средина 15 в.) изд. W. Vogt, Тюбингенъ 1876 г.

*) Такъ характеръ безпокойныхъ и неутомимыхъ обитателей 
Бергамо прекрасно переданъ у Bandello, Parte I, Nov. 34.

-) Варки, см. кн. IX Storie fiorentine (т. Ill стр. 56 и сл.)
3) Vasari, VII стр. 158, v. di Michelangelo. Встречаются часто гром- 

к«'я выражешя признательности природе, напр. въ сонетгЬ Alfonso de 
Pazzi, посвяшенномъ не тосканцу АннибалуКаро (у Truchi I, с. III стр, 
187. Misero il Varchi! е piu infelici noi se a vostri virtu di accidentali, Agi- 
unto fosse ’1 natural ch’e in noi.

4) Cp. црилож. LX X .
5) Cp. прнлож. LX X .
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торомъ среди многихъ глупостей содержатся также неко
торый ценный указаны на причины печальнаго положен in 
вещей. Леандро Альберти*) не такъ щедръ въ изображении 
духовныхъ сторонъ жизни различныхъ городовъ, какъ этого 
отъ него можно было ожидать. Мы не можемъ сказать точно, 
насколько отразилось такого рода сравнительное описание 
на литературе другихъ народовъ, при посредстве италь- 
йнскихъ  гуманистовъ* 2); но во всдкомъ случае Италш при
надлежите первенство въ этомъ отношенш, какъ и въ ко- 
смографш.

!) Descrizione di tutta l’ltalia 1562.
2) Юмористическое описаше городовъ дал*Ье часто повторяется, 

наир. Macaroneide. Phantas. II. Во Францш Рабле, который зналъ Ма- 
каронеиду (объ этомъ въ недавнее* время подробно у Р. Toldo. Arch, 
f. d. Stud, neuerer Spr. 100,1898 стр. 105 и д.) богатый источникъ мЪст- 
ныхъ и- провинщальныхъ шутокъ, намековъ и эпиграммъ.



Глава VII.

Изображеше внешности человека.

Боккачю о красоте.— Идеалъ Фиренцуоллы.— Идеалъ красоты вообще.

Такъ называемое „ открыл е человека" не останавли
вается на изображены характера личностей и народовъ; 
внешняя сторона или наружность разсматривается и описы
вается въ Италш также совс'ймъ иначе, чЪмъ на с е в е р е 1).

Мы не бз^демъ говорить о роли великихъ итальянскихъ 
врачей въ з^сп'Ьхахъ физюлогш * 2), ни объ изучены гкпа въ 
интересахъ искусствъ, такъ какъ то и другое составляетъ 
предметъ спешальныхъ изследованш. Наша задача зд^сь 
ограничивается, одною только особенностью, а именно спо
собностью итальянцевъ быстро схватывать черты лица и 
создавать безприетрастное и правильное суждеше о телес
ной уродливости и красоте 3).

В Некоторый литературы, отживппя уже свое время, также посвя
щали много }гсерд1я точнымъ описашямъ. Ср. наир, у Сидошя Апо- 
.uraapiM изображеше вестъ-готскаго короля (Epist. Ш , 13) или въ его 
стихотворешяхъ типы некоторыхъ германскихъ народностей.

Мы ограничимся одной выпиской изъ малоизвестна™ автора, а 
именно яркой характеристикой палача въ Форли: Babonio: non me 
pareva cristiano d’afigia: pareva un lurvo horibile e fero da vedere, Gra
nde de statura, grosso de persona, crudele in facti: Certo non vide mai la 
piu spaventosa cosa, percosso in quilli oechi, quilli capili soi torti, bis- 
torti sucidi, bructi, lunghi. Cobelli 335.

2) Ср. прилож. LXXI.
3) Внешность Карла V III возбудила нeyдoвoльcтвie и нераспо- 

ложеше къ нему итальянцевъ, см. Pastor III, 311— различный свиде
тельства. Ср. также т. I. стр. 93, прим. 2.
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При внимательномъ чтеши итальянскихъ авторовъ того 
времени нельзя не удивляться ихъ точности въ описаши от- 
д^зльныхъ вн'Ъшнихъ чертъ и совершенству передаваемыхъ 
ими портретовъ и вн^шнихъ характеристикъ вообще. Впро- 
чемъ и теперь въ особенности римляне обладаютъ талан- 
томъ въ н'Ьсколькихъ словахъ дать яркш портретъ чело
века, о которомъ идетъ речь. Но такое быстрое схатыва- 
ше характерныхъ чертъ и особенностей физюномш есть су
щественное услов1е познашя красоты и искуснаго опиеашя 
ея перомъ. Иногда слишкомъ подробное описаше можетъ, 
правда, быть недостаткомъ въ поэтическомъ произведенш, 
где страстное одушевлете влтяетъ на читателя и, при по
мощи одной какой нибудь внутренней черты, можетъ соз
дать вполне яркш образъ; Данте прославилъ свою Беатриче 
больше всего темъ, что изобразить чарующее отражеше 
всего ея существа на всемъ окружающемъ. Но мы имеемъ 
въ виду здесь не поэзго,- преследующую свои особыя цели, 
а способность вообще передавать словами различнаго рода 
идеальную и неидеальную внешность.

Красота у . Боккочю. Въ этомъ отношенш Боккачю яв
ляется большимъ мастеромъ не въ „Декамероне", такъ какъ 
новелла не даетъ большого простора описашю внешности, 
но въ своихъ романахъ, где онъ имеетъ просторъ и можетъ 
свободно следовать своимъ желашямъ.

Въ своемъ Аметто онъ изображаетъ блондинку и брю
нетку, рисуя ихъ такъ, какъ это сделалъ бы живописецъ 
сто летъ спустя, ибо и здесь образован1е задолго „ пред- 
шествуетъ искусству. У брюнетки (или вернее сказать ша
тенки) мы видимъ уже татя черты, катая теперь называютъ 
классическими; въ словахъ автора „1а spazieza testa е dis- 
tesa" также заключается предчувсте классическихъ формъ 
превосходящихъ простую миловидность; брови у нея не 
образуютъ уже две дуги, что составляло идеалъ византш- 
цевъ, но сливаются въ одну изогнутую линпо; красивый 
носъ приближается къ орлиному1), широкая грудь, умеренно 
длинныя руки, эффектный изгибъ кисти руки, опирающейся

х) Это M-fecTO не ясно читается (Ameto, Yeneria 1586 стр. 54) 
del mezzo de’quali non camuso naso in linea diritta discende, quanto ad 
aquilineo non essere dimanda il dovere.

Я. Буркгардтъ II. 5
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на пурпзфную ткань— вс'Ь эти черты отчетливо указываютъ 
н а . новое нарождающееся понимаше красоты, безсознательно 
приближающейся въ то же время къ идеалу классической 
древности.

Въ другихъ случаяхъ, говоря о красавицахъ, Боккачю 
рисуетъ ровный лобъ, а не выпуклый среди ё-в^ковый, тем
ные серьезные продолговатые глаза, крупою  шею безъ из- 
лишнихъ впадинъ и, наконецъ, говорить даже о „маленькихъ 
ножкахъ" или, описывая черноокую нимфу, восхищается 
„быстрыми плутовскими глазками" и т. д. г).

Не знаю, оставилъ ли X V  в^къ литературный памят- 
никъ взглядовъ на идеальнугю красоту: на первый взглядъ 
это можетъ показаться лишнимъ, такъ какъ мы им^емъ то 
же самое въ картинахъ и статуяхъ художниковъ того' вре
мени, но въ действительности это не совс^мъ верно, такъ 
какъ рядомъ съ реализмомъ этихъ мастеровъ любопытно 
было бы сопоставить идеальныя требоватя писателей * 2). Въ 
X VI в ек е  выступаетъ Фиренцуола съ своимъ въ высшей 
степени замечательнымъ сочинешемъ о женской красоте 3).

Въ этомъ произведены следуетъ прежде всего отде
лить заимствованное авторомъ у  древнихъ писателей и ху
дожниковъ, какъ напримеръ, опред'клеше надлежащихъ иро- 
порцш по размерамъ головы, некоторый отвлеченный по- 
нят1я и т. п. Все, что остается затемъ, принадлежитъ уже

!) Due occhi ladri nelloro movimento. Все послаше богато такими 
описашями.

2) Прекрасный сборникъ ггЬсенъ Giusto de’conti la bella mano 
(много разъ издан, напр. Флоренщя 1882) ни разу не сообщаетъ о зна
менитой ручке своей.возлюбленной, тогда какъ Боккачю въ десяти 
мЪстахъ Ameto говоритъ о ручкахъ своей нимфы.

3) Della ballezza delle donne, въ I т. Opere di Firenzuola Milano 
18о2 . = П о мн-Ьшю Morsolina’a (Atti del R. Instit. Ueneto, Ses. VII, tom 
Ш , 1893.—  Fir. лользовалися Rittratte. "Trissimo. О трактате Firenz. 
срв. "О. Guerrini въ нов. изд. Novelle (A. F.). Flor. 1886, срв. также С. 
Guasti въ изд „Prose" (A. F.) Flor. 1892, passim. — Интересная парод!я 
на восхваляемый часто идеалъ красоты: Calmos Ecloghe, срв. Rossi, 
Calmo, стр. L X X X V R

Взглядъ Firenz на телесную красоту какъ свидетельство красо
ты душевной, ср. т. П, стр. 48— 52 „ragionamenti" впереди его новеллъ 
Пзъ числа многихъ другихъ защищающихъ это возреше, отчасти въ 
духе древнихъ, назовемъ Castiglione il Cortigiano, L. IV, fol. 176.
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его собственному пониманш, и свои требовашя въ смысла 
женской красоты онъ подтверждаетъ примерами женщинъ 
и д^Ьвушекъ города Прато. Надо полагать, что онъ не укло
няется отъ истины, такъ какъ все написанное имъ есть 
нечто вроде лекщи, прочитанной предъ уроженками Прато, 
следовательно передъ строгими судьями и ценительницами. 
Повидимому въ основе своихъ сужденш онъ следутъ прин-. 
ципамъ Зевксиса и Лушана и стремится къ создатю иде
альной красоты изъ совокупностей прекрасныхъ частей, 
взятыхъ въ отдельности. Онъ определяетъ оттенки, кра- 
сокъ, наблюдаемыхъ на коже и на волосахъ, и отдаетъ пред
почтете blondo, считая его наиболее выгоднымъ цветомъ 
волосъ1), причемъ онъ разумеетъ здесь нежный золотистый 
отливъ, приближающейся къ каштановому; далее, согласно 
его требовашямъ, волосы должны быть густые, длинные и 
вьюццеся, лобъ светлый, въ ширину вдвое больше, чемъ 
въ высоту, кожа слегка блестящая (candido), но не мертвен
ной белизны, брови темныя, шелковистыя, более густыя въ 
середине и редеюшдя въ направлены къ носу и ушамъ, бе~ 
локъ глазъ слегка синеватый, а зрачекъ не слишкомъ чер
ный; хотя все поэты и считаютъ черные глаза принадлеж
ностью Венеры, темъ не менее небесно-голубой цветъ глазъ 
также свойственъ богинямъ и всемъ нравились всегда неж
ные веселые, Kapie глаза. Самые глаза должны быть доста
точно велики и выпуклы, веки белы съ едва заметными 
красными жилками, а ресницы должны быть не слишкомъ 
темныя. Глазныя впадины должны быть одного цвета со 
щеками * 2). Красивое ухо имеетъ среднюю величину, не вы
дается впередъ и ярче окрашено въ извилинахъ, чемъ на 
гладкихъ .частяхъ; край уха прозраченъ и окрашенъ какъ гра
натовое зерно. Виски белы и гладки и красивейшими счи
таются не слишкомъ уз те  3). Краска на щекахъ услилива-

х) Съ этимъ соглашались не одни только художники, ради пре- 
имуществъ колорита. Ср. также ниже. Большою славой пользовались 
золотистыя волосы Лукрещи Бордж1а, ср. приводимый ниже св'ЬдЪшя 
въ прилож. LXXIT.

2) Ср. прилож. ХХП.
3) При этомъ случай, такъ какъ прическа на вискахъ сильно 

изм'Ьняетъ лицо, F. приб^гаетъ къ комической выходкЪ противъ изли- 
шнихъ цв'Ьточныхъ украшенш, благодаря которымъ лицо становится

5*
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ется по M'fep'fe закруглен1я. Носъ представляетъ собой глав
ную красоту профиля; онъ долженъ постепенно понижаться 
кверху и тамъ nrfc кончается хрящикъ, образуется малень
кое возвышеше, но не долженъ принимать орлиный харак
т е р а  такъ какъ это считается некрасивымъ для женщинъ; 
его боковыя части должны быть окрашены н'^жн'Ье, ч£мъ 
уши, но не. отличаться белизной, средняя же станка надъ 
губой должна быть окрашена сильнее. Авторъ предпочита- 
етъ маленькш ротъ, но не слишкомъ острый и не плосшй; 
губы должны быть не слишкомъ тонки и красиво лежать 
одна на- другой; когда ротъ слегка открыть, но не При раз
говор^ или cM'fedb, не должно быть видно бол'Ье шести верх- 
нихъ зубовъ, ямочка на верхней губ'й служить особымъ 
украшешемъ, также какъ маленькое возвышеше на нижней 
и красивая улыбка въ л'Ьвомъ углу. Зубы должны быть не 
слишкомъ острые, ровные, цвЪта слоновой кости; десны не 
слишкомъ темныя, но также и не ярко красныя. Красив'Ьй- 
шимъ подбородкомъ считается круглый, не острый, но и не 
тупой, слегка розов^ющш къ концу, причемъ особую пре
лесть представляетъ ямочка. Ш ея должна быть б'Ьлая и 
скорее длинная, ч1шъ короткая; ямочка на ней и адамово 
яблоко только слегка обозначаются. Кожа должна образо
вать красивыя складки при каждомъ поворот^. Плечи по 
тр ебо ван т автора должны быть широюя; онъ считаетъ также 
первымъ услов1емъ красоты широкую грудь. Дал'Ье, кости не 
должны выдаваться и вообще всЬ повышетя и понижешя 
должны гармонично сливаться. Нога должна быть длинная» 
тонкая въ нижней части, но не худощавая, въ особенности 
въ голени, и съ сильными белыми икрами. ДалгЬе маленькая 
стушня, съ высокимъ подъемомъ и алебастровой белизны. 
Б'кпыя руки слегка окрашиваются на возвышенныхъ частяхъ, 
он'Ь должна быть мускулисты, но въ то же время н'Ьжны, 
какъ у  богини Паллады, когда она предстала передъ пасту- 
хомъ. Кисть ружи должна быть б'клая, въ особенности въ 
верхней части, не маленькая и довольно полная, мягкая на 
ощупь, какъ тоншй шелкъ; розовая внутренняя часть ея

похожимъ на горшекъ съ (^малками или на козленка, жарящагося на 
верте.тЬ.

Впрочемъ, онъ вообще умнеть каррикатурить.
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снабжена немногими, но ясными жилками; пространство 
между болцшимъ и указательнымъ пальцами более окрашен- 
но и безъ складокъ, пальцы длинные и нужные, съ более 
тонкими концами, съ светлыми, не слишкомъ длинными и 
не слишкомъ широкими ногтяти, обрезанными на половину 
ширины лезв!я ножа.

Рядомъ съ этой спещальной эстетикой, общепринятый 
взглядъ занимаетъ второстепенное место. Глубочайшее чув
ство красоты, когда глазъ обращается внутрь, представляетъ 
тайну для автора, какъ онъ самъ въ этомъ сознается; 
здесь онъ прибегаетъ къ заимствовашямъ, носящимъ фило- 
логическш характеръ и вступаетъ въ напрасную борьбу съ 
невыразимымъ. Впрочемъ, онъ прекрасно определяетъ смехъ, 
какъ аяше души, вероятно, пользуясь при этомъ какимъ 
нибудь древнимъ авторомъ.

Въ исходе среднихъ вековъ все литературы заключа
ют^ въ себе попытки также догматически представить кра
соту *), но ни одно сочинеше не можетъ сравниться съ наз- 
ваннымъ произведешемъ Фиренцуолы * 2). Брантомъ, писавшш 
более чемъ лолъ века спустя, является далеко не такимъ 
знатокомъ, такъ какъ имъ руководить не стремлеше къ 
истиной красоте, а низменная чувственность.

х) Идеалъ красоты у Минезингеровъ см. Falke, Die deutschen 
Trachten und Modenwelt. I, стр. 85 ff.

2) Некоторый особенности красоты женщинъ разныхъ местно
стей и странъ перечислены, напр. въ „Рошр.е" A. F. Rainerio, Венещя 
1544, срв. Wotke, Zeitschr. dsterr. Hymn. 43, 609 ff.— Рядомъ съ Firenzuob 
можно назвать: Federico Luigini da Udine: ’ll libro della bella donna. 
Венещя, 1554. Критич. анализъ этого соч. Р. Mantegazza. II concetto 
del bello femminile atiraverso i tempi in Nuova antologia, 3 ser., vol. 43, 
стр, 331 ff.— Подроби, опис. женск. красоты даютъ (срв. Cian, Cavassieo 
I. LII и CCIY Bart. Cavassieo, Francesco Cei (1503) Venturino da Pesaro 
(1502) Baldassafe, Olympo da Sassoferrato и др. —Въ общемъ объ этомъ 
предмете срв. R. Renier, II tipoestetico della donna nel medio evo, Ancona 
1885 r.



Глава VIII.

Жанровое изображеше въ литература».

Эней Сильвш.— Сельскш быть въ поэзш.— Лоренцо.— Пульчи.— Полн-
щано.— Пико де Мпрандолла о челов^ческомъ достоинств^.

К ъ  тому, что мы видели въ сфере открьтя человека, 
надо прибавить также литературу, занятз^ю описашемъ дей
ствительной жизни.

Средне-вековыя литературы пользовались по своему 
картинами обыденной жизни, извлекая изъ нихъ главнымъ 
образомъ комическш и сатирическш элементъ. Итальянцы 
эпохи возрождешя видятъ, напротивъ, интересъ въ картинахъ 
и сценахъ обыденной жизни, потому что она составляетъ 
часть MipoBofi жизни, глз^боко захватывающей воображеше 
пробзтдившагося человечества. Вместо или на ряду съ нраво- 
З^чительнымъ комизмомъ, блуцкдавшимъ, такъ сказать, по 
З'Лицамъ и деревнямъ, задачей котораго было карикатурное 
изображеше и смехъ надъ гражданами, крестьянами или 
попахми, на ряд}7 съ этимъ мы начинаемъ встречать въ ли- 
тератзфе признаки настоящаго жанра, гораздо раньше, чемъ 
это проявляется въ живописи. Впоследствии то и другое 
связывается часто междз7 собой, но темъ не менее мы ви- 
димъ здесь две разныя вещи.

Безъ сомнешя, Данте долженъ былъ очень много и очень 
внимательно наблюдать действительнзчо жизнь на земле, 
для того, чтобы иметь возможность такъ ярко изобразить 
все происшеств1я въ описываемой имъ загробной жизни 1).

\) Правильное предетавлеше пространственныхъ соотношенш, 
см. стр. 15, прим. 2.



— 71 —

Знаменитый картины, рисуюиця сцены въ арсенале въ Вене- 
ши или группу сл'Ьпыхъ, толпящихся при ВХОД'}} въ цер
ковь х), представляютъ далеко не единственное доказатель
ство въ этомъ роде; наконецъ, уже одно то искусство, съ 
каким ъ онъ передаетъ душевныя движешя однимъ вн'Ьш- 
нимъ жестомъ свидгЬтельствуютъ о громадномъ и настойчи- 
вомъ изучены жизни:

Поэты, сл'Ьдуюшде за нимъ, не могутъ сравниться съ нимъ 
въ этомъ отношены; новеллисты не могутъ останавливаться 
на подробностяхъ уже всл'Ьдсте законовъ этого рода лите
ратурная творчества. Они могутъ писать длинн'Ъйипя пре- 
дислов1я и разсказывать, что хотять, но только не въ жан- 
ровомъ духе. И только спустя еще нисколько времени, мы 
встр'Ьтимъ и новый родъ описашя у авторовъ, подчиняю
щихся вл1яшю древнихъ.

Здесь мы встр^Ьтимъ прежде всего снова того, кто былъ 
ко всему такъ отзывчивъ; это— Эней Сильвы. Его привле- 
каетъ описаше не только красоты ландшафтовъ, не только 
интересъ къ космография и къ классической древности (т. II 
гл. II) но также и всякое живое nponcuiecTBie * 2). Въ его 
мемзщрахъ мы находимъ множество сценъ, которымъ въ то 
время едва ли кто нибудь изъ писателей посвятилъ бы хотя 
одну строчку; для примера укажемъ на его описаше про
гулки на веслахъ по Бользенскому озеру 3). Мы не беремся 
указать, кто именно изъ древнихъ эпистолографовъ или 
разсказчиковъ повл!ялъ на него въ этомъ смысле и вну- 
шилъ такую любовь къ жизненнымъ картинамъ, такъ какъ 
связь духовныхъ настроены древности съ эпохой возрожде- 
шя не поддается грубому опред^лешю.

Къ такого рода жанровой литературе относятся также 
гЬ латинстя стихотворешя, о которыхъ была речь выше 
(т. I ч. з-я гл. X) и предметомъ описаны которыхъ были: 
охота, путешеств1я, церемоны и т. п. Тоже самое встре
чается и на итальянскомъ языке, какъ, напримеръ, описа-

1) Inferno XXI, 7. Purgat. ХШ , 6i.
2) Нельзя строго судить его за то, что при своемъ двор'Ь онъ 

держалъ въ качеств^ шута флорентшца Greco: hominem certe cujus 
vis mores, naturam, linguam cum maximo omnium qui audiebant risu 
facile exprimentem. Platina, Vite Pontiff, стр. 310.

3) Pii II. Comment. VIII, стр. 381.
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шя знаменитыхъ медицейскихъ турнировъ у Полищано и 
Луиджи Пульчи г). Настояпце эпичесше поэты, какъ то 
Луиджи Пульчи, Боярдо и Арю стъ идутъ гораздо дальше 
въ этомъ направлены, но общая задача заключается въ ясной 
и точной передач^ движения, какъ главнаго элемента ж изни . 
Франко Сакетти старается однажды передать быструю отры- 
вочнз^ю рТчь въ грзыпФ молодыхъ женщинъ, застигнутыхъ 
въ л'йсз̂  дождемъ * 2).

Попытки передать движете мы находимъ раньше всего 
въ стихотворешяхъ и описатяхъ изъ военной жизни (т. I 
гл. IX). Такъ въ одномъ изъ самыхъ раннихъ дошедшихъ 
до насъ стихотворений 3 4) мы находимъ самое подробное и 
точное описаше битвы наемниковъ въ X IV вТкйв и мы ви- 
димъ зд'йсь рядъ восклицан1й, слова команды и фразы, ка
кими обмениваются участники сражены между собой.

Но самое интересное въ этомъ роде представляетъ 
правдивое изображеше крестьянской жизни, какъ мы это 
видимъ въ особенности зт Лоренцо Великолепнаго и окру- 
жающихъ его поэтовъ.

Со времени Петрарки распространяется условная буко
лическая поэз!я, въ форме эклогъ, въ подражаше Виргилш, 
независимо отъ того, выражается-ли эта поэз1я въ латин- 
скихъ или итальянскихъ стихахъ. Такую же буколику пред
ставляетъ и пастз'шесшй романъ со времени Боккачю и вплоть 
до „Аркащи" Саннацаро, а позднее поэз1я въ томъ же роде

В Срв. прилож. LX X IIE
2) Такъ назыв. Caccia перепечатана пзъ римской рукописи: Lettere 

del conte В. Castiglione изд. Pierantonio Serassi, т, И (Padua 1771) стр. 
269. (коммент. къ „Эклогамъ" Кастпльоне). Въ настоящее время Саг- 
ducci, Сассе in rime dei secoli X IV  в. 1 XV, Болонья, 1896.

3j См. „Serventese" Gianozzo, вероятно, Sacchetti, брать знамени- 
таго флоренДпскаго новеллиста, у Trucchi: poesie italiane inedite, И, 
стр. 99, лучше у Carducci (см. пред. прим. стр. 59 и). Слова не со- 
вс^мъ понятны, такъ какъ, повпдимому, заимствованы изъ языковъ 
разли шыхъ наемниковъ.— Сюда-же надо отнести описаш'е Флоренцш 
во время чумы 1527 г. принадлежащее перу Маюавелли. Здйсь нахо- 
димъ краснорТчивыя картины, рисуюшдя ужасное положеше вещей.

4) Еще_ Данте, какъ объ этомъ впервые сообщаетъ Боккаччю 
(Vita di Dante стр. 77) написалъ двй латинскихъ эклоги. Срв. Fraticelli, 
Орр. min. qi D. т. I, 147 ff. Буколическое стихотвореше Петрарки см. 
Р. Carmina minora, изд. Rossetti 1. Дал lie, срв. A. Hortiv. Scritti inediti 
di E. P. Triest 1874. Срв. прилож. LIIXIV.
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Тассо и Гуарини; все эти произведения представляютъ обра- 
зецъ прекраснейшей прозы или совершеннейшихъ стиховъ, 
но пастушеская одежда играетъ здесь чисто внешнюю роль 
и прикрываетъ собой мысли и чувства людей, принадлежа- 
щихъ совс^мъ къ другому Mipy. Такъ Брккачю въ своемъ 
Аметто (стр. 62) въ миеичеекой форме скрываетъ уже канву 
Декамерона, обнаруживая это иногда по нечаянности са- 
мымъ комическимъ образомъ: одна изъ его нимфъ— пре
красная католичка, и прелаты въ Риме посматриваютъ на 
нее съ вожделешемъ; другая выходитъ даже замужъ; въ 
другомъ романе Ф1езолано забеременевшая Мензола обра
щается за советомъ и содей стем ъ къ „старой мудрой ним
фе" и т. п.

Рядомъ съ этимъ въ конце X V  века въ поэзш появ
ляется настоящее жанровое описаше сельскаго быта. Это 
возможно было только въ Италш, такъ какъ въ одной только 
этой стране крестьянину былъ ли то батракъ или соб
ственнику сохранялъ личную свободу и свободу переселе- 
шя, какъ ни тяжелъ былъ въ общемъ его жребш 1). Фло- 
ренщя въ особенности занимала передовое место въ этомъ 
отношенш. Въ статутахъ 1415 года сохранился закону на 
основанш котораго должны были считаться недействитель
ными всякаго рода договоры, если они влекли за собой кре
постную зависимость или какимъ бы то ни было образомъ 
прикрепляли человека къ земле, создавали феодальный права 
и нарушали личную свободу * 2). К ъ тому же разница между 
городомъ и деревней не представляетъ такихъ резкихъ отли- 
чш въ Италш, какъ на севере; мы видимъ здесь множе
ство местечекъ, населенныхъ исключительно крестьянами, 
которые вне своихъ сельскихъ работъ могутъ съ полнымъ 
правомъ называть себя горожанами. Каменщики изъ одного 
угла Италш проходятъ черезъ всю страну; Джютто мальчи- 
комъ легко могъ уйти отъ своихъ овецъ и стать граждани- 
номъ Флоренцш; вообще мы видимъ постоянный приливъ

х) Въ общемъ крестьяне въ Италш пользовались тогда болыиимъ 
благосостояшемъ, ч'Ьмъ въ какой-нибудь другой стран^Ь; ср. Sacchetti 
nov. 88 и 222, L. Pulci: Веса da Dicomano (Villari, Machiavelli I, 198, 
прим. 2).

2) Pohlmann, стр. 4 и д. Ср. прнлож. LXXV.
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обитателей селъ и деревень въ города, и значительная часть 
горнаго населешя какъ бы предназначена для этой роли 1), 
Поверхностное образовате и надменность горожанъ тре- 
бзштъ, чтобы поэты и новеллисты изображали villano въ 
комическомъ вид'й 1 2). И импровизированная комед1я (стр. 39) 
довершала остальное. Но мы не находимъ зд'йсь во всякомъ 
слзша'й той жестокой родовой ненависти, какую часто ви- 
димъ у  благородныхъ провансальскихъ поэтовъ и француз- 
скихъ хронистовъ вообще. Въ Ломбардш, въ начал'й XVI 
в'йка, дворяне танцуютъ съ крестьянами и не стесняются 
бороться съ ними и состязаться въ различныхъ играхъ 3). 
Птальянсюе авторы всйхъ родовъ охотно признаютъ хоро- 
нля стороны крестьянской жизни и прославляютъ ихъ въ 
литературе. Джювани Понтано высказываетъ удивлеше 
передъ дзтшевной силой дикихъ обитателей Абруцъ 4); въ 
бюграфическихъ сборникахъ, а также у  новеллистовъ не
редко встречается, напримеръ, героическш образъ крестьян
ской девз^шки 5), не щадящей своей жизни ради защиты 
чести или ради спасешя своихъ родныхъ.

При такихъ з^слсшяхъ въ литературе естественнымъ 
образомъ заняло место описаше крестьянской жизни. Прежде 
всего въ этомъ смысле заслзщшваютъ упоминашя некогда 
весьма популярным и неутративнпя даже до сихъ поръ ин- 
тересъ эклоги Баттиста Мантовано (одно изъ его раннихъ 
произведен!!!, написанное имъ еще во время студенчества 
въ 1456 годзт). Въ этихъ эклогахъ еще борятся между собой

1) Nullum est hominum genus aptibus urbi— говорить Battista Man- 
tovano (Eel. У Ш ) о жителяхъ Монте-Бальдо и Бай. Населен1е н^ко- 
торыхъ местностей и теперь еще, какъ известно, пользуется предпо- 
чтен1емъ въ томъ или другомъ ремесле въ болыиихъ городахъ.

2) Въ этомъ роде одно изъ сильныхъ местъ: Orlandino, cap. V, 
str. 54— 58. Вполне объективный Vesp. Bisticci однажды говоритъ (Comm, 
sulla vita di Giov. Mannetti, стр. 96). Sono dua ispezie di uomini difiicili 
a sopportare per la loro ignoranza, Типа sono i servi, la seconda i contadini. 
Далее, срв. прилож. LXXVI.

3) L. B. Alberti: Trattaito, del governo della famiglia, стр. 86.— II 
eortigiano lib. II, fol. 54.

Iovian. Pontan. de fortitudine, lib. II.
Г)) О знаменитой крестьянке Bona Lombardo, супруге кондотьера 

Pietro Brunoro, говорятъ Jacobus Bergomensis и  Porcellius, c m . Murat. 
XX V. Col. 43.
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условность и правдивое изображеше, но последнее уже им'кетъ 
перевесь; здесь не трудно также подметить духъ благомысля- 
щаго священника, какимъ былъ авторъ, и его религюзно- 
просв'Ьтительную ревность. Но зато, въ качестве кармелит- 
скаго монаха, онъ находится въ частомъ общенш съ крестья
нами и хорошо знакомь съ ними.

Но совсЬмъ иначе, съ другимъ полетомъ мысли пере
носится Лоренцо Великолепный въ сферу крестьянской 
жизни. Его Hemiia да Барберино х) производить впечатли
т е  какъ бы квинтъ-эссенцщ настоящихъ народныхъ п^сень, 
излившейся въ могучемъ потоке октавъ. Поэтъ здесь яв
ляется настолько объективным^ что мы не знаемъ его соб
ственная отношешя напримеръ къ юноше Валеро, когда 
тотъ признается Менчш въ своей любви. Поэма представ- 
ляетъ собой, очевидно, сознательный противовесъ условной 
буколике съ ея нимфами и прочей миеолопей; Лоренцо 
намеренно рисуетъ крестьянскую жизнь съ суровымъ реа- 
лизмомъ и всей ея мелочностью, и всетаки въ общемъ кар
тина производить настоящее поэтическое виечатлеше.

„Бэка да Дикомано" есть несомненный двойникъ или 
дополнеше къ Ненчш. Но этому произведет*) Луиджи 
Пульчи * 2) не достаетъ строгой объективности; „Бэка“ напи
сано очевидно не по внутреннему побуждешю изобразить 
народную жизнь, не ради душевной потребности автора, но 
скорее съ целью заслужить одобреше образованныхъ фло- 
рентшцевъ какимъ нибудь произведетемъ въ этомъ роде. 
Этимъ объясняется несколько преувеличенная резкость жан- 
ровыхъ описашй и непристойность шутокъ. Темъ не менее 
у автора недурно выдержанъ характеръ деревенская лю
бовника въ соответствующей обстановке.

Анджелло Полишано —  третш въ этомъ союзе, съ его 
„Рустищемъ"3) въ латинскихъ гекзаметрахъ. Независимо отъ

!) Poesie di Lorenzo Magnif. I, стр. 37.— HoB'fefmiie итальянсше 
ученые, въ противность мн-Ьнш В. сильнее подчеркиваютъ сатириче
скую тенденщю ц'Ьлаго.

2) Poesie di Lorenzo magn. II стр. 149.
3) Между прочимъ въ Deliciae poetar. ital. и въ сочинешяхъ По- 

лищано. Изд. del Lungo, Flor. 1867, стр. 305 и. д. Первое изд. Флор. 
1494 —  Дидакт. стихотв. Rucellai, Le Api, напис. въ 1523/24 г. и Ala-
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вл1яшя Виргшиевыхъ „Георгикъ", онъ изображаетъ спещ- 
ально тосканскш крестьянскш годъ, начиная съ поздней 
осени, когда крестьянинъ мастерить свой новый плугъ и 
пашетъ озимое поле. Ему очень удается изображеше весен- 
нихъ нивъ, а также некоторыхъ л'Ьтнихъ картинъ; но жем- 
чужиной ново-итальянской поэзш представляется намъ празд- 
никъ винограда осенью. Полищано писалъ свои стихотво- 
решя также и на итальянскомъ языке и сви детел ьствуетъ 
этимъ еще разъ о томъ, что въ кругу Лоренцо признава
лось вообще законнымъ реальное изображеше повседнев
ной жизни низшихъ сословии Его любовная песнь цыгана1) 
представляетъ одинъ изъ раннихъ прим'йровъ новейшей 
тенденцш, а именно желаше проникнуть поэтическимъ чуть- 
емъ въ дз̂ шз̂  людей другого класса со всеми ихъ особен
ностями. Попытки такого рода, правда, встречались fa раньше, 
но съ другою ц^лью, а именно ради комизма; сюда отно
сится подражаше различнымъ д1алектамъ и пересмеиваше 
обхождешя крестьянъ, причемъ во Флоренцш карнавалъ, 
напримеръ, служилъ всегда поводомъ для такого рода сти- 
ховъ и песенъ съ масками и переодевашями. Но серьезное 
намереше представляетъ новый элементъ въ упомянтыхъ 
произведешяхъ, и съ этой точки зрешя Ненч1а и цыганская 
песнь „Canzone zingaresca“ могзпгъ считаться замечатель
ными памятниками въ исторш и поэзш.

Кстати и здесь мы видимъ снова примеръ того, что 
образоваше предшествуетъ искз^сству. Вследъ за появле- 
шемъ Ненчп! проходить восемьдесятъ летъ до возникно- 
веьпя жанровой сельской живописи въ лице Джакоппо и 
его згчениковъ.

Въ ближайшей части этой книги, мы убедимся, что въ 
Италш въ это время меняется взглядъ на разлшпе по рож- 
дешю и принадлежность къ тому или другому сословш. 
Безъ сомнешя, значительнзтю роль въ этомъ отношенш иг- 
раетъ то обстоятельство, что здесь впервые родилось по- 
знаше человека во всей его внутренней сущности. Уже

manni (в. I, стр. 288) La coltivazione содержать н^что подобное. —  Ср. 
также описаше виллы Lorenzo Valla, при чемъ перечислеше подр. у 
Galateo, De situ Iapygiae, Basel 1558, стр. 163 —  168.

L Poesie di Lorenzo mag. II стр. 75. Это стпхотвореше въ дру- 
гихъ носить назваше La Brunetta.
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одно это после дств1е возрождешя должно вызывать въ насъ 
чувство вечной благодарности. Въ теорш такой взглядъ на 
человечество существовалъ и раньше, но только въ эпоху 
возрождешя онъ начйнаетъ применяться фактически.

Пйко делла Мирандолла высказываетъ величайиля про
рочества въ этомъ смысле въ своей речи „о человеческомъ 
достоинстве" *) — одномъ изъ благороднейшихъ наследствъ, 
завещанныхъ намъ этой культурной эпохой. Господь, гово
рить онъ, создалъ человека послё всехъ другихъ своихъ 
творенш, для того чтобы онъ позналъ законы творчества, 
любилъ красоту м1роздашя и удивлялся его величпо.—  Онъ 
не привязалъ его къ определенному месту, къ одному опре
деленному делу,- ни къ одной необходимой цели, но далъ 
ему возможность передвижешя и свободную волю.— „Я по- 
ставилъ тебя, —  говорить Творецъ Адаму, —  въ средоточш 
Mipa, чтобы ты могъ осматриваться вокругъ и видеть все 
существующее. Я сотворилъ тебя ни какъ небесное суще
ство, ни какъ земное, ни смертнымъ, ни безсмертнымъ, для 
того чтобы ты могъ самъ делать себя такимъ или инымъ: 
ты можешь опуститься до животнаго состояшя или же воз
выситься до божескаго. Звери остаются такими, какими 
они выходятъ изъ чрева матери. Высиия существа остаются 
такими, какими должны быть въ вечности* 2). Ты одинъ мо
жешь развиваться, возрастать по своей воле, въ тебе кро
ются семена многообразной жизни".

1) Ср. прилож. LXXVII.
2) Намекъ на падете Луцифера и его товарищей.
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Глава I.

Уравнеше eoenoei#.

Взаимодействие сослов1й. —  Дворяне въ помйстьяхъ. — Отношение къ 
образованию, —  Вл1яше испанцев^. —  Турниръ въ каррикатур'Ь. —

1 Cortigiano., ■

Всякая культурная эпоха, если она представляетъ сама 
по себе одно законченное целое, сказывается не только въ 
общегосударственномъ устройстве, въ рели-пи, искусствахъ 
и науке, но кладетъ также свою печать на взаимный от- 
иошешя людей въ общественномъ быту. Обращаясь къ сред- 
нимъ в'Ькамъ, мы видшръ в ъ  самомъ д е л е , что этикетъ и 
нравы знатныхъ сословш, а также известный характеръ 
гражданскихъ отнощёшй въ существенныхъ чертахъ одни 
и те же-въ различныхъ странахъ. . . . .

Эпоха возрождешя, напротивъ, въ этомъ отношеши 
представляетъ свои значительныя особенности. Мы ви->- 
димъ здесь прежде всего совсНЬмъ иное основаше, такъ- 
какъ сословныя раздшч1я почти совс'ймъ исчезаютъч въ 
высшихъ образованныхъ классахъ; подобно тому, какъ 
въ новейшее время люди ценятся по достоинствамъ и* 
талантамъ, тогда какъ происхождеше сохраняетъ значеше 
только въ томъ случай, если находится въ связи съ насл й̂д- 
ственнымъ богатствомъ и обезпеченнымъ такимъ образомъ 
досугомъ. Нельзя, разумеется, считать исчезнувшимъ всякое 
различ1е въ буквальномъ смысле, такъ какъ средневековыя 
сослов1я пытаются сохранить по возможности свой престижъ, 
хотя бы для того, чтобы остаться на одномъ уровне съ соот
ветствующими привилегированными классами вне Италш, 
въ другихъ европейскихъ странахъ; но отличительной чер-

Я. Буркгардтъ II. 6
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той эпохи нельзя не признать, всетаки, сл ю те сослов1й какъ 
реззгльтатъ новыхъ воззрешй.

Въ этомъ новомъ теченш значительнл*ю роль играетъ 
то, что дворяне и простые горояшне, начиная по меньшей 
M'fep'fe съ XII века, жили въ городахъ бокъ о бокъ, испы
тывая одинаков\то судьб} ,̂ предаваясь однимъ и тймъ же 
развлечен1ямъ и такимъ образомъ здесь отсз^тствл^етъ взглядъ 
на шръ и людей съ высоты замковъ, построенныхъ на горе. 
Далее, церковь въ Италш никогда не служила приб'йяшщемъ 
для младшихъ членовъ дворянскихъ семей, какъ на севере; 
епископства, соборныя места и аббатства часто раздавались 
по недостойнымъ побз'ждешямъ, но только не по родослов
ной и если епископы были въ Италш многочисленнее, бед
нее и не играли роли светскихъ князей, зато они остава
лись жить въ городахъ, где находилось ихъ место слз^же- 
шя и вместе съ остальнымъ своимъ клиромъ увеличивали 
составь местнаго образованнаго населен1я.

Далее, когда появились самовластные князья и тираны, 
знатные люди въ большинстве итальянскихъ городовъ сде
лали все, что могли, чтобы застроить какъ можно удобнее 
свою яшзнь и обезпечить себе политическз^ю безопасность, 
но затемъ ихъ образъ жизни мало чемъ различался отъ 
образа жизни дрзтахъ богатыхъ граяианъ. Новая по- 
эз1я и литератзфа, со времени Данте, становится также 
общимъ достояшемъ1); затемъ на сцензт выстзшаетъ все
общая образованность въ дз^хе древнихъ и вместе съ 
зтимъ интересъ ко всему человеческомз7, какъ таковомзт; въ 
то же время въ политическомъ отношенш простые кондо
тьеры становятся госзаарями и не только благородное про- 
исхождеше не считается зтже необходимостью для занята 
трона (т. I гл. III); такимъ образомъ, повидимому, воцаряется 
векъ равенства и понята о благородстве и знатности роя;- 
ден\я совершенно стушевывается.

Если въ теорш приходилось опираться на древность, 
то з’же одинъ Аристотель представлялъ достаточный матерь

1) При томъ гораздо раньше изобр^тешя книгопечатанья. Много 
лучшихъ з!анускриптовъ принадлежало флорентййскимъ писателямъ. 
Если-бы не костры воздвинутые Савонароллой, многое-бы еще дошло 
до насъ. Ср. т. I ч. з гл.



алъ и въ смысла защиты и въ смысла оправдашя наслед
ственной знатности. Данте, наприм'Ьръ, пользуется Аристо- 
телевымъ опред'Ьлешемъ „знатность основывается на превос
ходстве и насл'Ьдственномъ богатстве"1)) и строитъ на этомъ 
свое предложеше: преимущество знатныхъ основывается на 
личномъ превосходстве или: на преимуществахъ предковъ. 
Но въ другихъ м'Ьстахъ онъ уже не довольствуется такимъ 
опред'кпешемъ и даже иорицаетъ самъ себя* 2 3) за то, что въ 
„Раю" въ- разговоре съ своимъ предкомъ Кач1агвида, при
писываете много благородству происхождения, тогда какъ 
въ сущности оно не что иное, какъ плащъ, который, посто
янно укорачивается, а потому теряетъ всякую цену, если 
не прибавлять къ нему каждый день новыя заслуги. Также 
въ своемъ „Конвивю3,,) онъ старается отнять у понят1я no- 
bile, или nobilta, почти всякую связь съ правами рождешя и 
отождестзвляетъ это поняпе съ одними.только нравственными 
или интелектуальными преимуществами; .особенное значе
т е  онъ придаетъ при этомъ высшему образованш, считая 
понят1я nobila и filosofia какъ бы родными сестрами.

Чемъ последовательнее съ течешемъ времени всф воз- 
зр^нш итадьянцевъ подчиняются гуманизму, гЬмъ. тверже 
становится общее убеждеше, что человеческое достоинство 
не зависитъ отъ происхождетя. Уже въ XV* столетш эт о тъ  
взглядъ ложится въ основаше господствующей теорш. ГТод- 
жю въ своемъ разговоре о знатныхъ4) не встречаетъ про-
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!) Dante, De monarchia L. II глв. 3.
2) Paradiso XVI, Начало.
3) Dante, Convivio, почти весь Trattato IV и мн. др. им-Ьетъ. Уже 

Brunetto Lattni говорить (II. tesoro Lib. 1, стр. 2 cap. 50 изд. Chabaille, 
стр. 343): De ce (la vertu) nasqui premierement la noblete de gentil gent, 
nqn pas de ses ancetres и предостерегаетъ (Lib. II p. 2 cap. 196 p. 440) 
отъ дурныхъ поступковъ, тамъ какъ они ведутъ къ потере истиннаго 
благородства. Въ томъ же духе Петрарка, de rem. ntr. fort. Lib. I, dial. 
XVII, где между прочимъ наход- изречете: Verus nobelis non nascitur, 
sed. fit. Гаспари (It. Litt. I, 518) доказалъ, что выражеше: истинное 
благородство основывается не на рожденпг, но на добродетели— было 
тогда общимъ м'Ьстомъ у поэтовъ и на диспутахъ въ риторическохъ 
школахъ. Ср. прилож. LXXVIII.

4) Poggii opera, Dial, de nobilitate. —  MrrisHie Аристотеля реши
тельно оспаривается' въ соч. de vera nobilitate, В. Platina (Opp. изд. 
Colon. 1573). ■

6*
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тивор'Ьчгя въ своихъ собес'Ьдникахъ Николо Никколи и Ло
ренцо Медичи (брать великаго Козимо), въ томъ, что не 
существуетъ другого рода благородства, кроме личныхъ за- 
слугъ. Въ этомъ разговоре остроумно опровергается все 
то, что, по мненш н’Ькоторыхъ, составляете исключитель- 
нз̂ ю принадлежность благороднаго происхождешя. „Подвиги 
см'кпыхъ разбойниковъ" въ течете долгаго времени не 
даютъ права потомкамъ гордиться своимъ происхождетемъ. 
Страсть ко всякаго рода охоте на зверей Также мало ука- 
зываетъ на благородство, какь запахъ зв^риныхъ логовищъ 
походить на бальзамъ. Возд^лываше земли, какъ это де
лали древше, гораздо благороднее, ч^мъ безумная травля 
по горамъ и л^самь, причемъ сами охотники больше по- 
ходятъ на зверей, чемъ на людей. Такого рода занята 
если могз^тъ быть оправдываемы, то только въ виде развлече- 
шя, насколько это можетъ быть нужно для возстановлешя 
здоровья, но не какъ занята всей жизни. А вторе порицаетъ 
также образъ жизни французскихъ и англшскихъ рыцарей 
въ зтединенныхъ замкахъ и въ особенности разбойническою 
жизнь рыцарей въ Германш; во всехъ этихъ явлешяхъ онъ 
не видитъ признаковъ благородства. Лоренцо принимаетъ 
въ этомъ разговоре отчасти какъ будто сторону дворянства, 
но надо заметить, какъ характерный признаки времени, что 
онъ ссылается при этомъ не на врожденныя чувства, а на 
пятз'Ю книгу „Политики" Аристотеля, где последнш при- 
знаетъ знатность, какъ нечто существз^ющее въ силу из- 
вестнаго превосходства и наследственныхъ богатствъ. На 
это Николи возражаетъ, что Аристотель въ данномъ слу
чае высказываетъ не свое убеждеше, а только общепри
нятый взглядъ, тогда какъ въ своей „Этике" онъ говорить 
то, что думаетъ самъ, и называетъ благороднымъ того, кто 
стремится къ истинному добру. Въ свою очередь Лоренцо 
пробзтетъ сослаться на греческое слово Eugenia означающая - 
благородство происхождешя, но въ ответь на это Никколи 
въ свою очередь указываетъ на римское назваше nobilis: 
замечательный, справедливый, что зжазываетъ на зависи
мость благородства отъ известныхъ постзчшовъ1).

у) То же презрТше къ благородству рождешя часто повторяется 
у гуманпстовъ. Ср. острыя м1зста у, Aen. Sulvius. —  Opera стр. 84



Помимо этихъ разсужденш, положение дворянства въ 
въ различныхъ м'йстностяхъ Италш представляется зд1зсь 
въ слКдующихъ чертахъ.' Въ Неаполе дворяне ленивы и 
не занимаются ни своими поместьями, ни торговлей, такъ 
какъ последняя считается унизительнымъ заняпемъ; неапо- 
литансшй дворянинъ или проводить время дома въ празд
ности или же скачетъ на коне1). Въ Риме также знатные 
люди презираютъ .торговлю, но по крайней мере хозяйни- 
чаютъ у себя въ им^ши; тамъ вообще земледЬл1е даетъ 
права* 2) на изв^стнаго рода „хотя и крестьянское, но по
четное благородство". Въ Ломбардш также благородные 
классы живутъ доходами съ наследственныхъ земель; про- 
исхождеше и пренебрежете къ житейскимъ трудамъ отли- 
чаютъ здесь знатность3). Въ Венецш нобили составляютъ 
правящш классъ и вместе съ темъ торговое, соелов1е;
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(Hist, bohem. Cap. 2) и 640 (Lucetia и Euryalis). Заслуживаетъ внимашя 
также мн-Ьше Poliziano въ „praeleetio Lamia" пес esse regem quem- 
quam, qui non sit e. servis natus, nec item servum, cni non origo sint 
reges. Къ этому полному отрицанш родовитости' надо присоединить 
восхвалете гра>вданскихъ доблестей. Въ качеств^ несравненнаго об
разца гражданской добродетели выхваляется многими современниками 
Guido da Palagio (—(-1394), такъ что похвала Салутати (письма ПТ, 353), 
повидимому, не преувеличена: non enim vir tantus utilis solum era. 
praesens patriae totique Italicae nationi sed universo mundo, quocimque 
nomen et fama sua potuit pervenire. Ipse quidem hujus urbis columen, 
Italiae gloria, mirumque gentium Cunctarum exemplum.

J) Даже въ больщомъ городе. Ср. Bandello Parte П, Nov. 7 .— . 
Joviani Pontani „Antonius“, —  указываетъ на упадокъ благородныхъ 
классовъ, начиная съ Арагонской династш.— Прртивъ неаполитанской 
знати высказывается также Tansillo, изд. Flamini, Неаполь 1893, 
стр. XLI и след.

2) Во всей Италш установился такой взглядъ, что тотъ, кто 
имеетъ значительный доходъ отъ земель стоитъ на равной ноге съ 
лицомъ благороднаго происхожден1я.— J. A. Kampanus при обработке 
разсказа Шя II (Comentarii) о томъ, какъ онъ ребенкомъ помогалъ 
беднымъ родителямъ въ еельскихъ работахъ, прибавляетъ, что это 
делалось для развлечешя и было въ обычае у молодыхъ дворянъ. 
Возможно, что эти слова заключали въ себе не одну только лесть. 
(Voigt, П, 339).

3) Для оценки дворяиъ въ верхней Италш не лишена значешя 
повторяюицяся не разъ у Ванделло полемика противъ неудачныхъ 
браковъ Parte I, Nov. 4. 26 Parte III. 60. IV, 8. Милане Kilt дворянинъ 
въ качестве купца представляетъ редкое явлеще. Parte III, Nov. 37.
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точно также и в ъ  Гену'Ь знатные люди и простые граждане, 
одинаково купцы и мореплаватели и различаются только 
рождешемъ; некоторые изъ нихъ, впрочемъ, живутъ въ сво- 
ихъ замкахъ въ горахъ и разбойнически нападаютъ, на. 
про^зжихъ. Во Флоренцш часть стараго дворянства зани
мается торговлей; другая часть (безъ сомнЬшя, гораздо 
меньшая) довольствуется почетнымъ положешемъ и зани
мается исключительно охотойх). , '•

Но важнее всего то, что почти во всей Италш даже 
лица, гордившаяся преимзчцествами своего рождешя, всетаки 
не могли соперничать съ людьми, обладавшими образова- 
шемъ и богатствомъ, и что политичесюя права и положеше 
при двор'Ь не влекли за собою подъема сословныхъ чувствъ. 
Венещя представляетъ въ этомъ отношенш лишь кажущееся 
исключение, такъ какъ жизнь нобилей носила исключительно 
граждансшй характеръ и отличалась немногими почетными 
правами; не то совс'ймъ мы видимъ въ Неапол'Ь, знатное 
сослов1е котораго, благодаря своей строгой обособленности 
и пристрастт къ внешней пышности, бол^е ч̂ Ьмъ по какой 
бы то ни было дрзшой причин^ осталось какъ бы чуждымъ 
общему дзгховномз' движешю эпохи возрождешя. К ъ силь- 
номз̂  вл1янгю лонгобардскихъ и. норманскихъ среднихъ в"Ь- 
ковъ и поздн^йшаго французскаго дворянства, уже въ се
редин^ X V  в з̂ка присоединилось аррагонское владычество 
и такимъ образомъ зд'Ьсь впервые водворилось то, что,' сто 
л'йтъ сщчггя, распространилось по всей Италш, а именно, 
испанское вл1яше на общш характеръ жизни* 2) и, какъ глав
нейший элементъ этого вл1яшя, презрйзше къ труду и жажда 
дворянскихъ титз'ловъ. Это вл1яше обнаружилось зже до 
1500 г. даже въ маленькихъ городахъ; жители Ла-Каво жа-

х) Ср. ггрилож. LX X IX .
2) Въ высшей степени заслужнваетъ внимашя сильное солрог 

тнвлеше противъ пспанскпхъ нравовъ и воспитарпя у A, Galateo, De 
educatione. 1504 или 1505. Издатель говорить о ce6*fe: Plus est Italus 
quam Hispanus. Giorn. Stor. 23, 400 и д. Ненависть къ испанцамъ —  
ultimi hominum et pessimi проходитъ черезъ всю книгу. Въ 1510 G. 
изм1шилъ свое мн'Ьше.— Объ испанскомъ вл1янш см. В. Croce, Atti dell 
accademia Pontaniana 1894, memorie, Vol. 2; оиъ зам'Ьчаетъ, что шйяше 
испанскнхъ нравовъ нельзя проследить подробно п съ достовер
ностью шагъ за шагомъ.



дуются на то, что города» славился богатствомъ, пока его 
населяли каменщики и ткачи, но съ гкхъ поръ, какъ за- 
ступъ и станокъ уступили место шпорамъ, стременамъ и 
раззолоченнымъ поясамъ, съ тЪхъ поръ, какъ все захотели 
стать докторами-правъ, нотар1усами, офицерами и судьями, 
у  нихъ водворилась горькая нищета1). Во Флоренцш та
кого же рода, явлеше распространяется при Козимо, пер- 
вомъ великомъ герцоге. Онъ привлекаётъ въ свой рыцар- 
сшй орденъ св. Стефана молодыхъ людей, начинающихъ 
съ этого времени относиться презрительно къ торговле и 
ремесдамъ* 2). Мы видимъ здесь такимъ образомъ прямую про
тивоположность образу мыслей прежнихъ флорентинцевъ, 
когда отцы завещали наследство сыновьямъ съ ткмъ усло- 
в1емъ, что они изберутъ какое-нибудь постоянное заш те 
(т. I гл. VII). Веслааано Фюрентино говорить, правда, въ X V  
веке, что богатые не должны, пр1умножа:ть своихъ наслед
ств енныхъ состояшй, а только тратить свой ежегодный до- 
ходъ, но такое м нете въ устахъ флоренДйЦа могло отно
ситься только къ людямъ, владевшимъ большими поместьями.

Надо заметить, однако, что у флорентшцевъ взглядъ 
на культурное равенство подъ вл!яшемъ наукъ и искусствъ 
часто нарушается чисто комическою страстью къ титуламъ 
и стремлеше къ рыцарскому званю продолжаетъ существо
вать какъ модная глупость, несмотря на то, что это зваше 
въ действительности потеряло уже всякую тень значешя.

Несколько летъ назадъ3)— пишетъ Франко-Сакетти 
въ конце XIV века— можно было видеть, какъ каждый ре- 
месленникъ, даже булочникъ или чесалыцикъ шерсти, 
ростовщики, менялы и всякаго рода бездельники добива
лись чести стать рыцарями. Зачемъ нужно было чиновнику 
рыцарское достоинство, если онъ занималъ место реторе 
въ провинщи? Для прюбретешя куска хлеба это зваше со
вершенно непригодно. Какъ упало это несчастное зваше! 
Все эти „рыцари“ поступаютъ во всемъ какъ разъ обратно
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!) Masuccio, nov. 19.
2) Jac. Pitti къ Козимо I. Archiv. stor IV, II стр. 99. Въ Верхней 

Италш тоже явлеше только съ начала испанскаго владычества. Вап- 
dello, parte II, поб. 40 относится къ этому времени.

3) Franco Sachetti, Nov. 82 и 150.
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тому, что предписывается длиннымъ спискомъ рыцарскихъ 
обязанностей. Я  заговорилъ объ этихъ вещахъ только для 
того, чтобы читатель убедился, что рыцарство давно умерло х), 
Въ наше время даже покойниковъ объявляютъ рыцарями, 
но съ такимъ же усп'йхомъ можно было бы какую нйбудь 
деревянную или каменнз^ю фигурз ,̂ или наприм'йръ быка, 
также посвящать въ „рыцарское зваше“.— Примеры, при
водимые Сакетти въ его разсказахъ, въ самомъ деле, гово- 
рятъ намъ очень многое; такъ, мы читаемъ здесь, какъ Бер- 
набо Висконти посвящаетъ въ рыцари победителя, а потомъ 
и побежденная состязателей въ выпивке, какъ одурачи- 
ваютъ немецкихъ рыцарей и т. п. Позднее Поджю* 2) въ 
свою очередь смеется надъ многими рыцарями, не умеющими 
даже сесть на коня. Въ то же время во Флоренцш, напри- 
меръ, кто хотелъ воспользоваться почетными преимущест
вами, знаменами при выезде и т. п. испытывалъ затрудне- 
шя со стороны городского удравлешя и подвергался на- 
смешкамъ со стороны гражданъ3).

При ближайшемъ разсмотренш, мы увидимъ, однако, 
что это запоздалое рыцарство, независимое отъ всякаго 
происхождешя, несмотря на присущее ему нелепое чван
ство и смешныя претензш, имеетъ также и другую сторону.

Тзфниръ продолжаетъ существовать, и-тотъ, кто хочетъ 
принимать въ немъ учаспе, долженъ хотя ради формы, съ 
внешней стороны принадлежать къ рыцарскому сословш. 
Но борьба на закрытой арене, не лишенная опасности, не
смотря на известныя предосторожности, даетъ случай вы
казать силу и личное мз^жество, и мы встречаемся здесь съ 
однимъ изъ проявленш индивидз^альности, независимо отъ 
какого бы то ни было происхождешя4).

J) Che la cavalleria е morta.
2) Poggius, de nobilitare, fol. 27 Cpb. также в. т. I, стр. 19 прим. 5 

н приведенным тамъ м^ста.— Enea Silvio tjiist. Eried. Ш  изд. Kollar, 
стр. 294) порицаетъ слишкомъ щедрую раздачу титуловъ въ Италш 
Фридрихомъ.

3) Vasari III, 49 и прим., Vita di Dello. Община во флоренцш от- 
стаиваетъ свое право посвящать въ рыцарство.— Обрядъ посвящешя 
въ рыцари 1378 1389 см. Reutont, Zorenzo II, стр. 444 и. д.— Ceremo- 
niale dello Republicka fiorentina nel far Cavalieri e ricever oratori compi- 
lato da Francisco Filarete Ai'aldo (Piso 1884 nozze.

i ) Cp. прилож. LXXX.
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Правда, Петрарка уже отзывается о турнире съ край- 
нимъ отвращешемъ, какъ о безцЪльномъ сумасбродств^;—  
„Я нигде не встр^чалъ, пишетъ.онъ, чтобы Сципюнъ или • 
Цезарь занимались турнирами"; но его негбдоваше не обра
тило никого на истинный путь. Во Флоренцщ турниры поль
зовались даже особенной популярностью; граждане начали 
видеть въ турнире, хотя и въ мен'йе опасной форме, даже 
нечто въррдй неизбежнаго регулярнаго развлечешя,и Франко 
Сакетти1) оставила» намъ въ высшей степени комическое 
описаше такого рода воскреснаго турнира въ образе семи
десяти- л'йтняго HOTapiyca;, последит скачетъ въ Перетолу, 
где ynacTie въ турнире должно было обойтись дешевле, на 
несчастной наемной кляче, которой какой то шутникъ. при- 
вязываетъ подъ хвостомъ шишку; лошадь пускается гало- 
помъ обратно со своимъ. рыцаремъ въ шлеме, й злополуч- 
.ный герой возвращается такимъ образомъ домой съ раз
личными повреждешями. Неизбежное по тому времени-зак- 
лючеше разсказа сопровождается, головомойкой супруги', 
возмущенной подвигами героя* 2).'

Наконецъ, первые Медичи предаются турнирамъ съ 
такою страстью, какъ люди, которые, будучи сами не знат- • 
наго происхождешя, хотятъ доказать, что ихъ дворъ не 
уступаетъ ни въ чемъ другимъ3). Уже при Козимо (1459), 
а зат^мъ при Пьетро старшемъ, во Флоренцш происходили 
знаменитые въ свое время турниры. Пьетро младиий забы- 
валъ ради этихъ развлечены о более важныхъ государст- 
венныхъ делахъ и хоъйлъ видеть свое изображеше только 
въ латахъ.

Турниры устраивались также при дворе Александра VI. 
Когда кардиналъ Асканш Сфорца спросилъ турецкаго 
принца Джема (т. I гл. VIII, X), какъ ему нравится эта за

г) Nov. 64—  Потомъ въ II str. 7 объ одномъ турнир^ при Карл'Ь 
Великомъ категорически говорится: тамъ сражались не повара и по- 
варенки, но и короли, герцоги и маркграфы.

2) Во всякомъ случай это одна пзъ раннихъ пародш на турниръ. 
Зат'Ьмъ проходить еще 6о л^тъ, пока Jacques Coeur, министръ финан- 
совъ Карла VII, велитъ изобразить на своемъ дворц*Ь (въ 1450 г.) тур
ниръ ословъ. Самое блестящее въ этомъ род'Ь—’упомянутая выше 2-я 
пКсиь Орландпно, издано въ 1526 г.

3) Ср. прнлож. LXXXI.



бава, тотъ благоразумно ответила», что въ его отечестве 
для такихъ предстацлешй употребляютъ рабовъ, такъ какъ 
не жаль, если они поги баю т. Такимъ образомъ житель вос
тока безсознательно сошелся въ мшЬнш съ древними рим
лянами, осудивъ средне-виковый обычай.,

Независимо отъ этого довольно сзчцественнаго остатка 
рыцарскцхъ обычаевъ въ Ферраре (т. I гл. У) существо
вали придворные ордена, члены которыхъ носили звате 
кавалеровъ.

. Каковы бы ни были притязатя и тщеслав!е знатныхъ 
и кавалеровъ, во всякомъ случай итальянское дворянство 
занимало дворянское место въ общественной жизни того 
времени. Оно находится въ непрерывномъ общенш съ дру
гими сослов1ями, держится со всеми на равной ноге и сли
вается съ талантливыми и образованными людьми въ своемъ 
домашнемъ быт}г. Безъ сомнешя, въ качестве „Кордщцано" 
возле государей являются дворяне1), но это делается, пре- 
имзчдественно, какъ зютупка предубеждешямъ людей (per 1. 
oppenion universale) и никто не сомневается въ томъ, .что 
челов^къ простого происхождешя можетъ фигурировать въ 
этой роли съ т1змъ же успехомъ. Вообще близость про- 
стыхъ людей къ государямъ отнюдь не исключается и все 
д^ло только въ том^ что для полноты иллюзш „Кортид- 
ииано" долженъ отличаться всеми возможными преимуще
ствами. Если далее къ нимз̂  предъявляются стропя требо- 
вашя и его пршгЬрз  ̂ придаютъ воспитальное значеше, то 
не потомз', что онъ благородной крови, но потому, что его 
индивидз'альное совершенство даетъ право отъ него этого 
ожидать.
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\) Bald. Catiglione L. I. fol. 18.



Глава II.

В н еш н яя  краеота и комф ортъ.

По M'fep'fe того, какъ преимущества рождешя теряли 
свою силу, естественными образомъ возростало стремление 
каждаго въ отдельности проявить . свои личныя качества и 
вместе съ темъ возникала потребность въ облагороженныхъ 
формахъ общежита. Образъ жизни отдельнаго лица, его 
обхождеше съ другими и щнятность житейскихъ отношены" 
становятся свободными и сознательными произведешемъ ис
кусства.

Мы видимъ въ самомъ деле, что въ Италы' даже самыя 
обыденныя проявлешя жизни со всеми ея внешними явле- 
шями и обычаями прекраснее, совершеннее и утонченнее, 
чемъ у другихъ народовъ. PicTopia искусствъ даетъ нами 
необходимыя сведешя о жилищахъ и обстановке высшихъ 
сословы того времени; здесь достаточно только заметить, на 
сколько такое жилище провосходитъ удобствомъ и разум
ными расположеыемъ замокъ, городской дворъ и городской 
дворецъ северной знати. Мода на платья менялась таки 
часто, что не возможно провести настоящую паралель съ 
модами другихъ странъ, теми более, что начиная съ конца 
X V  века, оне слишкомъ часто смешиваются и многое за- 
имствз^ется Итал1ей изъ Францы и другихъ странъ. Италь- 
янсше живописцы изображаюсь на своихъ картинахъ; все, 
что было красивейшаго изъ современныхъ костюмовъ, но 
мы Не можемъ судить, насколько они оставались верны дей
ствительности и въ какой мере то, что мы видимъ на хол
сте, было въ общемъ употреблены. Несомненными .ос
тается только одно то, что нигде ще обращалось такъ много
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внймашя на костюмъ, какъ въ Италш, .такъ какъ съ одной 
стороны нащя была и оставалась суетной, а съ другой въ 
то же время серьезные люди придавали -значеше красот^ и 
удобству одежды въ смысла совершенства, индивидуализащи 
личности. Во Флоренщи - было время1), когда одежда носила 
вполне индивидуальный характеръ, (т. I стр. 124 пр. i), 
каждый создавалъ самъ для себя моду и еще почти до кон
ца X V I вЪка находились бол^Ье или мешЬе выдающееся люди, 
обладавшие достаточнымъ для этого мужествомъ* 2), а друпе 
позволяли себ'Ь по крайней M'kp'fe вносить въ господствую
щую моду какую-нибудь вольность. Когда Джюванни делла 
Каза предостерегаетъ отъ бросающихся въ глаза крайно
стей и уклоненш отъ господствующей моды, въ этомъ нельзя 
не видитъ признака упадка Италш3). Въ наше время первымъ 
правиломъ, въ особенности въ мужской одежд'Ь признается 
OTC3̂ TCTBie всего, бросающагося въ глаза, но въ этомъ требо- 
ванш можетъ быть больше, ч к ъ  мы сами думаемъ, заклю
чается отказъ отъ индивидуальности. Правда, такимъ обра- 

1 зомъ мы сберегаемъ время и этимъ, по современному ма
сштабу практичности, вознаграждается всякш вредъ въ дру- 
гомъ отношение Въ Венецш4) и Флоренцш въ эпоху воз-

х) Флорешця въ X IV  в. важно знать: R. Academia deiLincei (Se- 
rie V  vol. VI, 1888, 9 —  10: C. Merkel. Come vestivano gli uomini del 
„Decamerone". Трудъ заключаетъ въ себе: *) la camicia е la bianheria;
2) il farsetto e la giubbia; 3) i panni di gamba, e la calzatura. M. обнаро
довал!^ начиная съ 1890 г. рядъ подобныхъ изсл'кдовашп.

2) Paul. Jov. Elogia, vir. litt. ill. cop. 138 и д. 112 и 143, sub. tit 
Petrus Gravina, Alex. Achillinus; Balt. Castelio etc.

3) Casa, il Galateo, стр. 78.
4) См. яенещансгая издания, посвященныя одежде и Sansovino: 

Venezia, fol. 150 и д. Учреждение Proveditori alle pompe 1534. — Сооб- 
щеше о ней см. Armand Baschet: Souvenirs d’une mission, Парижъ 
1857. —  Возражешя на упреки одевающимся a la forestiera, ср. Marino 
Sanudo, 40, 723. —  Законъ ограничивающих роскошь женскихъ наря- 
довъ 1525 г. тамъ-же 749 и д. —  Запрещеше платьевъ тканныхъ золо- 
томъ въ Венещи, 1481; даже жены пекарей носили такую одежду 
украшенную Gemmis Unionibus. Одинъ нарядъ —  frugalissimus ornatus 
стоилъ 4000 гульд. зол. М. Akt. Sabellic. epist. lib. Ill (къ M. Ant. Bar- 
bavarus). Костюмъ невесты— белый, съ распущенными волосами, какъ 
у „Флоры" Тнщана. Lucrezia Borgia вноситъ перемену въ модахъ въ 
Ферраре, какъ объ этомъ говорить Pistofilo, бюграфъ Альфонса I: До 
сихъ поръ носили платье carni nude del petto e dalle spalle; Лукр. Б. 
ввела uso di gorgiere, более закрытый фасоиъ dalle spalle fin sotto li capelli.



рождешя мужская одежда носилась по установленному об
разцу, а для женщинъ с}чцествовали законы, ограничивав- 
inie роскошь; они отличались иногда крайней суровосью, и 
женщины въ свою очередь старались ихъ обходить при по
мощи хитрости. В;ъ Генуе такимъ ограничительными за
конами придавалось большое значеше, въ смысле борьбы съ 
упадкомъ городского, благосостояшя.

Но законы противъ роскоши оказались недолговечными 
и почти не выполнимыми на практике, а потому на нихъ 
почти не обращали внимашя. Доказательствомъ этому можетъ 
.служить, наприм^ръ, списокъ вещей, подаренныхъ Марко 
Флоренти своей невесте Каарине, дочери Александра 
Мачиньи (1447). Здесь мы находимъ белое камчатное платье 
отделанное куничьими мехомъ, платье изъ светло голубой 
матерш,- съ рукавами александрщскаго бархата, 17 вышитыхъ 
рубахъ, ю  полотенецъ, 30 носовыхъ платкбвъ, „Baccio" 
изъ белой камки; молитвенникъ, две нитки крупныхъ кбрал- 
ловъ, и 6 шелковыхъ чепчиковъ, 3 ящика съ булавками, 
2 гребня слоновой кости, 3 пары красныхъ кальсонъ, платье 
пурпурнаго бархата, отделанное белымъ мехомъ, верхнее 
платье изъ того же матер1ала, отделанное золотомъ и жем- 
чугомъ, венокъ изъ павлиньихъ перьевъ въ серебря:ной 
оправе съ жемчугомъ, золотыми листьями, и эмалирован
ными цветами, красный поясъ, вышитый золотомъ, золотую 
перевязь черезъ плечо съ 2-мя сапфирами и 3-мя жемчу
жинами и жемчужное ожерелье J).

Тамъ где не было предписашй относительно одеждъ, 
какъ напримеръ въ Неаполе, къ огорчегню многихъ 
моралистовъ, трудно было 3/становить различ1е меж
ду знатными и простыми гражданами* 2). Вместе съ темъ
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!) См. прилож. LXXXII.
2) Jovian Pontan. cle principe: Utinam autem non eo impudentiae 

perventum esset, ut inter mercatorem et patriciem nullum sit in vestitu 
ceteroque ornatu Liscrimen-Sed haec tanta licentia reprehendi potest coer
ced non potest, quanquam mutari vestes sic quotidie videmus, ut quas 
quarto ante mense in delicis habeamus, nunc repudiemus et tanquam vete- 
ramenta abjiceamus, Qudoque tolerari vix potest nullum fere vestimen'li 
genus probatur, quod e Galtis non fuerit adductum, in quibus l.evia ple- 
raque in pretio sunt tametsi nostri persaepe homines modum illis et quasi 
formulam quandam praescribant.



они жалуются на вечную смену моды и, если мы пра
вильно толкуемъ ихъ слова, на нелепое поююнеше все
му тому, что. заимствуется изъ 'Франщи, тогда цакъ очень 
часто эти Заимствования представляютъ не что иное, какъ 
первоначальную итальянскою х моду, прошедшую черезъ 
руки французовъ. Мы могли бы оставить безъ внимашя все 
эти подробности перемены и заимствоваше французских**», 
или испанскихъ модъ * 3 * * *), если бы все это имело интересъ 
только какъ проявлеше обычной страсти къ нарядамъ, но 
нельзя не видеть во всемъ этомъ также кз^льтурно-истори- 
ческз^ю черту и доказательства быстраго обращешя жизни 
въ Италш въ десятиле™  около 1500 г. После того, какъ 
некоторый части Италш были заняты пришельцами, жители 
вынуждены были не только одеваться по чзокимъ образцамъ, 
но часто также отказываться вовсе отъ роскоши въ паря- 
дахъ; такого рода перемену констатируетъ Ланди въ Ми
лан^. Но какъ онъже свид'йтельствз^етъ, разнообраз1е одеждъ 
въ общемъ не прекратилось; Неаполь по прежнему про- 
должалъ отличаться чрезмерною пышностью, а во Флорен- 
цш мода представляла много смешного на взглядъ автора 2).

Туалстныя средства.— Нельзя не обратить внимашя на 
усердный старашя женщинъ въ то время придать себе тотъ 
или дрзтой видъ при помощи различныхъ туалетныхъ 
средствъ.

Со времени падешя римской имперш ни въ одной 
стране не зшотреблялось столько старанш и не применялось 
столько средствъ для стройности фигуры, для окраски и 
роста волосъ, какъ тогда въ Италш. Все стремится къ из
вестному7 нормальному типу7, несмотря на явный большей 
частью бросающшся въ глаза обманъ. Мы не буодемъ вовсе 
говорить о нарядахъ, вообще отличавшихся въ X IV  в е к е 3)
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г) Объ этомъ предмете см. напримеръ, Diario Ferrarese, у Murat 
XXIV. Col. 297. 320. 37б. 299. Въ посл'Ьднемъ изъ указанныхъ м'Ьстъ 
упоминается также немецкая мода; авторъ хроники между прочимъ 
зам'Ьчаетъ: che pareno buffoni tali portatori.

2) Фев. лрил. ХХХХШ .
3) О флорентшскихъ женщинахъ ср.7 главнейппя места у Giov.

Villani X, 10 и 152 (характеръ одежды и манера одеваться); Matteo
Viltani I, 4 (непомерная роскошь, развившаяся всл'Ьдств1е чумной
эпидемш). Въ изв'Ьстномъ эдикте 1380 г. касавшемся спещально модъ



крайней пестротой и многими' -укравдёшями, только съ те- 
чешемъ времени прюбр'Ьтающйми болгЬё, облагороженный 
характеръ; мы ограничимся только туалетомъ въ тфсномъ 
смысла слова.

Прежде всего надо упомянуть о фалыиивыхъ волосахъ 
и подд^лкахъ изъ бЪлаго и желтаго шелка 1), весьма рас- 
пространенныхъ, несмотря на частыя запрещешя, пока не 
удавалось какому нибудь проповеднику повл1ять насвФтсше. 
умы и чувства I женщинъ. Тогда по временамъ на площади 
воздвигался красивый костеръ (talamo), на которрмъ къ 
лютнямъ, музыкальнымъ инструментамъ, маскамъ,' п'Ьсенни- 
камъ, волшебнымъ запискамъ и тому подобному, хламу при
соединялись также , и фальшивые головные у б о р ы 2); очи
щающее пламя уносило все это съ собой въ атмосферу. 
Идеальнымъ цвТтомъ волосъ считался белокурый или золо
тистый и этого .старались добиться какъ въ своихъ собст- 

, венныхъ настоящихъ волосахъ,- такъ и въ фальшивыхъ. 
Мнопе верили, что волосы св'йтл'-Ьютъ подъ вл1яшемъ сол- 
нечныхъ лучей 3), а потому женщины старались быть на
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разрешаются между прочимъ только рисунки вышитые на матерш, 
тогда какъ, напротивъ, запрещаются всякие рисунки въ краскахъ, 
(clipinto). (Въ этомъ случае очевидно, преследз^ется не печатный ри- 
сунокь, а только сделанный огъ руки, такъ какъ такое украшеше 
должно дорого стоить, такимъ образомъ въ этомъ запрещенш надо 
видеть также ничто иное, какъ преследоваше роскоши. Напротивъ 
печатные краски стоятъ дешевле вышитыхъ узоровъ). Перечень раз- 
ныхъ дамскихъ тз'алетныхъ зжрашешй находимъ у Boccacio de cas. 
vir. ill. Lib I, cap. 18, in mulieres.

!) Изъ настоящихъ волосъ носятъ название capelli morti. Парики 
носятъ также и мужчины: Giannozzo Manetti Vesp. Bist commentario, 
стр. 103 (такъ, по крайней мере надо понять неясное место). Фальши
вые волосы Capigliara, парики ср. Luzio-Renier 65, 668. Краски для 
волосъ, мытье въ сосудахъ. Такъ-же сор. 67 и д.— Искусств, зубы изъ 
слоновой кости, одинъ итальянски! прелатъ носитъ ихъ только ради 
ясности произношешя, см. Anshelm, Berner Chronik, IV, стр. 30 (1508)—  
зубы изъ слоновой кости упоминаетъ и Боккачю: Dentes casu snblatos 
reformare ebore fuscatos pigmentis gemmisque in albedinem revocare 
pristinam.— Искз'сствениые зз̂ бы, os de cerf, Delicado; Zozanno. II 159.

2) Infessura, у Eccard’a Scriptore II Col. 1874 Allegretto, cm . Murat. 
XXIII, Col. 823.— Дал'Ье у авторовъ писавшихъ о СавонароллЬ, см. н.

s) Sansovino, Venezia, fol. capelli biondissimi per forza di sole.—  
Ср. стр. 64- и некотор. у Yriarte, Vie dun patricien de Venise (1874)



солнц'Ь цгйлый день въ хорошую погоду *); въ большомъ 
употребленш были также краски и различный средства для 
рощешя волосъ. К ъ этому надо прибавить еще д'Ьлый 'ар- 
сеналъ жидкостей, освгЬжающихъ лицо, пластырей и румяиъ 
для каждой отдельной части лица даже для в з̂къ и зубовъ, 
словомъ, разнообраз1е средствъ* о которыхъ наше время не 
им'Ьетъ даже поняпя; facies picta упоминается въ чиогЬ 
трехъ знаменитыхъ подарковъ Боны Аррагонской ея , жениху 
Сигизмунду * 2). Никашя насмешки поэтовъ, ни негодоваше 
пропов'Ьдниковъ, ни предостережешя противъ ранней порчи 
кожи не могли остановить женщинъ отъ употребления этихъ 
средствъ и старанш изменить цв'Ьгь лица и кожи или укра
сить себя еще какъ нибудь въ этомъ родгЬ. Очень можетъ 
быть, что частыя тогда пышныя представлешя мистерш 
причемъ сотни людей являлись съ росписанными лицами 3), 
слзшшли подстрекательствомъ къ такимъ злоупотреблешямъ;
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стр. 5— 6 цит. соч.— флорентшской воде приписывается такое же Д'Ьй- 
CTBie. Arch. stor. Lomb. 19,492— какъ сделать волосы светлыми— см 
Calmo Lettere IV, 6.31.46, предостережете противъ этого. IV, 15 cpl. 
Rossi, стр. 267.

1) Какъ это случилось въ Германии— Poesie satiriche, Milano стр. 
19, въ сатире Bern Giambullari: per prender moglie (стр. 107— 126) 
Туалетныя химичесюя средства находятся въ тЬсномъ соотношенш съ 
предразсудками и мапей. Подробности о всехъ туалетныхъ средствах7> 
находящихся въ произведены! Pasolini посвященномъ Ект. Сфорца Gli 
experimentii III, 599— 907.

2) Они, впрочемъ, нисколько не стеснялись выставлять на показъ 
всю смешную, отвратительную сторону и опасный последств1я этой 
пачкотни. Ср. Ariosfo Satira III vs. 202 fg.— Aretino, il marescaleo, Atto 
II, scena 5 многш места въ Ragionamenti. Далее Giambullari и др.—  
Phil Beroald sen. Carmina. Также Filelfo- въ его сатирахъ. (Венещя 
1502, IV, 2 f. 5 fg).

3) Cennino Cennini, Trattato della pitura (изд. С. и G. ■ Milanesi 
Флоренщя 1889, нем. A. Hg, Вена 1881)— на стр. 161 даетъ наставлеше 
какъ гримировать лицо, очевидно, имея въ виду только мистерш и 
маскарадный представлешя, такъ какъ тамъ же на стр. 162 онъ серьезно 
предостерегаетъ противъ улотреблешя румяиъ и разныхъ косметн- 
ческихъ средствъ, указывая на Тоскану, какъ примеръ особеннаго 
злоупотреблешя въ этомъ смысле (146). Насколько этотъ вопросъ за- 
нималъ тогда общество, видно также изъ соч. Пикколомини, La Ra- 
faella, ovvero della creanza delle donne_J539, нов. изд. Миланъ 1862 и 
Ricettario galantle del secolo XVI, изд. Guerini, Болонья 1862. О румяиахъ 
срв. также A. Hg, Zeitstimmen tiber Kunst und Kflnstler, Вена 1881, стр. 40.



во всякомъ случай таковъ былъ обшдй обычай, и деревен- 
сшя девушки по мере силъ старались делать то же. 3). 
Напрасно было пропов^дывать, что румяна и краски на 
лице служатъ приметой легкаго поведешя: несмотря на 
такую проповедь, честнейппя женщины, никогда вообще' не 
краеившяся дома, йриб'Ьгали къ различнымъ средствамъ въ 
праздничные дни, когда оне показывались въ общ естве* 2 3 4).—  
Можно смотреть на весь этотъ обычай, какъ на остатокъ 
варварства, и привести въ подтверждеЩе то, что такой 
обычай существуетъ у, дикихъ, и можно также видеть въ 
этомъ стремлеше къ нормальной юношеской красоте, еъ ея 
чертами и красками, что'подтверждается отчасти тщательной 
заботливостью и разносторонностью этихъ туалетныхъ npie- 
мовъ. Во всякомъ случай мы видимъ протестъ въ этомъ отх 
пошеши со стороны мужчинъ; друпе, напротивъ,— въ томъ 
числе иногда не менее стропе на словахъ— сами пользуются 
средствами отъ которыхъ предостерегаютъ женщинъ; молодые 
люди краСятъ иногда' волосы и бороду, съ. целью выиграть 
въ расположеши женщинъ, а иногда, какъ наприм^ръ въ 
Венещи, длячтого чтобы придать себё более внушительный 
видь и получить соответствующую должность 3).

Употреблете духовъ также перешло всяшя границы и 
распространялось на все окружающее человека. Во время 
празднествъ натирали благовонными мазями и обливали 
духами даже муловъ 4); Пьетро Аретино благодарить Ко- 
зимо I за присылку надушенныхъ денегъ, б).

Чистоплотность.. —  Итальянцы того времени были 
убеждены, что они чистоплотнее всехъ северныхъ наро- 
довъ. Это убеждеше, правда, въ значительной м ерепод-
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х) Cpl La Nencia bi Barberino, 20 и 40. Возлюбленный об^щаетъ 
ей привезти изъ города румяна и белила.

2) Trattato del governo della famiglia, стр. 1 18. Сочинитель воз- 
стаетъ противъ подобныхъ злоупотребленш.

3) Z. Tansillo, Capitoli, Неаполь 1870 стр. 107— 116.
4) Tristan Caracciola, см. Murat XXII, Col. 87.— Bandello, Parte II, 

Nov. 47, повидимому и животныхъ также гримировали красками. 
Tansillo, сор. 109.

°) Capitolo I къ Козимо. Quei cento scudi nuovi 1 profumati che 
l’altra di mi mandaste a donare. Предметы того времени иногда сохра- 
няютъ до сихъ поръ ароматъ.

Я- Б ур к га р д тъ . II. ^



тверждается культурно-историческими соображениями,' такъ 
какъ чистота есть одно изъ качествъ новой личности, впер
вые образовавшейся среди итальянцевъ. Въ пользу такого 
предположетя говорить также и то, что итальянцы пред
став ляютъ одну изъ богатМшихъ нащй въ тогдашнемъ' 
Mip’fe х). Но доказательства этому, конечно, трудно привести 
и если спорить о первенств^ предписашй въ этрмъ смысла, 
то мы найдемъ еще pamfee примеры и указашя въ средне
вековой поэзш. Кдкъ-бы то ни было, мы видимъ, что у 
писателей того времени не разъ обращается особенное вни- 
м ате на .необыкновенную опрятность н^которыхъ знамени- 
тыхъ представителей эпохи возрож детя* 2 *), и что напротивъ 
того немцы, по итальянскому предуб'Ьждешю 8), считаются 
представителями крайней нечистоплотности. Джювю 4 5)с о -  
общаетъ намъ о томъ, кашя грязныя привычки вынесъ 
Максимшпанъ Сфорца изъ своего воспиташя у  тЬмцевь. 
Кстати, при этомъ надо заметить, что гостиницы въ Ита- 
лш, по крайней м ере въ X V  веке, находились большею 
частью въ рукахъ нтЬмцевь- б), промышлявшихъ этимъ, 
главнымъ образомъ ради стекавшихся отовсюду въ Римъ 
пилигримовъ. Впрочемъ, это относится больше къ селамъ 
и болынимъ дорогамъ, такъ какъ въ городахъ, какъ изве
стно, первое место занимали итальянсюя таверны, 6). Недо- 
статокъ вообще сносныхъ гостиницъ везде, кроме боль- 
шихъ городовъ, объясняется повсеместно не безопасностью.
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*) Несмотря на притязашя на чистоплотность, были очень рас
пространены накожныя болезни, происходивпия только отъ одной 
нечистоплотности; ср. средства противъ этихъ болезней у Marinelli, 
Gli ornamenti delle donne 1562 и др. Нельзя сказать, чтобы ежедневное 
тщательное умыванье было во всеобщемъ употребление, Luzio-Renier, 
63, 469.

2) Vespasiano Fiorent: жизнь Donato Acciajuoli и жизнь Niccoli- 
Ср. также т. I, стр. 235, прим. 2. Носовой платокъ (fazzoletto) упоми
нается въ первый разъ у одного итальянскаго писателя, еврея, въ 
Х 1П в. Срв. Gtidemann, стр. 192 прим. 4.

3) Ср. прилож. LXXX fV.
4) Paul Jod. Elogia, стр. 289.
5) Aeneas Sylvius (Vitae Paparum, ap. Murat. Ill, II, Col. 880) 

говоритъ по поводу Baccano: pauca sunt mapalia, eaque hospitia faciunt 
Theutonici; hoc hominum genus totam fere Italiam hospitalem facit; ubi 
non repereris hos, neque diversorium quaeras.

6) France Sacchetti, Nov. 21. Ср. прилож. LX X X V ,'



К ъ первой половине X VI века относится такъ назы
ваемая „Школа вежливости", изданная уроженцемъ Флорен- 
щи Джюванни делла Каза, щодъ назвашемъ: II Galateo. Въ 
этомъ руководстве предписывается не только чистоплот
ность' въ т^сномъ смысла слова, но указывается также'на 
все дурныя привычки, отъ которыхъ надо освободиться, 
причемъ авторъ говорить объ этихъ вещахъ съ такою же 
непреложною строгостью, съ какою настоящий моралистъ 
говорить о высшихъ нравственныхъ законахъ. Въ другихъ 
литературахъ редко встречается систематическое изложеше 
подобнаго рода правилъ, и съ целью исправить порокъ 
прибегаютъ непременно къ отвратительному изображешю 
его последствш 1).

Искусство обхожЬенгя въ свптгь. —  „Галатео" прекрас
ное и умно написанное руководство къ правильному образу 
жизни, деликатности въ обращенш и светскому такту. И 
теперь еще люди всехъ сословш могутъ прочесть его съ 
большой пользой и даже старая европейская вежливость 
едва-ли можетъ съ нимъ спорить. Тактъ представляетъ 
собой въ известной степени, чувство врожденное некотот 
рымъ людямъ съ первыхъ шаговъ культуры у всехъ наро- 
довъ; иногда онъ приобретается силою воли, но какъ обще
ственная обязанность, какъ признакъ образовашю и вбспи- 
ташя онъ признается впервые среди итальянцевъ. Въ тече- 
Hie двухъ столетш Итал1я сама сильно изменяется; прошло 
время, когда въ хорошемъ обществе было принято только 
колко шутить надъ знакомыми и незнакомыми и burle и beffe 
(т. I стр. 187 f.f.) потеряли свое значеше; народъ какъ-бы 
вышелъ изъ стЬнъ своихъ городовъ и вынесъ въ светъ 
космополитическую вежливость и простое человеческое 
внимаше къ другимъ. О настоящей общественности у насъ 
будетъ еще речь впереди.

Комфортъ.— Весь внешнш быть вообще въ X V  и на
чинающемся X V I веке въ Италш, носить более утончен
ный и красивый характеръ, чемъ где нибудь въ свете. 
Мы видимъ здесь прежде всего на каждомъ шагу даже въ
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!) Можно сравнить соотвЪтствуюийя мфста въ соч. Бранта, 
Narrenschiff, иедагогическихъ соч. Вимпфелинга и Эразма, Colloquien, 
а также яатинск. стихотв. Grobianus’a и стихотв. о стод-fe.

7*



мелочахъ стрем л е т е  къ удобству, или комфорту 1), въ новей- 
шемъ смысла. Мостовыя въ итальянскихъ городах^ хорошо 
вымощены и служатъ для езды въ экипажахъ, тогда какъ 
въ другихъ странахъ по нимъ только ходятъ п^зшкомъ или 
ездятъ верхомъ, но во всякомъ случай не катаются въ эки
пажахъ для удовольств1я. Въ Милане, шо словамъ Банделло, 
находилось свыше шестидесяти экипажей, запряженныхъ 
четверкою пзшомъ и множество парныхъ, съ роскошными 
шелковыми и золочеными балдахинами; когда женщины 
катались по улицамъ въ такихъ экипажахъ, это каташе 
походило на тр1умфальную церемощю древнихъ римлянъ, 
возвращавшихся домой победителями1 2). Далее мы находили 
у  новелистовъ описаше 3) мягкихъ эластичныхъ постелей, 
дорогихъ ковровъ и туалетныхъ принадлежностей, неизве- 
стныхъ вовсе другимъ народамъ. Часто говорится о пре- 
красномъ белье, составляющемъ принадлежность дома. 
Многое изъ домашней обстановки принадлежитъ уже къ 
сфере предметовъ искусствъ; мы видимъ съ удивлешемъ, 
какъ искз^сство вообще съ разныхъ сторонъ облагоражи- 
ваегь роскошь; огромный буфетъ и легшя этажерки уста
навливаются прекрасными сосзщами, стены покрываются 
великолепными коврами и портьерами и даже къ столз  ̂
въ виде дессерта подаются фигурныя конфекты; но наиболь- 
шаго искусства достигаютъ столярныя работы.

Въ последующую эпоху среднихъ вековъ все запад
ные народы пробуютъ идти темъ же путемъ, но большин
ство усилш кончается незначительными результатами; за- 
падъ остается скованнымъ готическимъ стилемъ, тогда какъ 
возрождеше въ непрестанномъ движеши применяется къ 
внутреннему смыслу той или другой задачи и слз^житъ 
гораздо большему кругу участниковъ и заказчиковъ. Этимъ 
объясняется сравнительно легкая победа итальянскихъ 
формъ и зжрашешй надъ северными, хотя это явлеше 
имеетъ еще друпя более важныя и обпця причины.
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1) По Mazzeo I, 14, можно судить, что въ X IV  о. зеркало было 
редкостью въ обычномъ гражданскомъ быту.

2) Bandello, Parte П Nov. 4. 9. —  Ariosto, sat. Ill, Vs. 127. Cp. 
прилж. LX X X VI.

3) Bandello, Parte I, Nov. 3. Ill, 42. IV, 25.



Глава III.

Языкъ, какъ- фундаментъ общественности.

Высокая степень общественности въ Италш предста
вляешь собой результатъ творческой деятельности, гла- 
внейцдя- услов1я и основания которой находятся въ языке.

Выработанный языкъ. —  Въ перюдъ процветашя сред- 
нихъ вековъ высшее сослов1е . на западе создало .особый 
„придворный" языкъ для поэзш и повседневныхъ отношенш. 
Въ Италш съ раннихъ поръ существовало уже много 
сильно различавшихся наречш, но въ XIII столетш вошелъ 
въ употреблеше также особый придворный языкъ „curiale"; 
этотъ языкъ сталъ моднымъ для светскихъ людей и при- 
дворныхъ писателей. Въ то же время возникло упорное 
стремлеше ввести этотъ языкъ во всеобщее употреблеше 
среди образованныхъ людей и придать ему письменный и 
литературный характеръ. Введен1е къ появившемуся еще 
до 1300 года сборнику „ста древнихъ новеллъ" открыто 
высказываетъ это намереше.

Языкъ разсматривается здесь совершенно независимо 
отъ поэзш, и его высшимъ достоинствомъ считается про
стота и ясность, краткость и выразительность въ речахъ, 
поговоркахъ и ответахъ. Этотъ языкъ окруженъ такимъ 
почтен!емъ, какое можно было встретить разве только у  
грековъ и арабовъ; тогда говорилось съ сожалешемъ о 
томъ, „какъ мнопе не имели случая во всю свою долгую 
жизнь блеснуть хоть разъ bell parlare"*

Дальнейшее преобразовате.— Но вопросъ о преобразо
вали языка становился повидимому темъ труднее, чемъ 
ревностнее за него брались съ разныхъ сторонъ. Данте



вводить насъ въ самую середину борющихся течений, и его 
сочинеше „объ итальянскомъ язык^ х) “ важно не только для 
итальянскаго языка, но и какъ первое разсуждеше о' но- 
в^Ьйшемъ языюй вообще. Ходъ его мыслей и всЕ его заклю- 
чен1я играли большую роль для философш вообще и npi- 
обрели историческое значеше; мы должны здЕсь заметить, 
что еще задолго до появлешя этого сочинешя вопросъ о 
язык̂ й возбз^ждалъ въ Италш Жизненный интересъ, что всгЪе 
нар^ч1я были изучаемы съ особымъ пристраспемъ за и 
противъ и что появлеше на св'Ьтъ всеобщаго идёальнаго 
языка сопровождалось такимъ образомъ тяжелыми му- 
ками * 2).

Безъ сомн^шя, Данте самъ больше всего сод^йствуетъ 
этому въ своей знаменитой поэм'к Тосканское Hapkaie 
стало такимъ образомъ въ существенныхъ чертахъ фунда- 
ментомъ новой итальянской рТчи 3) Если на чей нибудь 
взглядъ я выразился слишкомъ сильно, то, какъ иностра- 
нецъ, надеюсь на снисхождеше въ томъ, что следую утвер- 
дившемз^ся взгляду въ столь спорномъ вопрос^.

Пуристы, —  Въ литератур^ и поэзш этотъ споръ о 
новомъ языкТ и возникши! затТмъ пуризмъ, быть можетъ,
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г) 11 trattato de vulgari eloquentia per cura di Pis Rajna, Флорен- 
щя 1896 г.; также другой небольшой трудъ его-же Флор, 1897, По 
словамъ Боккачю (Vita de Dante стр. 77) написано незадолго до смерти; 
ср., напротивъ, зам'Ьчашя Вегеле: Dante стр. 261. Въ настоящее время 
бол*Ье в-Ьроятнымъ считается появлеше этого труда въ перюдъ 
1305— 9 г. О быстрой и заметной перем-Ьн-Ь языка при жизни его, онъ 
говорить въ начала Convito.

2) Сюда принадлежать такого рода изсл1здовашя, какъ Leonardo 
Aretino (Epist. изд. Mehus II, стр. 62. Lib. VI, 10) и Роддю (Historiae 
disceptativae convivales tres in Opp. fol 14). Въ нихъ разсматривается 
вопросъ, былъ-ли въ древнемъ Рим-fe одинъ языкъ оруд1емъ разговора 
и науки. Leonardo отрицаетъ это, a Poggio, напротивъ, утверждаетъ, 
опровергая доводы противника.— Ср. также подробное сопоставлеше 
у Alberti во введенш къ della famiglia, книга 3-я: о необходимости 
итальянскаго языка въ общежитии —  F. Biondo, Epistola de locutional 
romana, въ которомъ онъ присоединяется къ Поджю, вновь издано 
Mignini, Propugnatore N.S, III, I, стр. 144. Большинство современни- 
ковъ стояло на сторон^ Biondo.— Delicado, Iozanna I, 173 говорится, 
что въ PiiM-fe прекрасн-кипия лица, въ CieHis —  фигура во Флоренции—  
походка, въ Болонь-fe— языкъ.

3) Ср. прилож. LXXXVII.



принесли больше вреда, ч'Ззмъ пользы, стесняя свободу та-' 
лантливыхъ людей, и мешая непосредственной выразитель
ности р'Ьчк. .

Въ то же время писатели, вполне овладевипе язы- 
комъ, невольно должны были увлекаться, внешней гар- 
мовдей красивой речи и удовлетворяться такимъ образомъ 
формой, независимо, отъ содержашя. Ничтожная вещь мо- 
жетъ производить пр1ятное впечртлеше, благодаря испол- 
нешю на преДрасномъ инструменте. Но какъ бы ни было, 
этотъ языки имели во всякомъ случай высокое значещевъ 
смысле общественности. Они завершалъ собою, такъ ска
зать, благородное воспиташе, гармонируя съ общими сти- 
лемъ, и вынуждали известными образомъ образованнаго 
человека держаться съ достоинствомъ, какъ въ повседнев- . 
ной жизни, такъ и въ минуты серьезныхъ случайностей. Все 
'дурное и грязное рядилось, конечно, въ эту классическую 
одежду, какъ некогда въ чисгМшш аттицизмъ, но и все 
благородное и утонченное находило въ этомъ языке соответ
ствующая выражешя. Важнее всего, однако, этотъ языкъ въ 
нацюнальномъ отношенш, какъ идеальное отечество и новая 
родина образованныхъ людей всехъ обособленныхъ местно
стей такъ рано разорванной Италш. а) К ъ тому же этотъ 
языкъ не составляетъ преимущества знатныхъ людей, не 
принадлежитъ какому нибудь разряду или сословпо, но И 
бедагЬйнпй и самый малый изъ гражданъ можетъ овладеть ими 
и пользоваться, если только у него есть желаше. И теперь 
всякш иностранецъ бываетъ пораженъ, встречая въ раз- 
личныхъ местахъ Италш, рядомъ съ непонятными щалек- 
томъ чистейший итальянскш языкъ и прекрасное произно- 
преше среди простыхъ людей и крестьянъ, тогда, какъ, на- 
противъ, совершенно напрасно было бы искать что нибудь 
подобное'въ техъ же слояхъ населения во Францш и даже 
Германш, где даже образованные люди часто усваиваюгь 
себе провинщальное нареч1е. Правда, уменье читать более 
распространено въ Италш, чемъ можно думагь, судя по 
разными другими местными условиями жизни, но это одно 
не могло бы вести къ такимъ результатами, если бы не 
всеобщее неоспоримое почтеше къ чистому языку и произ- *)
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*) Такъ смотрДлъ уже Данте: De Vulgari eloquio I, 17— 18.



нош етю, какъ единственному въ своемъ роде драгоц^н-' 
ному достоянпо. Одна местность за другой прюбщились *) 
официально, такъ сказать, къ этому языку, даже Венещя, 
несмотря на то, что она считала свой языкъ достойнымъ 
стать на ряду съ древне-греческимъ; Миланъ и Неаполь 
усвоили себе этотъ языкъ въ эпоху процв^татя литературы 
и отчасти ради нея. Пьемонтъ только въ нашемъ вЪк'Ь 
сталъ настоящей итальянской землей, благодаря тому, что 
въ свою очередь усвошгь себе этотъ чистый языкъ и та* 
кимъ образомъ воспользовался общимъ достижешемъ * 2). 
Впрочемъ, уже съ начала X V I втЬка, известные предметы 
въ литературе съ намгЬрешемъ были предоставлены нар'й- 
ч1ямъ и надо заметить, что эти предметы были -не- только 
комическаго, но и серьезнаго характера3). Въ свою очередь. 
нар’М я  npio брели также свой стиль, пригодный для раз- 
личныхъ целей. Такое сознательное - разграничеше появи
лось у  другихъ народовъ гораздо позже.

Кортидлаано (царедворецъ) въ совершенстве передаетъ 
образъ мыслей образованныхъ людей о достоинстве языка 
какъ посредствующаго звена высокой общественности 4). 
Въ то время зоне, т. е. въ начале X VI века, находились 
люди пользовавппеся устарелыми выражешямя изъ Данте 
и другихъ тосканскихъ авторовъ, стараясь удержать ихъ 
въ языке только потомз ,̂ что они стары. Авторъ „Кортид- 
лпано“ безусловно противится этому —  Петрарка и его со
временники представляютъ, по его мн4шш, авторитетъ не 
больше, чТмъ Подищано и его последователи; онъ противъ
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*) Въ противность этому Polismagna 1. 1406 говорить: Hap'fcnie 
Феррары non ha mancho elegantia de alcuno-altro Italiano parlare. Ven
turi, L ’arte a Ferrara, 6.

2) Въ Пьемонте з̂ же задолго до того читали и писали на тос- 
канскомъ наречш, но вообще мало читали и писали.

3) Въ повседневной жизни строго разграничивалось, въ какихъ 
сл\гчаяхъ можно пользоваться нар4 ч1емъ, въ какихъ н4 тъ. Giovani 
Pontano серьезно предостерегаетъ насл4 днаго принца Неаполитанскаго 
въ этомъ смысле. (Iov. Pontan. de principe). Посл'Ьдше бурбоны меньще 
обращали на это внимашя. Насмешливое отношеше къ миланскому 
кардиналз^. сохранявшему въ Риме свое Hapeuie, см. Bandello, Parte II 
№ об. 31.

4) Bald. Castiglione, il Cortigiano, L. I fol. 27. Несмотря на форму 
Aianora, ясно видно везде м н ете автора.



употреблещя такихъ выражешй въ письменности, такъ 
какъ она является только отпечаткомъ устной речи. Далее 
онъ последовательно заключаешь, что устная речь гЬмъ 
лучше, ч Ы ъ  более она. приближается къ прекраснейшими 
литературными» образцамъ. Въ то же время онъ ясно даетъ 
понять, что тотъ, кто имеетъ сказать что нибудь значи
тельное, самъ совершенствуетъ языкъ, и что устная речь 
должна быть измечивой и подвижной по 'существу, такъ 
какъ она служить отражешемъ жизни. Можно смело упо
треблять какгя угодно красивыявыражешя,чесли они встре
чаются въ народной речи, въ томъ числе и не тоскансшя, 
но и другихъ местностей, даже французсшя и испансшя 
слова, если они прюбрели уже определенное значеше г). 
Такимъ образомъ, благодаря умному и заботливому отно- 
шешю, долженъ образоваться языкъ, хотя и не тоскан- 
екш въ чистомъ виде, но настояпцй итальянскш съ богат- 
ствомъ. выраженш, нагюминающимъ садъ съ обильными цве
тами и плодами. Превосходство „Кортидяаано“ заключается 
между ирочимъ и въ томъ, что въ немъ мысль нравствен
ность и поэз1я являются на арену въ такомъ именно закон- 
ченномъ и совёршенномъ наряде.

Въ самомъ деле архаисты и туристы, несмотря на все 
свои старашя, не могли добиться еущественныхъ результа- 
товъ именно потому, что образоваше языка стало деломъ 
живыхъ общеетвенныхъ силъ. Въ самой Тоскане было много 
превосходныхъ авторовъ и светскихъ людей, не только 
отвращавшихся отъ этихъ усилш, но и смеявшихся надъ 
ними; последнее случалось въ особенности тогда, когда
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!) Не слйдуетъ, однако, слишкомъ много придавать этому зна
чеше. Сатирики примйшиваютъ ради ироши испансюя выражешя, а 
Фоленго (въ своемъ Orlandino) пользуется французскими. Въ одной 
комедии испанецъ говорить смТшаннымъ испанскимъ и италъянскимъ 
языкомъ. Достаточно заметить, что .улица въ МилашЬ, носившая во 
время преобладашя французовъ 1500— 1512 и 1515— 1522 назваше, Rue- 
velle, еще теперь называется Rugabella. Въ язык'Ь не осталось почти 
никакихъ сл'Ьдовъ долгаго испанскаго владычества; изредка только 
здаше или улица сохраняетъ память какого нибудь вице-короля. Только 
въ 18 стол'Ь'пи сказывается вл!яше французской литературы и въ 
итальянский языкъ проникаютъ н-Ькоторыя французсше обороты и 
выражения. Пуризмъ нашего в'Ька стремится уничтожить слЪды этого 
B T ia n iH .



являлся какой нибудь мудрецъ изъ другихъ местностей 
Италш и старался доказать тосканцамъ, что они своего языка 
сами не понимаютъ 1). Довольно было одного факта, суще- 
ствовашя и вл1яшя такого писателя, ,какъ Машавелли, чтобы ' 
уничтожить всяшя’ пути, какъ только его сильныя мысли 
получили простое и ясное выражете въ языке имевшемъ 
все преимущества передъ чистымъ тречентиссймо., Съ дру
гой стороны въ это время было много верхне-итальянцевъ, 
римлянъ, неаполитанцевъ и т. д., которымъ должно Ф л о  
нравиться, если въ письме и въ разговоре не предъявлялось 
слишкомъ болынихъ требованш. Они совершенно отвергаютъ 
форму и выражешя своего нареч1я, и иностранедъ легко 
можетъ быть введёнъ въ заблуждеше ложною скромностью, 
когда Банделло, напримеръ, откровенно заявляетъ: „У меня 
вовсе нетъ стиля, я пишу часто скорее какъ варваръ, а не 
какъ флоренБецъ и не думаю вовсе вводить новыя украшешя; 
я только ломбардецъ и къ тому же еще съ лигурШской гра
ницы" * 2). Мног1е еще раньше обезоруживали строгйхъ рев
нителей— стилистовъ темъ, что категорически отказывались 
отъ высокихъ притязанш и взаменъ того старались усвоить 
себе по м ере силъ всеобщих языкъ. Не всякш могъ под
ражать Пьетро Бембо, который, родившись венещанцемъ, 
писалъ всю жизнь на чистомъ тосканскомъ языке 3), оста
вавшемся ему въ сущности чуждымъ, или какому нибудь 
Санацаро, поступавшему также, несмотря на то, что былъ 
настоящимъ неаполитанцемъ. Никто не мешалъ при этомъ 
пуристамъ оставаться фанатиками своихъ мнешй, собирать 
свои конгрессы 4) и т. п. Вреднее они стали только позже,
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!) Firenzuola opera I во введеши къ женекой красот-fe и II въ 
такъ наз. Ragionamend, пред, къ новелламъ.,

2) Bandello, Parte I, Proemio u Nov. i  и 2.— Другой ломбардецъ 
вышеупомянутый Teofilo Folengo, въ своемъ Орландино говоритъ о 
предмет^ съ веселой насмешкой.

3) Возникающ1Й такимъ образомъ педантизмъ въ противность 
настоящей народной р!зчи встречаетъ порицан!е въ нов. литер, напр. 
Graf, Nuova Ant. Ser. vol. I, 228.

4) Такого рода конгрессъ долженъ былъ собраться въ БолошДз, 
въ 1531 г. подъ предс^дательствомъ Bembo, посл-fe неудавшейся по
пытки въ томъ-же род-t. См. письмо къ Claud. Tolomei у Firenzuolla, 
ореге, Vol. II прилож. стр. 23т. Впрочемъ, здtcь не столько играетъ 
роль пуризмъ, какъ старый споръ между тосканцами и ломбардцами.—



когда въ литературе ослабело вообще самобытное начало 
и обнаружились друпя худшая вльянш. Академия cella Crusca 
могла рвзсматривать итальянскш языкъ, какъ мертвый: она 
была настолько безсильна, что не въ состоянш была по
мешать даже французскому вл!янш въ предшеств}гющемъ 
столгЬтш.
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Устная ргьчь. Этотъ любимый 7 взлелеянный и укра • 
шенный языкъ въ-устной речи сталъ фундаментомъ развиыя 
житейскихъ отношенш. Въ то время, какъ на севере высшее 
сослов1е и государи проводили время въ одиночестве или 
въ битвахъ, пирахъ и церемошяхъ, а граждане въ играхъ 
и телесныхъ упражнешяхъ, въ Италш ко всему этому при
соединилась нейтральная арена, где люди всякаго происхож- 
дешя, если они обладали талантомъ и образоватемъ, про
водили \время въ беседе и обменивались серьезными или 
шутливыми речами въ облагороженной форме. При этомъ 
угощеше играло второстепенную роль, а потому тупые й 
обжорливые люди никому не мешали. Луиджи- Корнаро 
жалуется въ 1550 году (въ начале своего Trattato della vita 
sobriaA что съ недавняго времени въ Италш входятъ въ 
моду испанстя церемонш и комплименты, лютеранство и 
бражничество. Умеренность и свободная приятная общи
тельность начинаютъ исчезать въ , одно и то же время. 
Высипя проблемы б ь тя  служили предметомъ обмена мыслей 
и новыя идеи являлись здесь результатомъ неодиночныхъ 
усилш, какъ на севере, а совокупной работы умовъ. Но 
мы не будемъ вдаваться здесь въ эту область и остановимся, 
только на более светскомъ общежитш.

Venturi, стр. боо сообщаетъ удивительное признаше одного гражда
нина Феррара (1460): е регб non saprei io adriciare la lingua se non al 
ferrarese idioma.



Глава IV.

Вывшая ф ор ^ а  общввтввнновтй.

Въ начала X V I века св'Ьтсшя отношешя людей отли
чались особенной пр1ятностью и основывались или на мол- 
чаливомъ признанш изв^стныхъ правидъ, или же на открыто 
установленныхъ и ггредписанныхъ правилахъ; въ томъ~и 
другомъ случай ц'Ьли и задачи такого обхождешя и хоро- 
шихъ манеръ составляютъ прямую противоположность съ 
правилами такъ называемаго этикета вообще.

Формальное соглашете.— Въ среднихъ житейскихъ кру- 
гахъ, где такого рода соглашеше въ известной группа 
принимаетъ характеръ корпорацш, сочинялся известный 
уставъ и вступлеше въ члены сопровождалось какими ни- 
будь формальностями, или церемошей, такъ наприм^ръ, въ 
сз'масбродныхъ обществахъ флорентшскихъ художниковъ, о 
которыхъ разсказываетъ Вазари *); при такихъ услов1яхъ 
тесной совместной жизни значительно облегчалось сцени
ческое воспроизведете комедш того времени. Въ т^хъ слу- 
чаяхъ, когда светская компашя случайно собиралась где- 
нибущь, правила взаимнаго обхождешя предписывались 
одной изъ участвующихъ дамъ.

Новеллисты.— Всемъ известно вступлеше Боккачю къ 
его Декамерону, причемъ королевство Памгшнеи въ этомъ-

Ч Vasari XII, стр. д — и , Vita di Rustici.— Также злостная улика 
хз'дожниковъ, XI, 216 и сл. Vita d’Aristotile. —  Capitoli. Maкiaвeлли для 
собравшихся съ д'Ьлью развлечешя (opera minori стр. 407)— комиче
ская каррикатура общественныхъ уставовъ поведешя,— Незам'Ьнимымъ 
остается описаше художественнаго вечера въ РшгЬ у Бенвенуто 
Челлини. I, cap. 30.



избранномъ кругу носить характеръ щиятной шутки; но 
то, что является зде'сь только удачною выдумкой, въ сущ
ности вполне отв^чаетъ обыкновенно, принятому тогда въ 
общественной - жизни. Фиренцуолла два столе™  спустя 
(1523) начинаетъ свой сборникъ новеллъ. такимъ же введе- 
шемъ въ подражаше Боккачю, какъ онъ самъ говорить, но 
въ то же время онъ въ эТомъ отношенш еще больше при
ближается къ действительности; здесь мы' видимъ, какъ 
дама, избранная королевой, произносить настоящую трон
ную речь и даетъ предписаше о томъ, какъ должны рас
пределяться занятя и развлечения во время пре дето ящаго 
совместнаго пребывашя общества на даче: утренше часы 
посвящаются прогулке по.холмамъ и философскимъ бесе~ 
дамъ; далее следуетъ завтракъ, сопровождаемый игрой на 
лютне и пешемъ 1); затемъ отдыхъ въ т^нистыхъ местахъ 
и чтеше канцоны, написанной на заданную накануне тему, 
вечеромъ отправляются къ источнику, где все распола
гаются, и каждый разсказываетъ какую нибудь новеллу. 
Затемъ ужинъ и веселые разговоры „беседа и шутки, 
должны быть такого рода, чтобы присутствуюпця дамы 
могли слушать безъ смущешя и чтобы, нельзя было поду
мать, что мужчины находятся подъ слишкомъ сильнымъ 
вл1яшемъ выпитыхъ винъ“. Банделло въ посвящешяхъ къ 
отдельнымъ новелламъ не помещаетъ такихъ подробныхъ 
речей, такъ какъ изображаемые имъ общественные кружки, 
давно уже существуютъ, но и онъ, хотя инымъ образомъ, 
даетъ понять, насколько светсшя отношешя дййствз^ющихъ 
лицъ отличаются полнотой, разнообраз1емъ и пр1ятностыо. 
Некоторые могутъ думать, что людямъ, не церемонившимся 
проводить время въ такихъ развлечешяхъ, нечего было 
терять. Но правильнее будетъ смотреть на это иначе и 
убедиться въ томъ, на какихъ прочныхъ основахъ покои
лась общественность, если, несмотря на такую вольность, 
люди не переступали известныхъ границъ и фривольныя 
шутки такъ легко сменялись серьезными разеуждешями. Во 
всякомъ случае потребность лучшихъ формъ обхождешя 
доминировала надъ всемъ прочимъ. Для того, чтобы убе~ *)
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*) По всей вероятности въ предобеденное время, между ю - и  ч. у. 
Ср. Bandello Parte II, Nov. ю.
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диться въ этомъ, н^тъ надобности обращаться къ такимъ 
идеальнымъ кругамъ, какъ при дворе герцога Урбинскаго, 
Гвидобальдо или въ замке Азоло, где Кастильоне и Пьетро 
Бембо . красноречиво высказывали свои мысли о высокихъ 
побуждешяхъ и жизненныхъ целяхъ. Напротивъ, именно 
общество Банделло' со всею царящею здесь вольностью 
мо>детъ служить лучшимъ масштабомъ принятыхъ манеръ, 
господствующихъ понятш и свободомысл1я, также какъ ме- 
риломъ оценки развита вообще и прекраснаго дилетантизма 
въ наукахъ искусствахъ и поэзш, оживляющаго эти обще
ственные круги. Драгоценное указаше на достоинства этого 
рода общественныхъ отношешй заключается въ томъ, что 
дамы, находящиеся въ центре такихъ светскихъ крутовъ, 
прюбретаютъ этимъ. путемъ известность и уважеше, ни
сколько не компрометируя себя въ общественномъ мненш. 
Такъ, изъ покровительницъ Банделло, Изабелла Гонзаго 
напримеръ, изъ дома Эсте, сохранила лично незапятнанную 
репутащю, хотя дворъ ея послужилъ предметомъ толковъ, 
благодаря поведенш ея ветреныхъ фрейлинъ х); Юл1я 
Гонзаго Колонна, Иполитта Сфорца, супруга Бентиволю, 
Б1анка Рангони, Цецшня Галлерани, Камилла Скарампи, 
невеста Л. Мавра и друпя,— все сохранили также непороч
ную репутащю, если же молва и касалась ихъ, то громкая 
слава, покрывающая ихъ имена въ томъ или другомъ отно
шение заставляла забывать иной упрекъ. Знаменитейшая 
изъ итальянскихъ женщинъ Виттор1я Колонна (род. въ 1490 
умерла въ 1547) лучшш другъ Кастильоне и Микель Анджелло 
сохранила репутащю настоящей святой 2). Правда, непри- 
нужденнное времяпрепровождете въ светскихъ кругахъ 
того времени, въ городахъ, виллахъ и купальныхъ местахъ, 
съ внешней стороны не даетъ основашй судить о прево
сходстве этихъ людей и житейскихъ правилъ надъ осталь
ной Европой. Но, ирочитавъ Банделло 3), мы невольно

r) Prato, Arch stor. Ill, стр. 309 назыв. дамъ alquante, ministre di 
Venere. Срв. Zuzio-Renier 100/101 passim.

2) Сведения бюграфичесшя и некоторый изъ ея писемъ см. А. 
Reumont, Vittoria Colonna, FreiburgimBreisg.au 1881. Съ т4 хъ поръ Ц'Ь- 
лая литература; также классичдское издаше ея стихотворений и писемъ.

3) Важи'Ьйипя м-Ьста: Parte I. Nod. 1, 3, 2Г, 44. II, 19, 34, 55. III. 
17 и т. д.



—  I l l  —

должны задать себе вопросъ, возможно-ли представить себе 
подобнаго рода общественность, ■ напримеръ, во Францш* 
прежде чемъ въ этой страйк распространилось итальян-' 
сдое вл1яше и при посредстве хотя бы такихъ людей, какъ 
авторъ упомянутыхъ новеллъ. , . ' ' .
; Безъ сомнешя, величайшее въ области ума и внутрен- . 
ней жизни было произведено въ Италш безъ помощи та
кихъ салоновъ и даже безъ внймашя къ нимъ; но было бы 
несправедливо также ' умалять ихъ значеше въ отношенш 
къ усп'Ьхамъ искусствъ и поэзш, хотя бы уже только по
тому, что они помогли создать то, чего не существовало 
тогда еще ни въ одной страна, а именно однородное суж- 
дете  о являющихся на свЪтъ пройзведешяхъ и • общее 
участие въ культурномъ движенш. Наконецъ, такая обще
ственность сама по себе предс-тавляетъ необходимый цв^тъ 
известной культуры впосл'Ьдствш европейской, "а въ то 
время чисто-итальянской.

Во Флоренцш общественная жизнь вполне обусловли
вается литературой и политикой. Лоренцо Великолепный 
представлялъ собою личность, прежде всего вл1явшую не 
своимъ высокимъ положешемъ, какъ можно было бы думать, 
но своими выдающимися качествами; въ особенности важно 
то, что онъ давалъ возможность раздичнымъ людямъ вполне 
свободно проявлять себя 1). Мы видимъ, напримеръ, какъ 
онъ щадитъ своего знаменитаго наставника Полищано и 
какъ величественное обращеше ученаго и поэта едва со
гласуется съ границами, требуемыми положешемъ главы 
усиливающагося княжескаго дома и - отношешемъ герцога 
къ его чувствительной супруге; зато Полищано является 
настоящимъ герольдомъ и символомъ славы Медичи. Ло
ренцо радуется также, какъ настоящш Медичи, что можетъ 
самъ изобразить достойнымъ образомъ все то, что его вос- 
хищаетъ. Въ превосходно-написанной. „Соколиной охоте “ 
онъ изображаетъ своихъ товарищей въ забавномъ виде, а 
въ „Пирушкеи проявляетъ удивительный комизмъ, обнару
живая въ то же время вполне серьезное отношеше къ ве- 
щамъ. Назваше стихотворешя „Пиромъ“ не совсемъ точно,

р Ср. Lor-Magnif de’Medici, Poesie II, 204 (Пиръ) 291 (Соколиная 
охота)— Roscoe, Vita di Zorenzo, III, стр. 140 и прилож. 17— 19. -



его бы следовало назвать „Возвращешемъ со сбора вино
града". Зд'Ьсь Лоренцо разсказываетъ въ живой и • прГятной. 
форм!>, пародируя Дантовсшй „А дъ“ и Петрарку4, какъ онъ 
встр^чаетъ на дорогй’ въ Bia Фаэнца своихъ добрыхъ дру
зей, одного за дрз^гимъ возвращающихся1 домой,, отумане- 
ныхъ виномъ. Наиболыиимъ комизмомъ отличается изобра-' 
я^ете Пюванно Дрлотто, который идетъ искать потерянную 
жажду и съ этою щйлыо нав'Ьшиваетъ на себя сушеное 
мясо, селедку, сыръ, колбасу и четыре сосиськи, е tutte si 
cocevan nel sudore..

Лоренцо и его дворъ. —  Письма Лоренцо ' и то, 'что мы 
знаемъ о его ученыхъ и философскихъ разговорахъ съ 
друзьями, достаточно свид^тельствуютъ о его познашяхъ и 
серьезныхъ трудахъ. Д р у п е ’ поздн1>Й1ше общественные 
кружки во Флоренцш представляютъ собой родъ клубовъ, 
занимающихся политическими теор1ями и въ то же время 
проявляющими интересъ къ поэзш и философш; прим^ромъ 
можетъ служить такъ называемая Платоновская академ1я, 
въ то время, когда она, noorfc смерти Лоренцо, собиралась 
въ садахъ Руччелаи х).

При дворахъ гос}гдарей характеръ общественности 
завис'йлъ, конечно, отъ личности того или другого изъ нихъ. 
Но съ начала X V I в^ка такихъ дворовъ уже было не 
много и rfe, каше были, мало-значили въ этомъ отношенш. 
Единственное въ своемъ род'й явлеше представлялъ дворъ 
Льва X  въ Рим'й, такъ какъ другого такого общества мы 
не встр'йтимъ во всем!рной исторш.
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х) О Cosimo Ruccellai, какъ центр-fc этого кружка въ начал'Ь 
16-го в. ср. Machia velli, Arte della guerra L. I.



Глава V.

Идеальный общеетвенный неловЪкъ.

,;Кортиднйано“, т. е. „придворный", какимъ его изобра- 
жаетъ Кастильоне, служитъ образцомъ обхождешя, но въ сущ
ности онъ представляется еще въ большей степени прим'Ь- 
ромъ личнаго совершенствовашя ради самого себя. Это, соб
ственно говоря, идеалъ челов'Ъческаго общежипя, отв'Ьчаю- 
щш современному расцвету и требовашямъ высокой обра
зованности вообще; зд1зсь не столько челов'Ькъ приспоеоб- 
ленъ для дворца, какъ дворъ скорее существуетъ для него. 
Въ сущности такой челов^къ является даже совНЬмъ не- 
подходящимъ для дворцовой жизни, такъ какъ его качества 
д'Ьлаюгь его самого слишкомъ величественнымъ и его спо
койное, безъ всякой аффектацш, преимущество надъ другими 
во всемъ, какъ съ внешней стороны, такъ и съ духовной, 
даетъ ему вс'Ь права на самостоятельное существоваше.

Kopmudowiano, какъ примгьръ индивидуальности. Вопреки 
какъ будто нам'Ьрешямъ автора, все внутреннее существо 
изображаемаго типа стремится не къ служебнымъ задачамъ, 
а -къ высокому образовашю своей личности. Это обнаружи
вается въ его поведенш на войн'Ь 1). „Кортщщцано" не 
можетъ решиться сделать что нибудь, хотя полезное и му- 

* жественное, если такого рода д,Мств1е носить слишкомъ *)

*) II Cortigiano L. II. fol. 53. Ср. выше. Silv. Marcello полагаетъ 
(nozze 1895), что Cortigiano первыя 3 книги написаны между апр'Ьлемъ 
1508 и маемъ 1509, а четвертая книга между сентябремъ Г513 и де- 
кабремъ 1515 г. Giorn. stor. 26, 281.

Я- Буркгардтъ. II. 8
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шумный и некрасивый характеръ, наприм'Ьръ, загнать табунъ 
коней; вообще его участие. въ войне обусловливается не 
столько долгомъ, сколько поняпемъ чести, „ГЬопоге". Его 
отношеше къ государю, согласно требовашямъ, выражен- 
нымъ въ четвертой книге, ноеитъ свободный и самостоя
тельный характеръ. Teopia любви и св'Ьтскихъ отношены, 
связанныхъ съ пош тем ъ чести, содержитъ въ себе 
много тонкихъ психологическихъ наблюдены и зам'йчанш, 
относящихся большею частью къ чисто челов'йческимъ явле- 
шямъ вообще, а высокое, въ значительной степени лириче
ское, изображеше идеальной любви въ конце 4-й книги не 
им'йетъ почти ничего общаго съ спещальной задачей всей 
книги. Но мы видимъ здесь также, какъ и въ „Азолани" 
Бембо, высок}чо степень образованности, налагающую особую 
печать на утонченный анализъ описываемыхъ чувствъ.

Произведешя этихъ авторовъ нельзя разсматривать до
гматически и требовать отъ нихъ буквальной точности въ 
описаны и разговорахъ; но нельзя сомневаться въ томъ, 
что въ обществ^ велись вообще такого рода разговоры и 
мы увидимъ дальше, что въ нихъ выражалось не одно только 
стремлеше къ внешней красоте, и что проявлен1я действи
тельной страсти облекались въ самомъ деле въ соответ
ствующую форму.

С ъ  точки зрешя внешнихъ преимуществъ воспиташя 
„Кортшшаано" выдвигаетъ на первый планътакъ называемый 
рыцарсшя зшражнешя, но какъ это, такъ и многое другое, 
отвечающее идеальнымъ требовашямъ, возможно только при 
такомъ дворе, где поощряется всякаго рода личное сорев- 
новаше; ничего подобнаго мы не видимъ въ то время нигде, 
кроме Италш; многое и здесь въ чисто физическомъ отно- 
шеши покоится, всетаки, на общемъ отвлеченномъ понятш 
индивидуальнаго совершенства. „Кортидж1ано“ долженъбыть 
хорошо знакомъ со всеми благородными играми и долженъ 
упражняться въ прыганш, беге, плаванш и борьбе; онъ 
долженъ быть также по преимуществу прекраснымъ танцо- 
ромъ и, само собой разумеется, превосходнымъ наездникомъ. 
Но въ то же время онъ долженъ вполне владеть несколь
кими языками, по меньшей мере итальянскимъ и латинскимъ, 
понимать красоту литературныхъ произведены и правильно 
судить о произведешяхъ искусствъ; онъ долженъ также быть



бол'Ье или менее хорошимъ исполнйтелемъ на какомъ либо 
музыкальномъ инструменте, но не говорить объ этомъ и 
не давать заметить, пока не представится надобность. Во 
всемъ этомъ, разумеется, нельзя видеть серьезнаго значешя, 
если не считать искусства владеть оружхемъ; но разнообразш 
талантовъ и упражнешй влечетъ за-собой известное личное 
совершенство, причемъ ни одно' качество не должно пре
обладать надъ другими.

Ъълесныл упражнетя въ Италт. Достоверно, что 
Итал1я въ XVI веке какъ въ теорщ, въ лице своихъ пи
сателей, такъ на практике въ лице различныхъ преподава
телей, служила для всехъ западныхъ народовъ школой бл.а- 
городныхъ физическихъ упражнешй и светскаго обращешя. 
Для обучешя верховой езде, фехтованию и танцамъ суще
ствовали руководства съ рисунками и курсы; гимнастическая 
упражнетя— независимо отъ военныхъ зшражненш, но въ 
то же время и не для забавы —  впервые, быть можетъ, были 
применяемы подъ. руководствомъ Витторино да Фельтре 
(т. I, стр. 255 и др.) и затемъ стали необходимымъ дополне- 
н1емъ законченнаго воспиташя х). Важно при этомъ, что 
гимнастика изучалась какъ предметъ искусства, хотя мы не 
знаемъ, катя упражнетя тогда преобладали, и е<?гь-ли сход
ство между упражнетями того времени и практикуемыми 
теперь. Во всякомъ случае, не только общш характеръ за- 
дачъ и целей того времени, но и дошедгшя до насъ факти- 
чесшя сведешя, свидетельствуютъ о томъ, .что рядомъ съ 
силой и ловкостью непременнымъ ,требоватемъ являлась 
также и красота движешй. Достаточно вспомнить великаго 
Федериго Монте Фельтро (т. I, стр. 53 и др.), который самъ 
руководилъ вечерними играми доверенныхъ ему молодыхъ 
людей.

Игры и состязашя итальянцевъ въ существенныхъ чер- 
тахъ не отличались отъ такого рода упражнешй на Западе 
вообще. Въ приморскихъ городахъ къ прочимъ состязашямъ 
надо присоединить еще гребныя гонки, и венещансшя ре- 
гатты издавна пользовались известностью. Возникновеше 
ихъ, по всей вероятности, относится первоначально къ по- 
ездкамъ на Лидо, где обыкновенно состязались въ стрельбе

—  1 1 5  —

1; Ср. прилож. LXXXVIII.

8*
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изъ луковъ; знаменитая всеобщая регатга въ день Св. Павла 
была установлена закономъ 1315 года 1). Классической игрой 
въ Италш была и осталась, какъ известно, игра въ мячъ; 
повидимому это упражнеше въ эпоху возрождешя отлича
лось уже въ Италш гораздо большимъ блескомъ и пользо
валось большей популярностью, ч'Зшъ гд-fc бы то ни было въ 
Европа, хотя мы не им^емъ на это точныхъ указанш.

Музыка. —  Виртуозы. —  Дилетанты. Намъ остается 
теперь сказать нисколько словъ о музыка 2). Музы
кальная композищя около 1500 г. находилась еще главнымъ 
образомъ въ рукахъ нидерландцевъ, приводившихъ весь 
-св'Ьтъ въ изумлеше своимъ неоЗыкновеннымъ для того вре
мени искусствомъ. Но, рядомъ съ этимъ, уже тогда суще
ствовала итальянская музыка, безъ сомнйшя, бол^е близкая 
нашем}?- современному понимашю; благодаря н'Ьмцамъ, она 
получила дальнейшее развитсе и, такимъ образомъ, ока
зала значительное вл1яше на новейшую европейскую 
композищю вообще. Полвека спустя явился Палестрина, 
генш котораго еще доныне покоряётъ себе всехъ. Мы 
знаемъ, что музыка обязана ему огромными успехами, но 
принадлежитъ ли ему или кому другому решительный шагъ 
въ преобразовали, усвоенномъ новымъ м!ромъ, объ этомъ 
несцешалисту трудно судить по имеющимся ныне источ- 
никамъ. Итакъ, мы оставимъ совершенно въ стороне 
liCTopiio музыкальной композицш и ограничимся разсмотр^Ь- 
шемъ только вопроса о томъ, какое место могло принадле
жать музыке въ тогдашнемъ обществе.

Отличительную черту эпохи возрождешя и особенность 
Италш вообще представляетъ широкая спещализащя орке-

!) Sansovino, Venezia fol. 172. Вирочемъ, о регаттахъ упоминается 
до 1267 г.— Въ Венещи въ обычай было кататься также до того, какъ 
стали замащивать улицы и прежде ч'Ьмъ деревянные мосты были • за
менены высокими каменными. Петрарка (Epist. Seniles, IV, 3, Fracas- 
setti, т. I стр. 227 и д.) уже описываетъ прекрасное конное состязаше 
на площади Св. Марка 1364 и доясь Steno держалъ, 1400, конюшню не 
уступавшую въ превосходстве конюшнямъ итальянскихъ государей. Но 
езда верхомъ вокругъ этой площади считалась запрещенной съ 1291 г. 
Турниры въ Венещи упоминаются уже въ.1253 г.— Позже венещанцы 
пользуются репутащей неважныхъ наездниковъ. Ср. Ariosto, Sat. V.

2) Ср. прилож. LXXXIX.



стра. Мы видимъ зд'Ьсь постоянное тяготите къ новымъ 
инструментамъ, отыскиваше новыхъ родовъ звуковъ и, въ 
тесной связи съ этимъ, артистичность исполнешя, другими 
словами, преслТдоваше индивидуальности въ применены къ 
различнымъ инструментамъ.

Изъ музыкальныхъ инструментовъ, которые въ состоя
нии выразить полную гармошю, является распространенным^ 
съ раннихъ поръ и постоянно совершенствуется органъ, а 
рядомъ съ нимъ также соответствующий струнный инстру- 
ментъ gravicembalo или clavicembalo х); экземпляры этихъ 
инструментовъ начала XIV в^ка- сохранились еще въ шЬко- 
торыхъ музеяхъ, такъ какъ они украшались живописью зна- 
менитыхъ художниковъ. Ихъ старались делать какъ можно 
менее тяжелыми, такъ какъ они предназначались для нежныхъ 
рукъ знатныхъ женщинъ. Затемъ первое место заняла 
скрипка и нередко доставляла исщолнителямъ огромную славу. 
Левъ X, еще будучи кардиналомъ, наполнилъ свой домъ 
певцами и музыкантами и славился самъ, какъ исполнитель 
и знатокъ. Наибольшей славой при немъ пользовались евреи 
Джюванни Mapia и Джакоппо Санеекондо; первому Левъ X  5) 
далъграфскштитулъ и имТше,— второй изображенъ, говорить, 
какъ Аполлонъ, на Рафаэлевскомъ Парнасе. Въ течете 
X VI века каждый родъ музыки имелъ своихъ знаменитыхъ 
представителей и Ломаццо (1580) называетъ трехъ виртуо- 
зовъ, прославившихся пен!емъ, а также на органе, лютне, 
лире, viola da gamba, арфе, цитре, рогахъ и трубахъ. Онъ 
высказываетъ желате, чтобы ихъ портреты были изобра
жены на инструментахъ 3). Такое разностороннее критиче- * 2 3
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х) Также изъ папки (carta, cartone) и алебастра, ср. Arch. Stor. 
lomb. XIV, 292 и сл.

2) Leonis Vita anonyma, см. Roscoe, изд. Bossi, XII, стр. 171. Быть 
можетъ здЪсь разумеется скрипачъ галереи Sciara. Въ книге Gerdes’a 
указано въ 1552 году 14 нумеровъ Giovan-Maria.—Giov. Maria de Corneto 
восхваляется также въ Orlandino (Milano 1854, III, 27).

3) Lomazzo, Trattato dell’arte della pitura, стр. 347. О.последнемъ 
желанш въ тексте совсемъ не упоминается. Заключительная фраза 
оставляетъ сомнеше. Et insieme .vi si possono gratiosamente rappresen- 
tar convitti et simili abbellimenti; che il pittore leggendo i poeti et gli 
historici puo trovare copiosamente et anco essendo ingenioso et ricco d’in- 
venzione puo per se stesso imaginare?— Где говорится о лире упоми-
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ское. суждеше совершенно немыслимо было въ то время вшЗЬ 
Италш, хотя т-fe же инструменты были въ употребленщ вездгЬ.

О разнообразш инструментовъ можно судить потому 
уже, что вошло въ обыкновеше собирать ихъ въ коллекцш. 
Въ высшей степени музыкальной Венецш1) часто встреча
лись таше любители инструментовъ, и если случайно нахо
дились исполнители, то тутъ же тотчасъ устраивался кон- 
цертъ. Въ одной изъ такихъ коллекщй находились также 
мнопе музыкальные инструменты, сработанные по древнимъ 
изображешямъ и описашямъ, но не осталось указанш, 
ум-Ьлъ ли кто-нибудь играть на нихъ, и какъ они должны 
были звучать. Надо заметить, что эти музыкальные пред
меты имели часто красивую форму и группировались иногда 
по своимъ внешнимъ качествамъ, поэтому ихъ можно встре
тить также и въ другихъ совсемъ не .музыкальныхъ кол- 
лекщяхъ редкостей и предметовъ искусства.

Исполнителями, кроме настоящихъ виртуозовъ, явля
лись также любители; изъ такихъ любителей составлялся 
иногда целый оркестръ, носившш характеръ корпоращи, 
или „академш" 2). Мнопе художники иногда усердно занима-

нается Леонардо да Винчи и Alfonso (герцогъ?) Феррарскш. Авторъ 
вообще перечисляетъ знаменитостей своего века. Въ томъ числе упо
минаются мнопе евреи. Подробнейшее исчисленie знаменитыхъ арти- 
стовъ X V I века съ делешемъ на генерацш у Рабле, въ его „Новомъ 
Прологе" къ четвертой книге. — Виртуозъ— слепой Франческо (уро- 
женецъ Флоренцш) увенчанъ въ Венещи посетившимъ ее кипрскимъ 
королемъ. Ср. Albertini, изд. Schmarsow, 651.

*) Sansovino, Venezia, fol. 138, е vera cosa, che la musica halasua  
propria sede in questa citta. Эти любители собирали, разумеется, также 
и ноты. Заметки о музыкантахъ: Arch. Ven. 35, 73, f.

2) Уже Вазари упоминаетъ Академда de filarmonici, XI, 133, Жизнь 
Sanmichele. Возле Lorenzo Magnifico въ 1480 г. уже существовалъ му
зыкальный. кружокъ изъ 15-ти членовъ, между ними знаменитый орга- 
нистъ и мастеръ Antonio Squarcialupi, къ которому являлись посети
тели изъ далекихъ краевъ. Онъ воспетъ Aug. Poliziano, изд. Isidoro 
del Lungo, стр. 154. Cp. Delecluze, Florence et ses vicissitudes, vol. II, 
стр. 256; подроби. Reumont, Lorenzo di Medici, стр. 177... И, стр. 471— 473. 
Marsilio Ficino, напримеръ, принималъ yuacTie въ этихъ yпpaжнeнiяxъ 
и въ своихъ письмахъ (Epist. I. 73, III. 52, V, 15) даетъ ценныя пра
вила музыки. Повидимому, Левъ X  наслёдовалъ отъ отца своего Ло
ренцо музыкальный даровашя. Его старший сынъ Pietro также отли
чался музыкальностью.



лись музыкой и пользовались репуташей настоящихъ арти- 
стовъ. Знатнымъ людямъ не рекомендовалось упражняться 
на духовыхъ инструментахъ, • по т к ъ  же причинамъ, по 
какимъ не должны были обращаться къ нимъ Алкв1адъ и 
даже сама Аеина Паллада; въ высшихъ классахъ предпочи
талось Hfeme— одно или подъ аккомпаниментъ скрипки, иногда 
квартета х) и клавикордовъ, ради ихъ разносторонности, но 
не хоровое n'feme, такъ какъ „одинъ голосъ пр1ятнее слу
шать и о немъ скорее можно составить правильное сужде- 
ше“. Другими словами, такъ какъ n'fcme, несмотря на всю 
условную скромность, представляетъ однако въ изв'Ьстномъ 
CB'krt индивидуальность, —  выгоднее слушать (и видеть) 
одного поющаго. При этомъ имеется въ виду вл1яше нЬшя 
на н'Ьжныя чувства слушательницъ, а потому не молодымъ 
людямъ не советуется выступать, если они даже могутъ 
хорошо играть и петь; между гармошей звуковъ и внеш
ностью требовалась связь, усиливающая впечатлеше.

Въ светскихъ кругахъ композищя, какъ предметъ 
искусства, сама по себе еще не существуетъ, но, взаменъ 
того, часто случается, что исполнитель выражаетъ въ песне 
свою собственную трагическую участь * 2).

Этотъ дилетантизмъ какъ высшихъ, такъ и среднихъ 
классовъ, очевидно, въ Италш распространеннее и ближе 
стоить къ настоящему искусству, чёмъ въ какой-либо дру
гой стране. Везде, где только изображается житейская 
картина, мы видимъ на сцене также пеше и лютню; сотни 
портретовъ изображаютъ людей какъ въ одиночку, такъ и 
группами, занятыхъ музыкой или просто съ музыкальными 
инструментами въ рукахъ; хоры ангеловъ на церковныхъ 
картинахъ также свидетельствуютъ о* томъ, какъ худож
ники привыкли встречать музыку въ жизни. Наконецъ, 
учитель игры на лютне Антоню Рота въ Падуе (1549) npi- 
обретаетъ состоите уроками, и онъ же печатаетъ руковод
ство для учащихся 3).
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!) II cortigiano, fol. 56, ср. fol. 41.
2) Quatro viole da arco —  высокая степень . дилетантизма въ 

музыка.
3) Scardonius... .
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Въ такое время, когда- опера еще не начала концен
трировать и монополизировать музыкальный гён1й, нельзя 
не удивляться столь богатой, разносторонней и въ высокой 
степени самобытной деятельности. Какъ отнеслись бы мы 
теперь къ музыке, услаждавшей тогда слухъ,— это, конечно, 
другой вопросъ.



Глава VI.

ТГоложеше женщины.

Равенство образованы и та-же степень индивидуаль
ности. Для по л наго понимашя общественности въ эпоху 
возрождешя необходимо принять во внимаше, что женщина 
въ то время стояла наравн'Ь съ мужчиной 2). БоЛ'Ье или 
мен'йе остроумный и злостныя разсуждешя н'йкоторыхъ пи
сателей того времени о несовершенств^ прекраснаго пола 
не должны вводить насъ въ заблуждете 2); также и то, что 
мужчина изображается часто какъ повелитель, какъ напри- 
м'Ьръ, когда Пандольфини тотчасъ гюсл'й брака перечи- 
сляетъ женЪ ея обязанности и кончаетъ словами: „заметь 
себ'Ь это все, такъ какъ въ другой разъ я повторять не 
стану"; также мало значитъ въ этомъ отношенш сатира, въ 
род'Ь той третьей у ApiocTo 3), гд'Ь онъ говоритъ о жен- 
щинЪ, какъ о большомъ ребенк'Ь, съ которымъ мужчина 
долженъ научиться обращаться, но съ которымъ его разд'Ь- 
ляетъ ц'йлая пропасть. Последнее, конечно, въ изв'йстномъ 
смысла справедливо; именно потому, что женщина стояла *)

*) Бюграфш женщинъ см. в. т. I и прил. XXIII. Съ этимъ надо 
сравнить превосходную работу Attilio Hortis: ,,Le donne famose de- 
scritte da Giovanni Boccacci“, TpiecTb, 1877 г. Въ особенности Janitschek: 
,,Vortrage“, Стр. 48— 73, ioo; его указашя использованы дал'Ье. Ср. 
также R. Renier: „II tipo estetico della donna nel medio evo Ancona 
1885 и Cecketti, La donna nel medioevo a Venezia, Arch. Ven. 31, 33 ff. 
307 ff.

2) Ср. прилож. XC.
3) Vesp. Bisticci: жизнь Agn. Pandolfini.
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наравне съ мужчиной, не могло быть полнаго оиящя или 
единства душъ, какъ это мы видимъ позднее въ цивилизо- 
ванномъ обществ^ с^зверныхъ странъ.

Прежде всего мы видимъ, что образоваше женщинъ 
въ высшихъ слояхъ общества въ существенныхъ чертахъ 
было то же самое, что и образоваше мужчинъ. Въ эту гу
манистическую пору , итальянцы нисколько не колебались 
давать дочерямъ такое же литературное и даже чисто-фи
лологическое образоваше, какъ и сыновьямъ (т. I, стр.257); 
въ древней культур^ видели источникъ высшихъ наслаж- 
денш въ жизни и казалось естественнымъ допустить къ 
нему и- дочерей. Впрочемъ, въ то же время не было недо
статка въ голосахъ, находившихъ, что воспиташе женщинъ 
должно совершенно отличаться отъ образовашя и воспита- 
шя мужчинъ и что женщинамъ не сл'йдуетъ много зани
маться серьезными науками г). Но мы видели уже, какого 
совершенства достигали даже дочери государей въ латин
ской р'Ьчи и письм'й (т. I, стр. 286) * 2). Случалось, что жен
щины, какъ, наприм'йръ, Изотта Ногаролла 3), пр1ятельница 
Гуарино—  отказывались отъ брака, ради того, чтобы по
святить себя исключительно ученымъ занят1ямъ; р'Ьже ошЬ 
посвящали себя искусствамъ, какъ Катарина де Вриги 4) 
(ум. 1463) и Проперщя Росси (ум. 1530). И изъ нихъ только 
последняя прюбр'йла некоторое значеше. Во всякомъ слу
чай женщины должны были по меньшей M'fep'k принимать 
учаспе въ чтенш мужчинъ и усвоить себ'й содержаше древ
ности, чтобы такимъ образомъ принимать участ1е въ св^т- 
скомъ разговор^ и быть въ обществ^ наравшЬ съ другими.

J) Довольно часто случается, однако, что выдающиеся люди, какъ 
Pontano, Vida, Castiglone, Poliziano жалуются на своихъ женъ, напо
миная современность. Ср. лати’нсшя стихотв. упомянутыхъ лицъ: Costa) 
Antologia della lirica latina in It. nei secc. X V  и XVI, 1888, passim.

2) Ср. прилож. XCI.
3) Когда венгерская королева Беатриче, неаполитанская прин

цесса, явилась въ В-Ьну 1485, она была встречена латинскою р'Ьчью и 
arrxcit diligentissime aures domina regina saepe, cum placida audierat, 
subridendo. Aschbach, Истор1я В^нскаго университета, т. II, стр. ю, 
прим. Также у евреевъ часто случалось, что молодыя девушки сво
бодно читали Библпо на древне-еврейскомъ язык'Ь.

4) Isotta N. О ней въ особенности говоритъ Abel, Viertelj ftir 
Cultur и Lit. der. Ren. т. I, стр. 223... 456... Ея сочинешя изданы имъ- 
же, 2 т. Будапештъ, 1885.



Мнопя женщины серьезно занимались вопросами ре- 
лигш и нравственной философш; такъ мы видимъ, что въ 
обществе, собирающемся на.вилле Антошо Альберти во 
Флоренцш. (1389), прекрасная К оза. остается победительни
цей въ споре о томъ, кто больше любитъ своего сына —  
отецъ или мать; далее она определяетъ причину умствен- 
ныхъ успеховъ женщинъ такимъ образомъ: „флорентинстя 
женщины, стремятся собственными силами къ возможно 
большему образоващю и развитт, для того чтобы муж- 
чины не вводили ихъ въ. заблуждеше" 1).

К ъ этимъ успехамъ присоединилось еще потомъ дея
тельное учаспе въ итальянской поэзш 2) и со времени ве- 
нещанки Кассандры Феделе (1455 до 1538; ея первыя сти- 
хотворешя относятся къ концу X V  века), мнопя женщины 
прославились своими канцонами, сонетами и импровизащей; 
Виттор1я Колонна (стр. 113) можетъ считаться даже без- 
смертной въ этомъ отношенш. Эта женская поэз1я, съ ея 
совершенно мужскимъ характеромъ, можетъ служить наи- 
лучшимъ доказательствомъ взгляда, высказаннаго нами выше. 
Въ сонетахъ, посвященныхъ любви, также какъ и въ сти- 
хотворешяхъ на релипозную тему, мы находимъ такую точ
ность и ясность определешя и такъ мало туманной мечта
тельности и дилетантизма, свойственныхъ обыкновенно чисто 
женской поэзш, что все эти произведешя легко можно было 
бы приписать творчеству мужчинъ, если бы мы не знали 
действительныхъ именъ и не имели вообще достаточно 
безспорныхъ указашй на принадлежность ихъ женщинамъ.

Индивидуальность женщинъ. Въ самомъ деле, на ряду 
съ образованностью женщины высшихъ классовъ npio6pe~ 
таютъ индивидуальность совершенно также, какъ мы это 
видели у  мужчинъ, тогда какъ вне Италш женщины до 
временъ реформац1и редко обнаруживаютъ индивидуаль
ность или самостоятельный характеръ, даже когда власть 
находится, въ ихъ рукахъ. Такого рода исключешя какъ 
Изабелла Баварская, Маргарита Анжуйская, Изабелла Ка
стильская и друпя, являются лишь исключешями и, пови- 
димому, только вынужденными оеобыМи обстоятельствами и
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!) И paradiso degli Alberti ed. Весселовскш, II, 2, стр. 33.
2) A. Borgognoni, Rimatrici Italiane, Nouva Antologia, Juli, 1886.
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случайностью. Въ Италш-же, напротивъ, згже- въ течете 
всего X V  в-Ька жены деспотовъ и въ особенности кондо- 
тьеровъ почти вс'ЗЬ выказываютъ и сохраняютъ свою 
индивидуальность, свой личный характеръ и имъ прина- 
длежитъ известная роль въ той или другой популярности 
мужей (т. I, стр. 159) 1). К ъ  этому надо присоединить также 
Д'Ьлый рядъ знаменитыхъ женщинъ (т. I, стр. 173), просла
вившихся хотя бы только Т'Ьмъ, что въ нихъ гармонически 
сочетались изв^стныя даровашя, красота, воспиташе, доб
рые нравы и благочестсе.

С ъ  другой стороны, въ то время не было вовсе р4>чи 
о какой-нибудь особой „эмансипацш“, такъ какъ она разу
мелась сама собой. Женщина, занимавшая положете въ 
обществе, должна была, въ силу обстоятельствъ, стремиться 
къ совершенствован!ю*своей личности во всехъ отноше- 
шяхъ, подобно мужчине,— путь къ этому заключался въ та- 
комъ же образованы ума и утонченности чувствъ. Никто 
не требовалъ отъ женщинъ активной литературной дея
тельности, но если женщина проявляла литературный та- 
лантъ, отъ нея ожидали настоящихъ творческихъ образовъ, 
а не интимностей, въ форме дневниковъ или романовъ. При 
этомъ женщины могли не думать вовсе о публике, но 
прежде всего о не должны были импонировать выдающимся 
людямъ * 2) и сдерживать въ известныхъ границахъ ихъ 
своевол1е.

Преувеличенная лесть Туманистовъ н4 которымъ женщинамъ 
видна, напримЪръ, изъ сл4 д. стиха, находящагося въ Ватиканской руко
писи и приводимой у Cian’a, Giorn. Stor. 29, 433.

Nata fuit quondam Lucretia casta Lucreti 
Haec hominis non est filial nata love est.

Исключеше изъ такого п'очиташя женщинъ составляюсь некоторые 
неаполитанцы, напр. Antonio Ferrari (Galateo, въ особен. Pontano), ко
торый откровенно рекомендуетъ рабскую зависимость жены отъ мужа, 
несмотря на собственную счастливую брачную жизнь.

2) Ant. Galateo, epist. 3, къ молодой Bonna Sforza, позднее су- 
пруг4  Сигизмунда Польскаго: Incipe aliquid de viro sapere, quoniam 
ad imperandum viris nata est... Ita iac, ut sapientibus viris placeas, ut te 
prudentes et graves viri admirentur, et vulgi et muliercularum studia et 
judicia despicias etc. Другое замечательное письмо Mai, Spicileg. rom. 
VIII, стр. 532. Эта личность въ последнее время стала предметомъ 
обстоятельнаго изсл4 довашя V. di Giacomo, Gazette des beaux arts, 
ser. Ill, vol. XVIII.



Знаменитыя женщины Ишалт. Наибольшей славой 
для выдающихся женщинъ Италш того времени считалось 
проя влете мужскаго ума и мужскихъ чувствъ. Достаточно 
ознакомиться съ героическими женскими образами въ тво- 
решяхъ Боярда и Арюста, изображающихъ ихъ мужествен
ное поведете, чтобы убедиться въ томъ, что мы им'йемъ 
здесь дело съ идеалами того времени.

Назваше „virago" въ нашемъ в’ккк имело бы значете 
двусмысленнато комплимента, но въ то время оно заклю
чало въ себе чистое поклонеше; такъ, Яковъ Бергамскш 
прим'Ьняетъ этотъ титулъ къ своимъ знаменигМшимъ 
женщинамъ. Его носила также съ полнымъ блескомъ Ека
терина Сфорца (1462— 1509), супруга и 'загймъ вдова Джу- 
л1ано Piapio, котораго наследника въ Форли она всеми 
силами защищала противъ Чезаре Бордж1а, после того, какъ 
собственной рукой отмстила его- убшцамъ; она ежедневно 
воодушевляла воиновъ, своимъ дипломатйческимъ ис- 
кусствомъ разрушила . планъ Машавелли и врагамъ, грог 
зившимъ отмстить ей убшствомъ ея детей, ответила, что 
у нея будутъ друпе. Въ конце концовъ она пала побе
жденная, но сохранила уди влете всехъ соотечественниковъ 
и назван!е „prima donna cTItalia"х). Такого рода героичесюй 
характеръ встречается у  многихъ женщинъ эпохи возрож- 
дешя, хотя ни одна изъ нихъ, быть можетъ, не имела такого 
случая проявить его на деле. Во всякомъ случае мы видимъ 
ясно ту же черту въ Изабелле Гонзаго (т. I, стр. 51) а 
также у  Изабеллы —  первой жены Ферранте, которая при
зывала гражданъ къ борьбе, и сидя у входа въ храмъ, 
собирала пожертвовашя для продолжешя борьбы; Клариса 
изъ дома Медичи, с}щруга Филиппо Строцци, проявила, по 
словамъ историка того времени, необыкновенный умъ и 
краснореч1е; графиня Мирандулла ответила завоевавшему * II,
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г) Такъ она именуется въ донесенш Chron. venetum у Murat. 
X X IV ; Col. 121; virago тамъ-же 128. Срв. Infessura у Eccard.-scriptt.
II, Col. 1981. Arch. stor. Append. II, стр. 250. Cp. посвященное ей 
произведете Pier. Des. Pasolini 3 t*. Римъ 1894 г. Сообщеше о томъ, 
что Caterina Sforza послЪ завоевашя Форли проводила дни и ночи 
въ комнат'Ь Цезаря con la qual —  judicio omnium — si deva piacer —  
безъ сомн-Ьшя есть не что иное, какъ обвинеше венещанскаго посла, 
переданное Sanudo. Pasolini II, 296.



ся родной городъ rrarrk Юл1Ю И, что она вернется въ 
городъ какою-бы ни было цГною х); Маргарита Фортебрач- 
4io —  сестра Роберто Малатеста, геройски защищала Мон
тойе противъ Федериго .Урбинскаго, дГйствовавшаго по 
п о р уч ен т папы* 2).

Такого рода женщины могли, разумеется, спокойно 
дозволить чтеше или импровизащю въ своемъ присутствш 
новеллъ Ванделло 3) или въ этомъ роде, безъ всякаго.вреда 
и опасности порчи нравовъ. Господствующая понятся о 
нравственности и поведенш покоились тогда, конечно,не на 
женственности, какъ ее понимаютъ теперь, то есть въ зави
симости отъ З'Словныхъ понятш, предчуветвш и тайнъ, но 
на энергш, красоте и сознательномъ отношенш къ окру
жающей действительности. Поэтому, рядомъ съ строгими 
житейскими правилами, мы видимъ нечто такое, что намъ 
теперь представляется о т с у т с т е м ъ  стыда4), но не зам'Ьчаемъ 
того, что служило противовесомъ кажущейся распущенности, 
а именно мы забываемъ сильную индивидуальность и харак- 
теръ женщинъ Италш того времени.

Само собой разумеется, что все трактаты и д1алоги 
того времени вместе взятые не содержать въ себе явныхъ

—  1 2 6  —

!) Ср. Ranke. Historisch-biografische Studien, Leipzig 1878, стр. 371 
прим. 2. Broch, Julius II, стр. 316.

2) Santi, cap. 69. Тогда же стали слагать ей  легенды о геройче- 
скихъ жеыцинахъ древности; ср. изсл'Ьдов. L. A. Botteghi, Atti della 
асе. dei Line. V, 7, 1898 стр. 132— 144.

3) Т-Ьмъ не мен-Ье Bandello говорить (Parte I, nov. 30) poi che ci 
manca la compagnia delle donne. . .  possiamo piu liberamente parlara, 
che quando siamo a la presenza loro.

4) Мы это и видимъ по временамъ. Cortigiano свид-ктельствуетъ 
о томъ, какъ держались дамы во время такихъ разсказовъ, L. III, 
fol. 197. Некоторым сильныя м^ста встречаемый въ этихъ дiaлoгaxъ, 
напримеръ, L. II, fol. 100, подверждаютъ, что женщины приеутствовав- 
ппя при этомъ должны были обладать достаточными умешемъ держать 
себя съ достоинствомъ. —  Въ противополагаемомъ Cortigiano произ- 
веденш Donna di palazzo, посл*Ьднимъ рекомендуется избегать легко- 
мысленныхъ собес^дниковъ и не вступать въ неприличную бес'Ьду, 
но при этомъ надо принять во внимаше, что придворная дама, о ко
торой зд'Ьсь идетъ р'Ьчь, является въ гораздо большей степени слугой 
государыни, ч-Ьмъ Cortigiano слугой государя. —  У  Bandello (I, Nov. 44) 
Bianca d’Este разсказываетъ ужасную исторш любви Никколо Ферар- 
скаго и Паризины.
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рЪшающихъ указанш на э т о тъ  счетъ, какъ ни пространны 
въ нихъ разсуждешя о положены женщинъ въ обществе, 
объ ихъ способностяхъ и о любви.

Надо заметить, что въ этомъ обществе решительно 
отсутствуютъ молоденькая девушки1), если даже оне и не 
воспитываются въ монастыре; трудно сказать, что было 
при этомъ причиной и что следств1емъ, —  молодыя ли 
девушки не допускались, вследств1е вольностей речи, 
или самая вольность явилась результатомъ отсутстая деву- 
шекъ въ обществе.

Куртизанки. Вместе съ темъ отношеше къ жен- 
щинамъ свободнаго поведешя въ это время также прини- 
маетъ известный характеръ, напоминающш древтя Аеины 
и времена гетеръ. Знаменитая въ Риме куртизанка HMnepia 
(f 1511) обладала умомъ и образоватемъ, занималась 
музыкой и училась стихосложенш у  Никколо Кампани 
сочинителя популярныхъ драматическихъ шутокъ и стихо- 
дворешй* 2). Вероника Франко,. венещанка, была поэтессой3) 
и Генрихъ III посещалъ ее, не скрывая своихъ къ ней 
отношетй. Говоря объ одной такой женщине, что она 
знаетъ всего Петрарку и Боккачю наизусть, а также много 
латинскихъ стихотворешй Виргшня, Овид1я, Горащя и дру- 
гихъ авторовъ, Пьетро Аретино почти не преувеличиваетъ; 
и друпе современные писатели много говорятъ объ образо- 
ваши этихъ женщинъ.4) Прекрасная Изабелла де Луна, 
испанскаго происхождешя, славилась своей заниматель
ностью и удивительною смесью доброты со склонностью 
къ язвительности, служившей иногда источникомъ большихъ 
для нея непр!ятностей5). Банделло зналъ въ Милане вели

х) Sansovino, Venezia fol. 152 и. д. Bandello II, Nov. 42 и IV, 
Nov. 27 свид'Ьтельствуетъ о томъ, какъ зрелые итальянцы ц'Ьнилй по 
достоинству свободное обращеше съ девушками въ Англш и Нидер- 
ландахъ.

2) Paul. Jov. de rom. piscibus, cap. 5. — Bandello, Parte III, Nov. 42. 
Объ учителе Gaspary II, 326 fg.

3) G. Tassini, Nuovo arch. Ven. VI, 391 и слд.
i ) P. Aretino, Ragionamento del Zoppino стр. 327. Alamanni: 

La Flora. B. Varchi: La Subcerra. Какъ это ни кажется страннымъ, 
Петрарка былъ въ общемъ также любимымъ писателемъ cortigiane.

5) Bandello И, 51. IV, 16.
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чественную Катарину ди Санъ-Чельзо1), прекрасно игравшую, 
павшую и декламировавшую стихи. Изъ этого всего сл̂ >- 
дуетъ, что знаменитейшие и образованнейшие люди, посе
щавшие этихъ женщинъ или жившие съ ними, предъявляли 
къ нимъ высошя требовашя, и что женщины эти большею 
частью окружены были изв'Ьстнымъ почтешемъ; повиди- 
мому, мужчины старались сохранить дружбу съ ними* 2) даже 
после того, какъ связь была прервана, такъ какъ прежнее 
чувство оставляло по себе навсегда значительную память. 
Въ общемъ, однако, этотъ родъ отношенш не оставилъ по 
себе значительныхъ слЪдовъ въ литературе и поэзш, а то, 
что сохранилось, носить по преимуществу скандальный 
характеръ. Можно, пожалуй, даже удивляться тому, что 
изъ 68оо такихъ особъ, какъ насчитывалось въ 1490 году3), 
(въ то время, когда появляется сифилисъ) не выделилось 
вовсе замечательныхъ женщинъ, такъ какъ упомянутыя 
выше принадлежать уже къ позднейшему времени. Джи- 
ральди лзшше другихъ изображаетъ въ своихъ новеллахъ 
служащихъ введешемъ къ его „Гекатоммити", образъ жизни, 
мораль и философт этого рода женщинъ, въ особенности 
страсть къ перемене наслажденш, корысть и распущенность, 
а также лицемер1е, принимающее иногда въ пожиломъ возг 
расте дьяволскш характеръ; Пьетро Аретино въ своихъ 
Ragionamenti, напротивъ, рисуетъ скорее свой собственный 
внутреннш м1ръ, чемъ картину нравовъ, какими они были 
въ действительности.

Фаворитки государей, какъ з^ке было упомянуто выше 
(т. I, стр. 61.) служили предметомъ вдохновешя для по- 
этовъ и художниковъ и потому стали известны современ- 
никамъ и потомству, тогда какъ объ Алисе Перье и Кларе 
Деттинъ (любовница Фридриха Победоноснаго) осталось 
одно только воспоминаше, а объ Агнесе Сорель скорее 
легенда, чемъ HCTopia любви. Въ отношенш любовницъ 
французскихъ королей эпохи возрождешя, Франциска I и 
Генриха И, дело обстоитъ иначе.

х) Тоже, IV, 8. *
2) Весьма яркш прим^ръ у Giraldi, Hecatommithi, VI, Nov. 7.
3) Ср. прилож. ХСП.



Глава УД.

Д о м а ш м i й б ы т ъ .

Рядомъ съ общественностью заслуживаетъ внимания 
также домашнш быть' эпохи возрождешя. Въ общемъ при
нято не высоко ценить семейную жизнь италь'янцевъ того 

5 времени, считая ее безнравственной.' Мы разсмотрймъ этотъ 
вопросъ ближе въ другой части книги, а пока зам^тимъ 
только, что супружеская неверность во всяко мъ случае не 
такъ разрушительно действовала на семью въ Италш, какъ 
на Севере, если при этомъ не переступались известныя 
границы. ' _

Домашнш бытъ нашего средневековья являлся резуль- 
татомъ народныхъ нравовъ вообще, естественнымъ про- 
дуктомъ, выроставшимъ на почве враждебныхъ наклонно
стей, подъ влштемъ образа жизни людей различныхъ клас
су въ w состоя Hiй. Рыцарство, въ перюдъ своего разцвета,* 
оставляло домашнш бытъ нетронутымъ. 'Жизнь рыцарей 
проходила въ странствованшхъ, переходахъ отъ одного 
двора къ другому и въ походахъ; предметомъ поклонения 
была всегда другая женщина, — не та, которую вводили въ 
домъ, и въ отсутствш мало интересовались темъ, что де
лается въ собственному замке, и какъ домашше проводятъ 
время. Возрождеше впервые задалось целью внести въ се
мейный бытъ известный порядокъ, создать и упрочить до
машнш очагъ, въ свою очередь, какъ творческое произве
дете," на извест.ныхъ правильныхъ основашяхъ. Правильное,

; рациональное хозяйство* основанное на строгомъ разсчете 
. (т. I стр. 9з). составляло. фундаментъ такого 6jbita, но глав
ная сущность дОмашняго строя заключалась въ разумномъ 
воспитанш, справедливости и благоустройстве.

Я. Буркгардтъ. II. 9
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Альберти. Д 1алогь о домашнемъ хозяйстве у  Аль^ 
берти можетъ служить драгоц^ннымъ свид'Ьтельствомъ въ 
этомъ отношенш 1). Отецъ говорить со своими взрослыми 
сыновьями и посвящаетъ ихъ въ свой образъ д'МствШ. Мы 
можемъ заглянуть такимъ образомъ въ зажиточный домъ, 
об'Ьщаюидй при разумной бережливости и умеренной жизни 
дать спокойное, обезпеченное положеше хозяевамъ и бу
дущему потомству. Значительное поместье, снабжающее 
семейный столь всЪмъ необходимымъ и удовлетворяющее 
всЬмъ насущнымъ потребностям^ соединяется съ какимъ 
нибудь промысломъ, въ роде производства шелковыхъ или 
шерстяныхъ тканей. Все въ доме носить основательный, 
прочный характеръ, разсчитано на долговечность и по- 
кзшается, если нужно, дорогою ценою, но ежедневная 
жизнь отличается возможной простотой. В се расходы, на
чиная отъ требуемыхъ достоинствомъ и фамильной честью, 
и до карманныхъ денегъ младшихъ сыновей включительно, 
отличаются проперцюнальностью, а не случайнымъ харак- 
теромъ.

. Воспитанге. На первомъ плане стоить воспиташе и 
не только детей, но всехъ домашнихъ. Прежде всего, же
нившись на скромной покорной девушке, мужъ старается 
сделать' изъ нея хозяйку, умеющую какъ следуетъ распо
рядиться домомъ и прислугой; онъ воспитываетъ своихъ 
сыновей, не прибегая къ излишней суровости 2), но скорее, 
при помощи ’тщательнаго наблюдешя и соответствующихъ 
случаю наставленш, стараясь „вл1ять больше авторитетомъ, 
чемъ силой"; далее глава семьи заботится о • выборе хо- 
рошихъ слз^жащихъ и старается внушить имъ привязанность 
къ семье и дому.

Преимущества сельской жизни. Мы должны заметить, 
что въ упомянутой книге съ- особымъ интересомъ затраги- * II,

х) Trattato del. governo della famiglia Cp. в. т. I. Harder полага- 
етъ, что трактатъ обработанъ въ допол. къ Xenophon’a Oeconomicus 
и что подъ antichi, на которые ссылается авторъ (стр. 117 Туринскаго 
издашя) надо разуметь Xenophon’a. Ср. въ особенности стр. 7— то 
Oeconomicus. —  (Это сочинеше было между прочимъ переведено 
Lapo da Castiglionchio и посвящено Николаю V. Voigt, Wiederbeleb.
II, 192.

2) Ср. прилож. ХСШ.
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вается предметъ, въ сущности, не относящийся къ ея прямой 
цели — это особенная любовь образованная итальянца къ 
сельской жизни 1). На севере въ эту эпоху рыцари и дво
ряне вообще жили въ своихъ горныхъ замкахъ, а более 
значительные монашесше ордена обитали въ своихъ защи- 
щенныхъ монастыряхъ, но зажиточный бюргеръ проводилъ 
всю жизнь въ городскихъ сгЬнахъ. Въ Италш мы видимъ 
другое; здесь граждане ютятся нередко въ окрестностяхъ 
болыпихъ городовъ * 2), отчасти потому, что жизнь въ Италш 
безопаснее, ч^мъ въ Европе въ политическомъ и полицей- 
скомъ отношены, отчасти потому, что ради пользовашя 
сельской жизнью люди мирятся даже съ опасностью и поте
рями въ случае воины. Богатые горожане почти все име~ 
ютъ свои виллы въ окрестностяхъ или на морскомъ берегу 
и такимъ образомъ, вместе съ успехами образованы и ма- 
тер1альной обезпеченности, здесь воскресаетъ вновь драго
ценное наследство римской древности.

Авторъ описываетъ миръ и счаепе, царяшде въ его 
вилле. Послушаемъ его самого: „Всякое другое владеше 
требуетъ трудовъ и представляетъ ту или иную опасность, 
тогда какъ сельсшй домъ останется всегда твоимъ мирнымъ 
прибежищемъ; если поселишься въ немъ въ надлежащее 
время, будешь заботиться о немъ, то будешь всегда за 
это вознагражденъ. Весною можешь наслаждаться зеленью 
лесовъ и пешемъ птицъ, поселяющимъ въ сердце веселье 
и. спокойств1е; осенью, различные плоды съ избыткомъ воз
наградить тебя за незначительный трудъ; во все времена 
года не будешь испытывать грусти. Пусть, это жилище бу- 
детъ въ то же время сборнымъ пунктомъ добрыхъ и чест- 
ныхъ людей; здесь все делаетея открыто —  безъ обмана;

г) Встречается, впрочемъ, и другого рода взглядъ на эту жизнь. 
J. A. Campanus (epist. IV, 4 изд. Menken) резко высказывается про- 
тивъ сельской жизни. Между прочимъ онъ говоритъ: ego si rusticus 
natus non essem facile tangerer voluptate. Но такъ какъ онъ родился 
крестьяниномъ— quod tibi delitiae mihi satietas est.

2) Giovanni VilHni XI, 73; неодобреше пристрас^я флорентШцевъ 
къ загороднымъ домамъ уже въ первой половине 14-го века; у  нихъ 
загородные дома красивее городскихъ. Жатва обыкновенно начина
лась рано; въ 1422 г. Sercambi обозначаетъ начало полевыхъ работъ 
8/18 1юня, Sercambi. 3, 296.

9 *



каждый видитъ все вокругъ, здесь не нужны судьи и сви
детели, такъ какъ все живутъ въ мире и добромъ согласщ 
между собой. Поспеши сюда, если хочешь забыть гордость 
богатыхъ и безстыдство дурныхъ людей! Сельскш . домъ 
дастъ тебе спокойную жизнь, неизведанное счастье". Хо
зяйственная выгода сельской жизни заключается прежде 
всего въ томъ, что тутъ  человекъ имеетъ все свое: хлебъ, 
вино, масло, дрова, а потому стоить даже дорого, заплатить 
за имеше, такъ какъ потомъ не нужно уже ничего поку
пать на рынке. Уже одно введете къ этому литературному 
труду достаточно говорить о высшемъ наслажденш связан- 
номъ съ. сельской жизнью, съ точки зрешя автора. „Вокругъ 
Флоренщи, говорить онъ, находится много виллъ, окружен- 
ныхъ прозрачной атмосферой, живописно . расположенныхъ 
и съ превосходными видами вдаль; здесь редко бываетъ 
туманъ или вредный для здоровья ветеръ. Все здесь пре
красно, въ томъ числе также чистая здоровая вода; не
которые изъ этихъ загородныхъ домовъ представляютъ на- 
стояшде дворцы, друпе имеюгь сходство съ великолепными 
замками". Здесь авторъ говорить о техъ  прекрасныхъ 
виллахъ, которыми флорентшцы большею частью по
жертвовали въ 1529 году, —  хотя напрасно —  ради, рес
публики х).

Общественная жизнь въ этихъ виллахъ также какъ на 
Бренте, въ Ломбардскихъ предгор!яхъ, на Позилиппо и Бо- 
меро, приняла более свободный сельскш характеръ, въ 
сравненщ' съ залами городскихъ дворцовъ * 2). Совместная 
жизнь приглашенныхъ гостей, не только друзей дома, но 
также и чужихъ, даже случайныхъ проезжихъ, охота и дру- 
пя развлечешя на открытомъ воздухе — все это не разъ 
восхвалялось писателями того времени 3). Но рядомъ съ
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!) Trattato del governo della famiglia (Torino 1829) стр. 84— 88.
2) Pontano, напротивъ (Трактатъ.— De conviventia), говорить, что 

вилла должна носить городской характеръ. Въ садахъ должны разво
диться только цв”Ьты, а не полезный растешя.

3) Ср. гл. И. Въ свое время уже Петрарка за свою ненависть 
къ городамъ и пристрасНе къ л-Ьсамъ получаетъ прозвище Silvanus. 
Epp. fam. ed. Frac. Vol. II. стр. 87.— Гуарино хвалить сельскую жизнь 
въ письма къ Giambattista Cendrata, см. Rosmini II, стр. 13 и д. 157 
и д. Несмотря на кажущуюся оригинальность, зд^сь видно явное под-



развлечениями мы видимъ здесь также серьезное умственное 
движете, и благороднейшее въ поэзш нередко являлось пло- 
домъ такого пребывашя въ вилле.
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ражаше Плишю.— Въ другихъ описан1яхъ сельской жизни также боль
шею частью повторяется подражашё древнимъ. Poggio въ письме къ 
Facius’y (de vir. ill. стр. тоб): Sum enim deditior senectutis gratia, rei 
rusticae quamantea. Друпя описашя Poggio, Opp. (1513) стр. 112 и также 
Sheperd-Tonelli I, 255 и 26г. — Подобно - тому-же Maffeo Vegio. (de lib. 
educ. VI, 4) и В. Platina въ начала его дiaлoгa de vera nobilitate.—  
Описаше сельскаго дома, ужина и охоты: Cardinal Hadrian Venatio 
(стр. 1512). Описаше Полищано загородныхъ виллъ Meduru см. 
Reumont, Lorenzo И, стр. 73 и 87.— Фарнезина, Gregorovius VTH, 114 и д. 
Срв. также Rucellai (купецъ) описаше его виллы di Quaracchi: Un mer- 
•cante fiorentino, 188.1 (nozze) стр. 22— 8o.



Глава VIII.

П р а з д н е с т в а .

При разсмотр'Ьнш общественной жизни Италш мы не 
безъ серьезныхъ основанш обратимъ внимаше на различнаго 
рода праздничныя торжества съ сопровождавшими ихъ це- 
ремошями и представлешями г).

Особенности италъянскихъ празднествъ. Искусство и 
великол'Ьте, проявляемыя итальянцами во вс'йхъ такихъ 
случаяхъ * 2) не могли быть достигнуты иначе, какъ благодаря 
той же совместной жизни и деятельности всехъ сословш, 
составлявшимъ фундаментъ итальянской общественности 
вообще. На севере монастыри, дворы и городсшя сослов1я 
также имели свои спещальныя празднества и представлешя, 
какъ въ Италш, но эти торжества различались между со
бою по стилю и содерж ант, тогда- какъ въ Италш извест
ная общность образовашя и понимашя искусствъ придавали 
этимъ праздникамъ общш высоко-художественный харак- 
теръ. Декоративная архитектура играла въ этомъ отноше- 
нш большую роль и заслуживаетъ занять страницу въ 
исторш искусствъ, хотя она и представляется намъ пока 
только какъ нечто фантастическое, на основанш разбросан-

*) К ъ следующей части ср. I. Burkhardt Geschichte der Renais
sance in Italien. (Stuttgart. 1868) стр. 320— 332).

2) Ср. гл. 4-я, где выясняется, почему роскошь представленш 
должна разсматриваться, какъ препятств1е дальнейшему развитпо 
драмы.



ныхъ всюду описанш. Насъ здесь занимаетъ пока лишь 
праздникъ самъ по себе, какъ особенный моментъ народ
ной жизни, когда религюзные, нравственные и поэтичесше 
идеалы народа принимаютъ осязательную форму. Итальян
ское празднество въ .своемъ лучшемъ проявлены представ- 
ляетъ настоящий переходъ отъ повседневной жизни къ ис
кусству.

Первоначально главнейшими видами праздничныхъ 
представлешй являются здесь, какъ и везде на Западе, мис- 
Tepia, т. е. сценическое изображеше разсказа изъ священ
ной исторш и легендъ, а затемъ процесая, т. е. торжествен
ное inecTBie по случаю какого ни будь собьтя  церковнаго 
характера.- Въ Италш прежде всего представлеше мистерш 
отличалось въ общемъ большимъг ч’емъ где либо, разно- 
образ1емъ сюжетовъ, пышностью и вкусомъ, благодаря 
параллельному развитш образовательныхъ искусствъ и 
поэзш. Далее изъ этихъ представлешй вырабатывается не 
только „шутка" и светская драма вообще, какъ на осталь- 
номъ Западе, но и пантомима съ пешемъ и балетомъ, при 
весьма богатой обстановке.

Процессы въ итальянскихъ городахъ обусловливаются 
прежде всего особенными удобствами, благодаря располо
ж ен^ города на ровномъ месте и широкимъ прекрасно вы- 
мощеннымъ улицамъ; такимъ образомъ здесь возникаетъ 
такъ называемый „trionfo", т. е. процесая костюмирован- 
ныхъ людей въ экипажахъ и пешкомъ, сперва более ду- 
ховнаго, а затемъ все более и более светскаго содержашя. 
Процесая въ праздникъ Тела Господня *) и inecTBie во 
время карнавала отличались одинаковою пышностью, заим
ствованной затемъ при торжественныхъ въездахъ госу
дарей.

И друпе народы въ подобныхъ случаяхъ не жалели 
издержекъ для достижешя возможно большихъ эффектовъ, 
но только въ Италы процессы были проникнуты всегда 
сознательнымъ искусствомъ и производили такимъ образомъ 
осмысленное, цельное представлеше.

—  1 3 5  —

х) Праздникъ т-Ьла Христова въ Венещи установленъ съ 1407 г. 
Cecketti, Venezia, е la corte di Roma I, 108.



.. То, что сохранилось до сихн поръ изъ всего., этого. 
великол'Ьщя, можетн назваться только жалкими остаткомъ..- 
Церковный процессы, и торжественные въезды .королей 
потеряли почти весь, сцепическы эффектъ, изъ .опасешя вы-... 
звать насмешку, и. потому, что образованные классы, н%-, 
когда ревностно относившееся къ этому хламу, по многими. 
причинами не могутъ теперь всеми этими интересоваться. 
Даже маскарадный процессы во время, карнавала выходятъ 
изи, употреблешя. Если что еще осталось въ обычае, какъ, 
наприм'Ьръ, иногда духовныя маски во время процессы раз- 
личныхъ братстви, то и здесь даже знаменитый праздники 
Св, Розалы въ Палермо.явно свидетельствуетъ о томи, на 
сколько эти вещи чужды теперь образованными классами.

— 186 — .

Н о  настоящш расцвети праздничныхи церемрнщ на
чинается только со времени победы новыхъ идей, въ X V  
в ек е  1), причемъ Флоренщя на этотъ рази: также опередила 
остальную РГгалш. По крайней мере, здесь мы. видимъ очень 
рано уже д е л ете  города на кварталы для устройства пу- 
бличныхн представлены, требующихи . сложныхъ приготов
лены и значительныхъ издержек^. Таково, напримеръ, изо- 
бражен-ie картинъ ада на особомъ помосте и баркахи на 
р е к е  Арно I мая 1304 года, когда поди зрителями обру
шился мости alia Carraja * 2).

.■  Кроме того указашемъ на особое преимущество Фло-, 
ренцш въ. этомъ отношены служить то, что флорентыцы 
разъезжали по всей Италы въ качестве устроителей, 
festaiuioli такихъ празднествъ 3). ;

х) Празднества по слзгчаю возвышешя Viskonti въ саыъ герцога 
Миланскаго въ 1395 г. (Corio fol. 274) при всемъ своемъ великол'Ьпш 
носятъ еще довольно грубый средневековый характера и драматиче
ски! элементъ здесь совершенно о тсутствуете Ср. относительную 
малозначительность пронесши въ Павш въ 14 в'. (Arionymus de Гаи- 
dibus Papiae, см. Murat. XI, Col. 34 и. d.).

2) Giov. Villani, VIII, 70.
n 3) Ср., „напримеръ, Infessura— Eccard Scriptt. II, Col. 1896.— Corio 

Ы. 417, 42г.
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: Если мы хотимъ теперь определить главнейппя пре
имущества итальянцевъ въ характере празднествъ, въ срав
нении 'съ другими народами, то на первомъ плане увидимъ 
тяготеше законченной личности къ изображешямъ индиви- 
дуальнаго характера; отсюда вытекаетъ особое искусство 
придумать характерную маску, носить ее и соответственно 
этому действовать. Художники принимали при этомъ уча
стие въ качестве живописцевъ и скульпторовъ не въ однехъ 
только декоращяхъ но также въ костюмировке участвую-“ 
щихъ въ гримировке (стр. 96 f. g.) и въ прочихъ пригото- 
влёшяхъ. - Далее различав заключается также въ распро
страненности понимашя поэтической сущности. Въ отно- 
шенш мйстерш мы встретили такое понимаше почти везде 
и на Западе, такъ какъ содержаше библейскихъ исторш и 
легендъ знакомо всемъ, но во всемъ прочемъ преимущество 
на стороне Италш. Для произнесешя вслухъ монологовъ 
священнаго Или светскаго идеальнаго содержашя въ ея 
распоряженш была благозвучная лирическая поэз1я, способ
ная увлечь одинаково большого и малаго 1). Далее „зрители 
въ большихъ городахъ" большею частью понимали Значеше 
миеологичеекихъ фигуръ и сравнительно съ другими наро
дами скорее могли угадать аллегоричесте и историчесше 
намеки, относившиеся къ явлешямъ, известнымъ широкому 
кругу образованныхъ людей.

. Аллегор1я и ея примгьнете. Это обстоятельство тре- 
буетъ ближайшаго определешя. Все средше века предста- 
вляютъ наклонность къ аллегорш въ преимущественном^ 
смысле; теолопя и философ1я разсматривали свои категорщ, 
какъ самостоятельныя существа * 2); искусство и поэз1я не 
затруднялись, повидимому, дополнить олицетвореше,' если 
представлялась въ этомъ надобность. Все западный страны 
стоятъ въ этомъ отношенш на одной ступени; оне легко 
создаютъ образы изъ Mipa своей фантазш, но внешность и

х) Д 1алогъ въ мистер1яхъ преимущественно въ октавахъ, монологъ 
въ терцинахъ. -

2) Реалйзмъ схоластиковъ не идетъ въ разсчетъ. Уже въ 970 г. 

Вйбольдъ, епископъ въ Кембри, рекомендовалъ своимъ подчиненнымъ 
вместо игры въ кости другую, требующую нЪкотораго умственнаго 
напряжены, въ которой играютъ роль 56 назвашй отвлеченныхъ прёд- 
метовъ. Срв. Gesta episcoporum Camerac. in Mon-Germ. SS. VII, стр. 433.
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аттрибуты при этомъ въ большинства случаевъ носятъ за
гадочный характеръ, недоступный общему понимашю. То же 
самое мы видимъ часто въ Италщ въ течете всей эпохи 
возрождетя и еще гораздо позже. Даже ДанТе не свобо- 
денъ .отъ такихъ ложныхъ представленш х) и, какъ известно, 
ставитъ себе въ заслугу иногда неясность аллегорш * 2). Пе
трарка въ своихъ „Т р1умфахъ" старается, по крайней мере, 
изобразить ясно, хотя въ отрывочныхъ чертахъ Любовь, 
Целомудр1е, Смерть, Голодъ и т. д. Друпе, напротивъ, 
обременяютъ свои аллегоричесшя фигуры совершенно не
годными аттрибутами. Въ сатирахъ Винчигуэра, наприм'Ьръ3), 
зависть изображается съ „жесткими железными зубами", 
прожорливость —  кусающей свои губы, съ взъерошенными 
волосами — последнее по всей вероятности, должно указы
вать на равнодушие ко всему, кроме еды. Мы не станемъ 
здесь распространяться о томъ, какъ это недоразумеше 
должно было отразиться на образовательныхъ искусствахъ. 
Эти последшя, какъ и поэз1я, могутъ считаться счастливыми, 
если аллегор1я представлялась въ миеологическомъ образе, 
далекомъ отъ абсурда, благодаря древней художественной 
форме, если символомъ войны служилъ Марсъ, символомъ 
охоты —  Д 1ана 4) и т. д.

Но въ искз^сстве и въ поэзш встречались также и бо
лее удачныя аллегорш и такого рода аллегоричесше образы, 
фигурировавшие въ праздничныхъ итальянскихъ процесаяхъ, 
убеж даютъ насъ въ томъ, что публика требовала ясныхъ 
и говорящихъ характеристикъ, къ понимашю которыхъ она 
была достаточно подготовлена тогдашнимъ образовашемъ.

х) Сюда надо отнести, наприм'Ьръ, то, что онъ создаетъ картины 
изъ метафоръ, или, когда у входа въ адъ средняя треснувшая ступень 
означаетъ разорванное сердце (Purgat. IX, 97), или когда (Purgat XVIII, 94) 
Л'Ьнивцы искупаютъ свой порокъ на томъ св^ттЬ верховой Ъздой, и 
въ то же время последняя можетъ служить также эмблемой бегства.

2) Inferno IX, 61. Purgat. VIII. 19.
3) Poesie satiriche, ed. Milan. (808 стр. 70).
4) Последнее, напр. въ Venatio, авторъ кардиналъ Adriano da 

Corneto, напис. 1504 изд. въ св^тъ посл-Ь смерти Александра VI 1505. 
Ascanio Sforza утешается охотой nocrfe паден1я своего дома. Впрочемъ, 
зд^сь-же Дiaнa въ связи съ Аскашемъ (такъ назывался также сынъ 
Энея) с кор бить о паденш боговъ, какъ это ни странно въ устахъ 
благочестиваго кардинала.



Въ другихъ странахъ, какъ наприм^ръ при Бургундскомъ 
дворе, часто предпочитались непонятный аллегорш и отвле
ченные символы, такъ какъ гррдость многихъ заключалась 
въ томъ, чтобы похвастать передъ другими своимъ пони- 
машемъ или даже только казаться понимающими. Во время 
знаменитаго . праздника Fasanengelubde 1454 х) прекрасная 
молодая наездница, играющая роль королевы радостей, 
представляетъ собой единственную пр1ятную аллегор1ю; 
огромныя фигуры автоматовъ и живыхъ людей представ- 
ляютъ или только игрушку, пустую забаву или же натяну
тую мораль. Фигура голой женщины и стерегущш ее живой 
левъ должны были изображать Константинополь и его буду- 
щаго спасителя герцога Бургундскаго. Все остальное, за 
исключешемъ одной пантомимы (Язона въ Колхиде), пред
ставляется или черезъ-чуръ глубокомысленными или со- 
вс'Ьмъ безсмысленнымъ; разсказчикъ, описывающш этотъ 
праздникъ (Оливье), является тоже костюмированными въ 
башне на спине слона, ведомаго великаномъ, и въ длинной 
пЪсн’Ь жалуется на победу неверныхъ, что должно изобра
жать' Церковь * 2).

Но превосходство итальянцевъ заключалось главными 
образомъ не въ томъ, что они проявили больше вкуса и 
не въ аллегор1яхъ итальянскихъ стихотворешй. Главнейшее 
преимущество и при томъ преимущество въ особенности для 
выдающихся поэтовъ и художниковъ, умевшихъ имъ вос
пользоваться— заключалось въ томъ, что въ Италш распро 
стране.но было знакомство не только съ различными олице- 
творешями. явлешй жизни, но и съ историческими предста
вителями такого рода явлешй, такъ какъ итальянцы давно 
привыкли къ целому ряду имени въ поэтическихъ произве-
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х) Ср. Olivier de la Marche, memoires chap. 29.
2) Друпя французсшя празднества см., напр. Juornal des Ursins 

(Paris, 1614) — Jean de Troyes (много разъ повторенное издаше) 1461 
(Въ'Ьздъ Людов. XI). И зд'Ьсь нктъ недостатка въ летательныхъ ма- 
шинахъ, живыхъ статуяхъ и т. п., но все это пестр-ke, Meirfee связно 
и аллегорш большею частью необъяснимаго происхождешя.— Въ осо
бенности разнообразны и пестры празднества въ Лиссабон!* 1452 при 
отъезд^ инфантины Элеоноры, въ качеств^ невесты императора Фрид
риха III. См. Freyer-Struve. Rer. Germ. Scriptores II, fol 51, донесете  
Nicolaus Laukmann’a.



дешяхъ и въ художественномъ изображены. Божественная 
Комед1я, „Трюнфи" Петрарки, „Любовное -видите* Бок- 
качю— все это произведешя, основанныя на безчисленныхъ 
олицетворетяхъ; кроме того, широкое распространеше клас
сической образованности также знакомило итальянцевъ съ 
этимъ историческимъ элементомъ, и вотъ мы видимъ, какъ 
эти образы являются на сцену и принимаютъ учаспё въ 
праздничныхъ процесшяхъ, индивидуализированныя, въ виде 
определенныхъ масокъ или по меньшей M'fcp'fc въ виде группъ, 
представлявшихъ характерную свиту какой нибудь главной 
или центральной аллегорической фигуры.

Постановка мистерт. Скажемъ сперва о мистер!яхъ— 
этомъ быть можетъ древн'Ьйшемъ изъ всйхъ родовъ пред- 
ставленш 1). Въ общемъ оне однородны съ такого же рода 
представлешями во всей Европе; здесь также воздвигаются 
болыше помосты на площадяхъ, въ церквахъ и на пути 
крестныхъ ходовъ; верхняя часть подмостковъ изобра- 
жаетъ закрывающийся сверху рай, въ нижней части по
мещался адъ, а между ними собственно сцена, на которой 
изображались земныя происшеств1я, входивгшя въ составъ 
представлетя; и здесь также библейская или легендарная 
драма начиналась нередко съ теологическаго д1алога между 
апостолами, отцами церкви, пророками, Сибиллами и Добро
детелями, даже ангелами и д1аволами и кончалась при из- 
вестныхъ обстоятельствахъ танцемъ. Само собой разумеется, 
что и въ Италш не было недостатка при этомъ въ полу- 
комическихъ интермеццо, съ учаспемъ вводныхъ действую- 
щихъ лицъ, но этотъ элементъ не выдвигался здесь такъ 
резко, какъ на севере. Поэтому въ Италш редко случается 
такого рода сцена, какъ въ О ене, где одна мистер1я въ 
церкви, изображая изб1еше детей въ Вифлеэме, кончается 
темъ, что несчастныя матери хватаютъ другъ друга за во
лосы * 2). Фео Белькари, одинъ изъ знаменитейшихъ авторовъ

D Ср. Bartol. Gamba, Notizie intorno alle opere di Feo Belcari. 
Milano 1808 и въ особенности введете къ соч.: 1-е rappresentazione di 
Feo Belcari ed altre di lui poesie, Firenze 1833 г.— Въ пар ал ел ь къ этому 
введете библюфила Jacob’a къ его издашю „Pathelin" Парижъ 1859 г. 
(М истерт -вообщ е— изображен1е библейскихъ сюжетовъ, большею 
частью символическаго характера).

2) Della Valle, lettere sanesi, III стр. 58.
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/бйблейскихъ драмъ (ум. 1484) считаетъ своей главнейшей 
задачей освобождете мистерШ отъ такихъ плевелъ. Леташе 
вверхъ и внизъ на искусственныхъ машинахъ, составлявшее 
главную прелесть вс^хъ такихъ зрелищъ, польаовалось въ 
Италщ, вероятно, болыиимъ распроетранешемъ, чемъ-въ дру- 
гихъ странахъ. И у  флорентшцевъ въ X IV веке уже были 
въ ходу различный .шутки въ техъ  случаяхъ, когда эти по
леты не удавались 1). Вскоре затемъ Брунелеско придумалъ 
для праздника Благовещешя необыкновенно искусный аппа
р а ту  развлекавший народъ на площади Санъ-Феличе. Д в е . 
гирлянды ангеловъ поддерживали земной шаръ, съ котораго 
спускался Гавршлъ на особой лодочке, приводившейся въ 
движете машиной. Чекка также придумывалъ разные планы 
и механизмы для такихъ праздниковъ * 2). Духовный братства, 
бр'авппя на себя заботы и нередко все устройство пред- 
ставленш, пользовались обыкновенно всеми возможными 
художественными пр1емами, не щадя издержекъ, на сколько 
позволяли средства, въ особенности, конечно, въ большихъ 
городахъ. То же самое, повидимому, можно сказать о техъ 
случаяхъ когда мистерш' исполнялись на ряду съ светскою 
драмой и пантомимой во время большихъ праздниковъ, 
устраиваемыхъ городами или владетельными лицами. При 
дворе Пьетро Piapio (т. I стр. 129), а также Феррарскомъ 
и другихъ, безъ сомнешя, не скупились на такого рода пыш- 
ныя представлетя 3); въ Палермо, правда, въ 1580 году 
представлеше легенды Св. Екатерины стоило восемь тысячъ 
скуди 4). Въ Риме, въ страстную пятницу давалось пред- 
ставлен1е на средства богатыхъ гражданъ, отличавшееся не
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х) Franco Sacchetti, Nov. 72.
2) Vasari III, 232 и д. Vita di Brunelesco V, 36 и д. Vita del Cecca. 

Срв. V, 52 Vita di Don Bartolommeo.
3) Arch. Stor. Append. II стр. 310. Мистер1я посвященная Св. Д-Ьв-Ь 

Марш въ Феррар*Ь во время свадьбы Alfonso, съ различными летатель
ными снарядами и фейерверкомъ. Представлеше у кардинала Riario 
(Сусанна, 1оаннъ Креститель, Легенда) см. Corio, fol. 417. Мистердя 
Константина Великаго въ папскомъ дворц'Ь, во время карнавала 1484 г. 
см. Jac. Volaterran. Murat. XXIII, Col. 194. Исполнитель главный роли 
былъ генуэзецъ, рожденный и воспитанный въ Константинополе.

Dramm. rapress. di'Sicilia, ed. G. di Marzo, Palermo 18.76, II, 
стр. VI и слд. i — 153.



обыкновенною роскошью, судя по описанию одного изъ irfe- 
мецкихъ пилигримовъ; при этомъ изображалось „страдаше 
Х р и с т а э т а  мистер1я *) представлялась ежегодно въ страст
ную пятницу до 1525 г., затГмъ съ промежутками и въ 
1539 г. въ последний разъ. Мы можемъ себГ представить 
въ известной мГрГ великолГше такого представлешя на 
прекрасной площади большого города, окруженной превос
ходными здашями, колоннами дворцовъ, башнями монасты
рей со всГми декоращями архитектуры того времени, съ 
украшенной коврами и зеленью сценой, роскошью костю- 
мовъ и талантливыми исполнителями ролей. Но какъ свет
ская драма теряла въ своемъ врутреннемъ содержант отъ 
того, что все внимаше сосредоточивалось на аксесуарахъ и 
постановке, такъ точно неумеренность въ этомъ отношенш 
вредила внутреннему содержашю мистерш. Въ сохранив
шихся съ того времени текстахъ мы видимъ обыкновенно 
весьма с у д н у ю  драматическую основу и только местами 
лиричесшя и риторическщ красоты, но не встречаемъ вовсе 
того величественнаго символическаго полета, какимъ отли
чаются Кальдероновсшя „Autos Sagramentalos".

Гораздо сильнее впечатлГше производила иногда ду
ховная драма въ маленькихъ городахъ при скудной обста
новке. Одинъ изъ техъ  знаменитыхъ проповГдниковъ по- 
каяшя2), о которыхъ мы будемъ говорить въ конце книги, 
Роберто да Лечче, закончилъ рядъ своихъ проповедей въ

х) La passione di Christo in rime volgari впервые напечатано 1500, 
вновь издано G. Amati, 1886.— Авторы— двое римлянъ Mariano Particappa 
и Bernardo di Maestro Antonio, а также флорентинецъ Giuliano Dati.— 
Harff (см. C. Meyer, Studie) въ своемъ описанга обращаетъ особое вни
маше на то, что все представлено было живыми людьми, отсюда сл£- 
дЗ^етъ, очевидно, что не всегда такъ было. Въ Перуджш, наприм'Ьръ, 
въ 1448 году, при изображеше Голгофы, несъ крестъ человГкъ, изобра
жавши! Христа, но за тГмъ на кресте находилась задрапированная 
фигура. (Archivio storilo italiano, XVI, Арр. стр. 599). Ср. также Frankf. 
Archiv III, 136, Kantzow, Pomerania II, 463. Въ изображены страстей, 
описанномъ КаШгоху’ымъ, говорится, какъ актеръ, изображавший Христа, 
упалъ действительно мертвымъ, оттого что копье поразило его въ сердце, 
вмГсто находившагося на немъ мешка съ кровью; при паденш онъ 
сшибъ съ ногъ и другого актера, изображавшаго Mapiio, при чемъ и 
этотъ поплатился жизнью. Къ сожалешю, у насъ еще мало достовер- 
ныхъ извести объ этомъ предмете вообще.

2; Graziani, Cronaca di Perugia, Arch. stor. XVI, I стр. 598 и д.
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посту въ 1448 г., во время чумы въ Перуджш, представле- 
шемъ страстей Господнихъ въ страстную пятницу; въ этой 
мистерш было очень мало д'Мствующихъ лицъ, но чНЬмъ 
не мешке весь народъ громко рыдалъ. Правда въ такихъ 
случаяхъ употреблялись средства, отличавппяся самымъ 
грубымъ реализмомъ. Мы видимъ зд'Ьсь. параллель къ карти- 
намъ Матеа да Слена и къ л'Ьпнымъ произведешямъ Гвидо 
Маццони; авторъ, изображающей самъ Христа, выступаетъ 
на сцену, покрытый ранами, кровавымъ потомъ и даже ис
текая кровью изъ раны въ бокух). Но при этомъ просыпа
лись и друпя страсти. Такъ въ Рим з̂ мистер1я (стр. 142 
прим. 2-е) въ которой евреи являются виновниками смерти 
Христа, кончается такимъ эпилогомъ: „Пусть же они знаютъ, 
что погибель обрушится на нихъ и жЬтей ихъ и весь на
родъ." Эти слова приводили зрителей въ такое настроеше, 
что они начинали бросать камнями въ исполнителей ролей, 
а затЪмъ, по окончанш пьесы, прежде ч1змъ разойтись по 
домамъ иногда охлаждали немножко свои чувства H36ie- 
шемъ римскихъ евреевъ* 2).

Поводы къ мистерымъ. Помимо известиыхъ церков- 
ныхъ праздниковъ, вгЬнчашя влад'Ътельныхъ лицъ и т. п. 
бывали еще различные поводы для представлешя мистерш. 
Такъ, наприм^ръ, когда папа объявилъ Бернардино изъ 
Слены святымъ, устроено было, вероятно на большой пло
щади его роднаго города, н1зчто въ род̂ з сценическаго изоб- 
ражешя канонизащи3). И два дня весь городъ праздновалъ 
это собьте, причемъ кормили и поили весь народъ. Или, 
наприм1зръ, ученый монахъ празднуетъ свое возвышеше въ 
санъ доктора теологш представлешёмъ легенды о патрон^ 
города4). Едва только король Карлъ VIII вступилъ въ Ита-

!) Graziani, дал-fee Пш II comment. L. VIII стр: 383, 386. Поэзт 
15 в. также часто впадаетъ въ этотъ же тонъ. Канцона Andrea da. 
Basso описываетъ подробно разложете трупа жестокосердной воз
любленной. Въ одной монастырской драм-fe XII в. изображалось на 
сцен-fe, какъ Ирода по'Ьдаютъ черви. Carmina Burana стр. 8о. Въ пара- 
лель къ этому можно указать н-Ькоторыя нЪмесшя драмы XVII в.

2) Gregorovius, kleine Schriften III, 188...
3) Allegretto, Diarii Sanese, cm. Murat XXIII, Col. 767.
i ) Matarazzo, Arch. stor. XVI, И, стр. 36. Монахъ предпринимал!, 

путешеств1е въ Римъ, чтобы изучить подготовку празднества.
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л т ,  какъ вдовствующая герцогиня Савойская— Бланка встр'Ь- 
чаетъ' его въ Турина полу-духовной пантомимой ^  причемъ 
сперва представлена была пастушеская сцена „Законъ При
роды", даже процесая патр1арховъ должна была изобра
жать законъ милосерд1я, а зат^мъ .следовали разсказы 
Ланцелота о море и „объ Аеинахъ". Какъ только король 
достигъ Шери, его ожидали тамъ съ пантомимой на еван
гельский сюжетъ. • , -

Но ни одно торжество не могло сравниться съ празд- 
нествомъ т1>ла Господня, такъ какъ въ этотъ день ycepaie 
различныхъ классовъ проявлялось въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ формахъ. Въ Испаши къ этому празднику npiypoHH- 
вался спещальный родъ поэзш. Пш II оставилъ намъ пре
восходное описаше одного такого праздновашя Corpus Do
mini въ Италш, а именно въ Витербо въ 1462 г., въ его ири
сутствш * 2). Прежде всего мы видимъ здесь торжественную 
п р о ц есст  по всей главной улице города отъ • роскошнаго, 
колоссальныхъ размГровъ шатра раскинутаго передъ часов
ней Св. Франциско, до соборной площади. Но даже эта про- 
цесшя въ значительной мГрГ теряла значеше, благодаря 
другимъ яркимъ картинамъ, приковывавшимъ къ себе все
общее внимаше. Кардиналы и богатГйипе изъ прелатовъ 
поделили между собою весь путь, по которому процессия 
двигалась, и позаботились не только объ украшенш здашй 
роскошными пестрыми коврами3) и яркими полотнами, .вен
ками и гирляндами, но настроили целый рядъ подмост-ковъ, 
на которыхъ во все время процессш безпрерывно исполня
лись коротеньшя представлешя историческаго; и аллегори- 
ческаго характера. Изъ упомянутаго описашя нельзя заклю
чить съ полной достоверностью, все-ли на этихъ сценахъ 
изображалось настоящими актерами —  другими словами, 
живыми модами —  или действуюшдя лица заменялись также

!) Извлечен1я изъ Vergier et’honneur см. Roscoe, Leone X, изд. 
Bozzi I, op. 220 и III, стр. 263.

2) Pii II, Comment. L. VIII, 382. Въ этомъ род-fe, но отличавшшся
великол'Ьтемъ праздникъ Т ±  л а Господня упоминаетъ Bursellis. Anrial. 
Bonon., См. Murat. XXIII, Col. 911. 1492 г. (изображ. изъ Ст. и 
Нов. Зав. ;

3) Въ подобныхъ случаяхъ должно было значить: Nulla di muro 
si potea Vedere.
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задрапированными фигурами 1), но несомненно, что эти 
представлешя сопряжены были съ большими расходами и 
устроители не жалели денегъ, съ целью произвести воз
можно болышй эффектъ и ослепить воображеше зрителей.

Здесь были представлены страдангя Христа, окружен- 
наго поющими ангелами, тайная вечеря, въ связи съ 0омой 
Аквиискимъ, борьба архангела Михаила съ демонами, а 
также источникъ вина и хоръ небесныхъ ангеловъ, гробъ 
Господень и вся сцена Воскресешя; наконецъ на Соборной 
площади зрителямъ предстоялъ гробъ Марш, открывавшшся 
после торжественной литургш. Вследъ'затемъ Богоматерь 
съ пенгемъ выносилась на крыльяхъ ангеловъ на небо, въ 
райсшя селешя, где ее ожидалъ Христосъ, возлагавшш на 
нее венецъ и приводивидй ее къ Богу-Отцу.

Въ ряду этихъ сценическихъ представлены, совершав
шихся на главной улице въ особенности выделялось какъ 
роскошью, такъ и загадочнымъ аллегорическимъ содержа- 

*шемъ представлете устроенное кардиналомъ —  вице-канцле- 
ромъ Родриго Бордж1а— впосл^дствы Александромъ V I * 2); 
тутъ, кстати заметить, помимо общаго великол'Ьшя, сказа
лось еще особое 'пристраспе къ грому пушекъ3), утвер
дившееся въ доме Бордж1а и не разъ повторявшееся впо- 
следствш.

• Въ томъ-же году въ Риме происходило торжественное 
праздноваше по случаю прюбр1зтетя въ Грецы мощей Св. 
Андрея, но Пш II гораздо менее распространяется въ этомъ 
описаны и не о станов ливается на подробностяхъ процессы

!) Тоже надо сказать и о другихъ подобныхъ представлешяхъ.
2) Пять королей съ вооруженными спутниками, лесной житель, 

борющшся со Львомъ —  последнее б. м. намекъ на папу (Sybvius). 
Сгоссе думаетъ (Arch. stor. napolet. XIV, ббо) что левъ не настоящий, 
а только фигура изъ дерева и соломы.

3) Примеры при Сикст'Ь IV, Jac. Volaterran., см. Murat. XXIII, 
Gol. 135 (bombardarum et sclopulorum crepitus) 139. При вступлеши 
Александра VI въ должность также стреляли изъ пушекъ. — фейер- 
веркъ одно изъ лучшихъ изобрЬтенш итальянцевъ, но также какъ и 
праздничн. декоративный украшешя относится скорее къ исторш 
искусствъ, ч4 мъ къ настоящему изслЬдованно. — Также и торжест
венное зажигаше огней; вступлеше 1СЫя И на папскш престолт> 
праздновалось въ Венецш иллюминащей въ течен1и трехъ дней. 
Brosch, Julius II, стр. 325, прим. 17,

Я. Буркгардгь Г. Ю
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съ привезеннымъ черепомъ. И въ этюмъ празднестве осо
бенно отличился дорогими развлечешями Родриго Борднаа, 
но въ общемъ торжество носило въ значительной мере 
светсшй характеръ; не было недостатка въ неизб'Ьжныхъ 
поющихъ и играющихъ на инструментахъ ангелахъ, но въ 
тоже время мы видимъ здесь обюйе шутовскихъ масокъ и 
и даже „Геркулесовъ" или такъ называемыхъ „силачей", 
удивлявшихъ зрителей необыкновенными гимнастическими 
упражнешями.

Представлешя носивипя вполне или по преимуществу 
св'Ьткш характеръ .при болынихъ влад'Ьтельныхъ дворахъ 
разсчитаны были главнымъ образомъ на поражающее зри-. 
телей великол'Ьте и разнообраз1е мифологическихъ и алле- 
горическихъ элементовъ. Въ устройстве такого рода зрЪ- 
лищъ главную роль игралъ вкусъ, но кроме того прини
малось въ соображеше также, что внутрённш смыслъ алле- 
горш долженъ быть удобопонятенъ и разгадыванье сюже- 
товъ не должно утомлять зрителей. Въ такихъ представле- 
шяхъ не было недостатка въ преувеличешяхъ и старашяхъ 
поразить воображеше оригинальностью и различными не
обычайными предметами, наприм^ръ исполинскими фигу
рами животныхъ, изнутри которыхъ внезапно выбегаетъ 
толпа масокъ; такъ мы видимъ при въезде герцога въ 
Слену1) и торжественномъ npieMe его городомъ въ 1466 г., 
какъ изъ чрева огромной золоченой волчицы появляется 
целый балетъ изъ двенадцати танцовщицъ; въ обычае 
были также столовыя украшешя изъ огромныхъ фигуръ, 
достигавшихъ иногда, какъ мы видели выше, у герцога 
Бзфгундскаго, исполинскихъ размеровъ; въ общемъ всему 
этому старались придать художественный и поэтичесшй ха
рактеръ. Въ главе IV мы указали уже на смешеше драмы 
съ пантомимой при Феррарскомъ дворе. Широкую извест
ность прюбрели празднества, устроенный кардиналомъ

г) Allegretto, см. Murat. XXIII, Col. 772. —  Срв. кром'Ь того Col. 
770, пр1емъ ГИя II, 1459: представленъ хоръ ангеловъ, или рай; ангёлъ 
прив-Ьтствуетъ папу песней: in modo che il papa si commosse a lagrime 
per gran tenerezza di si dolci parole. —  Представлешя въ Венецш: 
1459» срв. Archiv. stor. lomb. XX, 960.
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Пьетро Piapio въ Риме, въ 1473 г., при проезде ЛБаноры 
Аррагонской. предназначенной въ невесты принцу Эрколе 
Феррарскому1). Драматичесшя произведешя исполнявшаяся на 
подмосткахъ въ сущности не что иное, какъ мистерш съ цер- 
ковнымъ содержашемъ, а пантомимы, напротивъ, носятъ 
мифологическш характеръ; такъ, въ посл'Ьднихъ можно было, 
видеть Орфея въ кругу зверей, Персея и Андромеду, Це
реру везомую драконами, Вакха и Ар1адну въ колесницахъ 
запряженныхъ пантерами, далее, воспиташе Ахилла, балетъ, 
въ которомъ принимали участсе популярнейшая любовныя 
пары древн^йшихъ временъ и хоровыхъ нимфъ; эти танцы 
прерывались вдругъ нападешемъ алчныхъ центавровъ, въ 
свою очередь поб'йждаемыхъ Геркулесомъ, который выну- 
ждаетъ ихъ бежать.. Кстати, зам4>тимъ подробность незна
чительную, но характерную для того времени, какъ прим'Ьръ 
отношешя къ вн'йщнихъ формамъ: на вс^Ьхъ болыпихъ празд- 
никахъ во дворцахъ принято было помещать живыхъ людей 
въ виде статуй въ нишахъ и на столбахъ, но въ соотв4>т- 
ствующихъ одеждахъ или -росписанныхъ красками, если они 
оставались голыми, такъ какъ они потомъ должны были 
оживать съ пешемъ и декламащей; въ залахъ кардинала 
Piapio, впрочемъ, находился однажды живой мальчикъ весь 
вызолоченный и разбрасывалъ вокругъ себя струйки воды, 
изображая источникъ * 2). .

Целый рядъ блестящихъ пантомимъ въ томъ же роде 
данъ былъ въ Болонье, по случаю бракосочеташя Аннибала 
Бентивольо съ Лукрещей д’Есте 3), здесь хоры щЬвцовъ 
заменяли оркестры, аккомпанируя действт; между прочимъ 
изображалось, какъ прекраснейшая изъ нимфъ въ Д 1аниной 
свите перебегаетъ къ Юноне; далее Венера со львомъ—  
не настоящимъ, а замаскированнымъ человекомъ въ льви
ной шкуре— принимала учаепе въ балете, окруженная тан-

х) CpB; прилж. XCIV.
2) Vasari IX, стр. 37, Vita di Puntormo, разсказываетъ о томъ, 

какъ въ 1513 г. на одномъ такомъ празднеств-fe во Флоренщи, маль
чикъ, изображавшие статую и позолоченный умеръ отъ напряжения, 
а можетъ быть и отъ самой позолоты. Несчастный ребенокъ изобра- 
жалъ „золотой в'Ьк'ь".

3) Phil. Beroaldi: nuptiae Bentivolorum, см. Orationes Ph. В. Paris, 
1492 e. 3 f. Описаше прочихъ торжествъ по случаю этой свадьбы 
представляетъ также большой интересъ.

10*
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дующими дикими людьми; декоращя при этомъ представ
ляла натуральное изображеше лесной чащи. Въ Венецщ 
въ 1493 г. праздновалось присутстае герцогинь Л1аноры и 
Беатриче д’Эсте, при чемъ на воде происходило состязаше 
гребцовъ, а во дворе палаццо дожей разыгрывалась вели
колепная пантомима „Мелеагръ" х).

Въ Милане празднествами герцога и некоторыхъ 
знатнейшихъ вельможъ руководилъ Леонардо да Винчи * 2); 
одна изъ его машинъ могла съ успехомъ конкурировать 
съ машинами Брунелеско— она изображала въ грандюзныхъ 
размерахъ всю планетную систему въ полномъ движенш; 
каждый разъ, когда одна изъ планетъ (въ виде шара) при
ближалась къ невесте молодого герцога, ИзабЬлле, изъ 
нея выходилъ соответствующих богъ 3) и произносилъ 
стихотвореше, сочиненное придворнымъ поэтомъ Берн. Бел- 
линчюни (14В9).

На другомъ празднике (1493) передъ зрителями пара
дировала междз  ̂ прочимъ модель конной статуи Франческо 
Сфорца со всеми аттрибутами подъ триумфальной аркой на 
дворцовой площади, какъ она и была потомъ воздвигнута 
на самомъ деле. Далее, отъ Вазари мы знаемъ о томъ, 
какъ много Леонордо да Винчи проявлялъ остроум1я въ 
изобретено! различныхъ автоматовъ для торжествъ, по 
случаю пр!ема французскаго короля въ Милане, въ, каче
стве государя этой провинцш 4). И въ маленькихъ, сравни
тельно, городахъ нередко напрягались все усшия въ по- 
добныхъ случаяхъ, стараясь не отстать отъ другихъ. Такъ, 
когда герцогъ Борзо (т. I гл. V) явился въ Реджю 5), чтобы

х) Beatricce описываетъ праздноваше сама въ писъмахъ къ мужу 
(Lud. Мого), опубликованныхъ В. Motta, Giorn. Stor della lett ital. VII, 386. 
По адресу Л. M. расточалось много лести, какъ упрочившему миръ.

2) Amoretti, Memoire etc. su Lionardo da Vinci, стр. 38.
3) Какъ далеко проникла астролопя и какое м1>сто занимала въ 

празднествахъ, видно изъ описанш, хотя и неясныхъ, шecтвiя планетъ 
при встр-Ьч-Ь царственныхъ нев'Ьстъ въ Феррар'Ь. Diario Ferrarese, 
см. Murat. XX IV, Col. 248 ad. a. 1473; Col. 282 ad. a. 1491. —  Тоже въ 
Манту-fe. Arch. stor. append. II, стр. 233.

4) Объ этомъ и подобныхъ праздникахъ срв. Giannini, Propugna- 
tore N. S. VI, 1 стр. 226.

5) Annal. Estens., Murat. XX, Col. 486. Описаше неясно и напеча
тано по сомнительному источнику.
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принять выражешя покорности, его встретили у  воротъ 
города огромной машиной, изображавшей Св. Просперо, 
покровителя города, парящаго въ врздухе подъ сенью бал
дахина, поддерживаемаго ангелами. Нисколько ниже на 
вращавшемся кругу восемь ангеловъ играли на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ; загЬмъ, два изъ нихъ должны были 
отделиться и просить у патрона скипетръ и ключи отъ 
города съ гЬмъ, чтобы передать ихъ герцогу; последняя 
церемошя сопровождалась речами, въ которыхъ ангелы и 
святые высказывали различную хвалу герцогу. Далее сле- 
довалъ помостъ, подвигавшийся впередъ какъ-бы самъ со
бой, при помощи искусно скрытыхъ лошадей; на этомъ по
мосте находился пустой тронъ, а за нимъ стояла Юстищя 
съ служителемъ —  гешемъ; по угламъ находились четыре 
седыхъ законодателя, окруженныхъ шестью ангелами со 
знаменами; по обе стороны помоста находились сопрово
ждавшие его всадники въ латахъ, также со знаменами. При 
этомъ само собою разумеется, что какъ генш, такъ и сама 
богиня должны были также приветствовать герцога ре
чами.

Второй помостъ или колесница, запряженная, повиди- 
мому— судя по опйсанш— единорогомъ, везла богиню Ми- 
лосерд1я съ зажженнымъ факеломъ. При такомъ редкомъ 
торжестве нельзя было также отказать себе въ особомъ 
удовольствш въ античномъ вкусе —  мы разумеемъ корабль 
движимый скрытыми людьми. Все эти колесницы двигались 
впереди, по пути следовашя герцога; передъ церковью Св. 
Петра' niecTBie останавливалось; отъ фасада церкви отде
лялся самъ Св. Петръ и спускался внизъ, въ сопровожде
н а  двухъ ангеловъ, окруженный аяшемъ; онъ возлагалъ 
на голову герцога лавровый венокъ и затемъ снова уно
сился вверхъ 1).

Но духовенство позаботилось на этотъ разъ еще объ 
одной, чисто церковной аллегорш: на двухъ колоннахъ на
ходились изображешя „язычества" и „веры" въ истинномъ 
смысле; после того какъ последняя, въ виде прекрасной 
девушки, произнесла свое приветств1е— первая колонна об-

!) Веревки, уиравлявппя движешями машины, были прикрыты 
гирляндами цв'Ьтовъ.
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рушивалась вместе съ изображешемъ. Далее, герцога 
встр'Ьчалъ Цезарь и представлялъ ему семь прекрасныхъ 
женщинъ изображавш им добродетели, которыхъ герцогъ 
долженъ былъ стараться достичь. Наконецъ процесая при
ближается къ собору, но это еще не все. . По окончании 
торжественнаго богослужешя герцогъ занимаетъ место на 
золотомъ троне передъ соборомъ и здесь снова проходить 
передъ нимъ значительная часть упомянутыхъ масокъ и 
аллегорическихъ фигуръ съ приветств1ями и хвалами. Въ 
заключеше съ ближайшаго здашя спускались три ангела и 
подъ звуки песенъ вручали ему пальмовую ветвь, какъ 
символъ мира.

Реж е давались представлешя иеторическаго содержания, 
не находящаяся въ какомъ нибудь соотношенш съ совре
менными собьтям и и происшеств1ями, описывающими ме
стный характеръ. Такъ, въ Милане въ 1453 г. въ отсут
ствие Франческо Сфорца, воевавшаго тогда съ венещанцами, 
на Соборной площади дано было представлеше, въ кото- 
ромъ героемъ явился Корюланъ. При этомъ изображалось, 
какъ онъ былъ изгнанъ изъ Рима, какъ пошелъ' къ вой- 
скамъ и соединился съ ними для нападешя на Римъ и какъ 
только мольбы матери и супруги убедили его отказаться 
отъ осады и пощадить Римъ. „На площади воздвигнуты 
были сооружешя, изображавипя римскую крепость и вра- 
жесшй станъ, а пзчпечные выстрелы заставляли зрителей 
переноситься въ настоящий военный лагерь" х).

Теперь обратимся къ такимъ празднествамъ, во время 
которыхъ движущаяся процесая играла главную роль.

Церковный процессш, безъ сомнешя, давали случай къ 
маскированью, съ самаго начала среднихъ вековъ; такъ, 
дети въ виде ангеловъ сопровождали Св. Причасые, изо- 
бражешя святыхъ и самыя мощи, или же въ процессы при
нимали учасые действующая лица мистер1и, какъ-то Христосъ 
съ крестомъ, разбойники, распятые съ нимъ, воины и т. п. 
Но съ большими церковными процесаями съ раннихъ поръ 
связывается уже представлеше процессш горожанъ, внося- 
щихъ рядъ языческихъ элементовъ, отвечающихъ наивнымъ

. г) Письмо сов1>тн. герц. Angelo Simonetta къ Франч. Сфорца 
12 авг. 1453 г. Arch. Stor. Lomb. 14, 826.
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воззрешямъ срёднихъ в'Ьковъ. Такъ, въ особенности за- 
служиваетъ внимашя корабль Изиды х), спускавшыся на 
воду 5̂  марта, какъ символъ весенняго начала движешя су- 
до въ; мы видели выше, что этотъ корабль-колесница дви
жимый людьми или лошадьми входилъ въ составъ разнаго 
рода праздничныхъ торжествъ, хотя его назваше carrus 
navalis осталось въ связи главнымъ образомъ съ „карнава- 
ломъ". Безъ сомнешя, такого рода корабль, всячески разу
крашенный, могъ составлять предметъ любопытства и вос- 
хшцешя зрителей, не думавшихъ вовсе о забытомъ символе; 
мы знаемъ, что при въезде Изабеллы Англшской съ ея 
женихомъ императоромъ Фридрихомъ II въ Кельнъ, на 
встречу имъ также двигался рядъ такихъ „кораблей" съ пою- 
щимъ духовенствомъ.

Церковная процесая могла не только пополняться раз
личными более или менее эффектными добавлешями, но 
въ иныхъ случаяхъ совершенно уступала место процессы 
духовныхъ масокъ. Поводомъ къ такого рода замене есте- 
ственнымъ образомъ могло служить mecTBie исполнителей 
мистеры по главнымъ улицамъ города, но этому раньше 
еще и по другимъ причинамъ предшествовали торжествен
ный духовныя процессы, носивиля своебразный характеръ. 
Данте рисуетъ* 2) тр!умфъ Беатриче, шествующей въ сопро
вождены 24-хъ служителей Откровешя, четырехъ мистиче- 
скихъ зверей, трехъ хриспанскихъ добродетелей и четы
рехъ добродетелей принадлежащихъ кардиналамъ; далее 
следуютъ Св. Лука, Св. Павелъ и друпе апостолы, и все 
ш е с т е  описано такъ, что приходится допустить существо- 
ваше такихъ процесай въ действительности уже въ очень 
раннюю эпоху. Наиболее доказательнымъ въ этомъ смысле 
служитъ въ данномъ случае колесница Беатриче, которую 
Данте изображаетъ великолепнее тр!умфальной колесницы 
Сципюна, Августа и даже самого Феба, тогда какъ въ во- 
ображаемомъ фантастическомъ лесу колесница не только 
представляется лишней, но прямо неестественной; разве 
только предположить, что Данте въ колеснице видитъ не-

х) Въ германскомъ культ-fc аналопю см. Як. Гриммъ, н^м. мифо-
л о п я .

2) Purgatorio XXIX, 43 до конца гл. и XXX, нчл.
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обходимый символъ тр1умфа вообще, и что его поэма по
вела къ возникновенш такихъ процесай, при чемъ форма 
заимствовалась изъ описанш тр1умфовъ римскихъ импера- 
торовъ? Какъ-бы ни было, но мы видимъ, что и поэз1я и 
теолопя съ этихъ поръ съ особой любовью останавлива
ются на этой эмблем^. Савонаролла въ своемъ „Тр1умфе 
Креста" г) изображаетъ Христа на тр1умфальной колеснице, 
со светящимся надъ нимъ шаромъ Св. Троицы, съ крестомъ 
въ левой руке и обоими свитками завета въ правой; ниже 
помещается Богоматерь; впереди колесницы шествуютъ 
naTpiapxn, пророки, апостолы и проповедники; по обеимъ 
сторонамъ мученики и врачи съ открытыми книгами; позади 
следл^етъ толпа обращенныхъ, а въ некоторомъ отдалены 
безчисленныя толпы враговъ, королей, рыцарей, философовъ, 
еретиковъ —  побежденныхъ, при чемъ ихъ идолы разбиты, 
а книги преданы сожженш. (Известная композищя Тищана 
въ виде резьбы по дереву представляетъ картину весьма 
близкую къ этому описанш). Изъ тринадцати элегы Сабел- 
лико (т. I гл. VI) посвященныхъ Богоматери девятая и де
сятая изображаютъ въ подробностяхъ ея тр1умфальное 
шеств1е, обильное аллегор1ями, при чемъ это описаше въ 
особенности интересно въ томъ отношены, что носитъ не 
фантастическы, а вполне реальный характеръ, какъ нельзя 
более отвечающш реалистической передаче такого рода 
сценъ въ живописи X V  века.

Но гораздо чаще духовныхъ процессы повторялись 
светсюя „trionfi" воспроизводимыя по образцу римскихъ 
императорскихъ торжествъ, какъ это можно было изучать 
по античнымъ рельефамъ, дополняя непосредственный при- 
меръ заимствовашемъ у  древнихъ авторовъ * 2). Выше мы 
видели (т. I гл. ч. 2гл.И) историческую точку зрешя итальян- 
цевъ того времени, отражавшуюся въ разсматриваемомъ 
случае.

По временамъ въ томъ или другомъ городе случалось 
торжественно встречать въ самомъ деле победителя и

Р. Villari, Savonarolla, гхерев. М. Berduschek (1868), II стр. 181—  
19г. см. стр. 183. Срв. Ranke, Geschichte der roman, und german. Yol- 
ker, 2 изд. (1874) стр. 95.

2) Таюке Fazio degli Uberti, II. Dittamondo особ, глава Clib. II, 
cap. 3) del modo del triumphare.
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тогда, разумеется, стремились приблизиться по возможности 
къ тому-же образцу, хотя часто противъ желашя самого 
виновника торжества. Франческо Сфорца обладалъ настолько 
характеромъ, что сум^лъ отказаться при въезде въ Ми- 
ланъ, въ 1430 г. отъ тр1умфальной колесницы х), казавшейся 
неизбежной государямЪ того времени. Альфонсъ Великш 
при въезде въ Неаполь * 2) въ 1443 г. отклонилъ лавровый 
венокъ, отъ котораго, какъ известа^ не отказался Напо- 
леонъ, при своемъ коронованш въ Нотрдаме. Темъ не 
менее въездъ Альфонса черезъ брешь пробитую въ стене 
и процесшя, сопровождавшая его черезъ весь городъ до 
входа въ соборъ, представляли удивительную смесь эле- 
ментовъ античныхъ съ аллегорическими и чисто-комиче
скими сюжетами. Колесница, на которой онъ возседалъ, 
представляла подоб!е трона; она была вся вызолочена и 
запряжена четырьмя белыми лошадьми; двадцать патрищевъ 
держали шесты роскошнаго балдахина изъ золотой парчи. 
Принимавшие участ!е въ торжестве флорентшцы выставили 
молодыхъ всадниковъ, искусно потрясавшихъ копьями, Фор
туну на колеснице и семь добродетелей, также въ виде 
всадниковъ на коняхъ. Богйня счастья 3) представлена была 
съ волосами только спереди и съ голымъ затылкомъ, со
гласно модной аллегорш того времени, которой часто под
чинялись и художники, а помешавшшся на одной изъ ниж- 
нихъ ступенекъ колесницы генш изображалъ быструю из
менчивость счастья и потому его ноги находились въ со
суде съ водой. Далее те  же флорентшцы представляли 
группы различныхъ народностей, въ виде всадниковъ,

х) Corio, fol. 401; dicendo, tali cose essere superstizioni de’Re. — 
Cpl. Cagnola, Arch. Stor. Ill, стр. 127. —  онъ говоритъ, что герцогъ 
отклонилъ изъ.скромности.

2) См. в. т. I. Triumphus Alphonsi, какъ прилож. къ Dicta et Facta 
Alfonsi, соч. Ant. Panormitanus, изд. 1538, стр. 129— 139. Некоторое 
опасеше слишкомъ резкаго тр1умфальнаго блеска заметно уже у  см-fe- 
лыхъ Комненовъ. Срв. Cinnamus, Epitome rer. ab. Commenis gestarum 

I, 5, VI, 1.
3) Только удивительной наивностью Возрождешя можно объя

снить, что Фортуне отводилось такое место. При въезде Максимиль 
ана Сфорца въ Миланъ (1512), она помещалась въ качестве главной 
фигуры надъ другими, какъ Fama, Speranza, Audazia и Penitenza —  
все живыя лица. Срв. Pratto Arch. stor. Ill, стр. 305.
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од'Ьтыхъ въ соответствую[щй нарядъ, среди которыхъ на
ходились также чужеземные князья и короли, и, наконецъ, 
увенчанный лаврами Юлы Цезарь х) на высокой колеснице 
съ изображешемъ вращающагося земного шара, встречалъ 
Альфонса и въ спискахъ, написанныхъ на итальянскомъ 
языке, объяснялъ ему все аллегорш украшавипя ш е с те ; 
вследъ затемъ онъ въ свою очередь присоединялся къ про
цессы. Ш естьдесятъ флорентшцевъ въ пурпуре и различ- 
ныхъ нарядахъ замыкали ш е с т е , служа какъ-бы выстав
кой особаго искусства и щедрости флорентшцевъ въ устрой
стве праздничныхъ торжествъ. Но этимъ процесая не 
ограничивалась. Вследъ за флорентыцами шли пешкомъ 
каталаны съ привязанными спереди и сзади лошадиными 
фигурками и вели воображаемую’ борьбу съ турками, точно 
въ насмешку надъ флорентыскимъ великолетемъ. Далее 
двигалась огромная башня, входъ въ которую охранялъ 
ангелъ съ мечемъ; вверху находились четыре добродетели, 
приветствующая короля каждая-своей особой песнью. Все 
остальное въ процессы могло отличаться также пышностью, 
но не представляло ничего характернаго въ какомъ либо 
смысле.

При въезде Людовика XII въ Миланъ въ 1507 году2) 
кроме неизбежной колесницы съ добродетелями въ 'про
грамме процессы находилась также живая картина, а именно, 
Юпитеръ, Марсъ и вся Итал1я окруженная огромной сетью; 
.эта картина изображала страну покорно предающую себя 
въ руки королю; далее следовала колесница, нагруженная 
трофеями и т. п. 3).

2) Вышеописанный въ-Ьздъ Борзо сГЕсте въ Реджю свидЪтель- 
ствуетъ о томъ, какое впечатлите произвелъ тр1умфъ Альфона во 
всей Италш.

3) Prato, Arch. stor. Ill, p. 260. Авторъ выразительно пишетъ: 
le quali cose da li triumphanti Romani se Soliano anticamente usare. —  
Подробное сообщеше Calligaris: Atti della societa ligure di storia patria 
Х Х 1П (1891), стр. 598 и у  Motta, Nozze principesche 1894, стр. n .  Ha 
ужин-fc занято было 28 дворецкихъ и 1,200 слугъ.

3) К ъ  этой-же категорш празднествъ надо причислить Tpiyin- 
фальный въ-Ьздъ Юл1я II въ Болонью (в. стихотвореше) и  ноября 
1506; срв. Пасторъ (по Albertini, Paris de Grasis и др.) Ill, 572. Въ 
этомъ случай не было колесницъ, но были воздвигнуты тр1умфальныя 
арки и бросались въ народъ монеты, отчеканенный на это собьте.



Если не было повода праздновать победу въ действи
тельности, въ поэтическихъ произведенгяхъ она заменялась 
вымысломъ. Петрарка и Боккачю помещаютъ всякаго рода 
знаменитостей на фоне аллегорическихъ картинъ; герои 
предшествующйхъ временъ образуютъ свиту государей. 
Поэтесса Габр1элла изъ Губбхо ъоспела 1) такимъ образомъ 
феррарскаго герцога Борзо. Она дала ему въ спутницы 
.семь королей (т. е. свободный искусства), въ сопровожде
ны которыхъ онъ вступаетъ . на колесницуj за колесницей 
следуютъ целыя толпы героевъ, имена которыхъ написаны 
у  нихъ на лбу у  каждаго, для того чтобы легче было ихъ 
различать между собою; далее идутъ все знаменитые поэты 
и, наконецъ, боги на колесницахъ. Въ то время вообще 
мифолопя и аллегория проникаютъ всюду и наиболее зна
чительное произведете искусства времени Борзо, сохранив
шееся до нашихъ дней, а именно циклъ фресковъ во дворце 
Шифанойя представляетъ въ значительной части этого рода 
содержаше. Нередки также столов.ыя украшешя подобнаго 
содержашя, безъ сомнешя, какъ воспоминаше о прежнихъ 
маскарадахъ. Знатные люди привыкаютъ къ экипажамъ при 
каждомъ праздничномъ случае. Аннибалъ Бентивольо, 
старнпй сынъ владельца Болоньи, возвращается, въ каче
стве судьи, съ одного ничемъ не выделяющагося турнира, 
въ колеснице cum triumpho того romane * 2). Когда Рафаэль 
приступилъ къ своей Camera della segnatura, онъ принялъ 
въ наследство весь этотъ кругъ идей уже въ отжившей 
форме; новое пониман1е и освещеше старыхъ традищй подъ 
его кистью останется навсегда предметомъ удивлешя его 
гешю.

Тргумсфъ знаменишыхъ римлянъ.
Въ сущности тр1умфальный въездъ победителя пред- 

ставлялъ только исключительное явлеше, но всякое празд
ничное niecTBie безразлично отъ того, вызывалось ли оно 
какимъ-нибудь торжественнымъ событ1емъ или просто имело 
целью развлечете, более или менее принимало вышеопи
санный характеръ и почти всегда носило назваше trionfo 3).

А) Ея три Capitoli въ терцинахъ Anecdotta litt. IV, стр. 46.
Bursellis, у Murat XXIII, Col. 909 ad. a. 1490.

2) По случаю завоевашя Гранады 19 февраля 1493 г. последнее
было представлено въ живыхъ картинахъ и процессш: тр!умфальный
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Надо удивляться, что похоронныя процессш не были вклю
чены въ этотъ кругъ представлений 1).

Въ особенности принято было изображать во время 
карнавала и въдругихъ удобныхъ случаяхъ тр1умфы древне- 
римскихъ полководцевъ. Такъ, во Флоренцш представленъ 
былъ тр1умфъ Павла Эмшпя (при Лоренцо Великол'Ъпномъ) 
и загЬмъ Камилла (при посещенш Флоренцш Львомъ X), 
при чемъ церемошей въ томъ и другомъ случай руково- 
дилъ х}т-дожнихъ Франческо Граначчи 2). Въ Риме первое 
тр1умфальное празднество въ этомъ роде представляло по
беду А вгуста надъ Клеопатрой 3), при папе Павле II; въ 
этомъ представленш кроме веселыхъ и мифологическйхъ 
масокъ, обычныхъ также и въ тр1умфальныхъ процееаяхъ 
древнихъ, небыло недостатка вообще въ разнообразн^й- 
шихъ аллегорическихъ сюжетахъ: въ шествш принимали 
учаспе короли въ ц'йпяхъ и оковахъ,. весь римскш. сенатъ 
съ эдилами, квесторами, преторами и т. д. въ античномъ 
од'Ьяши, колесницы съ поюпцши масками, доски съ начер
танными на нихъ сенатскими и народными постановлешями 
и безъ сомнешя также колесницы съ трофеями. Въ другихъ 
процесшяхъ изображалось въ более общихъ чертахъ все- 
м1рное владычество Рима въ прежнее время или, несмотря 
на грозившую въ действительности съ Востока опасность, 
вводила inecTBie будто бы пленныхъ турокъ. Позднее, 
во время карнавала 1500 г. Цезарь Бордж1а приказалъ 
изобразить тр!умфъ Юл1я Цезаря при помощи одиннадцати

въ'Ьздъ испанскихъ государей и въ заключеше бой быковъ. Burchar- 
dus, Diarium I, 447. Это агЬсто не совсЬмъ ясно: Post prandium vice- 
cancellarius interfici fecit, in curia sud, ante domum suam, in via pub- 
lica quam nagnis trabibus undique clausit, quinque tauros qui plures ho
mines laeserunt et occiderunt antequam ipsi interimerentur. Въ сл'Ьду- 
юпце дни также некоторые picnaHCKie прелаты устраивали тоже tau
ros publice acidendos (срв. в., т. I).

!) Знаменитое погребете отравленнаго въ 1437 году Малатеста 
Бальоне въ Перуджш (Graziani, Asch. stor. XVI, I, 413) напоминаетъ 
почти пышность древнихъ этрусковъ. Траурные рыцари и т. п. соста- 
вляютъ, впрочемъ, общую принадлежность западныхъ обычаевъ. Срв.: 
Bertrand Dugesclin. Juvenal des Ursins, ad. a. 1389. —  Graziani I, c. p. 360.

2) Vasari IV, стр. 218, Vita di Granacci. TpiyM(£bi и праздничныя 
inecTBia во Флоренцш, срв. Reumont, Lorenzo II, 433.

3) Mich. Cannesius, Vito Pauli II, Murat. Ill, Col. 118.
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великол'Ьпныхъ колесницъ х), открыто разумея себя самого 
въ лице Цезаря, къ соблазну и огорчент благочестивыхъ 
пилигриммовъ (т. I гл. X). —  Въ особенности выделяются 
среди этихъ праздне.ствъ два блестящихъ и полныхъ вкуса 
трюнфи, устроенныхъ двумя соперничавшими между собой 
обществами во Флоренцш въ 1513 г., по случаю избрашя 
папы Льва X * 2); одно изъ этихъ торжествъ представляло 
три возраста человечества, другое различные века, въ пяти 
остроумныхъ картинахъ изъ римской исторш и въ двухъ 
аллегор1яхъ, изображавшихъ золотой векъ Сатурна и его 
повтореше. Благодаря усерд1ю знаменитыхъ флорентшскихъ 
художниковъ, фантастическое убранство колесницъ произ
водило такое впечатлеше, что народъ выражалъ желаше 
видеть перюдическое повтореше этихъ процессы. Въ преж
нее время подвластные города ежегодно въ известный день 
просто приносили подарки (драгоценный ткани и восковыя 
свечи) въ знакъ верности, теперь же 3) купечесшя гильдш 
снаряжаютъ десять колесницъ (это число потомъ еще воз- 
растаетъ) не столько ради, подарковъ, сколько ради эффекта, 
при чемъ эти колесницы разукрашиваются такими худож
никами, какъ Андреа дель Сарто и, разумеется, вполне 
оправдываютъ свое символическое назначеше, поражая зри
телей красотой и великолетемъ. Надо заметить, что такого 
рода колесницы съ приношешями или трофеями начинаютъ 
составлять неизбежную принадлежность всехъ празднич- 
ныхъ процесай, когда гражданами совсемъ нечего дарить. 
Въ 1477 г. граждане города Оены празднуютъ союзъ между 
Ферранте и Сикстомъ IV, въ которомъ они также уча- 
ствуютъ, при чемъ въ тр1умфальной колеснице помещается 
богиня мира, стоя на латахъ и прочемъ вооруженш 4).

Въ Венещи вместо колесницъ въ праздничныхъ тор- 
жествахъ пользовались великолепно разукрашенными гон
долами, производившими фантастическое впечатлеше. 
Встреча на Буцентавре герцогини Элеоноры и Беатриче 
Д ’Эсте въ 1491 г. представляла чисто сказочное зрелище,

Gregorovius, Rom VII, 441.
2) Vasari XI, стр. 34. Vita di Puntormo.
3) Vasari VIII, 264, Vita di A. del Sarto.
4) Allegretto, у Murat. XXIII, Cul. 783. Разбитое колесо считалось 

дурнымъ предзнаменовашемъ.
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судя по дошедшему до насъ описанию и разсказамъ совре- 
менниковъ 1). Будентавру предшествовала целая флотил1я 
изъ многочисленныхъ судовъ и барокъ, украшенныхъ ков
рами и гирляндами, на тсоторыхъ находилась молодежь въ 
роскошныхъ костюмахъ; геши съ аттрибутами боговъ, при 
помощи летательныхъ машинъ, витали надъ этими судами, 
тогда какъ изображешя нимфъ и тритоновъ сопровождали 
эти суда целыми группами, искусно помещенными сбоку; 
повсюду раздавалось n^me, носились ароматы и веяли 
флаги расшитые золотомъ. За Буцентавромъ следовало 
опять столько различныхъ судовъ, что на целую милю 
(octo stadios по выражешю ученаго обозревателя) не было 
видно воды.

Празднество продолжалось, при чемъ въ особенности 
заслуживаютъ внимашя вышеупомянутая пантомима и ре
гата, (гонки на воде) въ которой принимали участ1е пять- 
десять сильныхъ девушекъ.

Въ шестнадцатомъ столетш * 2) дворянство стало де
литься на особыя корпорацш во время приготовленш къ 
праздничнымъ зъеселешямъ, при чемъ главнымъ предметомъ 
соревновашя было устройство движущихся фигуръ и кар- 
тинъ. Такъ въ 1541 г. во время праздника Sempiterni надъ 
болынимъ каналомъ колебался огромный шаръ, изображав
ш и вселенную и въ его открытой внутренности проиехо- 
дилъ балъ. Карнавалъ. также славился здесь балами, про- 
цесс1ями и различными представлешями. Иногда площадь 
св. Марка, несмотря на сравнительно скромные размеры 
ея, становилась ареной не однихъ тзфнировъ, но и трюнфи, 
подобно другимъ городамъ. Во время одного празднества, 
по случаю заключешя мира 3), несколько благочестивыхъ 
братствъ (seuoli) поделили между собой всю процесаю и

1) М. Anton. Sabellici Epist. t. III. Письмо къ M. Anton Barbav,arus; 
онъ говорить: Vetus est mos civitatis in illustrium hospitum adventu 
earn палаш auro et purpura insternere.

2) Sansovino, Venezia, fol. 151. Эти общества носятъ назвашя: 
Pa\^oni, Accesi, Eterni, Reali, Sempiterni; эти-же нaзвaнiя перешли по- 
томъ къ академ!ямъ.

3) 12 апреля 1495 г. npa3KHOBaHie мира съ папой и императо- 
ромъ. Срв. М. Anton. Sabellici Epist. L. V. Последнее письмо къ 
М. Anton. Barba\^arus.
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старались превзойти другъ друга великол'Ьшемъ и огром-- 
ностью издержекъ. Здесь мелькали золотыя канделябры съ 
красными восковыми свечами, двигались толпы музыкан- 
товъ и среди нихъ колесница, окруженная крылатыми маль
чиками съ кубками и рогами изобшпя въ рукахъ; на ко
лесниц^ находились Ной и Давидъ, возсЗздавипе вместе на 
троне; далее Абигаилъ велъ верблюда, нагруженнаго со
кровищами, а за нимъ следовала вновь колесница съ груп
пой политическая содержашя: Итал1я посреди, между Ве- 
нещей и Лигур1ей, съ ихъ гербами, а у ногъ ея аистъ, 
какъ символъ мира и единодушия; немного выше помеща
лись на ступеньке три гешя въ виде женскихъ фигуръ, съ 
гербами трехъ союзныхъ государей: папы Александра VI,
императора Максимил1ана и короля испанскаго. Между про- 
чимъ здЪсь находился также земной шаръ съ изображешемъ 
различныхъ планетъ. На другихъ колесницахъ можно было 
видеть фигуры представлявшая самихъ упомянутыхъ госу
дарей съ ихъ свитой и слугами, если мы правильно тол- 
куемъ текстъ1). Въ этомъ и вообще въ подобныхъ случаяхъ 
не было недостатка также, въ музыке. Въ особенности 
блестяпцй характеръ носили торжества въ Венецщ въ 1515 г., 
по случаю праздновашя „вечнаго мира“, которому суждено 
было продолжаться всего несколько месяцевъ.

Карнавалъ самъ по себе, независимо отъ разсматри- 
ваемыхъ процессШ, ни въ одномъ городе, повидимому, не 
обладалъ въ X V  веке такимъ разностороннимъ характе- 
ромъ, какъ въ Риме * 2). Здесь прежде всего практиковались

х) Terrae globum socialibus signis circunqu aquae figuratorum и 
quinis pegmatibus, quorum singula foederatorum regum, principumquae 
suas habuere effigies et cum his ministros signaque in auro affabre caelata.

2) Infessura, изд. Tomasini 69, 265.—  Mich. Cannesius, Vita Pauli II, 
у Murat. Ill, II, Col. 1012.— Platina, Vitae pontif. стр. 318.— Jac. Volaterrran. 
у Murat XXIII, Col.'163, 194. — Paul. Jov. Elogiar, стр. 98. Sub Juliano 
Caesarino. —  Въ другихъ м'Ьстахъ устраивались также женсгае б^га; 
Diario Ferrarese, Murat. X X IV .« Col. 384 срв. также Gregorovius VI, 
690, VII, 219, 616. -  Описате карнавала 1,521 находимъ у Castiglione 
въ письм-Ь къ Изабелл-fe д’Естб. Luzio и Renier (1893), стр. 325. -—  
Карнавалы 1499, 1513—1519: Luzio, Fed. Gonzaga ostaggio alia corte 
di Giulio И, Римъ 1887, Ademollo, Alessandro VI, Giulio II, e Jeone X, 
nei carnevale di Roma. Flor. 1886. Карнавалъ въ МантуЬ 1520-г. Cian, 
Turin 1893 г.
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скачки и бега, въ которыхъ принимали участье лошади, 
буйволы, ослы и т. п.; но кроме того устраивались такого- 
же рода состязашя людей: стариковъ, юношей, евреевъ 
и т. д. Павелъ II угощалъ народъ передъ Palazo di Venezia, 
где онъ жилъ. Далее, воинственныя упражнешя происхо
дили на площади Piazza Navona, сохраняя, повидимому не
прерывную связь съ этого рода играми въ древности на 
томъ-же M 'fecrfe; зжйсь можно было видеть какъ-бы настоящее 
подоб1е сражешя всадниковъ и парадъ вооруженныхъ граж- 
данъ. Маскироваше отличалось полной свободой и продол
жалось иногда въ теч ете шЬсколькихъ м'Ьсяцевъ х). СикетъГУ 
не стеснялся посещать многолюдныя площади Кампофюре 
и Банки во время оживленныхъ маскарадныхъ развлеченш, 
хотя отклонилъ прямое посйщеше масками Ватикана. При 
Инокентш VIII разнузданное поведете кардиналовъ до
стигло крайнихъ прежкловъ; во время карнавала 1491 г. 
они посылали другъ другу колесницы, наполненный велико
лепно наряженными масками, буффонами и прочими ряжен
ными, съ песнями неприличнаго содержатя; эти колесницы 
охранялись всадниками * 2). Кроме карнавала римляне первые, 
повидимому, стали устраивать факельное niecTBie. Въ 1459 г., 
когда Пш II вернулся съ конгресса въ Мантуе 3), весь на
родъ встретилъ его факельнымъ шеств1емъ окружавшимъ 
дворецъ огромнымъ светящимся кольцомъ. . Впрочемъ, 
Сикстъ IV  4) отклонилъ однажды предполагавшееся чество- 
в а т е  такого рода ночью, съ факелами и масличными вет
вями.

Но флорентшскш карнавалъ превзошелъ римскш сво
ими }щивительными процесоями, оставившими по себе гром
кую память въ литературе 5). Здесь среди толпящихся без-

!) При Александре V I однажды съ i  января до поста, 1502 во 
время свадьбы Лукрещи Бордж1а.

2) Baluze, Miscel. IV, 517 (ср. Грегорв. VII, 288).
3) Pii И, Comment. L. IV, 211.
4) Nantiporto, см. Murat. Ill, II. Col. 1080. Они хотели принести 

благодарность за мирный договоръ, но нашли ворота дворца запер
тыми и повсюду охраняемыми часовыми. О пальмовыхъ в'Ьтвяхъ, 
какъ символе мира см. в. т. I.

г>) Tutti i trionfi, carri, mascherato о canti carnascialeschi, cosmo- 
poli 1760. —  Machiaveli Opere minori, стр. 505. —  Vasari, VII стр. 115. 
Vita di Piero di Cosimo —  последнему приписывается главное учаспе
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численныхъ масокъ пешихъ и конныхъ появлялась колес
ница, имевшая фантастическш видъ, а на ней аллегориче
ская группа съ какой-нибудь господствующей фигурой и 
соответствующими спутниками; такимъ образомъ здесь 
являлись передъ зрителями „Ревность" съ головой, показы
вавшей четыре физюномш въ очкахъ, или четыре темпера-

• мента съ соответствующими планетами, три парки, мудрость, 
царящая надъ страхомъ и надеждой, скованными у  ея ногъ, 
четыре стихШ, возрасты человечесше, ветры, времена года 
и т. п.; наконецъ, отъ времени до времени появлялась ко
лесница смерти и находивипеся на ней гробы раскрывались, 
показывая народу умершихъ. . .  Неожиданный эффектъ про
изводила колесница съ представленной на ней превосход
ной мифологической картиной: Бахусъ и А р1адна, Парисъ 
и Елена и пр. Далее следовала иногда группа людей, пред- 
ставлявшихъ собою какъ-бы известный классъ или кате- 
горш, наиримеръ: нищихъ, охотниковъ съ нимфами, не
счастный загробныя тени женщинъ, лишенныхъ милосерд1я 
во время земной жизни, пустынниковъ, астрологовъ, бро- 
дягъ, чертей, продавцовъ известныхъ товаровъ, „народъ" 
вообще (il popolo), обыкновенныхъ людей, объявлявшихъ 
въ песняхъ о своихъ порокахъ и дурныхъ делахъ. До- 
шедппя до насъ песни даютъ объяснеше процессы, то въ 
патетическомъ, то въ юмористическомъ и циничномъ виде. 
Некоторый изъ такихъ нецензурныхъ песенъ приписыва-

• ются Лоренцо Великолепному, вероятно потому, что на
стоящий авторъ не решался обнаружить свое имя. Съ 
большимъ вероят1емъ можно приписать ему прекрасную 
песнь къ сцене „Вакхъ и А р1адна“. Припевъ ея доно

сится къ намъ йзъ глубины X V века, какъ грустное пред- 
чувств1е непрочности всего великолетя эпохи возрождешя. 
(Quanto ё bella giovinezza —  Che si fugge tuttavia! —  Chi 
vuol esser lieto, sia —  Di doman non c’e certezza).

въ программ^ шеств1Я. —  Срв. В. Loos, стр. 12. Reumont, Lorenzo II, 
443, гд-fe въ особенности собраны вс-fe ссылки, удостоверяются, какъ 
рано и какимъ образомъ установился обычай такого рода карнв. 
праздн. —  Шуточныя запрещешя карнаваловъ (зав-Ьщашя) уже въ 
XIV стол^тт; одно такое въ Caneto 1468/ напечат. Archiv. Stor. it. Y, 
ser. и  т. стр. 122. —  Авторомъ многихъ карнавальн. п-Ьсенъ теперь 
называютъ Bernardo Giambullari (Z.).

Я. Буркгардтъ, II. П
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Глава I.

}4рав0твенноеть.

Отношеше различныхъ нацш къ предметамъ высшаго 
порядка, какъ-то къ Богу, добродетели и безсмертш под
дается въ известной мере сравнительному изследовант, но 
невозможно установить строгую параллель между ними въ 
этомъ смысле. *

Такого рода трудность представляетъ прежде всего 
суждеше о томъ, насколько тотъ или другой народъ можетъ 
служить образцомъ нравственныхъ качествъ. Нетрудно ука
зать некоторые оттенки, различающе две каюя-нибудь на
родности между собой въ нравственномъ смысле, но ника
кой умъ не въ силахъ подвести одинъ обшдй итогъ и сде
лать решительный выводъ въ пользу той или другой изъ 
нихъ. Нащональный характеръ въ целомъ, съ его поня- 
т1емъ, о долге и совести, остается въ конце концовъ въ 
известной степени загадочнымъ уже по тому, что даже са
мые недостатки имеютъ свою оборотную сторону и въ не~ 
которыхъ случаяхъ прюбретаютъ характеръ нащональныхъ 
достоинствъ или даже добродетелей. Едва-ли правы, неко
торые ученые, выдавая такъ охотно аттестаты различнымъ 
народамъ и не останавливаясь передъ категорическими опре- 
делешями въ хорошемъ или дурномъ смысле. Западные на
роды могутъ сколько хотятъ осуждать другъ друга, но не 
въ праве произносить другъ надъ другомъ судебный приго- 
воръ. Великш народъ, котораго культура, историческое про
шлое и творчество находятся въ тесномъ соотношенш съ 
нашей современностью, можетъ оставаться равнодушнымъ 
къ тому, обвиняютъ-ли его или защищаютъ, и продолжаетъ 
жить, не считаясь съ одобрешемъ и порицашемъ теоретиковъ.
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Вотъ почему мы не намерены изрекать въ этой главе 
приговоръ, но представимъ не более, какъ рядъ зам'Ь- 
токъ, накопившихся въ теч ете  многол'кгняго изучешя 
эпохи Возрождешя въ Италш. Значеше этихъ изследовашй 
т'Ьмъ ограниченнее, что они относятся большею частью 
къ жизни высшихъ сословий, о которыхъ наши сйщЪнш, 
какъ въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ, неизмеримо богаче, 
чемъ все, что мы знаемъ о жизни этихъ сословш среди 
другихъ европейскихъ народовъ. Правда, и слава и по- 
зоръ звучать здесь громче, чемъ где-бы то ни было въ 
другой стране, но это не приближаетъ насъ ни на шагъ 
къ общему заклю чент о нравственности всей нацш, во 
всемъ ея объеме.

Чей глазъ нроникнетъ въ глубину души народа, где 
образуется национальный характеръ и где лежитъ источ- 
никъ его историческихъ судебъ?- Въ этой глубине врож
денное сливается съ прюбретеннымъ и становится вто
рой, третьей натурой; если заглянуть въ эту глубину, 
то окажется, что даже т е  духовныя особенности, которыя 
на первый взглядъ кажутся несомненно врожденными, свой
ственными самой природе наши, въ действительности пред
ставляются новообразовашями, приобретенными долгимъ 
историческимъ путемъ. Итальянецъ ХШ-го века обладалъ- 
ли, напримеръ, той жизненностью и спокойной уверенно
стью, к а тя  мы наблюдаемъ, когда индивидуальность его 
принимаетъ законченный характеръ и онъ прюбретаетъ 
способность къ свободному образованш новыхъ формъ въ 
литературе и искусствахъ? Если эти вопросы остаются для 
насъ безъ ответа, можемъ-ли мы представить себе все 
русла, всю огромную, тонкую сеть каналовъ, по которымъ 
безпрепятственно сообщаются и сливаются: нравственность, 
умъ и дз'ховное развите? Каждый человекъ руководствуется 
своей личной ответственностью и голосомъ совести; обния 
сентенщи теряютъ всякое значеше, когда речь идетъ не о 
личности, а о целомъ народе. Народъ, повидимому больной, 
можетъ быть близокъ къ совершенному выздоровлешю и, 
наоборотъ, повидимому здоровый можетъ носить въ себе 
зародышъ смерти, насыпающей при первомъ столкновенш 
съ опасностью.
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Взглядъ современныхъ писателей.— Въ начале шестнад
цатая' века, когда культура Возрождешя достигла самыхъ 
вершинъ разви^я, но въ то же время политическое состоя- 
ше грозило, повидимому, нич^мъ непредотвратимой гибелью 
страны, не было недостатка въ серьезныхъ мыслителяхъ, 
вид'Ьвшихъ причины несчастья въ глубокомъ упадке нра- 
вовъ. Мы говоримъ здесь не о тгЪхъ проповЪдникахъ, что 
появляются въ различный эпохи и тяжелыя времена у всчЬхъ 
народовъ и призы ваютъ къ покаянш, какъ спасительному 
средству; въ Италш такими обвинителями были настояице 
мыслители, какъ Машавеллй, открыто высказывавипй среди 
другихъ высокихъ и серьезныхъ мыслей о своему народа 
следующее: „Мы итальянцы отличаемся по преимуществу
безбож1емъ и недобрыми чувствами" J). Другой на его M'fccrfc 
быть, можетъ сказалъ бы: „Мы отличаемся, по преимуществу, 
индивидуальнымъ развит1емъ; мы освободились отъ вс'Ьхъ 
рассовыхъ ограничены, налагаемыхъ релипей и обычаемъ,

■ а внешшй законъ мы презираемъ, потому что наши госу
дари сами беззаконны, а чиновники и судьи вызываютъ къ 
себе одно презрите". Впрочемъ, и Машавеллй далее пояс- 
няетъ свое суждеше словами: „сама'Церковь подаетъ наи- 
худшш прим'Ьръ въ лице своихъ представителей".

Влглнге древности.— Надо-ли здесь еще прибавить: „по
том}' что неблагопр1ятно действовала древность, обращеше 
къ античному Mipy". Подобное мнеше требовало-бы во вся- 
комъ случае вдумчивыхъ ограничены. Прежде всего при- 
шлось-бы въ этомъ смысле указать на гуманистовъ (Т. I, 

стр. 330) въ особенности касаясь распущенности въ этой 
среде. Если обратиться къ прочимъ явлешямъ, то дело 
обстоитъ приблизительно такъ, что место хрисДанскаго 
идеала жизни— святости, заняла, благодаря вл1яшю древно
сти, идея историческая велич1я (т. I, прилож. XXIV, стр. 
374). Вследств1е понятная недоразумешя недостатки, не 
мешавнпе выдающимся людямъ проявить свое велич1е, пе
рестали оцениваться настоящимъ образомъ. По всей ве
роятности, это делалось почти безсознательно и если-бы 
понадобилось привести примеры и теоретичесшя подтвер- 1

1) Discorsi L. I. с. 12. Также 55. Итал1я испорченное всОхъ дру
гихъ странъ, за нею слОдуютъ Испашя и Францдя.
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ждешя, ихъ пришлось бы. искать также у  гуманистоаъ, на- 
прим'Ьръ, у  Джювю, который указывалъ на прим^рт, Юл1я 
Цезаря, какъ оправдаше клятвопреступлешя Джангалеаццо 
Висконти, послуживш.аго къ утвержденш государства 1). 
В ел и те флоренпйсте историки и писатели не прибфгаютъ 
къ такимъ рабскимъ цитатамъ, и вл1яше древности отра
жается на ихъ суждешяхъ и трудахъ лишь въ той мере, 
въ какой современный имъ государственный строй по су
ществу своему рождалъ образъ мыслей, отчасти аналогич
ный съ античнымъ Тшросозерцашемъ.

Но какъ-бы ни было Итал1я въ начала X V I века пе
реживала тяжелый нравственный кризисъ, и передовые люди 
того времени не знали, где искать выхода изъ этого поло- 
жешя, представлявшагося почти безвыходнымъ.

Взгляде на чувство чести.— Начнемъ, однако, съ того, 
что назовемъ нравственную силу наиболее противодейство
вавшую дзфнымъ вл1яшямъ. Высокоодаренные люди видели 
эту силу въ укрепившемся понятщ о чести. Это чувство 
представляло собой загадочную смесь совести и себялюб1я—  
то, что остается у современнаго человека, даже тогда, когда 
онъ, по своей или не по своей вине, теряетъ веру, пере- 
стаетъ надеяться и любить. Это чувство чести уживается 
съ настоящимъ эгоизмомъ- и самыми значительными поро
ками и можетъ вводить человека въ невероятное заблулще- 
ше; но въ то же время все, что остается благороднаго въ 
человеке, можетъ примыкать къ этому чувству и по
черпать изъ этого источника новый запасъ силъ. Для инди
видуально развитыхъ европейцевъ оно стало руководящимъ 
мотивомъ, въ большинстве случаевъ въ гораздо более ши- 
рокомъ смысле, чемъ можетъ быть принято думать; мнопе 
даже придерживающиеся еще нравственныхъ традицш и ре- 
лигш, темъ не менее руководствуются безсознательно 
именно этимъ ч}щствомъ во многихъ весьма важныхъ ре- 
шешяхъ * 2). Въ наши задачи не входитъ указывать на то. 
въ какой степени своеобразные оттенки этого чувства свой-

х) Paul. Jov. Viri illustres; Jo. Ga. Vicecomes.
2) Какое положеше занимаетъ въ настоящее время понят1е о 

чувств^ чести см. глубошя заключешя Prevost Paradol, La France nou- 
velle, liv. ПГ, chap. 2 (изд. 1868).



етвенны были уже древности и какъ потомъ въ средше 
вгЬка честь въ спещальномъ смысле стала какъ бы прина
длежностью изв'Ьстныхъ классовъ. • Мы не станемъ также' 
спорить съ теми, кто считаетъ существенною побудитель
ною силой не чувство чести, а совесть; безъ сомнешя, было 
бы лучше и достойнее, если бы это было такъ, но, когда 
приходится сознаться, что дгЬйств!я, заслуживающая уваже- 
шя, вытекаютъ изъ побуждены совести, более или менее 
омраченной примесью самолюб1я, то не лучше ли называть 
вещь ея настоящимъ именемъ? х) Безъ сомнешя, у итальян- 
цевъ эпохи Возрождешя во многихъ случаяхъ трудно отде
лить это чувство чести отъ непосредственнаго стремления 
къ славе или известности, такъ какъ первое часто перехо
дить во второе, но во всякомъ случае между тЬмъ и дру- 
гимъ остается существенное различ1е. Мы не можемъ жа
ловаться на недостатокъ указаны на этотъ счетъ литера
туры того времени. Не прибегая къ целому ряду такого 
рода свидетельствъ, мы остановимся на обнародованныхъ 
недавно афоризмахъ Гвичч1ардини:. „Кто высоко ставить 
чувство чести— говорить онъ— тому все удается, потому 
что такой человекъ не боится ни труда, ни опасности, ни 
расходовъ; я испыталъ это на самомъ себе и смело могу 
говорить и писать, что мертвы и тщетны все поступки и 
дела человечесшя, если они не вызваны этимъ сильнымъ 
побуждешемъ 1 2). Кстати, мы должны здесь прибавить, что 
все известныя намъ данныя, относящаяся къ жизни автора 
этихъ словъ, подтверждаютъ,. что здесь идетъ речь исклю
чительно только о чести въ тесномъ смысле слова, а не о 
томъ,.что означаетъ славу, какъ таковую; ещё определен
нее въ этомъ смысле высказывается немецъ 1оганъ Рейх- 
линъ, въ письме, въ которомъ онъ убеждаетъ франкфурт- 
скы союзъ запретить позорную книгу:
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1) Интересно припомнить, что говорить Дарвинъ въ соч. о „Вы
ражены душевныхъ ощущены", о „красив на лиц-fe" и ощущены стыда 
съ одной стороны и о совести— съ другой.

2) Franc. Guicciardini, Ricordi politici e civili, № 118 (Opere ine. 
dite, vol. i). Срв. также заключешя C. Segre, Guiciardini, A  proposito 
di un opera recente (Zanoni, Bologna, 1896), въ Nuova Ant. IV, ser. vol- 
67, стр. 437— 473. (Мы не можемъ привести здЪсь всю богатую литера
тур}' °  G., напр. Rossi, Livi, Chiesi).
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„...Прекраснейшее, что находится въ нашемъ облада
ние, а именно честь" 1).

Рабле.— Никто изъ итальянцевъ не высказался на этотъ 
счетъ категоричнее Рабле. Мы не охотно примешиваемъ 
это имя къ нашему изсл^довант; въ причудливыхъ карти- 
нахъ, написанныхъ этимъ сильнымъ перомъ, мы находимъ 
изображеше эпохи Возрождешя въ томъ виде, какой она 
получитъ, если отъ нея отнять форму и красоту* 2), но оста
вленное имъ изображеше идеальнаго состояшя монастыря 
Тэлемитовъ до такой степени реально, что безъ этого про- 
изведешя необыкновенной фантазш. картина XVI века была 
бы не полна съ точки зр'Ьшя той же культуры. Такъ, онъ 
говорить между прочимъ следующее о кавалерахъ и Да- 
махъ ордена „Свободы желанш":

„Единственнымъ руководяшимъ правиломъ этихъ лю
дей было: „делай что хочешь, такъ какъ люди свободные, 
хорошаго происхождешя 3), прекрасно образованные, вра- 
щающ!еся въ порядочномъ обществе одарены природнымъ 
инстинктомъ, призывающимъ къ доброд'Ззтельнымъ деламъ 
и удерживающимъ отъ порока: этотъ инстинктъ они назы- 
ваютъ честью" 4).

Мы видимъ здесь ту же самую веру въ лучиия каче

х) Письмо отъ 6 Aug. 1514, напечат. въ Z. fiir Vergl. Litgesch. и 
Neu.-Lit. N. F. IV, стр. 218 и т. д.

2) Его ближайшую параллель представляетъ Merlinus Cocajus 
(Teofilo Folengo), котораго не разъ упомянутое выше Opus Масаго- 
nicorum Рабле зналъ и не разъ цитировалъ (Pantagruel L. II, глв. i и 
7). Merlinus Cocajus могъ тгЬть вообще вл!яше на самое возникнове- 
Hie Гаргант\щ и Пантагрюэля.

3) Вероятно, не въ смысла принадлежности къ высокому классу, 
такъ какъ Рабле самъ простого происхождешя, не им'Ьлъ основанш 
отдавать зд-fecb преимущество дворянскому зван1ю.— Проповедь Еван- 
renin, о которой говоритъ монастырское изречен!е мало относится 
къ жпзни тэлемитовъ; скорее можно ее толковать въ отрицательномъ 
смыс.тЬ, какъ протестъ противъ римской церкви.

Gargantua L., I, chap. 57.— Dorez вероятно причина того (Revue 
des biblioth£ques, VI, 254), что это м^сто заимствовано у Polifilo, у ко
тораго Рабле вообще многое заимствовалъ: In una tabella di Magnete, 
inscalpto era: Trahit sua quemque voluntas. Nel levorso la tabella vidi. 
In latino: A  ciascuno fara gli conviene secondo la sua natura". Быть мо- 
жетъ сл-Ьдуетъ вообще признать вм-Ьст-Ь съ Д., судя по слову latino, 
что Polifilo первоначально написанъ по латыни.
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ства человеческой природы, какая оживляла вторую поло
вину XVIII в^ка и подготовила путь французской револю- 
цш. И въ Италш также каждый аппелирз^етъ къ своему 
индивидуальному благородному инстинкту, и высокое зна- 
чеше этого факта никогда не должно быть забываемо, не
смотря на то, что въ общемъ, главнымъ образомъ благо
даря впечатлешю нащональныхъ бедствш, мбжетъ преобла
дать более пессимистическое. Нельзя отрицать, что безгра
ничное развит1е индивидуализма было всем1рно-историче- 
скимъ предопределешемъ и оказывалось преобладающимъ 
надъ единичной волей, но и упомянутая нами противодей
ствующая сила тамъ, где она только проявлялась въ Ита
лш, въ свою очередь представляетъ не маловажное явлеше, 
Мы не знаемъ въ точности насколько, какъ часто и надъ 
какими именно крайними эгоистическими побуждешями она 
одерживала победу, но именно вследств!е такой ограничен
ности нашихъ человеческихъ сужденш, мы не въ праве 
производить абсолютную оценку нащональныхъ нравствен- 
ныхъ качествъ.

Влгяте воображетя.—ТЬрежле чем ъ' говорить о нрав
ственности итальянцевъ эпохи Возрождешя, надо заметить, 
что на нее во всякомъ случае налагала особую печать фан- 
таз!я, какъ одинъ изъ важнейшихъ нащональныхъ факто- 
ровъ. Этотъ элементъ сообщаетъ всемъ лучшимъ каче- 
ствамъ и также недостаткам!» того времени спещальную 
окраску; только подъ владычествомъ фантазш распущенный 
эгоизмъ достигаетъ своихъ крайнихъ пределовъ.

Азартныя игры.— Такъ, благодаря ей, итальянцы, пер
вые изъ европейскихъ народовъ становятся азартными игро
ками, подъ вл1яшемъ воображешя, рисующаго человеку за
манчивую картину роскоши и наслаждешй, съ такою силой, 
что онъ решается на всякш рискъ. Магометансше народы, 
безъ сомнешя, опередили бы въ этомъ итальянцевъ, если 
бы Коранъ съ самаго начала не запрещалъ самымъ стро- 
гимъ образомъ азартныхъ игръ, видя въ этомъ охрану ис
лама, и не обратилъ фантаз1ю правоверныхъ нарозыскаше 
зарытыхъ сокровищъ. Въ Итал1и ,. несмотря на многочис
ленный запрещешя азартныхъ игръ днемъ и ночью и



на то, что професая игроковъ объявлялась позорной, 
азартная игра получила широкое распространеше и тогда 
уже нередко производила полное разореше и вела ко 
многимъ несчаспямъ. Во Флоренцщ еще въ конце XIV 
века былъ уже свой Казанова,. н'Ьшй Буонакорсо Питти, 
который появлялся въ разныхъ м^стахъ, въ качестве купца, 
спекулянта, агента, дипломата и, какъ профессюнальный 
игрокъ, выигрывалъ и терялъ огромный суммы денегъ; под
нявшись изъ нищенскаго Состояшя, онъ занялъ высокое 
положете; его партнерами въ конце концовъ могли быть 
только владетельный особы, какъ герцоги Брабантсшй, 
Баварскш и Савойскш х).

Громадная лотерейная урна, носившая назваше рим
ской курш, пр!учала людей къ постоянному возбуждешю, 
которое въ промежуткахъ между крупными интригами ис
кало выхода въ азартной игре. Франческетто Чибо, на- 
примеръ, проигралъ однажды въ два npieMa кардиналу Ра- 
фаэллю Piapio 14 тысячъ дукатовъ и жаловался потомъ 
папе, что партнеръ его надулъ * 2 3 * *). Впоследствш, какъ из
вестно, Итал1я сделалась родиной лотереи.

Вендетта.— Мстительность, благодаря той же фантазш, 
принимаетъ здесь особенный характеръ. Понят1я о праве 
съ давнихъ временъ носило одинъ характеръ на всемъ За
паде, и его нарушеше, если оставалось безнаказаннымъ, 
вело къ однимъ и темъ же последстям ъ. Т ем ъ не менее 
дрЗ^пе народы, если не легко также прощали обиДу, то все 
же скорее способны были забывать ее современемъ, тогда 
какъ итальянское воображеше на долго сохраняло память 
о правонарушенш или обиде съ ужасающей свежестью 8). 
Въ то. же время въ народномъ сознаши кровавая месть 
считается обязанностью, принимаетъ часто самую ужасную 
формул и такимъ образомъ взаимная мстительность прюбре- 
таетъ твердую постоянную почву. Правительства и город
ские трибуналы признаютъ право мести и довольствуются

х) Его дневникъ, см. в., ср. также Здекауеръ и ниже, прил. XCV.
-) Infessura, изд. Tomasini, стр. 250, ср. т. I, прил. X. О Fr. С., 

см. т. I.
3) Это разсуждеше остроумнаго Стендаля, тонкаго знатока эпохи

Возрождешя (La chartreuse de Parme), представляетъ, на мойвзглядъ,
резлмьтатъ глубокаго психологическаго наблюдешя.

— 17*2 —
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тНЬмъ, что стараются иногда противодействовать ея край 
ностямъ. Между крестьянами кровавая месть им^етъ такое 
же широкое распространеше. Приведемъ одно изъ свое- 
временныхъ свидетельствъ 2).

Въ одной изъ деревень провинцш Аквапенденте трое 
мальчиковъ пасли скотъ, и одинъ сказалъ: попробуемъ сде
лать такъ, какъ людей вешаютъ. Въ то время какъ одинъ 
.изъ нихъ влезь другому на плечи, а третш, надевъ ему на 
шею петлю, привязалъ веревку къ дереву, вдругъ показался 
волкъ; оба' мальчика убежали, оставивъ товарища въ петле. 
Вскоре потомъ они нашли его уже мертвымъ и зарыли въ 
землю. Въ воскресенье пришелъ отецъ и принесъ ему хлеба. 
Одинъ изъ мадьчиковъ сознался во всемъ и показалъ отцу 
место, где лежалъ его сынъ. Но старикъ зарезалъ его но- 
жемъ, вырезалъ у  него печень и, вернувшись домой, при- 
гласилъ въ гости отца и угостилъ его этимъ блюдомъ, а 
затемъ сказалъ ему, чью печень онъ елъ. Тогда между 
обеими семьями начался рядъ убшствъ й въ течете ме
сяца погибло 36 женщинъ и мужчинъ.

Кровавая меапъ въ высшихъ сослов1яхъ. —  Такого рода 
месть въ высшихъ сослов1яхъ представляла общее я влете 
и передавалась по наследству на много поколений, распро
страняясь также на побочныхъ родственниковъ и друзей.

Въ хроникахъ того времени, а также въ сборникахъ 
новеллъ мы находимъ множество подобныхъ примеровъ, 
въ особенности разсказовъ о мести за безчеепе жен
щинъ. Классическимъ местомъ родовой мести была Ро- 
машя, где вендетта соединялась со всевозможными пар
енными раздорами. Предан1е изображало по временамъ 
въ потрясающей символике одичаше, постигшее этотъ сме
лый, сильный народъ. Такъ, напримеръ, въ одномъ раз- 
сказе говорится о знатномъ равенскомъ гражданине, кото
рый, имея въ своихъ рукахъ враговъ запертыми въ башне, 
вместо того, чтобы предать ихъ сожжент, предоставилъ 
имъ свободу и прекрасно обошелся съ ними, обнявъ и уго- 
стивъ; такой поступокъ они сочли для себя жестокимъ по-

г) Graziani, Cronaca di Perugia, 1437 г. (Arch. stor. XVI, стр. 415). 
При этомъ случа-fe надо заметить, что по мн'Ьнт Z. авторомъ этой 
Перудяаанской хроники слЬдуетъ считать Antonio dei Guarneglie.
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зоромъ и составили противъ него заговоръ *). Напрасно 
благочестивые монахи про поведывали всеобщее примиреше; 
самое большое, если имъ удавалось достигнуть прекращешя 
какой-нибудь вендетты, но не въ ихъ силахъ было преду
предить возникновеше новыхъ случаевъ и уничтожить са
мое явлеше.

Новеллы часто рисуютъ намъ вл1яше релипи въ отд^ль- 
ныхъ случаяхъ, благородное негодоваше и зат^мъ снова 
охлаждеше проповедниковъ передъ громадностью зла, пу- 
стившаго глубоше корни и неотвратимаго никакими ме
рами. И самому папе, не всегда удавалось вмешательство 
въ подобныхъ случаяхъ. „Папа Павелъ II хотелъ, чтобы 
прекратилась вражда между Антоню Кафарелло и домомъ 
Альберино; онъ призвалъ ихъ къ себе, заставилъ обме
няться поцелуемъ и пригрозилъ штрафомъ въ две тысячи 
дзжатовъ, если одинъ изъ нихъ снова причинитъ обиду 
другому, но два дня спустя Антоню былъ раненъ Дж1а- 
комо Альберино, сыномъ Джювани, ранившаго его уже 
раньше. Папа былъ очень этимъ недоволенъ, приказалъ 
конфисковать имз^щество Альберино, срыть его дома и из- 
гналъ отца и сына изъ Рима"-3).

Клятвы примиретя.— Клятвы и церемонш, которыми 
обменивались противники, обещая другъ другу забвеше, 
носили иногда ужасаюшдй характеръ; такъ, въ 1494 году, 
накануне св. Сильвестра, члены партш Нове и Попалари 
должны были целоваться въ С1енскомъ соборе попарно, 
причемъ клялись Арз^ъ другу, и нарушитель клятвы дол- 
жёнъ былъ быть наказанъ всеми ужасами въ земной и за
гробной жизни; „подобной этой ужасной клятвы никто ни
когда еще не слышалъ" 3); даже последнее утешеше въ 
предсмертный часъ должно было обратиться въ проклят!е 
для того, кто нарушитъ мирный договоръ. Н етъ сомнешя, 
что все эти ужасы свидетельствуютъ только о томъ, какъ 
мало миривипяся сами верили въ прочность договора, и 
какъ мало гарантш заключалось въ подобныхъ клятвахъ. * 2 3

!) Giraldi, Hecatommithi I, nov. 7.
2) Infessura, 1464.
3) Allegretto, Diari Sanesi, у  Murat. XXXIII, Col. 837, разсказчикъ 

самъ былъ при этомъ свид-Ьтелемъ и не сомневался, что договоръ не 
будетъ нарушенъ.



Индивидуальная потребность мести въ высшихъ и обра- 
зованныхъ классахъ, имея подъ собой твердую почву ;въ 
аналогичныхъ народныхъ нравахъ, проявляется, разумеется, 
въ тысяче от'гЬнковъ и находить полное одобреше, безъ 
всякихъ ограниченш, какъ мы это видимъ въ произведе- 
шяхъ новеллистовъ х). В се решительно согласны въ томи, 
что каждый въ праве мстить за себя въ техъ случаяхъ, 
когда оскорблеше или вредъ не наказуемы по законами 
современной юстицш и темъ более въ техъ  случаяхъ, для 
которыхъ никогда не было и не можетъ быть законныхъ 
возмездш. Но при этомъ общественное м н ете требовало, 
чтобы месть имела внутреннш смыслъ, и нравственное удо- 
влетвореше, -должно было заключаться не въ причиненш 
только вреда обидчику, но въ его униженш; грубое насшие 
и одинъ только перевесъ въ этомъ отношении не находили 
одобрешя въ общественномъ мненш. Не одинъ только ку
лаки долженъ были торжествовать, а вся личность, съ ея 
расположешемъ къ первенству надъ другими. Итальянецъ 
того времени способенъ въ значительной степени притво
ряться, играть роль ради достижешя какихъ-нибудь целей, 
но абсолютно неповиненъ въ лицемерш ни передъ самими 
собой, ни передъ другими, тамъ, где дело идетъ о прин
ципе. Вотъ почему и месть, о которой мы говоримъ, съ 
удивительной наивностью признавалось всеми, какъ неиз
бежная потребность. Благоразумнейшие люди признаютъ и 

• одобряютъ ее, въ особенности тогда, когда она совершается, 
цовидимому, безстрастно, ради только практическихъ целей, 
„чтобы люди знали, что не смеютъ меня трогать" * 2). Но 
подобнаго рода случаи надо признать немногочисленными, 
такъ какъ большею частью месть производилась подъ вл1я- 
тем ъ страстныхъ порывовъ. Въ этомъ отношенш мы ви
димъ яркое различ1е между простой и кровавой местью 3); 
въ то время, какъ последняя держится главными образомъ 
въ пределахъ прямого возмезд1я, jus talionis, первая неиз
бежными образомъ выходить изъ этихъ пределовъ, такъ

- — 175 —

А) Кто готовъ былъ простить во имя Бога, подвергался осм-Ья- 
нш, какъ видимъ у Пульчи: Morganto .canto XXI, стр. 83 и сл.

2) Гвичч1ардини: Ricordi, I, с. N. 74.
а) Срв. прилож. XCYI.
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какъ она не ограничивается однимъ правовымъ удовлетво- 
ретем ъ, но стремится также привлечь на свою сторону 
окружающихъ и возбудить удивлеше къ себе или вызвать 
общш см^хъ надъ противникомъ. Это последнее обстоя
тельство не редко было причиной продолжительной отсрочки 
мести. Для настоящей „bella vendetta" необходимо было 
известное стечете обстоятельству котораго приходилось 
выжидать. Новелисты въ своихъ произведешяхъ съ иетйн- 
нымъ наслаждешемъ изображаютъ постепенное назр'Ьвате 
такихъ обстоятельствъ въ томъ или другомъ случай.

Излишне было бы разсуждать о нравственной основе 
действш, когда обвинитель и судья заключаются въ одномъ 
лице. Если хотеть искать сколько-нибудь оправданы итальян
ской мести, то пришлось бы обратиться къ указашю на со
ответствующую нацюнальную добродетель, а именно бла
годарность; та самая фантазш, которая укрепляла память о 
нанесенной обиде и увеличивала ея размеры, вл1яла также 
и въ другомъ направлены, удерживая въ памяти благодар
ность за добрый поступокъ 1). Н етъ возможности, конечно, 
представить доказательства, насколько это касается всей 
наши, но современный характеръ итальяндевъ представ- 
ляетъ не мало следовъ справедливости этого факта. Въ 
простомъ народе мы видимъ глубокую признательность за 
хорошее обращеше, а въ образованныхъ классахъ добрую 
память о пр1ятныхъ отношешяхъ. *

Вл1яше фантазы на все нравственный качества италь
яндевъ можно проследить не только въ упомянутомъ слу
чае, но и далее. Если въ то же время мы видимъ въ ихъ 
д е й с т я х ъ  повидимому более хладнокровный расчетъ въ 
такихъ случахъ, когда северянинъ подчиняется скорее на
стр о е н а , это объясняется темъ, что итальянецъ чаще отли
чается более раннею и зрелою индивидуальностью. Тамъ, 
где эти з^слов1я существуютъ вне Италы, мы видимъ т е  же 
последсгая; такъ напримеръ, въ Италш, и въ Северной 
Америке одинаково повторяется частое явлеше —  молодые 
люди оставляютъ семью, стремясь освободиться отъ авто
ритета родителей; съ течешемъ времени возстановляется

1) Такъ Кар дану съ (de propria vita) говоритъ о себ^, какъ очень 
мстительномъ, но также verax, memor beneficiorum, amans justitiae.
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отношеше сторонъ, основанный на природномъ достоинстве 
и взаимномъ уваженш между родителями и детьми.

Вообще надо заметить, что судить о внутреннихъ по- 
буждешяхъ и нравственныхъ качествахъ чужихъ народовъ 
мы едва ли можемъ вообще. Душевная жизнь народа мо- 
жетъ быть очень развита на совершенно чуждый ладъ, а 
потому намъ трудно въ ней разобраться, и мы можемъ ее 
даже вовсе просмотреть. Можетъ быть, въ этомъ отноше- 
нш все западные народы одарены въ одинаковой мере.

Непрочность семейныхъ узь. —  Могущество фантазш и 
ея преобладающее вл1яше въ сфере нравственныхъ явленш 
ни' на чемъ такъ ярко не сказывалось, какъ на отноше- 
шяхъ половъ. Средше века, какъ известно, очень легко 
мирились съ проститущей, въ особенности до того, какъ по
явился сифиллисъ 1), но сравнительная статистика прости
туции всякаго рода не входитъ въ нашу задачу. Повиди- 
мому, Италш эпохи возрождешя свойственна та особенность, 
что бракъ и его права попирались чаще и во вся- 
комъ случае сознательнее, чемъ где бы то ни было въ 
другой стране; нередко высказывалось мнете, что бракъ 
действителенъ какъ бы только на известный срокъ и при- 
томъ до техъ поръ, пока жена не перестала нравиться мужу* 2). 
Молодыя девушки высшаго сослов1я тщательно охранялись 
и потому не идутъ въ счетъ, но въ отношенш замужнихъ 
женщинъ полная свобода предоставлялась страстямъ. При 
этомъ достойно вниматя, что количество браковъ все таки 
нисколько не уменьшилось3), и семейная жизнь не подверга
лась разрушешю, какъ мы это видимъ при аналогичныхъ 
обстоятельствахъ на севере. Люди не желали себя ни въ 
чемъ стеснять, но въ то же время не намерены были отка
зываться отъ семейныхъ радостей даже въ техъ  случаяхъ, 
когда не было уверенности f въ томъ, что семья действи
тельно своя. Въ то же время это явлете не влекло за со
бой ни физическаго ни духовнаго вырождетя, и т о т ъ  на
циональный упадокъ, который какъ будто. замечается въ 
середине XVI века, объясняется вполне определенными

х) Срв. при л оно XCVII.
2) J. Tansillo, Capitoli стр. 288.
3) Срв. прилож. XCVIII.

Я . Б ур к га р д тъ . И. 12



причинами политическими и церковными, если не считать, 
что возрождеше вообще закончило въ это время свой твор- 
чесшй путь. Итальянцы, несмотря на всю распущенность, 
продолжали оставаться самымъ здоровымъ физическимъ и 
духовнымъ изъ вс'Ьхъ европейскихъ народовъ *) и продол- 
жаютъ, какъ известно, сохранять это преимущество до на- 
шихъ дней, после того какъ нравы, правда, значительно 
улучшились* 2).

Мораль нбвеллъ того времени.— Присматриваясь ближе 
къ т1змъ нравственнымъ началамъ, на которыхъ покоилась 
любовь въ эпоху возрождешя, мы будемъ поражены удиви- 
тельнымъ противор,Ьч1емъ въ ,уживавшихся рядомъ взгля- 
дахъ. Новеллы и комедш того времени оставляютъ такое 
впечатлите, что любовь разсматривалась исключительно 
какъ наслаждеше, и все средства для достижешя этой 
цели, какъ трагичесюя, такъ и комичесшя считались не 
только позволительными, но Т'кмъ более интересными, 
Ч"Ьмъ больше проявлялись въ нихъ смелость и легкость 
нравовъ. Въ то же время, знакомясь съ лучшими лириче
скими произведешями и д1алогами, мы видимъ, что все.они 
проникнуты благородн'Ьйшимъ одушевлешемъ и одухотво- 
решемъ страсти, причемъ любовь, въ ея высшемъ проявле
ния, рисуется какъ первоначальное единство душъ въ Бо- 
жественномъ сущ естве, какъ это завещано было античной 
no33iepi. И то и другое воззреше жили вместе въ одной 
личности. Въ новомъ образованномъ человеке чувства на 
различныхъ стз'пеняхъ не всегда находятся въ скрытомъ 
состояши, но похвально ли это или н'Ьтъ, находятъ себе 
сознательное въ н'Ькоторыхъ случаяхъ и художественное 
выражеше. Новейшш человекъ и въ этомъ отношенш 
уподобляется древнимъ и представляютъ собой микрокосмъ, 
тогда какъ средневековый таковымъ не былъ и не могъ 
быть.
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J) По M-fep-fe того, какъ укреплялось испанское владычество— на- 
родонаселеше количественно уменьшалось. Если-бы это явлеше было 
результатомъ упадка нравовъ, то оно должно было-бы стать зам1>т- 
нымъ раньше. Характерно поведете семидесятил'Ьтняго Мочениго 
1475 и суждеше объ этомъ Миланскихъ пословъ, срв. акты: Pas
tor Ш, 86 . . .

2) Срв. прилож. XCIX.
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Мораль упомянутыхъ Новеллъ заслуживаете особен- 
наго внимашя. Въ большинства изъ -нихъ, какъ мы уже за
метили р^чь идетъ о замужнихъ женщинахъ и, следова
тельно, о нарушены супружеской верности.

Вът особенности важнымъ представляется здесь то, на 
что мы указывали выше (ч. 5 т. VI), а именно, взглядъ на 
равенство между мужчиной и женщиной. Владея образова- 
шемъ и развитой индивидуальностью, женщина располагаетъ 
здесь собой съ небывалой на Севере самостоятель
ностью, и нарушеше верности мужу не ломаетъ ея жизнь, 
если ей удается обезпечить себя отъ внешнихъ послед- 
ствш. Права мужа на ея верность ему не имеютъ здесь 
техъ глубокихъ корней, каше создаются у  северныхъ на- 
родовъ, благодаря поэзш ухаживанья и отношешй жениха 
и невесты; здесь молодая женщина после краткаго зна
комства съ женихомъ вступаетъ въ жизнь непосредственно 
изъ родительскаго дома или монастырскаго уединен1я и 
только въ новой обстановке она чрезвычайно быстро вы- 
рабатываетъ свою индивидуальность. Благодаря главнымъ 
образомъ такому порядку вещей, права мужа носятъ услов
и й  характеръ, и даже если онъ смотритъ на нихъ, какъ 
на jiis quaesitum, это право распространяется только на 
внешшй фактъ, но не на сердце. Такъ, напримеръ, краси
вая молодая женщина,, супруга старика, отклоняетъ посла
ще и подарки молодого ухаживателя, съ твердымъ намере- 
шемъ гарантировать свою честь (honesta). Но темъ не ме
нее она рада, что встречаетъ любовь юноши, обладаю- 
щаго большими достоинствами, и рада, что. можетъ его лю
бить въ свою очередь, не теряя благородства и не посту
паясь честностью х). Но, разумеется, подобное отлич1е легко 
можетъ повлечь за собой и более тесную связь. Послед
няя является почти извинительною, если сопровождается 
неверностью мужа. Индивидуально развитая женщина смо
тритъ на измену мужа не только какъ на горе, но видитъ 
въ ней унижеше и, обиженная темъ, что ее обманываютъ, 
сознательно мститъ темъ же по заслугамъ. Тактъ под- 
сказываетъ ей справедливую меру наказашя, смотря' по 
обстоятельствамъ, сопровождающимъ измену. Если при

*) Gieraldi Hecatomithi III, Nov. 2. Тоже: Cortigiano L .1V  fol. 180.

12*
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этомъ, наприм^ръ, соблюдена должная тайна, то, совреме- 
немъ, возможно примирете и мирная совместная жизнь, не
смотря на перенесенную боль. Новелисты съ болынимъ 
энтуз1азмомъ изображаютъ такого рода месть, какъ про
изведете искусства, описывая въ своихъ произведешяхъ 
факты изъ действительной жизни, когда они становятся 
известны, или же плоды своихъ измышлешй. Понятно само 
собой, что супругъ никогда въ сущности не признавалъ за 
женой права такъ ему мстить, и если покорялся обстоятель
ствам^ то только изъ благоразум1я и страха стать смеш- 
нымъ. Если не было этихъ мотивовъ или нельзя было избе
жать публичной огласки и насмешекъ постороннихъ, 
тогда дело принимало трагическш оборотъ. Нередко 
неверность жены, мстившей такимъ образомъ мужу, влекла 
за собой жестокое наказате ‘и смерть. Настоящш источ- 
никъ побуждены въ такихъ случаяхъ обнаруживается съ 
достаточной ясностью, если мы примемъ во внимаше, что 
не только' самъ супругъ, но и братья *) жены, нарушившей 
верность, и ея отецъ считаютъ своимъ долгомъ ее нака
зать; ясно, что тутъ не причемъ ревность и очень мало 
значить нравственное чувство, а главную роль играетъ ж^ 
л а т е  устранить поводъ къ насмешкамъ. „Одна —  говорить 
Банделло 2) — отравляетъ, какъ мы видимъ, мужа, для того, 
чтобы дать свободу своимъ желашямъ, какъ будто бы сде
лавшись вдовой, она въ праве жить, какъ ей. вздумается. 
Другая помогаетъ возлюбленному убить мужа, изъ опасе- 
т я , что ея недозволенное поведете можетъ открыться.

Тогда подымаются отцы, братья и мужья и съ целью 
предотвратить позоръ, прирегаютъ къ яду, мечу и, прочимъ 
средствамъ, но, несмотря на то, мнопя женщины, прене

!) Прим-Ьръ крайне жестокой мести брата въ Перуджш въ 
1455 г. находится въ хроник^ Graciani, Arch. Stor. XVI, 7 стр. 629. 
Братъ приказываетъ выколоть глаза сестра. Правда, семья принадле
жала къ дому Odi, а любовникъ низкаго пройсхождешя —  другого 
рода прим'Ьръ (Bonaventwia Pistofilo): кардиналъ Ипполитъ приказы
ваетъ выколоть глаза своему брату, оттого что Анджелла Бордяиа 
назвала ихъ прекрасными. —  Un processo d’uxorcidio nel 1492 описы
вается въ Commentarii per l’ateneo di Brescia 1891 стр. 24.

2) Bandello, parte 1 nov. 9 и 26. Случается, что испов'Ьдникъ 
даетъ мужу себя подкупить и раскрываете измену.
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брегая опасностью жизни и жертвуя честью, продолжаютъ 
Зчювлетворять своимъ страстямъ“.— Въ другой разъ, мягче 
настроенный, онъ восклицаетъ: —  „Невозможнымъ стано
вится каждый день слышать то же: тотъ убилъ свою жену, 
потому что подозр'Ьвалъ неверность, этотъ умертвилъ дочь, 
потому что она тайно обвенчалась, третш, наконецъ, при- 
казалъ убить сестру, потому что она не хотела выдти зат 
мужъ, за кого ему хотелось ее выдать. Но ведь это ужас
ная жестокость съ нашей стороны требовать, чтобы все 
делалось, какъ намъ вздумается, а несчастнымъ женщинамъ 
мы не хотимъ ничего предоставить. Какъ только оне сде~ 
лаютъ что нибудь, что намъ не совсемъ нравится, мы тот- 
часъ хватаемся за веревку, кинжалъ или ядъ. Какая наив
ность со стороны мужчинъ ставить всю свою честь и честь 
дома въ зависимость отъ одного поведешя женщины". К ъ 
сож алент, исходъ подобныхъ вещей можно было предви
деть съ такою уверенностью., что новелистъ могъ гово
рить объ угрожаемомъ любовнике, какъ о похороненномъ 
уже въ земле. Врачъ (онъ же артистъ) Антоню Болонья 
тайно обвенчался съ вдовствовавшей герцогиней Мальфи, 
изъ Арагонскаго дома; ея братья захватили ее съ детьми 
и умертвили въ замке. Антоню, не подозревая о случив
шемся, находился въ Милане, где за нимъ уже следили 
наемные убШцы, и пелъ съ лютней въ обществе, при дворе 
Ипполиты Сфорца, исторш своего несчастья. Одинъ изъ 
друзей названнаго дома, Делю, „разсказалъ все это Сци- 
nioHy Ателлано и прибавилъ, что разскажетъ обо всемъ 
эт-омъ въ одной изъ* своихъ новеллъ, такъ какъ онъ знаетъ, 
что Антоню будетъ убитъ". Мы находимъ у Банделло 
(I, 26) поразительный разсказъ о томъ, какъ это убшство 
совершилось почти на глазахъ Делю и Ателлано.

Новеллисты того времени охотно берутъ сторону остро- 
ум1я, хитрости и комизма, проявляемыхъ героями всякихъ 
исторШ, связанныхъ съ нарушешемъ супружеской верности 
и взаимнымъ обманомъ* сторонъ; они съ удовольств1емъ 
изображаютъ семейную игру въ прятки, символичесше 
знаки и послашя, которыми обмениваются любовники, ящики 
заранее снабженные подушками, конфектами и пр., для того, 
чтобы въ нихъ можно было спрятать гостя и. незаметно 
вынести изъ дома и т. д.; обманутый супругъ изображается
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обыкновенно въ этихъ новеллахъ или просто въ глупомъ 
виде, какъ челов'Ькъ, котораго легко одурачить, или же 
какъ неукротимый мститель; другихъ типовъ почти не су- 
ществуетъ, если не брать тЪхъ разсказовъ, въ которыхъ 
жена изображается какъ злая и жестокая женщина, а лю- 
бовникъ или мужъ въ виде невинной жертвы. Надо заме
тить впрочемъ, что разсказы последняго рода представ- 
ляютъ съ собою не новеллы собственно, а скорее примеры 
изъ действительной жизни долженствуюшде служить предо- 
стережешемъ J).

Въ X V I веке, съ упрочешемъ испанскаго вл1яшя на 
итальянскую жизнь, ревность не разбирающая средствъ, 
еще более усиливается и принимаетъ особый оттенокъ, но 
не следуетъ забывать, что еще ранее ревность пустила 
глубоше корни въ итальянской жизни, и что возмезд1е за 
супружескую измену коренилось также въ самомъ итальян- 
скомъ возрождены. Съ ослаблешемъ вл1яшя испанской куль
туры, ревность дошедшая до своего апогея, переходитъ въ 
конце семнадцатаго века въ другую крайность и уступаетъ 
место противоположному явлешю, а именно тому равноду- 
иию, благодаря которому чичисбей становится неизбежной 
фигурой въ каждомъ доме, и, кроме того, допускается иметь 
еще несколькихъ домашнихъ друзей (patti).

Параллель съ другими народами. Кто. возьметъ на себя 
задачу провести параллель между всей суммой упомянутыхъ 
безнравственныхъ явлены и подобного же рода обстоятель
ствами, свойственными другимъ народамъ въ томъ-же веке? 
Такъ, напримеръ, можно спросить, окруженъ ли былъ бракъ 
во Францы въ X V  веке большею святостью, чемъ въ Ита- 
лы? Множество фаблю и фацеты возбуждаютъ въ этомъ 
отношены сильное сомнете, и мы склонны скорее думать, 
что измена въ супружескихъ отношешяхъ была здесь не 
менее частымъ явлешемъ, хотя реже сопровождалась тра- 
гическимъ концомъ, благодаря сравнительно слабее разви
той индивидуальности съ ея требовашями. Больше правъ на 
преимущество въ этомъ отношены имеютъ, повидимому, 
германсше народы, по крайней мере, если судить по тому, 
что женщина и девушка пользовались среди нихъ гораздо

х) Напримеръ, Bandello, parte т, nov. 4.
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большей общественной свободой, вызывавшей удивлеше и 
одобреше итальянцевъ, побывавшихъ въ Англш и Нидер- 
ландахъ. Но и этому свидетельству не следу етъ придавать 
слишкомъ большого значешя. Неверность, безъ сомнешя, и 
здесь встречалась довольно часто, при чемъ лица съ более 
развитой идивидуальностью и здесь также не могли избе
жать трагической развязки. Достаточно вспомнить, какъ се
верные князья того времени поступали со своими женами, 
при одномъ только подозреши и намеке на неверность.

Въ итальянской среде того времени не удовлетвореше 
только грубыхъ влеченш и пошлыхъ страстей свойственныхъ 
зауряднымъ людямъ, но также и страсть лучшихъ и 
благороднейшихъ . людей часто принимала запретный ха
рактера последнее не только потому, что молодыя девушки 
до замужества не появлялись въ обществе, но и потому, 
что более совершенныхъ людей сильнее привлекали къ себе 
именно замужшя женщины, какъ более развитыя во всехъ 
отношешяхъ, благодаря свободе и прюбретейному знаком
ству съ жизнью. Эти то люди дали лирической поэзш ея 
высшее выражеше, а также въ разсуждешяхъ идеологовъ 
старались дать прекраснейшш образъ возвышенной любви 
и поклонешя красоте—Amor divino.

Когда они въ своихъ произведешяхъ жалуются на же
стокость крылатаго бога любви, то подъ этймъ они разу- 
меютъ часто не жестокость любимой женщины или ея не- 
внимаше, но и самое сознаше незаконности и внутренней 
несправедливости такого рода интимныхъ отношенш.

Для того, чтобы подняться выше своихъ огорченш, они 
стараются одухотворить свою любовь -и такимъ образомъ 
приближаются къ платоническому чувству, нашедшему въ 
ГБетро-Бембо своего наиболее, прославленнаго выразителя.

Шетро-Бембо.— Въ третьей книге своего „Азолани" х) 
онъ высказывается-непосредственно самъ, и то же самое мы 
видимъ въ речахъ, вкладываемыхъ въ его уста Кастильоне въ 
четвертой книге Кортиджтдно, въ великолепной заключитель
ной речи. Оба автора не были настоящими стоиками въ жизни, 
но для того времени достаточно соединеше въ одномъ лице

!) Agost. Rossi, Gli Asolani del Bembo, Propugnatore 19, 2, 64— 95, 
старается доказать вл1яше на Бембо Платона и Ameto Боккаяч1о.
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громкой известности и прекрасныхъ побуждены, въ чемъ 
имъ обоимъ нельзя отказать. Во всякомъ случай современ
ники видели въ произведешяхъ этихъ' людей искреннее вы- 
ражеше чувствъ, а потому и мы ни въ какомъ случае не 
можемъ видеть во всемъ этомъ одну только фразу. Кто 
дастъ себе трудъ прочесть упомянутую речь въ Кортид- 
жгано, тотъ самъ пойметъ, какъ мало можно дать о ней по
лоняне при помощи выдержекъ.

Въ то время въ Италш жило несколько знаменитыхъ 
женщинъ, прославившихся такого рода отношешемъ къ нимъ 
мужчинъ, напр. Джул1а-Гонзага, Вероника да Кореджю и 
прежде всехъ Виктор1а Коллонна. Въ стране крайнихъ раз- 
вратниковъ и насмешниковъ такого рода платоничесшя от- 
ношешя и сами эти женщины пользовались, однако, чрезвыйча- 
нымъ уважешемъ и последнее, конечно, больше всего говоритъ 
въ ихъ пользу. Трудно сказать, примешивалось ли некоторое 
тщеслав1е къ тому чувству, какое могла испытывать Викто- 
pin, прислушиваясь къ восторженнымъ изъявлешямъ безнадеж
ной любви къ ней знаменитейшйхъ мужей Италш. Если по 
временамъ это явлеше становилось модой, во всякомъ слу
чае не маловаженъ тотъ фактъ, что обаяше имени Викто
ры продолжало жить въ позднейипя времена и производить 
сильнейшее впечатлеше 1).

Прошло много времени, пока стали возможны явлешя 
сколько-нибудь подобныя этому въ другихъ странахъ.

Преступность. —  Воображеше, управляющее этимъ на- 
родомъ вообще больше чемъ всякимъ другимъ, становится 
въ большинстве случаевъ главной причиной, почему страсть, 
вызванная темъ или другимъ обстоятельствомъ, принимаетъ 
здесь необыкновенно бурный характеръ и не останавли
вается въ выборе средствъ вплоть до самыхъ преступныхъ. 
Всякш знаетъ, что слабость ведетъ къ вспышкамъ, когда

г) Graf указалъ (Nuova antologia III, Ser-Vol. I, 228), какъ изучеше 
Петрарки вл1яло на это направлеше и образъ мыслей.— Весьма инте
ресны четыре большихъ письма, въ которыхъ современникъ Петрарки, 
Салутати (Письма IV, i — 52), разсказываетъ Pellegrino Zambeecari по
дробно о своей любви къ прежней возлюбленной Джюваын'Ь (они оба- 
сочеталйсь бракомъ съ другими, но онъ не могъ забыть прежнее); эта 
исповедь представляетъ мотивированный протестъ земной противъ 
чувственной любви.
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челов^къ не влад'Ьетъ собой; здЪсь, напротивъ, мы им^емъ 
д'кло съ вырождешемъ сильныхъ характеровъ. По време- 
намъ это вырождете достигаетъ колоссальныхъ разм'Ьровъ, 
и преступлеше принимаетъ особенный индивидуальный ха
рактера».

Въ такихъ случаяхъ всяшя границы исчезаютъ. 
Каждый, и въ томъ числ'Ь человТкъ простого зватя, чув- 
ствуегь себя внутренно свободнымъ передъ лицомъ неза
конной власти, опирающейся на насильственный захватъ и. 
свою полищю; на справедливость юстищи никто уже не по
лагается. При всякомъ смертоубшств'Ь симпатш общества 
оказываются невольно на сторон^ убШцы 1), не ожидая, пока 
выяснятся ближайипя причины, побудивш1я его поднять руку. 
Мужественное поведете преступника передъ .казнью и его 
пренебрежете къ смерти вызываетъ такое удивлеше, что 
современные писатели, разсказывая объ этомъ, забываютъ 
даже сообщить, за что преступникъ осужденъ * 2).

Всеобщая anapxin.— Иногда къ обычному презр1зтю къ 
правосудю и къ многочисленнымъ вендетамъ присоединяется 
полная безнаказанность, какъ во времена политическихъ 
смутъ, и мы видимъ въ такихъ случаяхъ государство и 
гражданскую жизнь на краю совершенной гибели— каждый 
дЪлаетъ что хочетъ. Т а т е  моменты переживалъ Неаполь 
во время перехода отъ Аррагонской династщ къ француз
ской, а зат'Ьмъ къ испанской власти, та те  же моменты 
испытывалъ Миланъ въ перюды изгнашя и возвращешя 
дома Сфорца. Въ татя времена выступаюгь впередъ 
люди, въ глубин'Ь души никогда не признававшие ни госу
дарства, ни общества, и они даютъ полную волю своимъ 
нич^мъ не сдерживаемымъ хищнымъ разбойническимъ ин- 
стинктамъ. Въ вид'Ь примера взглянемъ на одну такого 
рода картину.

х) Piaccia al Signore. Iddio che non si iritrovi— говорятъ женщины 
въ дом'Ь (Giraldi III, nov. ю), когда имъ сообщаютъ, что мщеше мо- 

•жетъ пасть на головы убшцъ.
2) Мы видимъ это, наприм'Ьръ, у Gioviano Pontano (de fortitudine 

w. II); его героичесше Асколаны, пoющie и танцуюпце въ последнюю 
ночь, мать" въ Абруццахъ, ободряющая сына на пути къ м-Ьсту казни 
и т. п., повидимому, принадлежатъ къ разбойничьимъ семьямъ, но онъ 
умалчиваетъ о бъ  этомъ.
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Въ 1480 году после. смерти Галеацце-Mapia Сфорца 
(см. т. I, стр. 46) Миланское герцогство испытывало силь
ное потрясете, и въ провинщальныхъ городахъ исчезла 
всякая безопасность. Такъ, въ Парме х) милансшй губер- 
наторъ, напрасно пытавшийся дорогими доносами найти пре- 
ступниковъ и напуганный покушешями на свою жизнь, далъ 

•свободу находившимся въ заключены; тогда они стали вры
ваться въ дома и совершать открытыя убШства и ограбле 
т е , въ особенности евреевъ; беззастенчивое нарушете 
нравственности стало совершенно обычнымъ явлешемъ; пре
ступники действовали сперва замаскированные, въ одиночку, 
а затемъ стали появляться по ночамъ безъ всякаго страха 
и целыми вооруженными шайками; въ то же время по ру- 
камъ ходили возмутительные пасквили, каррикатуры и угро
жающая письма; между прочимъ одно сатирическое стихо- 
твореше осмеивавшее власти, возмутило ихъ, повидимому, 
сильнее, чемъ весь ужасъ упомянутыхъ преступлены.

Во многихъ церквахъ были украдены мощи святыхъ, 
что придавало всему возмущ ент особую окраску. Трудно 
предвидеть, кашя п о сл ед стя  оказались бы въ настоящее 
время въ какой-нибудь стране, если-бы правительство и по
лиция вынуждены были прекратить свою деятельность, и въ 
то же время временное правительство почему либо не 
могло бы образоваться; но то, что происходило въ Италы 
при такихъ обстоятельствахъ, носило особый характеръ, 
благодаря вмешательству мстительныхъ побуждены.

Въ общемъ Итал1я эпохи возрождешя оставляетъ такое 
впечатлеше, что и въ обыкновенное время значительныя 
преступлешя повторялись въ ней чаще, чемъ въ другихъ 
странахъ. Правда, насъ можетъ вводить въ заблуждеше то 
обстоятельство, что мы узнаемъ здесь объ этомъ сравни
тельно чаще, чемъ въ другой стране, и что пылкая фанта- 
3in, вл1явшая на самый характеръ преступлены, изобретала 
также, можетъ быть, и многое вовсе несуществовавшее. 
Весьма возможно, что въ общемъ сумма насильственныхъ 
действий была не меньше и въ другихъ странахъ. Такъ, въ 
сущности, трудно решить, было ли въ общемъ больше бе

Diarium Parmense., см. Murat. XXlI, Col. 330— 349 passim, Co- 
ыетъ Col. 340.
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зопасности, напримНЬръ въ сильной и богатой Германш, съ 
ея смелыми бродягами, нищими-грабителями pi рыцарями, 
господствовавшими надъ большими дорогами, и была ли 
человеческая жи?нь более гарантирована въ этой стране. 
Но несомненно, что предумышленное убшство, при помощи 
наемныхъ людей, для которыхъ это стало ремесломъ, полу
чило въ Италш огромное, ужасающее распростраше.

Разбойничество въ Италш.— Если мы взглянемъ прежде 
всего на разбойничество въ Италш, то убедимся, что это 
ужасное явлеше получило здесь распространеше отнюдь не 
въ большихъ размерахъ, чемъ въ другихъ странахъ, а въ 
некоторыхъ более счастливыхъ местностяхъ даже и значи
тельно меньшее. Темъ не менее надо сознаться, что италь- 
янсше тины разбойниковъ часто отличаются совершенно 
своеобразнымъ характеромъ *).

Такъ, напримеръ, едва ли где-нибудь въ другой 
стране мы встретимъ особу священника, который подъ влн 
яшемъ бурной страсти становится разбойникомъ и прояв- 
ляетъ такую деятельность, что, въ конце концовъ*, мы ви- 
димъего во главе целой шайки разбойниковъ; между темъ, 
такихъ примеровъ можно привести не одинъ, и между ними, 
следующш * 2).

Въ Ферраре 12-го августа 1495 года былъ посаженъвъ же
лезную . клетку, прикованную къ наружной стене собора С в. 
Джул1ано, священникъ Донъ-Николло де Пеллагати изъ 
Фираролло. Этотъ монахъ два раза служилъ свою первую 
мессу; въ первый, разъ онъ въ тотъ же день совершилъ 

-- убшство, но затемъ получилъ въ Риме отпущеше греховъ; 
:вследъ затемъ онъ умертвилъ четырехъ человекъ, сталъ 
двоежеНцемъ и возилъ съ собою обеихъ женъ. Далее онъ 
былъ участникомъ во многихъ убШствахъ, насиловалъ и 
уводилъ съ собою женщинъ, занимался грабежомъ въ ши- 
рокихъ размерахъ, причемъ также самолично убивалъ лю

г) Настоящая итальянская особеннность, какъ сообщаетъ Bur- 
cardus (Diarium,, изд. Thuasne I, 211, T. i486); во время пов^шенш 

•одною вора, ему прикр'Ьпляютъ auripellum., in Signum quod fuit excel- 
lens latro.

2) Diario ferrarese, cm. Murat. XXIV, Col. 312. При этомъ вспоми
нается шайка • священника, благодаря которому въ 1837 году не было 
покоя въ западной Ломбардш.
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дей и бродилъ съ организованной вооруженной шайкой въ 
окрестностяхъ Феррары, вынуждая жителей давать имъ 
гцлютъ и пищу, подъ угрозой смерти и наешпй. Если къ 
этому присоединить все, что осталось неизвЪстнымъ изъ 
его подвиговъ, то въ общемъ получится довольно замеча
тельная для священника сумма преступлешй. И въ другихъ 
местностяхъ встречалось не мало убШцъ и всякаго рода 
преступниковъ изъ монаховъ, пользовавшихся, какъ изве
стно, привилегированнымъ положешемъ и почти ни отъ 
кого не зависимыхъ, но врядъ ли можно было встретить 
еще другого Пеллагати. Несколько иное, хотя также не 
особенно почтенное явлеше представляли погибшие люди, 
одевавшие рясу, для того, чтобы избегнуть наказашя за ка
кое нибудь преступлеше, какъ напримёръ,'-тогь корсаръ, 
съ которымъ Мазуччю познакомился въ одномъ монастыре 
въ Неаполе *). К ъ сожалешю, мы не знаемъ подробностей 
этого рода фактовъ изъ жизни папы 1оанна XXIII. Въ 
юности онъ принималъ участ1е, какъ корсаръ, въ войне 
обоихъ Анжуйскихъ домовъ за Неаполь, но такого рода 
партизанское учаспе носило въ известной мере политиче
ски характеръ и оправдывалось по тогдашнимъ понятшмъ. 
Надо заметить, однако, что современники и позднейппе 
писатели, какъ Люнардо Аретйно и Поджю сообщаютъ го
раздо худипя вещи о его прошломъ * 2). Впрочемъ, настоящая 
эпоха прославившихся своей яркой индивидуальностью раз- 
бойничьихъ вождей начинается только позднее, въ XVII 
в ек е  3), когда въ стране прекращаются политичесшя столк-

г) Massuccio, Nov. 29, изд. Settembr., стр. 314. Понятно, что тотъ, 
о комъ идетъ р'Ьчь, большею частью пользуется усп^хомъ въ любов- 
ныхъ похождешяхъ. Зналъ ли его Massuccio въ самомъ д'клЬ? Онъ 
говоритъ: un fratte, del п о те е abito del quale come che non me ne 
ricordo pure so che era un esperto e famoso corsalo.

2) Срв. сопоставлеше у Gregorovius’a VI, стр. боо. Арх1епископ'ъ 
Paolo Fregoso изъ Генуи былъ дожемъ, корсаромъ и кардиналомъ, 
ср. в. т. I, стр. 90, прим. I.

3) И въ XVI в. разбойничество было довольно распространен- 
нымъ явлешемъ. Интересный сообщен1я о Венещи у Molmenti, Nuova, 
Antologia III, ser. n. 46. стр. 99. Въ 1570 г. жалуются на territori pieni 
di bandit! i quali tutto il di commettono novi e atrocissimi delitti. Въ 
1560 г. разбойничество detestandi eccessi... con molta offensa del’nostro 
Signor Dio e della giustitia.
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новешя иартгй —- гвельфовъ и гибеллиновъ, испанцевъ и 
французовъ и т. д.; тогда разбойники становятся на место 
партизановъ,

Дикт народъ. —  Въ нТкоторыхъ м^стностяхъ Италш, 
куда культура совс^мъ не проникала, крестьяне, съ посто- 
янствомъ, перешедшимъ въ обычай, убивали всякаго, кто 
только попадалъ въ руки, если это не былъ землякъ. Такъ 
велось, наприм'Ьръ, въ болТе отдаленныхъ местностяхъ 
Неаполитанскаго королевства, где сохранилась первобытная 
дикость нравовъ временъ господства древняго Рима, и где 
съ удивительной наивностью слова гость или чужестранецъ 
(hospes и hostis) считались равнозна^ущими. Нельзя ска
зать, чтобы у этихъ людей вовсе не было религш; нередко 
случалось, что пастухъ приходилъ на исповедь и со стра- 
хомъ признавался священнику, что въ . посту несколько ка̂  
.пель молока попали ему въ ротъ, въ то время какъ онъ 
приготовлялъ сыръ. Конечно, испов'йдникъ прекрасно зна
комый съ местными нравами,.ум^лъ выпытать отъ него въ 
то же время, что онъ со своими товарищами убили и огра
били н'йсколькйхъ путешественниковъ, но это считалось 
настолько обыкновенным^ что не вызывало ни у кого угры- 
зешй совести и потребности каяться 1). Мы уже указывали 
выше (ч. 4, гл. VI), насколько крестьяне могли вообще оди
чать въ различныхъ местностяхъ во время политическихъ 
смутъ.

Наемные убгйцы. — Но даже самое разбойничество не 
такъ характерно для тогдашнихъ нравовъ, какъ многочис
ленность преступлены, совершаемыхъ при помощи наем- 
ныхъ убшцъ. Невидимому, въ этомъ отношены Неаполь 
первенствуетъ надъ всеми другими городами. Здесь —  
говоритъ Понтано —  ничто такъ дешево не покупается, 
какъ человеческая жизнь 2). Но и друпя местности также 
могутъ похвалиться целымъ рядомъ подобныхъ преступле
ны. Трудно, конечно, разделить ихъ по категор1ямъ и раз-

Ч) Poggio, Facetiae fol. 164. Кто знаетъ современный Неаполь, 
можетъ быть слышалъ подобный же фарсъ изъ другой области явленШ.

2) Jovian-Pontani Antonius: пес est quod Neapoli quam hominis vita 
minoris vendatur. Впрочемъ, онъ полагаетъ, что при анжуйскомъ дом£ 
еще не то было: sciam ab iis — арагонцамъ—  accepimus. Въ 1534 г. со- 
стояше характеризуется Бьенвенуто Челлини I, 70.
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личнымъ побуждешямъ, такъ какъ во вс'Ьхъ этихъ убш- 
ствахъ тесно переплетались политически расчетъ, партШ- 
ная ненависть, личная вражда, месть и, наконецъ, просто 
страхъ другъ передъ другомъ. Надо отдать справедливость 
флорентшцамъ въ томъ, что у  иихъ, какъ у  наиболее раз- 
витыхъ итальянцевъ того времени, подобный вещи встре
чались гораздо р^же J); можетъ быть, это объясняется темъ, 
что здесь еще не утрачена была вера въ правосуд1е и удо- 
влетвореше справедливыхъ требований, или, благодаря сравни
тельно более высокой культуре, здесь смотрели иначе на 
попытку, при помощи преступлешя, изменить естественный 
ходъ вещей; здесь .люди сумели во-время понять, что 
нельзя взвесить все последстая совершаемаго преступлешя 
и трудно заранее разсчитать, принесетъ ли оно въ самомъ 
деле ожидаемую выгоду, другими словами, насколько до
стигнутый результатъ можетъ быть проченъ.

В м есте съ падешемъ свободы во Флоренцш, повиди- 
мому, учащаются предательства и убшства, преимущественно 
при помощи наемныхъ рукъ, и такой порядокъ вещей про
должается до техъ  поръ, пока усиливается власть Козимо I 
настолько, что его полищя* 2) въ состояши справиться съ 
злодеяшями.

Государи —  виновники убтствъ. ■—  Во всей остальной 
Италш престзшлешя при помощи наемниковъ повторяются 
въ томъ или другомъ городе реже или чаще, смотря по 
тому, насколько высокопоставленные люди въ состоянш 
платить. Никто, разумеется., не станетъ заниматься этого 
рода статистикой, но если даже изъ всехъ смертныхъ слу- 
чаевъ, которымъ молва приписывала насильственный харак
т е р а  принять за достоверное только малую часть, и то 
составитъ уже значительную сумму. Прежде всего государи 
и правители подавали дурной примеръ, такъ какъ они ни
чуть не стеснялись признавать убшства однимъ изъ средствъ 
для утверждешя своего могущества и своихъ правъ. Для

!) Трудно привести этому подлинный доказательства, но убшства 
упоминаются р^дко, и воображеше флорентШскихъ писателей мен-fee 
заполонено подобными ужасами. — Во Флоренцш б^житъ Bellanti изъ 
Слены (1408).

2) См. о ней донесете Fedelli у Alberi: Relazioni Serie II, vol. 1, 
стр. 359.



этого еще не нужно было быть какимъ нибудь Цезаремъ 
Бордлаа. Мнопе, какъ Сфорца, Арагонсше государи, вене- 
щанская республика 1), а затемъ также приверженцы Карла V  
охотно злоупотребляли Т'Ьмъ, что имъ казалось удобнымъ 
для достижешя нам'Ьченныхъ целей.

Ядъ, какъ оруЫе смерти.— Воображеше народа до такой 
степени привыкло видеть во всемъ злодейское покушеше, 
что, когда умиралъ кто нибудь изъ сильныхъ и знатныхъ, 
никому не верилось, что онъ могъ умереть естественной 
смертью. Мнопе составляли себе баснословное представле- 
ше о силе действ1я ядовъ. Такъ говорили объ ужасномъ 
беломъ порошке (см. I, стр. 139), которымъ пользовались 
Борджга и действие котораго могло быть въ точности раз- 
считано на известный срокъ; повидимому, это былъ тотъ 
самый venenum atterminatum, которымъ герцогъ Салернсшй 
угостилъ Арагонскаго кардинала, сказавъ: „Ты умрешь
черезъ несколько дней, потому что отецъ твой, король Фер- 
ранте, хотелъ насъ всехъ уничтожить" * 2). Но отравленное 
письмо, посланное Екатериной Piapio папе Александру V I 3) 
едва ли причинило бы ему смерть, еслибы онъ и прочелъ 
его; также, когда врачи советовали Альфонсу Великому не 
читать Лив1я, полученнаго имъ въ подарокъ отъ Козима 
Медичи, король былъ правъ, ответивъ: „молчите не.. гово
рите глупостей" 4 5). Наконецъ тотъ ядъ, которымъ секре
тарь Пиччинини хотелъ помазать кресло-носилки папы * 
.ГКя I I б̂), по всей вероятности, долженъ было оказывать сим
патическое действ1е. Трудно съ точностью определить, ка
кого происхождёшя были эти яды, минеральнаго или расти- 
тельнаго; жидкость, которою отравился живописецъ Россо 
Фюрентино (1541), представляла, по всей вероятности, одну 
изъ сйльнодействующихъ кислотъ 6), т. е. такой ядъ, ко
торый трудно было бы незаметно дать другому.
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!) Срв. прилож. С. ■
2) Infessura, изд. Tomasini, стр. 186.
s) Chron. venetum, см. Murat. XXIV, Col. 131.
4) Petr. Crinitus de honesta disciplina, L. XVIII, cap. 9.
5) Pii II, comment. L: XI, стр. 562. —  Jo Ant. Campanus, vita Pii 

II, cm. Murat. Ill, 11, Col. 988.
6) Vasari IV, 82. Vitta di Corso.
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Наемные убтцы. —  Князья и государи въ Милана, 
Неаполе и другихъ городахъ имели къ своимъ услугамъ 
во всякое время сколько угодно наемныхъ рукъ для пре
ступлены, такъ какъ они держали для своей охраны мно
жество вооруженныхъ людей, подъ вл1ятемъ праздности въ 
высшей степени склонныхъ къ -кровавымъ развлечешямъ. 
Мнопя злодеяшя, безъ сомнешя, не были бы приведены въ 
исполнеше, если бы господинъ не былъ увЪренъ, что среди 
его слугъ есть таше, которые готовы действовать по од
ному его знаку.

К ъ  числу таинственныхъ средствъ, им1>ющихъ пре
ступную цель, надо причислить колдовство х), хотя оно 
играло подчиненную роль, смотря по тому, насколько кто 
въ него верилъ. Тамъ, где упоминаются maleficio, malie и 
т. п., это делается большею частью для того, чтобы обру
шиться всеми ужасами на ненавистную личность. Въ Англш 

,и во Франщи въ XIV и XVI векахъ, колдовство при дво- 
рахъ играетъ гораздо более значительную роль, чемъ въ 
Италш среди высшихъ сословш.

Абсолютные злодпи. —  Наконецъ въ стране, где вся- 
каго рода индивидуальность достигаетъ крайнихъ ступеней, 
появляются люди, проникнутые до такой степени органи
ческой преступностью, что для нихъ преступлеше имеетъ 
само по себе своеобразную прелесть, не какъ средство для 

.достижешя какой-нибудь цели, но, если можно такъ выра
зиться, какъ средство для целей выходящихъ изъ всякихъ 
психологическихъ нормъ,

К ъ  этимъ ужасающимъ личностямъ прежде всего при
ходится отнести на первый взглядъ Эццелино да Романо,—  
хотя онъ действовалъ несомненно подъ вл!яшемъ често- 
любивыхъ целей и увлечешя астролопей,— далее некото- 
рыхъ кондотьеровъ, такихъ людей, какъ Браччю, Монтоне, 
Тиберто, Брандолино и такой типъ, какъ Вернеръ Урслин- 
генскш на серебрянной броне котораго стояла надпись: 
„Врагъ Бога, сострадашя и милосерд1я“. Несомненно, что 
эти люди принадлежали къ типу людей индивидуально наи
более развитыхъ, хотя и дурно направленныхъ. По край
ней мере, мы вынуждены судить о нихъ осторожнее, когда *)

*) Срв. прилож. С.



узнаемъ, напримЪръ, что современники считаютъ ихъ бол'Ье 
всего виновными въ пренебреженш .къ церковнымъ отлу- 
чешямъ, и что на этомъ основанш построено главнымъ 
образомъ ихъ осуждение. Такъ, Брачч1о не только ке вТ- 
ритъ въ Бога и святыхъ, презираетъ церковную обрядность 
и никогда не присутствуетъ на сл}тжбахъ, но простираетъ 
свое отвращеше къ церкви до того, что приходитъ въ б е 
шенство, услышавъ монашеское п*Ьшет и приказываетъ 
сбрасывать этихъ людей съ высоты башенъ 1), но въ то же 
время онъ очень добръ со своими воинами и заслуживаегь 
признашя его зам^чательнымь полководцемъ". Преступлешя 
кондотьеровъ, въ большинстве случаевъ, безъ сомтЬщя, 
имели корыстную цель и легко, объясняются крайне демо- 
ралйзующимъ положетемъ, причемъ даже, безпричинная,. 
очевидно, жестокость легко объясняется малодудиемъ и въ 
своемъ роде понятна, какъ желаше навести страхъ на 
окружающихъ.

В се жестокости Арагонцевъ имели, какъ мы видели 
выше (т. I, стр, 40), главный  ̂источникъ въ жажде мести и 
въ Тревоге за свою жизнь. Кровожадность въ чистомъ виде, 
бездельное д1авольское влечете къ злодействамъ мы встр£- 
чаемъ впервые у испанца, Цезаря Бордша, жестокость .ко- 
торато переходить далеко даже за. пределы его целей (т.- I, 
стр. 135). Далее, своеобразной страстью къ злодействамъ 
отличается Сигизмундо Маллатеста, * деспотъ Риммини (т. I, 
стр. 38 и 279); не только Римская Kypiя.1), но я вся исторш *)
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*) Giornafi napoletani, см. Murat., XXI, 1092, all а 1425. По со- 
общён1ямъ л'Ьтописдевъ, тавдя Д'ЬяАя им’Ьли причиной только влечете 
къ совершенно жестокостей. — ЛСестотя наказашя мучительною 
смертью были тогда не редкое явлеше; примЗфъ —  Marin Sanudo 40, 
325 fg.—  Выдающийся случай жестокости во Флоренцш въ 1487 г. сле
дую 1ЩЙ: 22. марта 1487 г. былъ пов'Ьшенъ одинъ прёступникъ, но когда 
его сняли, оказался еще живымъ и его отнесли въ госпиталь.1 Но 
такъ какъ убедились, что онъ питаетъ нам^реше отомстить, то его 
и  апрфля снова повысили, на этотъ разъ съ усп±хомъ 53. Па- 
лачъ не умертвившш жертву посл-fe. третьей попытки подвергается 
йзбаенпо камнями, 1503 Landucci, стр. 255. ПрщгЬръ классической твер
дости духа указывается въ лиц-Ь Andrea Morosini (Sanudo), который 
обвиняетъ сына передъ сенатомъ, impiohelo taieli la testa —  за то, что 
тотъ поц'Ьловалъ девушку и укра’лъ у нея драгой'!иное украшеше.

*) Pii II, comment., L. VII, стр. 338.

Я. Буркгардтъ И. 13



обвиняетъ его въ многократныхъ . преступлешяхъ, какъ 
убийство, изнасиловате, кровосмНЬтете, ограблеше церквей, 
измена присяге, предательство и т* гп; одинъ изъ ужасвНЬй- 
шихъ его поступковъ— покушеше на изнасиловаше сына 
своего Роберто, защищавшаяся кинжаломъ х); это покуше
ше объясняется, впрочемъ, не одной только испорченностью, 
но также астрологическимъ и т. п. суев£р1емъ. Тоже самое 
предполагается, какъ объяснеше такого же насшня, совер- 
шоннаго Пьерлуиджи Фарнезе Пармскимъ, сыномъ папы 
Павла III, надъ епископомъ Фано * 2).

Индивыдуализмъ и нравственность. Если мы-остановимся 
на главныхъ чертахъ тогдашняя итальянскаго характера, 
какимъ онъ намъ представляется въ жизни упомянутыхъ 
еословш, то мы придемъ къ следующему выводу: главнейшЩ 
недостатокъ этого характера представляетъ въ то же время 
необходимое услов1е его велич1я; это есть высоко-развитая 
индивидуальность. Такимъ образомъ личность становится въ 
противореч1е съ государственнымъ строемъ, большею частью 
тиранническимъ и основаннымъ на захвате; то, что чело- 
в'Ькъ думаетъ и делаетъ, справедливо ли, или негь,. стано
вится ему въ преступлеше. Видя передъ собой победонос
ный эгоизмъ, онъ въ своихъ личныхъ делахъ беретъ на 
себя защиту своихъ правъ и, стремясь возстановить миръ 
въ своей душе путемъ личной мести, подпадаетъ вл1я- 
нш  темныхъ силъ. Его любовь чаще всего обращается къ 
другой также развитой индивидуальности, а потому ея объ- 
ектамъ является жена ближняго. Наперекоръ всему, что 
носитъ объективный характеръ, всевозможньшъ законамъ 
и ограничешямъ онъ сохраняетъ веру въ свое личное пре- 
обладаше надъ всемъ и въ каждомъ отдельномъ случае 
принимаетъ самостоятельное решеше, смотря потом}/, какъ 
уживаются и какое место занимаютъ въ его душе чувство 
чести и корысть, холодный расчетъ и страсть, самоотрече- 
ше и мстительность.
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r) Jovian Pontan., de immanitate, cap. 17, opp. II, 968, гд-fe говорится 
о беременности дочери Sigismondo, ее изнасиловавшаго.

2) Varchi, Storie fiorentine въ кояц% тамъ, гд-fe сочинеше въ не- 
искаженномъ изданш, напр., въ Миланскомъ. Ср. упомянутое выше 
прилож. XLIX.
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Но если страсть и въ широкомъ и въ узкомъ смысла 
слова, представляетъ собою корень и стволъ всякаго зла, 
то уже потому итальянецъ этого типа стоитъ ближе ко злу, 
ч'Ьмъ челов^къ другой нацш.

Это индивидуальное разврте, однако, не случайность, 
а результатъ всем1рно-историческихъ судебъ и стало до- 
стояшемъ не одного только народа, но,— въ значительной 
мере, благодаря итальянской культуре,— распространилось 
среди вс'Ьхъ прочихъ западныхъ народовъ и вошло въ ту 
атмосферу, которой они pi могутъ только дышать. По су
ществу своему этотъ индивидуализмъ нельзя назвать ни доб- 
ромъ, ни зломъ, но онъ необходимъ. Въ немъ, внутри его, 
развивается современное понят1е о добре и зле, нравствен
ное вм'Ьнеше, существенно различающееся отъ такового 
среднихъ в'Ъковъ.

Итальянецъ эпохи Возрождешя прйнялъ на себя пер
вую мощную волну этого новаго движешя.

Благодаря его даровашямъ и страстямъ, онъ служитъ 
лучшимъ и наиболее яркимъ выразителемъ этого движешя, 
какъ на высота, такъ и . въ глубине падешя; рядомъ съ 
сильнейшей испорченностью мы видимъ въ то же время вы
соко развитую личность и прекраснейшее искусство, про
славившее .индивидуальную жизнь такъ, какъ не хотели и 
не могли этого сделать ни средше века, ни античная древ
ность.

13*



Глава II

Религия въ ежедневной жизни

Религ1я ,— Въ самой тесной связи съ нравственностью 
народа находится вопросъ о его отношении къ религш; дру
гими словами, верить ли онъ более или менее въ боже
ственное управление м1ромъ, независимо отъ того, представ
ляется ли в'Ьрующимъ_земная жизнь исполненной счастья, 
или юдолью горя и обреченной на скорую погибель х). Мы 
знаемъ, что въ общемъ утвердилось м н ете о тогдашнемъ 
итальянскомъ неверш, и если бы кто захотилъ дать себе 
трудъ искать доказательству тотъ можетъ легко найти 
сотни современныхъ свид'Ьтельствъ и прим’йровъ. Но въ 
наши задачи и здесь входить только разсмотр^ще и сопо- 
ставлеше н'йкоторыхъ данныхъ; мы не намерены въ конце 
кондовъ постановлять окончательный приговоръ.

Источникомъ и основой понят1я о Боге въ раншя вре
мена, служили хриепанство и церковь, какъ внешнее выра- 
жеше могущества религш. Когда церковь стала вырож- 
датья и падать, человечество должно было бы, повидимому, 
отделить внутреннюю сущность отъ внешней формы и со
хранить религш, несмотря на противореч1е. Но такое тре
бование гораздо легче представить себе теоретически, чемъ 
исполнить на деле. Не всякш народъ настолько ленивъ и

!) То или другое въ различномъ виде и выражешяхъ, смотря по 
местности и характерамъ. Въ эпоху возрождешя были города и вре
мена, когда господствовало решительное наслаждеше счастьемъ. Все
общее мрачное настроеше мыслящихъ.людей начинаетъ явственно 
преобладать только со времени утверждешя чужеземнаго господства 
въ XVI веке.
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пассивенъ въ своемъ мышлении, чтобы долгое время вынсь 
сить установившееся противореч1е между принципомъ и его 
внешними выражешемъ; На опустившейся церкви лежитъ 
одно изъ самыхъ тяжелыхъ обвинений, кашя мы. знаемъ во 
всемирной исторш: она подносила людями взам'йнъ чистой 
истины учете, искаженное въ интересахъ своей власти, и 
прибегала ко всевозможными средствамъ, для достижетя свое
корыстной цели, причемъ проявила распущенность нравовъ, 
сознавая свою полную безответственность; преследуя та
кими образомъ.одну цель, а именно, свою безопасность, она 
.наносила смертельные удары уму и совести народови, а 
потому мнопе более одаренные люди внутренно отъ, нея 
отстранялись, впадая въ невер1е и ожесточеше.

Причины упадка. —  Невольно передъ нами возникаетъ 
вопроси, почему Италш, несмотря на высокое развшйе, не 
выказала, решительнаго протеста противъ iepapxm и не 
произвела реформащи въ роде немецкой и притоми еще 
раньше'последней.

Повидимому, общее настроеше Италш не дошло до пол- 
наго отрицашя iepapxin х), межд}̂  теми какъ немецкая рефорг 
мащя своими началомъ и поступательными движешемъ 
.была обязана позитивными учеьпямъ, въ особенности оправ
данно верой и недостаточности добрыхъ дели. Нети еом- 
■ нешя, что эти учешя перешли изъ Германщ въ Италш и 
оказали своё воздейств1е, но уже когда было поздно, а 
именно, когда испанское владычество: достигло такого мо
гущества, что въ состоянш было все подавить отчасти не
посредственно, отчасти при помощи папства и его слуги * 2). 
Впрочемъ, уже въ раннихъ религюзныхъ движешяхъ появ
лявшихся въ Италш, начиная отъ мистиковъ. XIII. века до

1) Быть можетъ, правъ Кальвиль, когда сказалъ о В! Ochino: „Я  не- 
верю итальянскимъ умамъ“. Древнее языческое в'л я̂ше въ хрисшан- 
скомъ возр'Ьгйи итальянцевъ особенно определенно подчеркивается 
у G. Bazelotti, Nuova Antologia 3, Ser. 84, n. стр. 30.

2) To, что мы разумКемъ подъ антиреформащей, развивалось 
въ Испаши еще за долго до реформацш, когда учрежденъ былъ над- 
зоръ за церковью и отчасти вводилось новое церковное устройство^ 
при Фердинанде и Изабелле. Главный источникъ въ этомъ отношении 
Gomez, жизнь кардинала Ximenez, см.. Rob. Belus, Rer. hispan. Scrips 
tores з, n. 1581.
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Савонаролы, также было много религюзнаго позитивизма, 
но последнему не суждено было созреть, какъ не посча
стливилось весьма позитивному также христанскому учешю 
гугенотовъ. Такого рода значительный явления, какъ реформа 
въ X V I веке, ускользаютъ вообще отъ историко-философт- 
скихъ 'дедукцгй, въ отношенш подробностей бозникновешя 
и хода событш, несмотря на то, что необходимость ея въ 
общемъ не оставляетъ никакихъ сомнешй. Внутрентя дви- 
жешя духа, неожиданное воспламенеше, распространете и 
остановки остаются для насъ въ известной степени загад
кой, такъ какъ мы видимъ при этомъ много действующихъ 
силъ, но всехъ не можемъ знать.

Церковь и iepapxin.— Настроеше высшихъ и . среднихъ 
сословш Италш противъ церкви въ то время, когда возро- 
ждеше достигло своего апогея, представляетъ сложное яв- 
леше. Въ составъ его входитъ глубокое, презрительное не- 
у д о в о л ьсте , внешняя покорность iepapxm, въ зависимости 
отъ ея вмешательства во внешнюю жизнь, простиравша- 
гося такъ далеко, что промышленность, напримеръ, не исклю
чается изъ сферы ея вл1яшя, и проповедникъ съ кафедры 
произносить отлучеше надъ ремесленниками, не честно 
исполняющими заказъ *); къ этому надо присоединить созна
ше зависимости отъ причастш, освящешй и благословений. 
Какъ особую черту, свойственную Италш и характерную 
для нея надо упомянуть “огромное индивидуальное вл!яше 
проповедниковъ, облеченныхъ особымъ ореоломъ.

Возбуждеше итальянцевъ противъ iepapxm, какъ оно 
проявлялось не разъ со временъ Данте въ исторш и лите
ратуре, уже послужило предметомъ особыхъ обстоятель- 
ныхъ работъ.

Выше (т. I, стр. 132, 290) мы привели некоторый дан
ный для оценки папства передъ лицомъ общественнаго мне-

J) Pohlmann, Wirthschaftspolitlk, стр. 59, по флорентнйскимъ зако- 
намъ 1333 и 1428 не обнародованнымъ въ печати. Взглядъ, приводи
мый въ текстк, требуетъ поправокъ. По крайней мфр1>, средше классы 
итальянскаго населешя въ X V  в. были исполнены глубокаго релипоз- 
наго чувства, какъ это видно изъ многихъ свид'Ьтельствъ, между про- 
чимъ изъ упоминаемаго часто выше Diarium, Landucci.



—  1 9 9  —

шя того времени въ Италш; кто захотйлъ бы познакомиться 
ближе съ этимъ предметомъ, того мы отсылаемъ къ знаме- 
нитымъ Discorsi Машавелли и къ подлиннымъ сочинешямъ 
Гвичч1ардини. Кром'Ь римской курш, н'йкоторымъ нравствен- 
нымъ авторитетомъ пользовались еще лучине изъ еписко- 
повъ :), а также некоторые священники; въ то же время, 
напротивъ, приходскш священникъ, настоятель и монахъ 
почти безъ исключенш окружены недов'йр1емъ, и худая 
слава въ той или другой местности распространяется на 
все сослов1е.

Не разъ высказывалось мнгйше, что монахи стали коз- 
ломъ отпущешя за всю духовную среду, потому что только 
надъ ними безопасно было смеяться 1 2). Но это Mtrfeme не
основательно во вс'йхъ отношешяхъ: во-первыхъ, авторы 
новеллъ и комедш избираютъ своими героями монаховъ 
чаще всего потому, что въ такого рода литературныхъ про- 
изведешяхъ предпочтителенъ вс'ймъ известный и по суще
ству неизмгйнчивый типъ, такъ . какъ воображеше въ этомъ 
случай . легко дополняетъ намеченный образъ. Во то же 
время мы видимъ, что новелла не щадитъ также и церков
ный клиръ 3). Дал^е, во всей остальной литературе мы встр'Ь-

1 ) Надо заметить, что новеллисты и сатирики почти не упоми- 
наютъ о епископахъ, тогда какъ могли-бы легко это сделать изме- 
нивъ только имена. Такъ, напр., последнее у Bandello II, nov. 45; въ 
другомъ M'fecrfe, однако, у него фигурируетъ добродетельный епископъ. 
Gioviano Pontano въ ,,Charon’e “ заставляетъ тень одного пышнаго епи
скопа переваливаться утиной походкой. Какъ низко стояли въ то 
время итальянсше епископы въ общемъ мненш, можно видеть у Janus, 
стр. 287.

2) Foscolo, Discorso Sul testo del. Decamerone: Ma de’ preti in dig- 
nita niuno poteva far notto senza pericolo; onde ogni frate fu l’irco delle 
iniquita d’Israele «etc. Timotheus Maffeus посвящаетъ книгу противъ мо 
наховъ папе Николаю V, Facius de Vir. ill., стр. 24.

Быть можетъ это и есть сочинеше найденное Pastor’омъ: In san- 
ctam rusticitatem litteras impugnantem? Въ особенности сильныя нападки 
на духовныхъ вообще и въ частности монаховъ въ упомянутомъ выше 
(т. I) соч. Palingenius, IV, 289, 184... 586...

3) Bandello говоритъ въ предисловш т. II, Nov.: никому такъ не 
присталъ порокъ стяжашя, какъ священникамъ. Poggio въ трактате 
Avaritia также говоритъ по преимуществу о духовныхъ и въ особен
ности о монахахъ, которымъ не о комъ, казалось-бы, заботиться, такъ 
какъ у нихъ нетъ семей. Этимъ последнимъ соображешемъ оправды-
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чаемъ множество прим^ровъ см'Ьлаго рсуждешя папства и 
Римской курш, и выражеше общественнаго мн'Ыя безъ 
всякихъ . стеснен ш; нельзя, разум'Ьется, ожидать встретить 
такое-же серьезное о су ждете'. въ произведешяхъ художе
ственной фантазш.. Наконецъ, монахи вовсе не были такъ 
.беззащитны и находили возможность по временамъ сильно 
мстить за себя. .■

та м ъ  не менее, можно смело сказать, что общее не*- 
годоваше обращено было по преимуществу. на м.онаховъ, и 
что они служили нагляднымъ доказательствомъ несостоятель
ности не только, монастырей, но и всего духовнаго строя, 
церковныхъ обрядовъ и даже религш вообще,, смотря по 
тому, какъ далеко— справедливо, или н4зтъ— распространя
лось такого рода толковате. Кстати, надо еще принять во 
внимаше, что ни одна страна не сохранила такихъ яркихъ 
воспоминаний о первомъ возникновешй двухъ знаменитыхъ 
монашескихъ орденовъ, и что на нихъ смотрели, какъ это 
ясно мы видимъ у  Джюванни Виллани- (III, 29), сто л'Ьтъ 
спустя, какъ на первоначальныхъ творцовъ реакщи противъ 
того, что считалось въ XII B'feidfe ересью, другими словами, про
тивъ раннихъ и сильныхъ движенш въ новомъ итальян- 
скомъ духе. Такимъ образомъ своего рода полицейская 
служба, находившаяся долгое время, преимущественно въ 
рукахъ доминиканце въ, не могла, разумеется, вызывать дру
гого чувства, кроме скрытой ненависти и насмешки.

Нищенству ющге монахи въ повеллахъ.— Если мы загля- 
немъ въ Декамеронъ и новеллы Франко Саккети, то мо- 
жетъ показаться, что этими произведешями исчерпывается 
все негодоваше противъ монаховъ и монахинь. Но въ эпоху 
реформадш этотъ негодуюшди тонъ еще заметно повы
шается. Мы охотно оставляемъ въ стороне Аретино, такъ 
какъ въ его Раджюнаменти, монастырская’ жизнь только 
предлогъ, благодаря которому онъ даетъ свободный про- 
еторъ своимъ циническимъ склонностямъ. Но есть одинъ 
свидетель, которымъ мы можемъ удовлетвориться вместо

ваетс-я даже нападете на прихрдскш домъ, причемъ нападающШ и его 
пособники солдаты или бандиты уводятъ барана у священника, правда 
скупого, но страдающаго подагрой. Такого рода разсказъ лучше вся
кихъ изсл^дованш характеризуем время, нравы и обстоятельства, 
при которыхъ тогда приходилось жить.
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многйхъ • другихъ, а именно: Мазуччю въ первыхъ десяти 
изъ всфхъ его 50 новеллъ. В се они написаны подъ вл1я- 
ншмъ сильн'Ьйшаго возмущешя, съ очевидною целью рас
пространить это чувство въ массе; надо, заметить, что все 
он'Ь посвяшены выдающимся лицамъ, въ томъ числе даже 
королю Ферранте и принцу Альфонсу Неаполитанскому. 
Эти раз сказы большею частью не. новы по происхожденш, 
и некоторые изъ нихъ можно встретить раньше у Бокаччго; 
•кое что, однако, вполне носить характеръ современной 
автору неаполитанской действительности. То, что мы.на- 
ходимъ здесь, какъ. одурачеше народа ложными .чудесами, 
вшманиванье этимъ путемъ денегъ, и прочее можетъ всяг 
каш привести въ отчаяше. Такъ, о странствующихъ мино- 

•ритахъ авторъ говорить: „они сТютъ ложь, грабятъ, наси
лу ютъ, а когда не знаютъ уже, что имъ делать, представ- 

■ ляются святыми, творятъ чудеса, причемъ показываютъ на
роду то . одежду св. Винченца, то письмо св. Бернардина х)> 
или узду осла К ап и стр ан о..друп е „находятъ себе пособ- 
никовъ, представляющихся слепыми или смертельно боль
ными, и выздоравляющихъ, будто-бы, отъ прикосновешя къ 
рясе или къ мощамъ... на глазахъ народа, причемъ въ толпе 
носится- крикъ „Misericordia", звонятъ колокола, и торже
ственно составляется протоколъ". Иной разъ, въ тр время, 
какъ монахъ проповедуетъ, стоя на помосте, другой, нахо
дящийся въ толпе, громко бранитъ его и называетъ лжецомъ, 
нО тутъ же падаетъ, какъ бы въ него вселился злой духъ; 
тогда первый его йсцеляетъ и заставляетъ раскаяться—  
все. чистая комед1я. Такимъ образомъ некш плутъ со сво- 
имъ помощникомъ собрала столько денегъ, что въ конце 
концовъ купилъ у одного кардинала именье, и они спокойно 
стали жить вместе. Мазуччю не видитъ большой разницы 
между францисканцами и доминиканцами, такъ . какъ одни дру- 
гихъ стоятъ. „А  между темъ неразумный народъ даетъ во
влечь себя въихъ споръ и вражду между собою, принимаетъ 
,участ1е въ этихъ спорахъ на площадяхъ 2) и становятся на

2) L ’Ordine. По всей вероятности говорится о его доске съ из- 
речешемъ I. Н, S.

-1) Къ этому оно прибавляетъ (nov. X изъ Settembrini., стр. 132): 
также въ seggi, т. е. союзахъ, на которые делилась неаполитанская



сторону то гЪхъ, то другихъ“. Монахини принадлежать* 
исключительно, монахамъ; если оне сходятся съ м1рянами, 
то ихъ пресл'Ьдуютъ и запираютъ; нередко между ними 
празднуется настоящая свадьба, причемъ даже служатъ 
мессу, составляютъ контрактъ, въ изобилш едятъ и пьютъ. 
„Я самъ— говорить авторъ— не одинъ, а много разъ при- 
сутствоваль при этомъ и вид^лъ все своими глазами. Мо
нахини производятъ потомъ на св'Ьтъ маленькихъ монаш- 
ковъ или истребляютъ плодъ. Если кто сомневается въ 
моихъ словахъ, то пусть заглянетъ въ клоаки женскихъ мо
настырей,— онъ найдетъ тамъ большой запасъ детскихъ ко- 
сточекъ, подобно тому, какъ въ Виолееме во время даря 
И рода1). Вотъ, что скрываетъ въ себе монастырская жизнь. 
На исповеди монахи, само собою разумеется, потакаютъ 
другъ другу и велятъ прочесть „Отче нашъ“ въ техъ  слу- 
чаяхъ, когда для м1рянина не нашлось бы достаточно силь- 
наго наказашя, и его назвали бы язычникомъ. Пусть же, 
разверзнется земля и да поглотить живыми этихъ преступ- 
никовъ вместе съ ихъ покровителями “ .— Но такъ какъ сила 
монашества основывается главнымъ образомъ на страхе 
передъ загробною жизнью, то Мазуччю въ другомъ месте 
высказываетъ оригинальное желаше: „Не было бы лучшаго 
наказашя для нихъ, какъ если бы Господь уничтожидъ 
адскш огонь; тогда они не могли бы жить на чужой счетъ, 
и принуждены были бы взять въ руки заступъ“ .

Если при Ферранте можно было такъ писать и даже 
обращаться къ нему съ подобными речами, это находится 
въ связи съ темъ, что самъ король едва не былъ обмануть 
ложнымъ чудомъ * 2). Одинъ изъ братьевъ монаховъ.съ целью 
вызвать преследоваше евреевъ, представилъ королю най
денную, будто бы, въ земле табличку съ надписью, призы
вающей къ изб1ешю евреевъ, какъ это было при папе
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знать. Срв. Gothein, Cultur-Entwicklung, стр. 313 (о новеллахъ М. см. 
тамъ-же стр. 429).— Соперничество обоихъ орденовъ часто осмеивалось, 
напр. Bandello III,, Nov. 14.

г) Nov, б. изд. Settembrini стр. 83, который указываетъ, что въ 
Indcx’e  1564 г. одна книга носитъ назваше: Matrimonio delli preti е 
delle monache,

2) Въ томъ, что касается дальнейшаго, срв, Jovian, Pontan., de 
Sermone, L. II, cop. 73. Opp. II, стр. 1623 и Bandello, parte I nv. 32.
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Александре VI и К Ы е II; но сведуице люди разоблачили 
обманъ х). Въ другой разъ король раскрылъ также фокусы 
мнимаго постника, какъ это уже раньше сделали его отецъ, 
король Альфонсъ * 2).— Такимъ образомъ, по крайней мере, 
дворъ не былъ повиненъ въ тупомъ суеверш 3).

Мы привели здесь взглядъ писателя, серюзно относив- 
щагося къ вещамъ, и онъ былъ единственственный въ этомъ 
роде. Насмешки и брань, по адресу нищенствующихъ мона
ховъ, встречаются въ то время повсюду и повторяются во 
вс^хъ литературныхъ произведешяхъ 4). Едва ли можно сом
неваться, что возрождете въ непродолжительное время при
вело бы къ уничтоженш этихъ орденовъ, если бы въ то 
же время не подоспела немецкая реформацщ и затемъ ре- 
акщя противъ нея. Популярные проповедники и святые мо
нахи не спасли бы этихъ орденовъ. Въ конце концовъ 
враги монаховъ въ известный моментъ нашли бы союзника 
въ томъ или другомъ изъ папъ, ненавидевшихъ нищен
ствующихъ монаховъ, какимъ былъ напримеръ Левъ X  5). 
Если духъ времени находилъ ихъ только смешными, или 
непр1ятными, то для церкви они представляли прямую опа
сность. Впрочемъ, кто знаетъ, какая судьба ожидала бы самое 
папство, если бы его не спасла реформащя.

Доминиканская инквизищя. —  Власть, которую про
являли въ томъ или другомъ городе отецъ инквизиторъ 
местнаго доминиканскаго монастыря, позднее, въ X V  веке, 
была еще достаточно сильна, чтобы стеснять и возмущать

!) Срв. М. Broch: Histor. Zeitschr. т. 27.— Александръ также в£- 
ритъ, наприм-Ьръ, въ появлеше св. Катальда и его грозныя пророче
ства: ab. Alexandre Dierum genialium lib. Ill, c. 15 изд* Кельнъ* 1539. 
стр. 142.

2) Panormita de dictis et factis Alphonsi lib. II. Enea Selvio, Com- 
mentr. (Opp. изд. 1651) разсказываетъ о томъ, какъ обнаруженъ былъ 
въ РимЬ обманщикъ, который утверждалъ, что четыре года ничего 
не 'Ьлъ!

3) Поэтому часто открывалось подобное Ср.— также Jovian. Роп- 
tan.-Antonius и Charon. Въ одномъ изъ его разсказовъ, тоже что у Ма- 
succio Nov. II.

4) Наприм'Ьръ, 7-я п-Ьснь Макаронеидъ.
5) Для характеристики этого отношешя въ особенности инте

ресно писмо, гд-fe говорится о наказанш frate: in essempio de altri 
frati a cio se levino de pensier de non farli, veder sue iraterie.



ЬбразованныХъ людей, но не въ силахъ была уже наводить 
страхъ и вызывать набожность1). Наказывать за одни 
только мн'йтя, какъ въ бьтыя времена, уже не было воз
можности, и не трудно было избежать обвинетя въ настоя
щей ереси, не стесняясь выражать неудовольствие противъ 
поведешя духовныхъ. Въ конц^ X V  в^ка и началЪ XVI, 
р4щко кого сожигали на костр'й, если въ этОмъ не была за
интересована сильная парта (какъ это было съ Савонарол- 
•лой), или если дЪло не касалось обвинешя въ колдовств'Ь * 2). 
Въ большинства случаевъ инквизиторы довольствовались, 
повидимому, однимъ поверхностнымъ отречешемъ, а въ дру- 
гихъ случаяхъ, толпа освобождала изъ ихъ рукъ осужден
н а я , по дорога къ м^сту казни. Въ 1452 году въ Болонье 
н'йкш священникъ Николо да Верона былъ осужденъ, какъ 
некромантъ, заклинатель б1зсовъ и осквернитель Святыхъ 
Даровъ; его лишили сана на деревянномъ помост^ передъ 
соборомъ св. Доминика и зат'ймъ повели на площадь, гдЪ 
былъ приготовленъ костеръ, но по? пути онъ былъ осво- 
божденъ толпой людей, посланныхъ юанитомъ Ахиломъ 
Мальвецци, изв'йстнымъ еретикомъ, насильникомъ монахинь 
и святотатцемъ, который однажды вел'йлъ срыть и пере
нести на другое м'йсто церковную башню, потому что она 
закрывала ему видъ“. Папскш лёгатъ, кардиналъ Виссарюнъ 
уснйлъ потомъ уличить и повысить только одного изъ этихъ 
людей;- Мальвецци остался спокойно жить 3).

Buciuie ордена.— Надо отметить фактъ, заслуживаюццй 
внимашя, а именно, что высипе ордена, какъ, наприм'йръ, 
бенедиктинцы со' вс1зми ихъ подразд'йленшми, несмотря на 
ихъ огромныя богатства и веселую жизнь, гораздо меньше 
подвергались нападкамъ, чймъ прочая нищенствующая бра
та ; на десять новеллъ предающихъ безпощадному осм'йя- 
нно различныхъ frati, приходится одна только, д'ййствз^ю- 
щимъ лицомъ и жертвой которой является „топасо“ — Не
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х) Какъ свид-Ьтельствуетъ Вазари .V, стр. 120. Vita di Sandro Bot- 
ticelle, иногда шутили съ инквизищей.

' 2) Наприм-Ьръ, какъ Z. зам-Ьчаетъ, о знаменитомъ врач-Ь Giovanni 
do Montecatini въ 1450 г. во Флоренция— Срв. также нижеприводимые 
примеры.

3J Bursellis, Ann-Bonon. ар. Murat. Х Х 1П. Col. 888 (Malv. умеръ 
1488; его beneficium перешелъ къ его племяннику).
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мало эти ордена выигрывали оттого, что они до мозга ко
стей были проникнуты полицейскими .функциями и не вме
шивались въ частную жизнь. Между ними встречались бла
гочестивые, ученые и умные люди, но въ общемъ они пред
ставляются такими, какими изображаешь ихъ Фиренцуола, 
когда, говоришь следующее: „эти упитанные люди про
водишь жизнь не въ пешемъ хожденш и проповедяхъ, а въ 
томъ, что въ- широкихъ рясахъ и прекрасныхъ кор
ду анскихъ туфляхъ сидятъ, сложивъ руки, на живошЬ, 
въ своихъ уютныхъ кельяхъ, съ кипарисными стенами. 
Если - же они иной разъ двинутся съ места, то поль- 
зуютсядля этого спокойными верблюдами или сытыми 
лошадками, делая такимъ образомъ передвижеше прекрас
ной прогулкой. Точно также они не утомляютъ свой мозгъ 
усерднымъ чтешемъ книгъ, дабы знаше не заменило мона
шескую наивность высокомер1емъ Люцифера" х).

Кто знакомъ съ литературой того времени, тому ясно> 
что приведенный нами строки заключаютъ въ себе только 
необходимейшая данныя для знакомства съ предметомъ 1 2), 
Конечно, такая репутащя белаго духовенства и монаховъ, 
не могла въ огромной массе людей не поколебать веру 
вообще во все святое.

И въ самомъ деле мы услышимъ везде, .куда не обра
тимся, рядъ потрясающихъ сужденш. ’ Мы приведемъ здесь 
въ заключеше только одно изъ нихъ, кстати,недавно только 
получившее'известность. Гвшннардини, историкъ и слуга

1) Срв. стр. 64, онъ былъ аббатъ валомбраз1ецъ. Это м'Ьсто 
зд£сь свободно переведено и находится въ его Opeie, vol. II, стр. 209 

•въ его десятой новелл^. Прекрасное изображение сытой жизни кор- 
тез1анцевъ см. въ прилож. LXX, Comentario d’ltalia, fol. 32 н. д.

2) Пш II сознательно былъ за отмену безбрач!я духовенства; 
Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias majori restittuuendas videri,—  
такова была одна изЪ его любимыхъ сентенщйг Platina. Vitae Pontiff. 
’Стр, 311.— Infessura, ,йзд. . Tomasini утверждаешь, что папа Инокен- 
тш VIII разрйшил.ъ' конкубинатъ въ РимтЬ, но это трудно доказать. 
Скорее (Pastor II, 259, I) было вмешательство папы прот.ивъ такихъ 
.злоупотребленш. Но священники въ X V в. т!мъ не мен-fce въ боль
шинства случаевъ жили съ наложницами и имйли дйтей— объ этомъ 
свид'Ьтельствл'етъ не гуманистъ и не противникъ церкви Jacopo da 
Porcia, въ соч. De liberofum educatione (Tarvisii 1493): Vidi ego... sa- 
cerdotes fere omnes et concubinas et liberos etiam ex eis domi, habere.
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папъ изъ дома Медичи, въ течете многихъ л^тъ, говорить 
(1529) въ своихъ афоризмахъ: „Мне более, чемъ кому бы 
то ни было, противны, чеетолюбхе, корысть и развратъ свя- 
щенниковъ, какъ потому, что каждый изъ этихъ пороковъ, 
самъ по себе вызываетъ отвращете, такъ и потому, что 
каждый изъ нихъ и все они вместе меньше всего къ лиц}̂  
людямъ причиеляющимъ себя къ избраннымъ служителямъ 
Бога, и наконецъ, еще потому, что эти пороки часто нахо
дятся въ противор^чш одинъ другому и, следовательно, въ 
союзе между собой могутъ уживаться только въ совер
шенно особаго рода субъектахъ. Мое служебное положеше 
возле многихъ папъ внушало мне всегда желаше видеть 
ихъ на высоте велич1я, такъ какъ мои собственный выгоды 
тесно связывались съ этимъ велич1емъ; но если бы не по
следнее, я возлюбилъ бы Мартына Лютера, какъ самого 
себя, не для того, чтобы избавиться отъ обязанностей, 
налагаемыхъ на насъ хриспанскимъ учешемъ, какъ мы 
его привыкли понимать, но для ‘того, чтобы увидеть когда- 
нибудь всю эту шайку негодяевъ (questa caterva di scelerati), 
заключенной въ та тя  границы, -чтобы они вынуждены были 
отказаться или отъ порока, или отъ своихъ привилerift“ *).

Гвичч1ардини.— Точъ  же Гвичч1ардини держится того 
мнешя 2), что мы ничего не знаемъ о лричинахъ сверхъ- 
естественныхъ явленш, что философы и теологи говорятъ 
по этому поводу много глупостей, что чудеса встречаются 
во всехъ релипяхъ, но никогда ничего не доказываютъ и 
въ конце концовъ могугъ служить лишь указазашемъ на 
существоваше въ природе неизвестныхъ намъ феноменовъ. 
Также и о вере, двигающей горы, какъ учили последова
тели Савонаролы, онъ говорить, какъ о любопытномъ яв
ленш, но безъ всякихъ коментар!евъ.

Привычка къ церкви и ея благословетямъ. —  Напере- 
коръ всемъ такимъ настроешямъ светское духовенство и 
монашество имели то огромное преимущество, что люди 
привыкли къ нимъ, и что личная жизнь каждаго тесно со
прикасалась и переплеталась съ ихъ . существовашемъ. 
Э то— то преимущество, какимъ искони вековъ пользуется

2) Ricordl, № 28. ореге inedite, т. I. 
■ 2) Ricordi; № I, 123, 125.
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все, что есть древняго и могущественнаго въ свете. Каждый 
изъ гражданъ имелъ какого-нибудь родственника въ одежде 
священника, или въ монашеской рясе; каждый имелъ каше- 
нибудь виды на выгоду отъ церкви и ея богатствъ, а въ 
еамомъ сердце Италш находилась римская кур1я, служив
шая часто источникомъ обогащешя многихъ. При всемъ 
томъ надо иметь особенно въ виду, что все это нисколько 
не связывало, однако, ни языка, ни перьевъ. Наиболее 
осмЪивавине духовенство авторы сами были большею частью 
изъ монаховъ, священниковъ и т. п.; такъ, Поджю, авторъ 
знаменитыхъ фацетш, принадлежалъ, по мн'Ьшю многихъ, къ 
-нисшему духовенству; Франческо-Берни, сатирикъ, влад'Ьлъ 
каноникатомъ, Теофило Фоленго, авторъ Орландино былъ бе- 
неди'ктёнецъ, правда весьма не постоянный ,Маттео Банделло—  
доминиканецъ и притомъ непотъ одного изъ орденскихъ 
генераловъ. Быть можетъ, ихъ деятельность объясняется 
твердой уверенности въ своей сословной неприкосновен
ности, или потребностью гкмъ самымъ какъ бы выделить 
себя изъ общихъ условш, выказавъ такого рода возмущеше 
пороками братьевъ. Можетъ быть, здесь надо видеть пес- 
симистическш эгоизмъ подъ девизомъ „после насъ хоть по- 
топъ“. Наконецъ, быть можетъ, есть здесь-всего понемногу. 
На характеръ Фоленго, безъ сомнешя, повл1яло уже люте
ранское уч ете 1).

Зависимость отъ таинствъ и благословенш, какъ объ 
этомъ говорилось выше (т. I, стр. 125), где была речь о 
папстве, понятна, сама по себе, по скольку дело касается 
простыхъ верующихъ людей; но и въ среде образованныхъ 
людей сохраняютъ известную силу впечатлешя сохранившаяся 
отъ юношескихъ летъ и укоренившееся магическое вл1яше 
древнихъ символовъ. Потребность .причащешя Святыхъ Та
инствъ для умирающаго, кто бы онъ ни былъ, указываетъ 
на остатокъ боязни адскихъ мукъ даже у такого человека, 
какъ напримеръ, Вителоццо. Более поучительный примеръ 
трудно найти. Церковное учете о такъ называемомъ cha
racter indelebelis священника, причемъ должна быть остав
ляема въ стороне его личность, принесла та те  плоды,

х) Срв. Orlandino, с. VI Str. 40. VII, Str. 57 с. VIII. Sfr. 3.— гд-fe 
видно, что влiянie Эразма было весьма значительно.



что люди могли въ самомъ дЪлЪ презирать церковно-слу- 
йителя и Т'Ьмъ не менее съ верою пользоваться его напут- 
стмемъ. Правда/ встречались иногда такгя упрямыя головы, 
какъ, напримгЬръ, Галеотто Мирандола * 2), умерпий въ 1499 г. 
отлученнымъ отъ церкви въ течете 16-ти лЪтъ и не рас
каявшись. По его вине и весь городъ во все эти годы оста
вался подъ. интердиктомъ, такъ что здесь не было ни цер- 
ковныхъ службъ, ни погребешй.

•К* #

Проповедники покаямл. —  Но рядомъ съ такимъ дву- 
смысленнымъ отношетемъ къ церкви и ея служителямъ 
рельефно выделяется отношеше народа къ известнымъ про- 
поведникамъ. Во всехъ прочихъ западныхъ странахъ народъ 
внималъ по временамъ речамъ святыхъ монаховъ, но все это 
было ничтожно, по сравнению съ перюдическимъ потрясешемъ 
въ различныхъ итальянскихъ местностяхъ и городахъ. Къ 
тому же единственный человекъ, имевший такого рода вль 
яше въ X V  веке въ Германш 2), по имени-Джюванни Ка
пистрано, былъ родомъ изъ Абруцъ. Эти люди, обладающие 
такимъ глубокимъ религюзнымъ призвашемъ. и мощнымъ 
рвешемъ— на севере натуры созерцательный и мистичесюя, 
тогда какъ на юге они отличаются экспансивностью, прак
тичностью и свойственным^ всему народу увлечешемъ фор
мой и красотой речи. Северъ производите на светъ Imita- 
tio Christi, произведете, значете которого сказывается сперва 
только въ монастыряхъ, но.вМяющее въ течете столетш; 
югъ рождаетъ людей, которые производить непреодолимое 
вл1яше на окружающихъ въ известный моментъ.

Это ^ п я т е  основывается главнымъ образомъ на возбу
ждены совести. Это нравоучительным проповеди, свободным 
отъ какихъ-нибудь отвлеченностей, применяемый къ практиче-

Р Diario Ferrarese, см. Murat XXIV, col. 362.
2) О н ъ  им’Ълъ при себе немецкаго и славянскаго переводчиков!.. 

Къ такому ripieMy приб-Ьгалъ ‘также S. Bernhard на Рейне. —  Другой 
примеръ вл1ятельнаго проповедника постовъ (1527) Valserio da Soncino.— 
М. Sanudo сообщаетъ о смелой проповеди. Timoteo da Lucca 1497 въ 
Венецш. — Giovanni da Pistoia знаменитый проведникъ 1460— 1493 co- 
биралъ толпу не вмещавшуюся въ церкви: per plateas ipsas concio- 
hari opportebat, Giarn-ligust 12, 427:— Еще литература о знаменитых!, 
проповедникахъ въ соч. Morici, 1899.
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скимъ ц'Ьлямъ, причемъ слово д^йствуетъ сильнее, благо
даря аскетизму пропов'Ьдниковъ; далее, часто даже безъ 
всякаго намерешя съ ихъ стороны, возбужденная фантаз1яг 
производить чудеса. Такъ Капистрано, найрим'кръ, доволь
ствовался гЬмъ, что ос'Ьнялъ крестомъ тысячи приводимыхъ 
къ нему больныхъ и благословлялъ ихъ во имя святой 
Троицы и своего патрона св. Бернардина, причемъ иногда 
въ самомъ дТлй были случаи исцелешя, какъ это часто не
трудно' допустить при такихъ обстоятельствахъ. Летописецъ 
Бресчш такъ говорить объ этомъ: „Онъ совершалъ некоторый 
чудеса, но люди разсказывали гораздо больше, чймъ было въ 
действительности“. — Въ этихъ проповедяхъ сильнТйшимъ 
аргументомъ была не столько угроза чистилищемъ и адомъ, 
какъ весьма распространенное maledicione, т. е. прокляДе 
или заклинаше аъ борьбе съ практическимъ зломъ. Кто 
огорчаетъ Христа и святыхъ, тотъ долженъ испытать тя
желый последсгая въ своей .земной жизни. Такимъ только 
образомъ возможно было людей закоренелыхъ въ страстяхъ 
и склонныхъ къ мести и преступлешямъ привести къ покая
нно, что въ конце концовъ и представляло главнейшую цель.

Въ X V  веке такъ проповедывали Бернардино да Слена 
и его два ученика Альберто да Сарцано и Джакопо делла 
Марка, Джюванни Капистрано, Роберто да Лечче, наконецъ 

, Джироламо Савонаролла. Не было более сильнаго преду- 
беждешя, какъ противъ нищенствующихъ монаховъ, но они 
его преодолели. Высокомерный гуманизмъ критиковалъ и 
иронизировалъ; такъ, напримеръ, Поджю находилъ, что 
проповедникамъ не надо много з с̂илш, для того чтобы пов
торять одно и тоже во всехъ городахъ, причемъ народъ после 
этихъ речей становится глупее, чемъ былъ прежде; 3) по
рицая Роберта ло Лечче, Филельфо говорить, что онъ при- 
бегаетъ къ неудачнымъ выражешямъ и мимике, слишкомъ 
много плачетъ, когда следовало бы емз̂  быть веселее и

х) De avaritia, Opera fol. 2. Тотъ-же Поджю (Epistolae, ed. Tonelli; 
vol. s, стр. 281) восхваляетъ Alberto изъ Sarteano, называя его doctus и 
perhumanus.— Filelfo, Epistolae, Venet. 1502, fol. 96b.— Тотъ-же Filelfo 
прииялъ на себя защиту Bernardino Оенскаго и извТстнаго Nicolaus’a 
(напр. Satyrae II, 3 и VI, 5) но не столько изъ стш атш  къ этгшъ про
поведник амъ, сколько изъ ненависти къ Поджю, Съ A. Sart. Фалельфо 
находился въ переписка.

Я. Бу|жгг1рдтъ. II, 14
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этою неумеренностью- оскорбляетъ уши и чувства слуша
телей х). Но, когда проповедникъ возвышалъ голосу, на вы
ходки • гуманистовъ переставали обращать внимаше. Это 
явлеше было не ново, и насмешливые флорентшцы уже 
въ XIV' в ек е осмеивали проповедниковъ въ каррикатуре * 2), 
но когда появился Савонаролла, онъ увлекъ ихъ съ такою 
силой, - что вся ихъ прекрасная образованность и высокое 
искз^сство едва не расплавились въ пламенномъ горниле его 
проповедей. Даже сильнейшая профонащя всемъ известнаго 
лицемер!я монаховъ, умевшихъ, при помощи сообщниковъ, 
вызывать въ народе возбуждеше, ради- своихъ корыстныхъ 
целей,— въ данномъ случае не могла повредить делу. Все 
продолжали смеяться надъ низкимъ монашескимъ духовен- 
ствомъ, съ его лживыми чудесами и поддельными релик
тами 3), но въ то же время благоговели передъ истинными 
проповедниками. Эти последше представляютъ такимъ об- 
разомъ своеобразную итальянскую особенность въ X V  веке.

Тотъ или другой орденъ, чаще всего св. Франциска, 
по древнему обыкновент, высылаетъ такихъ проповедни
ковъ, смотря по надобности, или по приглашенпо въ ту или 
дружно местность. Большею частыб это случается тогда, 
когда въ томъ или другомъ городе возникаетъ междуусо- 
6ie, или борьба партш, а также усиливается развратъ, на
рушается личная безопасность, или распространяется эпи
демическая болезнь. Но, когда возрастала известность про
поведника, друпе города хотели его слышать также безъ 
особаго повода, и онъ шелъ туда, куда орденъ его посы- 
лалъ. Проповедь крестовыхъ походовъ противъ турокъ, со
ставляла особую ветвь этой деятельности 4),- но мы здесь 
имеемъ въ виду только проповеди покаяшя.

V Fulgosius указываетъ именно на Roberto da Lecce, какъ при- 
м'Ьръ, въ доказательство того, что на слушателей действуетъ не 
столько содержаше, сколько сама речь.

2) Franco Sacchetti, Nov. 73. Неудачные проповедники служатъ 
частой темой вс^хъ новеллистовъ.

3) Срв. шутку Decamerone, VI, Nov. 10. Брать Чиполла обещаетъ 
крестьянамъ показать перо архангела Гавршла, когда-же вместо 
перьевъ оказываются угли, онъ говоритъ, что это те  уголья, на ко- 
торыхъ жарился Св. Лоренцъ.

4) Срв. Malipiero, Ann. Venet Arch. Stor. VII: I стр. 18. Chron- 
venetum у Murat. XXIV, Col. 114— Storia bresciana, Murat. XXI.
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Въ обыкновенныхъ случаяхъ проповеди следовали 
одна за другой въ томъ порядков, въ какомъ перечисляются 
смертные гр*Ьхи, по церковнымъ правиламъ; но, смотря по 
обстоятельствам^ въ моментъ той или другой обществен
ной опасности, пропов'Ьдникъ идетъ прямо къ щйли. Въ 
первый разъ онъ обращается къ народу въ одной изъ гро- 
мадныхъ орденскихъ церквей, или въ соборЪ. Загймъ 
вскоре, даже огромнейшая площадь не можетъ уже вме
стить народъ, стекающшся со всехъ окрестностей, и самъ 
проповедникъ не можетъ ни взойти на каеедру, ни уда
литься по окончанш, не рискуя своей жизнью -1).

Проповедь сопровождается пронесшей, въ которой 
участвуетъ весь народъ, и выслпе городсше чины съ тру- 
домъ могутъ оградить проповедника, такъ какъ женщины 
на перерывъ бросаются целовать erb руки и ноги и отр*£- 
заютъ куски его рясы, на память * 2).

Въ результате такой проповеди, противъ ростовщиче
ства, барышничества и безнравственныхъ модъ, прежде 
всего раскрывались, темницы, причемъ освобождались за
ключенные по долговымъ обязательствам^ а затемъ пре
давались сожжешю предметы роскоши и оруд1я опасныхъ, 
а иногда и невинныхъ времяпрепровожденш, какъ то: играль
ный кости, карты, маски, музыкальные инструменты, песен
ники, гадательныя таблицы3), фальшивый прически и т. п. 
Все это приносилось и складывалось на помосте (talamo),

Stor. Bresciana, у Murat, XXI, Col. 865; въ первые дай. собра
лось больше тысячи челов'Ькъ, въ томъ числ'Ь было до двухъ тысячъ 
пришедшихъ изъ разныхъ м'Ьстъ; количество народа въ послЬдше 
дни не указано.

2) Allegretto, Diari sanesi,. у Mnrat. XXIII, Col. 819. Пропов’Ьдникъ 
Pietro dell’Osservanza di S— Francesco.

3) Infessura, изд. Tomasini стр. 25, говоритъ: centi, brevi, sorti. Пер
вое могло, относиться къ ш'Ьсенникамъ, такъ какъ Савонаролла жегъ.ихъ. 
Graziani (Cron, di Perugia, Arch, stor, XVI, I, стр. 31, срв. примфч. из
дателя) говоритъ при одномъ такомъ случай brieve incante, что безъ 
сомнЬшя надо читать brevi е incanti, подобное-же возможно и отно
сительно Infessura (критич. издаше Tomasini—читается также canti); 
sorti означаетъ предметъ еуев'Ьргя, б. м. карты , съ предсказашями. Z; 
даетъ библюграфир относительно libri di ventura и sorti.— Въ то время, 
когда началось книгопечатанье, на кострЬ складывались также вс-Ь 
найденные экземпляры Мард1ала. Bandello III No. 10.

Н *
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по видим о му, съ возможнымъ эффектомъ, сверхъ этого всего, 
укреплялось изображеше д1авола, й затЬмъ подкладывался 
огонь.

Jlibucmeie проповтьдей.— Всл^дъ зат^мъ наступаетъ оче
редь покаятя закорен'Ълыхъ душъ; кто давно не испов'Ъды- 
вался, спешить исповедываться теперь; захвативнпе непра
вильно чужое имущество возвращаютъ его собственниками 
кто бранилъ, или позорилъ другихъ на словахъ, беретъ эти 
слова обратно. Проповедники, какъ, напримеръ, Бернар
дино да Стена * 2), входятъ въ мельчайшая подробности повсед
невной жизни людей и нравственныхъ отношении Ни одинт 
изъ нынешнихъ нашихъ теологовъ, вероятно, не рискнетъ 
въ утренней проповеди разсуждать „о договорахъ, возна: 
гражденщ за убытки, государственной ренте (monte) и при- 
данномъ дочерей", какъ мы это видимъ въ речи упомяну- 
таго проповедника въ флорентшскомъ соборе. Иногда не
осторожный ораторъ впадалъ въ ошибку,- через чу ръ резке 
нападая на одинъ какой-нибз^дь классъ людей, какой-нибудь 
ремесленный цехъ, должнОстныхъ лицъ, причемъ возбужден
ные до крайности слушатели спешили проявить свое рвете 
въ насильственныхъ д,Ьйств1яхъ 2). Такъ проповедь Бернар
дино, да (лена, произнесенная имъ однажды въ Риме (1424). 
повела къ тому, что народъ не ограничился однимъ только 
предатемъ огню предметовъ роскоши и колдовства, но 3),

х) См. его замечательную бюграфио у  Vespasiano Fiorent. I, 190. 
въ особ. стр. 19З и Aen. Sylvius: de viris illusti, стр. 24— 27. Между про 
чимъ тамъ: Is quoque in tabella pictum nomen Iesus deferebat hominibus- 
que adorandum ostendebat multumque suadebat ante ostia domorum hoc 
nomen depingi. Такимъ образом-ь совершался родъ новейшаго по- 
клoнeнiя идоламъ. Въ новейшее время о Bernh. см. .Alessio. 1899 г.

2) Allegretto I, с. Col. 823; одинъ проповедникъ возбуждаетъ на
родъ противъ судей (если не предположить вместо giudici б. м. Giu- 
dei), при чемъ они едва не были сожжены въ своихъ домахъ. В ъто же 
время противная пароля грозитъ смертью проповеднику. Того-жёрода 
npoHcmecTBie упоминается у Ландуччи, но тутъ уже ясно речь идетъ 
о giudei, при чемъ проповедникъ Bernardino da Montefeltro оказы
вается прогнаннымъ.

. 3) Infessura, I, с. Vasari (III, 148) разсказываетъ, какъ та же свя
тая велитъ срубить лесокъ, пользущшея дурной славой (di Parri Spi- 
nelli). Иногда первый порывъ локаян!я утихалъ после уничтоженгя 
эмблемъ и некоторыхъ предметовъ.
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на костре въ Капитолш была сожжена также колдунья, 
по имени Финичелла, потому что она разными дьяволь
скими средствами изводила детей - и околдовала многихъ 
людей. Весь Римъ собрался смотреть на это зрелище.

Но главнейшую цель проповеди составляло, какъ мы" 
заметили выше, примиреше враждующихъ и прекращение 
взаимной мести. Эта цель обыкновенно достигалась только къ 
концу целаго ряда проповедей, когда потокъ всебщаго по- 
каяшя мало по малу охватывалъ весь городъ, и воздухъ 
дрожалъ отъ одного “народнаго возгласа „rnisericordial“ х).—  
Тогда наступала очередь торжественныхъ примирений, и 
объятой, даже въ техъ случаяхъ, когда враждующихъ раз- 
делялъ уже рядъ взаимныхъ убшствъ. Даже изгнанники 
должны были возвращаться въ городъ для примирешя, какъ 
это уже предвиделось заранее. Повидимому, такого рода 
примирешя (paci) сохраняли силу даже и потомъ, когда кон
чалось приподнятое настроение, а память о проповеднике, 
сохранялась и чтилась въ новыхъ поколешяхъ. Но бывали 
случаи до такой  ̂ степени ожесточенной вражды, какъ на- 
примеръ, въ семье Раньери (1445.) въ Перуджш, заметно 
чаще-другихъ городовъ посещаемой проповедниками, когда 
ничего не могъ сделать самъ. Джакоппо делла Марка* 2), 
также въ семьяхъ делла Валле и Кротче въ Риме (1482), 
когда самъ знаменитый Роберто да Лечче напрасно возвы- 
шалъ свой голосъ 3). Незадолго до страстной недели онъ 
проповедьтвалъ передъ многочисленнымъ народомъ на пло
щади передъ Минервой; въ ту же ночь, на страстной чет- 
вергъ, произошло кровавое побоище на улице передъ двор- 
цомъ делла Валле; на утро папа Сикстъ приказалъ срыть 
дворецъ и не совершать въ этотъ день никакихъ церемонШ; 
въ страстную пятницу Роберто вновь проповедывалъ • съ 
крестомъ въ рукахъ, но самъ онъ и весь народъ могли 
только плакать.

Pareva che 1’aria si fendesse— такъ говорится въ Storia bresciauna 
Murat, XXI, 867. -

2) Qraziani, S. с. стр. 565. Далее стр. 597, 629, 631, 637, 647.'
3) Jac; Volateranus, Murat. XXIII, Col. 166. He высказывается опре

деленно, что онъ принималъ учаспе въ этой распре, но нельзя въ 
этомъ сомневаться (Sermo de eleemosyno fuit). . • .
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Подъ вл1яшемъ проповеди иногда люди съ тяжелымъ 
прошлымъ испытывали разладъ въ душе и принимали pe- 
шеше искать спасешя въ монастыряхъ. Среди такихъ людей, 
встречались разбойники и преступники всякаго рода, а 
также солдаты, лишенные всякаго пропиташя г). Въ этомъ 
отношенш играло роль стремлеше приблизиться къ святой 
жизни монаховъ, насколько это казалось доступнымъ.

В:ь такихъ случаяхъ последняя изъ проповедей сопро
вождалась возгласами, сливавшимися въ одномъ общемъ 
благословении la расе sia con voi! —  Толпы народа шли 
вследъ за проповедникомъ въ соседнш городъ и тамъ вни
мали снова темъ же речамъ.

Недостатокъ въ контроле.— При той громадной власти, 
какую имели эти святыя мужья надъ народомъ, правитель
ства и светское духовенство заинтересованы были въ томъ, 
чтобы не иметь въ нихъ, по крайней мере, противниковъ. 
Для этой цели нудлно было, чтобы, въ качестве проповед- 
никовъ могли выступать по крайней мере только те  мо
нахи или духовный лица, которые имели бы какое нибудь, 
хотя малейшее посвящеше, такъ какъ въ этомъ случае ор- 
денъ, или соответствующая корпоращя, являлись бы въ 
некоторомъ роде ответственными за нихъ; но невозможно 
было установить точныхъ границъ, такъ какъ церковь и ея 
каеедра съ давнихъ поръ служили различнымъ обществен- 
нымъ целямъ: здесь обнародывались судебные акты, мани
фесты и воззвашя къ народу, —  и даже гуманисты и м1ряне, 
вообще, .могли обращаться иногда къ народу съ настоя
щими проповедями (т. I стр. 289).

Пустынножители.— К ъ тому же существалъ целый про
межуточный разрядъ людей 2), не монаховъ и не духовныхъ 
вообще, но темъ не менее отказавшихся отъ светской 
жизни: такъ называемыхъ отшельниковъ; зти люди высту-

х) Capistrano после одной проповеди побудплъ пятьдесятъ че- 
лов’Ькъ солдатъ одеть рясу; Stor. bresciana, L , с.— Graziani L, с. стр. 
565. Тамъ-же 598 о Roberto Lecsce. Впрочемъ повествователь замечаетъ, 
что изъ шести обращенныхъ одинъ вскоре вернулся къ прежней 
жизни, женился е fu nagiore ribaldo che non era prima.— Aen. Sylvius 
(de viris illustr. 'Штз'тг. 1842) въ юности после одной проповеди Ber
nardino питалъ намеренье вступить въ орденъ.

2) Срв. прилож.- CI.
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паютъ отъ времени до времени, по собственному почину, 
ник'Ьмъ не уполномоченные, въ качестве проведниковъ, и 
увлекаютъ народъ за собой. ПримЪръ такого рода мы ви- 
димъ въ Милана после второго французскаго завоевашя 
(1516); во время возникшихъ тогда волненш и обществен- 
ныхъ безпорядковъ н1зшй тосканскш отшельникъ, 1еронимъ 
изъ Cieribi, можетъ быть одинъ изъ привержендевъ Саво- 
нароллы, въ течете н^сколькихъ м^сяцевъ владелъ каеед- 
рой въ соборе, жестоко нападалъ на iepapxiio, воздвигъ въ 
этомъ соборе новый алтарь, творилъ чудеса и только после 
упорной борьбы, вынужденъ былъ оставить каеедру *) Въ 
это десятил'кпе решительное для судебъ Италш, повсюду 
возникаехъ пророчество, которое, разъ появившись, не огра
ничивается уже какимъ-нибудь сослов1емъ. Мы знаемъ, напри- 
меръ, съ какимъ см^лымъ. пророчествомъ выступили от
шельники передъ опустошешемъ Рима (т. I, стр. 148). Если 
имъ недоставало краснореч1я, они посылали своихъ в:кст- 
никовъ съ эмблемами; такъ напримеръ, известный Сленскш 
аскетъ Филиппо Манчини посылаетъ (1496) въ безпокойный 
городъ „маленькаго отшельника" (ramitello) съ мертвой го
ловой на древке и запиской, содержащей угрожающее биб
лейское изречёте 2).

Но и сами монахи не щадили государей, высшихъ вла
стей, духовенства и свое собственное сослов1е. Фра Джа- 
коппо Буссолари произнесъ проповедь, имевшую целью 
низвержеше тирановъ изъ домаБеккарю (1З57), владевшихъ 
Пав1ей, которые, въ самомъ деле вследств]’е его речи подверг 
глись изгнанш, уступивъ место республиканскому правле- 
шю, во главе съ самимъ проповедникомъ3); правда тате  
случаи позднее не повторялись, но не было недостатка въ 
смеломъ порицаши папъ, въ ихъ собственной капелле (т. I, 
стр. 290 прил. 2) Правящш домъ въ свою очередь въ смут
ный времена лрибегалъ иногда къ монашеской проповеди, 
что*бы внушить народу преданность своему главе/Гакъфер-

Р Pratto, Arch. Stor. Ill, стр. 357. Burigozzo, ibid. стр. 431.
2) Allegretto: Murat. XXIII, Col. 856. Изр^чеше гласитъ: Ecce 

venio cito et velociter. Estote parati.
3) Matteo Vilani VIII, cap. 2. Срв. Petrarca Epp. fam. XIX, 28 и 

A. Hortis: Scritti inediti, di ,F. P. стр. 174— 181.
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рарскш домъ Эсте, во время войны съ Бенешей, (1481), вы- 
ставилъ проповедника изъ Болоньи, чтобы напомнить под- 
даннымъ благодеяшя, оказанныя ими народу, и изобразить 
тяжолое будущее, угрожающее ему со стороны Венещан- 
ц евъ 1).

Предосшережетя госуЬарямъ.— Наряду съ этимъ, мы Ви- 
димъ наивные политичесше советы государямъ, повидимому, 
не нуждающимся въ нихъ. Такъ въ 1494 году, слепой, 
проповедникъ, августинецъ, воскликнулъ въ Милане, на 
площади передъ дворцомъ, обращаясь съ каеедры къ Лю
довику Мавру:— „Госзщарь, не показывай дороги франц}' замъ—  
ты пожалеешь объ этом ъ "2 3) .—  Некоторые монахи, повиди
мому не думая вовсе о политике, темъ не менее, рисовали въ 
своихъ пророчествахъ ташя картины будущаго, что приво
дили въ ужасъ слушателей. Вскоре после избрашя Льва X 
двенадцать францисканцевъ— конвентуаловъ, сговорившись 
между собой, перебывали во всехъ местностяхъ Италш; изъ 
нихъ одинъ, по имени Франческо ди Монтепульч1ано 8), про
поведуя во Флоренщи, привелъ въ экстазъ весь народъ, при-? 
чемъ его слова передавались въ усиленныхъ краскахъ темъ, 
кто находился далеко и не могъ къ нему пробраться. После 
одной такой проповеди онъ умеръ скоропостижно „отъ 
боли въ груди". Народъ стекался целововать ноги умершаго, 
а потому его тайно похоронили ночью. Но не было возмож
ности погасить возбуждение, вызванное его пророчествомъ и 
охватившее женщинъ и крестьянъ. —  „Для того чтобы при
вести народъ въ веселое настроеше Медичи, Джул1ано (братъ 
Льва X) и Лоренцо, устроили въ день св. 1оанна велико
лепный праздникъ, съ охотою, процесаями и турнирами; на 
этотъ праздникъ прибыли изъ Рима мнопе знатные люди, 
въ томъ числе шесть переодетыхъ кардиналовъ.

Джироламо Савонаролла. —  Но величайшш проповед
никъ и пророкъ уже былъ сожженъ во Флоренщи въ

2) Срв. Sanudo у Murat XXII. стр. 1218.
2) Prato, Arch. stor. III. стр. 251—Burigozzo (ibid.'стр. 443, 449, 485; 

ad, a 1523, 1526,1529) называетъ проповёдниковъ фанатически порицаю- 
щихъ французов.ъ посл'Ь их’ъ изгнашя.

3) Jac. Pitti, Storia fior. L. П. стр. 112.
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1498 году; это былъ Джироламо Савонаролла1). Мы огра
ничимся здесь нисколькими словами о немъ.

Его речь была силыгЬйшимъ оруд1емъ, при помощи 
котораго онъ совершилъ преобразоваше Флоренцш и управ- 
лялъ ею (1491— 1498), но записанный за нимъ большею 
частью тутъ же на месте наскоро речи и сохранивцпяся 
въ этомъ виде, конечно, даютъ весьма ограниченное пред- 
ставлеше о всей ихъ силе. Несомненно, что съ внешней 
стороны онъ не обладалъ особымъ краснореч1емъ и, что 
Толосъ, произношете и реторика скорее составляли его 
слабую сторону; кто выше всего ценилъ стиль и манеру, 
тотъ шелъ скорее къ его сопернику Фра MapiaHO да Г енац- 
цано, но въ речи Савонароллы заключалась особая вну- 
трення сила, повидимому, не повторявшаяся потомъ до по- 
явлешя Лютера. Онъ самъ верилъ въ свое вдохновеше и 
потому очень высоко ценилъ проповедническое назна
чете; въ великой iepapxin духовъ, по его мнетю, за 
прововедникомъ агЬдовалъ ангельскш чинъ.

Его влгяте па духовный строй.— Его пламенная лич
ность произвела вскоре другое еще более удивительное 
чудо: его собственный монастырь св. Марка, а за нимъ, и 
все тоскансше монастыри прониклись его убеждешями, и 
добровольно решились реформировать свою жизнь. Кто 
знаетъ вполне хорошо, что представляли собой тогда мо
настыри, и какъ трудно было произвести малейшую пере- 
мену къ лучшему въ монашеской среде, того не можетъ 

- не поразить такая сильная перемена въ -этомъ смысле. Въ 
то время, какъ совершался этотъ процессъ, его укреплешю 
содействовало то обстоятельство, что все • единомысляшде 
становились теперь доминиканцами. Сыновья знатнейшихъ 
семействъ вступали въ монастырь св. Марка, въ качестве, 
послушниковъ. i)

i) Villari, La storia di Girql Savonarola (2 Fol. 8. Ftrenze, Lemon- 
nier). 2 изд. 1887 г. На- нем. перев. Verduschek 2 т. Лейпцигъ 1868 г. 
Передача Виллари значительно различается отъ этой. Ср. Ranke. Sa- 
vonarolla und die florentinische Republik gegen Ende des 15. Jahrh. in 
Histor.-biograf. Studien Leipz. 1878. стр. 181— 35.8 О Genaz. Vill 1, 57 и 
д. II., 343 и д. и пр. Renmont, Lorenzo II., 522— 526, 533, съ собствен
норучными письмами. Весьма подробно: Pastor, написавппй несколько 
соч. въ ответъ на /кестокое нападеше. Прочая обильная литература о 
S. не можетъ быть здесь приведена.
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Эта реформа ордена была первымъ шагомъ къ со- 
здашю нацюнальной церкви, что несомненно должно было 
бы осуществиться, если-бы движете продолжалось въ томъ 
же направлении Конечно, Савонаролла стремился къ ре
форме всей церкви и въ конце своей деятельности обра
щался ко всемъ могущественнымъ государямъ съ настоя- 
тельнымъ увещ атем ъ созвать соборъ. Но его орденъ него 
парыя оставались выразителями его вл!яшя въ одной только 
Тоскане, тогда какъ соседшя земли пребывали въ прел(- 
немъ состояний Благодаря силе отречешя и фантазш, Фло- 
ренщя прюбретала какъ бы значеше царства Бож1я на земле.

Пророчества Савонароллы отчасти сбывались и такимъ 
образомъ придавали ему осабый ореолъ; всемогущая фан- 
таз1я Итальянцевъ прюбретала подъ собой въ даннОмъ 
случае твердую почву. Въ начале францисканцы— обсер- 
ванты питались соперничать съ великимъ доминиканцамъ, опи
раясь на славнз^ю память Бернардина Сленского. Они возвели 
на соборную каеедру одного изъ своихъ братьевъ, Доме
нико да Понцо, предоставивъ ему покрыть пророчества Са- 
ванароллы еще более ужасными, пока Пьетро Медичи, 
властвовавшш тогда еще во Флоренцш, приказалъ обоимъ 
молчать. Но вскоре затемъ Карлъ VIII появился въ Италш, 
Медичи подверглись изгнант, какъ это было категорически 
предсказано Савонароллой, и съ этихъ поръ народъ сталъ 
верить только. ему.

Видпт я.— Кстати, мы должны здесь заметить, что онъ, 
придавая такое значеше своимъ пророчествамъ и видешямъ, 
въ то же время весьма критически относился къ такого 
рода явлешямъ если они исходили отъ другихъ.

Въ своей речи, надъ гробомъ Пико дела Мирандола, онъ 
обходится довольно сурово съ своимъ умершимъ дрзчгомъ. 
Пико —  говоритъ онъ —  не смотря на внутреннш голосъ, 
указывавщш на божескую волю, не вступилъ, однако, въ 
орденъ, а потому проповедникъ самъ просилъ у Бога не
сколько наказать его, но, по истине, онъ не желалъ его 
смерти; молитвой и милостыней онъ упросилъ Бога, чтобы 
душа покойнаго не долгое время томилась .въ чистилище. 
Далее, Пико на смертномъ одре имелъ утешительное ви- 
деше; ему явилась Мадонна и обещала, что онъ не умретъ. 
По собственному признашю Савонароллы, онъ долгое время
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считалъ это видите дьявольскимъ навождешемъ, пока не 
стало ясно, что Мадонна говорила о второй смерти, т. е. о 
вечной1).— Если во всемъ этомъ было черезчуръ много са
моуверенности, то нельзя не признать, что Савонаролла 
вынужденъ былъ самъ дорого за это заплатить; въ послЕдше 
дни своей жизни онъ убедился, повидимому, въ тщетности 
своихъ собственныхъ видены и пророчествъ; не смотря на 
это, въ запасе .у него оставалось достаточно радостной 
веры, чтобы умереть въ святомъ спокойствш. Его привер
женцы оставались, однако, верными еще три столе™  его> 
учешю и его пророчествамъ.

Его взгляде на государственное устройство. —  Прёобра- 
зоваше государства было предмеТомъ его заботь только" 
ради того, чтобы не допустить вл1ятя на это устройство 
враждебныхъ ему силъ. Было бы несправедливо судить о 
немъ въ этомъ отношены по его полу-демократическому 
плану, составленному* въ начале 1495 г°Да (т- I- стр. т* k 
стр. 97 прил. I.

Его программа была не хуже и не лучше другихъ того 
же рода флорёнтШскихъ преобразованы. По всей вероят
ности онъ былъ единственный человекъ, который могъ бы 
вернуть свободу подчиненнымъ Флоренцы городамъ и въ 
то лее время спасти целостность Тосканскаго государства. 
Но подобная мысль не приходила ему въ головую, и онъ не 
навиделъ Пизу, какъ настоящш флорентГецъ.

Въ сущности трудно было бы найти человека менее 
пригоднаго для проведешя политическихъ преобразованы 
и государственныхъ системъ. Настоящимъ его идеаломъ 
была теократ1я, причемъ все желашя должны были бы слиться 
въ святомъ смирены передъ невидимымъ й заранее исклю
чались бы всевозможные конфликты и столкновешя страстей. 
Все его м1росозерцаше содержится въ той надписи на 
дворце Синьоры, которая еще въ конце 1495 года стала 
его девизомъ,2) а затемъ въ 1527 году была снова под-

х) Проповеди о Haggai, конецъ 6-й проповеди. Последшя заме
чания не въ самой проповеди, но въ сообщены* одного изъ слушав- 
шихъ. Cpl. Dorez, Giorn-Stor. 32, 361.

2) Замечательной въ сопоставлены* съ с1енцами, которые торже
ственно подарили свой городъ во время смуты въ 1483 г. Мадонне. 
Allegretto у Murat. XXIII, Gol. 815.
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твержлена его приверженцами: Christo regi suo domino do- 
minantium liberatori, deo summo opt. max. Mariaeqne virgini 
Reginae dicavit S. P. Q. F. Въ земной жизни и ея прак- 
тическихъ задачахъ онъ былъ такъ мало св'Ьдущъ, какъ 
только можетъ быть настоящш строгш монахъ. Ему каза
лось естественным^ что челов'Ькъ долженъ интересоваться 
только т^мъ, что находится въ непосредственной связи съ 
спасетем ъ души.

Его отногиете къ образоватю. —  Только что сказанное 
яснее всего обнаруживается въ его взглядахъ на класси
ческую литератзфу.— „Единственное хорошое, что намъ за
вещано Платономъ и Аристотелемъ,— говорить онъ, это 

• мнопе аргз^менты, находяшдеся въ ихъ сочинешяхъ, которыми 
мы можемъ воспользоваться въ борьбе съ еретиками. Темъ 
не менее, какъ эти двое, такъ и друпе философы находятся 
въ аду. Первая встречная старуха больше знаетъ о вере, 
чемъ Платонъ. Для зжреплешя веры, хорошо . было бы 
уничтожить мнопя книги, кажушдяся полезными въ другихъ 
отнош етяхъ. Когда не было столько книгъ, и такъ много 
разумныхъ раэсз'жденш (ragioni naturali) и диспутовъ, вера 
росла и крепла зшпешнее, чемъ видимъ это теперь.— По 
его мненш, ч тете  классическихъ произведен^ въ школахъ 
следовало бы ограничить Гомеромъ, Виргил1емъ и Цицеро- 
номъ, а затемъ посвятить все время сочинешямъ 1еронима 
и Августина; не только Катулъ и Овидш, но также Тибулъ 
и Тереншй должны быть совершенно изгнанны. Здесь мы 
видимъ въоснованш одне только нравственныя требоватя, 
но въ другомъ своемъ сочинети, онъ доказываетъ вредъ науки 
вообще. По его мненш, науками должны заниматься, собствен
но говоря, только немнопе, для того чтобы человеческое 
знаше не могло погибнуть, и для того, чтобы не переводи
лись избранные люди, способные бороться съ еретическими 
софизмами; вообще же люди должны довольствоваться грамма
тикой, добрыми нравами и релипознымъ чтешемъ (Sacrae 
literae). Такимъ образомъ вся образованность должна снова 
сосредоточиться въ рукахъ монаховъ, а такъ какъ „наиболее, 
сведушде и благочестивейипе“, должны управлять наро- 
домъ и госзшарстомъ, то это опять должны быть монахи. Не 
станемъ допытываться, имелъ-ли авторъ въ виду также и 
это последнее.
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Трудно представить себе болТе детское разсуждеше. 
Этому человеку, при всТхъ его хорошихъ намТрешяхъ, не 
приходило въ голову подумать, что возрожденная древность 
и въ связи съ этимъ новый широшй кругозоръ могутъ 
стать опорой религш, если она выдержитъ испыташе въ 
•этомъ тигле. Ему очень хотелось бы воспретить все то, 
чего никакъ нельзя избегнуть. И въ другихъ отношетяхъ, 
онъ мешке всего свободенъ во взглядахъ: такъ напримТръ, 
онъ грозить безбожнымъ астрологамъ костромъ, на кото- 
ромъ ему, однако, суждено было самому погибнуть *).

Но какая сильная душа должна была жить въ этомъ 
человеке, не смотря на узюй кругозоръ. Какой пламенный 
духъ нуженъ былъ, чтобы заставить флорентшцевъ, съ ихъ 
энтуз1азмомъ къ наукамъ и искусству, склониться передъ 
этимъ воззрТшемъ.

Въ самомъ дТлТ, знаменитые ауто-да-фе, на которые 
они приносили драгоценнейшая произведешя искусствъ и- 
все, что считалось необходимым!» въ жизни, носили такой 
характеръ, что все talami Бернардино до Слена и другихъ 
пропов'Ьдниковъ рядомъ съ этимъ теряютъ всякое значеше.

Правда, при этомъ не обходилось безъ н'Ькоторыхъ 
насйлш и своего -рода полицейскихъ мгЬръ. ПроповЕдникъ 
вторгался въ вЫсокоц'Ьнимую итальянцами свободу частной 
жизни и прибегалъ къ шпюнству прислугъ, чтобы произ
вести реформу нравовъ.

Позднее Кальвинъ, благодаря железной воле, пре- 
образовалъ общественную и частную жизнь въ Ж еневе, 
после долговременныхъ усилш и постороннихъ воздействШ; 
во Флоренцш такого рода попытка не могла увенчаться ус- 
п^хомъ и должна была возстановить противниковъ до край- 
нихъ предЕловъ.

Изъ числа такихъ мЕръ, принятыхъ Савонароллой, 
упомянемъ, прежде всего, организованную имъ „маленькую 
-иолищю" изъ мальчиковъ, которые бегали по домамъ и 
требовали выдачи имъ предметовъ, подходящихъ для сож- 
жешя на костре; иногда ихъ просто гнали вонъ, а потому,

!) О такъ называемыхъ impii astj'ologi онъ говорить: поп ё da 
disputaer (con loro) altrimenti che col. fuocco.
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чтобы сохранить круговую поруку въ этомъ святомъ д'кгк, 
взрослые должны были ихъ сопровождать и защищать.

Костры Савонароллы.— Такимъ образомъ, въ последний 
день карнавала 1497 года и въ тотъ же день слфдующаго 
года, произведены были два большихъ ауто-да-фе на пло
щади передъ cHHbopieft.г) Зд'Ьсь возвышалась ступенями 
пирамида, на подоб1е древняго rogus, на которомъ обык
новенно сожигали гйла римскихъ императоровъ. Внизу, въ 
основанш пирамиды, находились маски, фалынивыя бороды, 
маскарадные костюмы и т. п. Въ сл^дующемъ ряду поме
щались книги—яроизведешя итальянскихъ и латинскихъ поэ- 
товъ, въ томъ числе, „Моргайте", Бокачю, Петрарка, а 
также ценные пергаменты и манускрипты съ мшпатюрами; 
далее шли женсшя украшешя и туалетныя принадлежности, 
духи, зеркала, вуали и прически; затемъ лютни, арфы, шах
маты, трикъ-тракъ, карты и т. п. наконецъ все это увенчи
валось картинами, въ особенности портретами прекрасныхъ 
женщинъ, отчасти съ классическими именами Лукрецш, Кле
опатры, Фаустины, отчасти современницъ, какъ прекрасной 
Венцины, Морелла, Вина и Mapia да Ленци; здесь можно 
было видеть собранными картины Бартоломео дела Порте, 
который самъ пряно силъ ихъ, а также, повидимому, жен
сшя головы работы знаменитыхъ древнихъ хзщожниковъ. 
Когда готовъ былъ первый такой костеръ, присутствовавши 
при этомъ венещанскш купецъ предлагалъ за него синьорш 
22 тысячи золотыхъ талеровъ, но ему ответили только,

х) Известный духовный поэтъ Girolamo Benivieni, одинъ изъсо- 
временниковъ и. приверженцевъ реформатора составилъ трогательное 
олисаше происходившаго и картинно передаетъ „bruciamento- delle 
Vanita".— (Вновь издано: Canzonea d’un piagnone del bruciamento delle 
vanita nelcarnevale del 1498, Florenz 1864. Повидимому, однако, это 
олисаше надо принимать съ осторожностью, такъ какъ приверженцы 
S. охотно преувеличивали, а потому надо думать, что погибли не 
лучппя произведешя искусства и что недостатокъ картинъ на психо- 
логичесше сюжеты объясняется другими причинами, а не этими ауто 
да-фе, какъ принята было объяснять.— Такое-же сож жете соблазни- 
тельныхъ предметовъ было вызвано Jan. Bernardina da Massa, Vesp. 
Fior. L, 193.; тож е. происходило и до Савонароллы, — подъ вл1яшемъ 
предшествовавшихъ ему пропов”Ьдниковъ} но большею частью ограни
чивалось сожжешемъ предметовъ роскоши, а также въ особенности 
Зпкрашенш, употребляемыхъ женщинами.



что могутъ написать его портретъ и присоединить къ той 
же груде. Когда костеръ загорался, вся синьор1я вышла на 
балконъ; воздз^хъ наполнился п^темъ, трубными звуками 
и звономъ колоколовъ. Зат^мъ толпа двинулась на площадь 
св. Марка, где начались танцы въ трехъ концентрическихъ 
кругахъ: внутренний кругъ образавали монахи того же мо
настыря, сменяясь мальчаками, представлявшими ангеловъ, 
зат'ймъ следовали молодые священники и м1ряне, и нако- 
нецъ старики, граждане и священники, —  посл!щше укра- 
шенныя оливковыми ветвями.

Никакая ирошя восторжествовавшихъ потомъ цротив- 
никовъ, не смотря на весь ихъ талантъ, и достаточность 
поводовъ, не могла низвести память о Савонаролл'к И ч'ймъ 
печальнее становилась судьба Италш, т'Ъмъ светлее вы- 
росталъ въ памяти пережившихъ его образъ великаго мо
наха и проповедника. Если его пророчества не оправдались 
въ подробностяхъ, Т'Ьмъ не менее въ общемъ предсказанное 
имъ громадное бедств1е оправдалось въ достаточной мере.

Но какъ ни сильно было вл1яше проповедниковъ, и 
не смотря на спасительное значеше, приписываемое Саво- 
нароллой проповеди нищенствующихъ монаховъ1), этотъ 
классъ людей не могъ избегнуть всеобщаго приговора со 
всеми его последств1ями. Итал1я доказала, что можетъ во
одушевляться только отдельными личностями, а не мона
хами вообще.

.V. .V.

*

Сила прежней вгьры.— Если мы захотимъ квалифици
ровать вл1яше прежней веры, независимо отъ монашества 
и духовенства, то эта вера можетъ намъ казаться то весьма 
слабой, то очень сильной, смотря по тому съ какой точки 
зрешя и при какомъ освещенш мы будемъ на нее смот
реть. Такъ мы уже видели выше (также т. I. стр. 125) при
вычную необходимость св. даровъ и благословешй, посмо- 
тримъ теперь каково было значеше веры и культа въ по
вседневной жизни/ Въ этомъ отношении также значительное 
вл1яше имеютъ привычки большинства и взгляды сильныхъ 
Mipa сего на то и другое.

М См. его 14-ую проповедь о Ieseieieirfe: Ferrens, Jerome Savo- 
narole, т. I. стр. 30. Римъ.
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Все, что относится къ покаянт и ирюбр'Ьтент спа- 
сешя души, при помощи добрыхъ д'Ьлъ, находится здесь, 
среди крестьянъ и нисшихъ классовъ, на той же степени 
неразвитости и вырождешя, какъ и.на с'Ьверъ; нередко то 
же самое наблюдается и въ образованныхъ классахъ, руко
водящихся Т'Ьми-же поняКями въ своихъ дТ>нств1яхъ. Въ 
сознанш народа популярный католицизмъ бол!>е всего ут
вердился теми своими сторонами, какими онъ сливается съ 
древнимъ языческимъ заклинашемъ, задариваньемъ и уми- 
ротворешемъ боговъ. Въ упомянутой уже нами однажды 
восьмой эклоге Баттиста Мантованох) находится между 
прочимъ молитва крестьянина, который обращается къ Ма-. 
донне, какъ специальной защитнице вс^хъ сельскихъ инте- 
ресовъ. Кто знаетъ, какое представлеше им'йлъ народъ о 
значенш той или другой Мадонны въ различныхъ житей- 
скихъ случаяхъ, и что думала флоренщанка, когда приносила 
св. Аннунидатй, ex voto, маленьких сосудъ съ воскомъ* 2) 
каждый разъ, когда ея возлюбленный-монахъ выпивалъ у 
нея сосудъ съ виномъ, въ отсутствш мужа?'— Также какъ и 
теперь сз^ществовалъ патронатъ святыхъ въ различныхъ 
сферахъ жизни. Не разъ уже пытались уяснить происхож- 
деше многихъ католическихъ обрядовъ изъ языческихъ 
церемонш, и никто не сомневается въ томъ, что народные 
обычаи въ церковные праздничные дни, представляютъ 
собой остатки всевозможныхъ языческихъ поверш. Въ 
Италш же, въ деревняхъ часто можно было встретить 
обычаи носяшде явно язычесшй характеръ; такъ за четыре 
дня до праздника св. Петра ставилась пища на могилахъ 
умерш ихъ3). Многое другое въ томъ же роде было прежде 
въ обыкновенш и вышло изъ употреблешя только впослед- 
ствш. Быть можетъ, не совсемъ будетъ парадоксъ, если 
сказать, что вера въ Италш была темъ прочнее въ народе, 
чемь теснее была ея связь съ язычествомъ.

До некоторой степени можно указать, насколько та
кого рода господство распростронялось и на высипе классы.

Носящей назваше: De rusticorum religione. Срв. въ лрилож. 
L, X X X V .

2) Franco Sachetti. Nov. 109. Тамъ же еще въ этомъ род4 .
3) Срв. СИ.
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Какъ мы видели выше, говоря объ отношены къ духовен
ству, здесь надо иметь въ виду силу привычки и впечат
лены, воспринятыхъ въ раннемъ возрасте; къ этому надо 
присоединить страсть къ церковной пышности, не говоря 
уже объ эпидем1яхъ покаятя, которымъ съ трудомъ могли 
противостоять даже крайше отрицатели, не смотря на весь 
ихъ скептицизмъ.

Поклонете реликв1ямъ. Темъ не менее было бы не
осмотрительно приходить слишкомъ поспешно КЪ реши- 
тельнымъ заключешямъ. Такъ, можно было бы думать, что 
отношеше образованныхъ людей къ различнымъ мощамъ и 
реликв1ямъ должно дать ключъ къ объяснешю покрайней 
мере некоторыхъ сторонъ религюзныхъ воззренш. Въ 
действительности, однако, если и можно составить себе объ 
этомъ некоторое понят1е, то во всякомъ случае менее 
ясное, чемъ это было бы желательно для насъ. Венещан- 
ская республика въ X V  веке, повидимому, разделяетъ то 
самое благоговете къ останкамъ святыхъ людей, какое 
господствовало въ то время на Западе (т. I. стр. 85). Ино
странцы, жившие въ Венецы, волей, неволей также должны 
были подчиняться этому настроеннох). Повидимому, и ученая 
Падуя не отстаетъ отъ Венещи въ этомъ отношенш, судя 
по темъ даннымъ, катя мы находимъ у Микеле Савона- 
роллы, (т. L стр. 177) въ его топографы. Съ возвышеннымъ 
чувствомъ, смешаннымъ съ благочестивымъ страхомъ, онъ 
говоритъ о томъ, какъ, передъ какой нибудь приближаю
щейся опасностью, надъ городомъ носятся по ночамъ 
стоны святыхъ, какъ у трупа одной святой монахини въ 
въ Санта-Щара растутъ ногти и волосы, какъ она, преду
преждая о грозящей беде, безпокойно ворочается и поды- 
маетъ руки къ небу и т. п. * 2). Въ описаны капеллы св. Ан- 
тошя въ Санто, авторъ не знаетъ предела своимъ фантас- 
тическимъ бреднямъ. Въ Милане народъ также усердно по
клоняется реликв1ямъ; въ 1517 году, при перестройке ал

А) Такъ Sabellico, de Situ venetae urbis. Правда, онъ, подобно 
многимъ писателямъ, называетъ святыхъ, покоющихся въ церквахъ, 
не прибавляя sanctus и divus, но перечисляетъ множество реликвш и 
не только весьма почтительно, а часто даже хвалится тЪмъ, ■ что ц'Ь- 
ловалъ ихъ.

2) De laudibus Patavii, см. Murat. XXIV. .

Я. Вуркгардтъ. II. 15
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таря, въ С. Симплищано* монахи нечаянно потревожили 
шесть труповъ святыхъ, всчЬцств1е чего надъ'всей страной 
пронеслась буря съ сильными ливнями; такъ думалъ народъ, 
и монахи подвергались изб1енпо везде, где ихъ можно было 
встретить на улидахъ и площадяхъ1). Въ другихъ м^стнос- 
тяхъ Италш, даже въ резиденщй папъ, обожаше реликвш 
часто носитъ сомнительный характеръ, но все-же не на
столько, чтобы можно было придти къ решительному вы
воду. Известно, что Пш II прюбрелъ В Ъ  1462 году голову 
апостола Андрея, раньше уже вывезенную изъ Греши дру
гими, и съ торжествомъ водворилъ ее въ соборе св. Петра, 
причемъ это прюбретеше несомненно отвечало требова- 
шямъ многихъ и сопровождалось общимъ ликовашемъ * 2); 
но изъ его собственной реляцш следуетъ, что онъ это сдГ- 
лалъ лишь после того, какъ мнопе государи старались npi- 
обрести эту голову. И только, благодаря этому соревно- 
ванш, ему вздумалось сделать Римъ убежишемъ для всехъ 
св. мощей, изгоняемыхъ почему-либо изъ прежнихъ обита- 
лищъ 3).

При Сиксте IV  городское населеше выказывало го
раздо более. усерд!я въ этомъ деле, чемъ самъ папа, и 
магистратъ выражалъ горькое неудовольств!е, когда Сикстъ 
решился отправить умирающему Людовику XI кое-что изъ 
латеранскихъ мощей. Папа приводилъ въ свое оправдаше 
огромныя заслуги Людовика передъ папскимъ престоломъ 
и ссылался на другихъ папъ, напримеръ, Григор1я, сделав- 
шаго тоже.

Въ Болонье поднялся въ то же время мужественный 
голосъ, предлагавшш продать испанскому королю черепъ 
св. Доминика, съ темъ, чтобы на эти деньги учредить что- 
нибудь полезное для всехъ.

Наименынимъ благоговешемъ къ мощамъ отличались 
флорентшцы. После того, какъ они уже решили воздвиг-

х) Prato, Arch.. Stor. Ш стр. 468 Онъ не принадлежитъ къ про- 
св'Ьтителямъ, но въ данномъ случай все-же протесту етъ против ъ та
кого обвинены.

2) Р^чь 12 апр. 1462 г. сообщена Н оЫ ет’омъ. Zeitschr. f. fg . Lit. 
Gesch. П.

3) Pii II Comment. L.— VIII. стр. 352. Verebatur Pontifex, ne in 
honore tanti apostoli diminute agere videretur etc.
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нуть новый саркофагъ св. .Цаноби, патрона города, прохо
дить четырнадцать :гйтъ, пока это нам^реше приводится 
въ исполнеше, и саркофагъ заказывается Гиберти, благо
даря тому, что онъ какъ разъ выполнилъ одну такого рода 
маленькую работу, съ большимъ успГхомъ х); такую роль 
играла въ этомъ дГлГ случайность. Можетъ быть, что ре- 
ликвш отчасти надоели, после того, какъ въ Неаполе рас
крыть былъ обманъ одной настоятельницы, выдававшей за 
подлинные останки св. Репараты, покровительницы собора—  
искусственную гипсовую руку * 2). Можетъ быть также сильно 
развитое эстетическое чувство возмущалось этими трупными 
развалинами, изодранными одеждами и безформенными че
репками. Наконецъ, новое явлеше— поклонеше знаменитымъ 
людямъ привело къ тому, что мнопе предпочли видеть въ 
прекрасныхъ мавзолеяхъ останки Данте и Петрарки, чГмъ 
вс'Ьхъ двенадцати апостоловъ. Можетъ быть также во всей 
Италш, исключая Венеции и Рима, съ его особенными зна- 
чешемъ, поклонеше реликв1ямъ давно уже начало уступать 
место 3) поклонент Мадонне—распространившемуся здесь 
во всякомъ случае гораздо больше, чемъ где нибудь въ 
Европе; въ этомъ отношеши долженъ былъ оказать вл1яше 
и раннш перевесь въ стремленш къ красоте формъ.

Могутъ спросить, возможно ли было еще большее по
клонеше Матери Божьей, чемъ на Севере, где почти все 
великолепнейппя церкви посвящены ей, и где богатейшая 
поэз1я воспеваетъ ее и на латинскомъ языке, и на местныхъ 
нареч1яхъ. Но въ ответь на это, нельзя не обратить внимашя 
на широкое повсеместное распространеше въ Италш без- 
численныхъ изображешй Мадонны и глубокую веру въ 
чудодейственное вл!ян1е этихъ изображешй въ различныхъ

Vasari III, ш  и прим. Vita di Ghiberti.
2) Matteo Vilani III, 15 и 16.
3) Вообще слЬдуетъ различать между культомъ въИталш мощей 

евятыхъ, удостовЬренныхъ HCTopieft предшеетвовавшихъ столЬтШ и 
господствующей на chBeph наклонностью къ собирашю остатковъ т^лъ, 
принадлежащихъ отдаленнымъ временамъ. Къ этой категорш, въ осо
бенности важной для пилигриммовъ, надо отнести большой запасъ 
латеранскимъ реликвш. Впрочемъ. саркофаги св. Доминика и Антон1я 
Падуанскаго, а также таинственнаго гроба св. Франциска окружены 
не однимъ ореоломъ святости^ но и некоторой исторической славой.

15*



— 228 —

случаяхъ. Каждый бол^Ье или мешЬе значительный городъ 
им'Ьетъ въ своемъ обладаши множество такихъ изображен^, 
начиная отъ самыхъ древнихъ, или выдаваемыхъ за таковыя, 
какъ живопись св. Луки, и кончая работами современни- 
ковъ, нередко доживающихъ до чудесъ, производимыхъ 
написаннымъ ими изображешемъ. Искусство зд1з.сь далеко 
не такъ наивно, какъ думаетъ Баттиста Мантовано х); смотря 
по обстоятельствамъ, оно прюбр'Ьтаетъ вдругъ магическую 
силу. Потребность народа и въ особенности женщинъ въ 
чудесахъ находитъ зд'Ьсь полное удовлетворете * 2), и уже 

-поэтому мало остается на долю реликвш. Некоторый вредъ 
настоящимъ реликв1ямъ могли наносить также сатиричесшя 
насмешки новёлистовъ надъ лживыми чудесами 3). Въ то же 
время отношеше образованныхъ людей къ поклонент Ма
донн^ обрисовывается ясн1зе, ч'Ьмъ отношеше къ мощамъ. 
Прежде всего нельзя не заметить, что въ итальянской лите
ратур^ Данте съ его „Раемъ“, 4) въ сущности послЪдшй 
изъ крупныхъ поэтовъ, восп'Ьвавшихъ св. ДЬву, тогда какъ 
въ народа п з̂сни о МадоншЬ сочиняются до нашихъ дней.

х) Заслз^живающее внимашя свидетельство изъ его позднейшаго 
произведения de Sacris diebus (L. i), правда, относится и къ светскому 
и духовному искусствамъ. По его мнению у евреевъ по справедливости 
предавалось заклятпо всякое изображеше, такъ какъ иначе народъ 
легко могъ быть вовлеченъ въ идолопоклонство и служеше дьяволу, 
какъ это было у ихъ соседей.

Nunc autem, postquam penitus natura Satanum 
Cognita et antiqua sine maj estate relicta est '
Nulla ferunt nobis statuae discriminis, nullos 
Fert pictura dolos; jam sunt innoxia signa 
Sunt modo virtutum testes monimentaque laudum 
Marmora et aeternae decora immortalia famae.

2) Ели долго шелъ дождь во Флоренция (въ конце 15 и начале 
16 в. Landucci, passim), то носили по городу - изображеше „Donna di 
S. Maria Impruneta'*, чтобы погода переменилась. Авторъ хроники при
знается, что средство это мало помогало.

3) Такъ Battista Mantovano жалуется (de sacris diebus L. V) на 
известныхъ „nebulones", не верившихъ въ подлинность святой крови 
въ Мантуе. И критика, оспаривавшая подарокъ Константина, въ сущ
ности не симпатизировала реликЕЙямъ, хотя и въ тихомолку.

4) Въ особенности Paradiso XXXIII, 1, знаменитая молитва св. 
Бернарда:

Vergine madre, figlia del tuo figlio.
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Намъ могутъ указать на Саннацаро, Сабеллико *) и дру- 
гихъ латинскихъ поэтовъ, но у нихъ слишкомъ преобла- 
даетъ надъ вс^мъ по существу литературная ц'Ьль. Поэти- 
чесюя произведешя X V  в'Ька * 2 3) и начала X VI на итальян- 
скомъ языюй, производящая непосредственное религюзное 
впечатлите, могли бы быть написаны протестантами; также 
и такого рода гимны Лоренцо Великол'йпнаго, сонеты Вик- 
торш Колонны, Микель-Анджелло, Гаспаро Стампа и дру- 
гихъ. Если оставить лирическш теизмъ,‘въ этой поэзш гово
рить понят1е о греховности, надежды на искуплеше черезъ 
смерть Христа, стремлеше къ высшей жизни, причемъ только 
въ некоторыхъ случаяхъ упоминается заступничество Ма
тери Бож1ей 8). Мы видимъ зд^сь явлете, повторяющееся 
въ классической образованности французовъ, въ литератзф'Ь 
Людовика XIV. Только реакшя противъ реформащи возро
дила въ итальянской поэзш снова служеше Мадонне. Впро- 
чемъ, образовательное искусство въ этотъ промежутокъ 
времени сделало очень много для возвеличешяв этого слу- 
жешя. Въ конце-концовъ такого рода поклонеше божеству 
принимало въ образованныхъ классахъ (т. I стр. 66, 322) 
нередко языческую окраску 4 * *).

Колебатя въ Кулъттъ. Мы могли бы изследовать также 
и друпя различныя стороны итальянскаго католицизма того 
времени и отношеше образованныхъ классовъ къ народ
ному ворованно, съ большей или меньшей достоверностью, 
но также не придемъ къ решительнымъ выводамъ. Прежде 
всего мы видимъ рядъ контрастовъ. Такъ, напримеръ, не
утомимо строятся церкви, и художники украшаютъ ихъ кар

t) Быть можетъ также ПШ И, котораго элепя къ Св. Деве напе
чатана въ Opera, стр. 964, и который съ юности в-Ьрилъ въ особую 
защиту Марш. Jac. Card. Papiens, de morte Pii Opera, стр. 656.

2) Другими словами изъ той эпохи, когда Сикетъ IV ревностно 
доказывалъ непорочное зача^е— Extravag. commun; L. Ill, tit. XII. Онъ 
учредилъ также праздникъ явлешя Богородицы въ храме, а также св. 
Анны и св. 1осифа. Cpl. Trithem. Ann.

3) Въ особенности поучительны здесь немнопе, лишенные горя- 
чаго чувства сонеты Витторш. Изд. Р. Visconti, Rom. 1840.

4) Свидетельство Вазари: Александръ Y I заказалъ Пинтуриччю
картину, на которой онъ склоняется передъ Мадонной, а последняя
носитъ черты Юлш Фарнезе. Но это все сказка. Pastor III, 498.
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тинами и статуями, но въ то же время уже въ начала 
X V I века раздаются громшя жалобы на упадокъ культа и 
пренебрежете къ этимъ самымъ церквамъ: Templa ruunt, 
passim sordent altaria, cultus paulatim divinus abit.! x). Изве
стно, какъ возмущенъ былъ Лютеръ безцеремокнымъ пове- 
дешемъ римскихъ священниковъ, служащихъ въ дерквахъ. 
Но въ то же время церковные праздники отличались такимъ 
великол1зтемъ, о какомъ не было даже представлешя на 
С евере. Приходится остановиться на томъ, что зтотъ на- 
родъ, одаренный по преимуществу воображетемъ, прене- 
брегалъ всемъ, что носило повседневный характеръ, давая 
увлечь себя, затемъ, чемъ нибудь. изъ ряда выходящимъ.

Эпидемги покаянгя. 'Гемъ же воображен!емъ объясня
ются знаменитая эпидемш покаятя, о которыхъ здесь надо 
сказать; оне ничего общаго не имеютъ съ темъ покая-̂  
тем ъ, что происходило подъ вл1ятемъ известныхъ пропо- 
ведниковъ; въ данномъ случае причиною движ етя. служили 
некоторый всеобиця бедсгая, или страхъ передъ ними.

Въ средше века подобнаго рода движете охватывало 
въ известный моментъ всю Европу, причемъ иногда про
исходило массовое передвижеше людей, какъ, напримеръ, 
крестовые походы и процессш само бичующихся. Итал1я при
нимала участие въ томъ. и въ другомъ; въ первый разъ са- 
мобичуюшдеся появились въ значительномъ количестве тот- 
часъ после падешя Эццелино и его дома, въ окрестностяхъ 
той самой Перуджш * 2), въ которой, какъ мы видели выше 
возникъ впоследствш одинъ изъ главныхъ очаговъ про- 
поведниковъ покаятя. Далее следуютъ флагеланты 3)

Ь Baptist. Mantuan., de Sacris diebus, L. V  и въ особенности речь 
младшаго Пико, предназначавшаяся для Латеранскаго Собора. Roscoe: 
Leone X, изд. Rossi, т. VIII, стр. 115.

2) Monach. Paduani, chron.' L. Ill Начл. (Muratori, т. XIV). Объ 
этомъ покаянш говорится: invasit primitus Perusinos, Romanos postmo- 
dum deinde ferl Ifaliae populos universos. Hanp. Guil. Ventura (frag- 
menta dê  gestis .Astensium in Monum. hist. patr. SS. tom. Ill col. 701) 
называетъ процестю самобичующихся admirabilis Lombardorum com
motio. Пустынники вышли изъ своихъ пещеръ и призвали народъ къ 
покаянно. Это напоминаетъ объ извЬстномъ своей деятельностью въ 
14 в^ке обществе poveri lombardi.

3) Giov. Villani VIII, 122. XI, 23. Порвыхъ не пускали во Флорен
цию, но темъ охотнее принимали ихъ потомъ.
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(.1310— Т-334)) а загЬмъ великая покаянная пронесся, безъ 
бичевашя, о которой разсказываетъ Kopio въ 1399 году. 1). 
Можно допустить, что известные юбилеи отчасти устраива
лись съ тою ц'йлью, чтобы по возможности регулировать и 
сделать безвредными эти неудержимыя передвижешя фана
тически возбужденныхъ массъ; отчасти также целью этихъ 
иередвиженш стали некоторые пункты въ Италш, какъ, 
напртгйръ, Лорето, прюбр'йтипе въ это время значеше 
святыхъ м"Ьстъ 2).

Покаяте въ Милатъ. Въ одинъ изъ гйхъ моментовъ, 
когда на какую нибудь местность обрушивается рядъ ужас- 
ныхъ бедствш, въ потрясенномъ народе пробуждается сред
невековой пылъ раскаяшя, появляются чудесныя знамешя, 
и люди ищутъ спасешя въ самобичеванш, молитвахъ, по- 
стахъ, дерковныхъ процесНяхъ и въ клятвенныхъ обетахъ, 
надеясь смягчить вс^мъ этимъ божш гн^въ. Изъ множе
ства такихъ прим^ровъ, мы упомянемъ землетрясеше въ 
Болонье- 3) въ 1457 году и внутреншя смуты въ Слене 4) 
въ 1496 году. Но наиболее потрясающую картину мы ви- 
димъ въ Милане въ 1529 году, когда здесь соединились и 
привели, въ отчаяше народъ три грозныхъ бедств1я, три 
сестры: война, голодъ и чума, наряду съ исцанскимъ гне- 
томъ вообще б). Испанскш же монахъ, Фра-Томмазо HieTo

*) Corio, fol. 281.— Срв. прилож. С III.
2) Отдаленныя пилигримства становятся уже очень редки. 

Пилигримство государей въ 1ерусалимъ, С.-Яго и ЕНшу пере
числены въ Diario Ferrarese, Murat. XXIV, Col. 182, 187, 190, 279. 
Путешеств1е Rinaldo • Albizi въ Святую землю у Машавелли, Stnr. fior. 
L. V. И здесь главное иногда стремлеше къ известности, тщеславие. 
Такъ авторъ хроники Giov. Cavalcanti (1st. Fiorentieoe, ed. Polidori 
1838, И, стр. 478) говоритъ о Leonardo Frescobaldi, который съ однимъ 
спутникомъ (1400) отправились въ качестве пилигримовъ къ Граду 
Господню. Stimarono di eternarsi nella mente degli uomini futuri. Не
известно, отноеится-ли стихотвореше Pontano: Ad amicos Hierosoly- 
mam proficiscentos (Opp. IV) къ пилигримству или попытке завоева- 
HiH Св. Земли? Проч1я путешеств*я въ Палестину приведены Z. II, 2,66...

3) Bursellis, Annal. Bon. Murat ХХЙ1, Col. 890.
4) Allegretto, cm . Murat. ХХП1. Col. 855. Распространился слухъ, 

что шелъ кровяной дождь. Все бросились на улицу: tamen gli huomiiii 
di guidizio non lo credono.

5) Burigozzo, Arch. stor. Ill, 486. Классическимъ источникомъ 
озн^комлешя съ тогдашней бедностью Ломбардш служитъ Galeazzo
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сталъ во главе кающихся. По его указанно старые и малые 
люди вскхъ возрастовъ образовали босоногую процесспо и 
четыре священника въ полотняныхъ одеждахъ несли на 
плечахъ разукрашенный носилки, на которыхъ помещались 
св. дары, на подоб1е того, какъ некогда Израильтяне но
сили ковчегъ завета х) вокругъ 1ерихонскихъ стенъ. Та- 
кимъ образомъ, отчаявппеся въ своемъ спасеши миланцы 
пытались напомнить Богу о его древнемъ союзе съ людьми; 
когда весь этотъ босонопй народъ, обойдя городъ, вернулся 
въ соборъ .и наполнилъ его громогласными стонами, потря
савшими стены колоссальнаго здашя, въ самомъ деле, можно 
было думать, что небо пошлетъ спасете и совершитъ какое 
нибудь чудо, вмешавшись въ естественное явлеше природы 
и историческш ходъ вещей.

Правительство въ Феррара. —  Нашлось въ Италш въ 
это время одно правительство, поспешившее само стать во' 
главе течешя и регулировать народное покаяше при по
мощи полицейскихъ распоряженш: это было правительство 
Эрколе I въ Ферраре * 2).— Въ то время, какъ Савонаролла 
достигъ высшей степени -своего могущества во Флоренцш, 
и его пророчества и призывъ къ покаяшю проникли за 
Аппенины, въ Ферраре также стали проповедывать постъ 
на хл ебе  и воде (въ начале 1496 года); некш лазаристъ 
возвестилъ съ церковной каеедры, что вскоре война и го- 
лодъ произведутъ ташя ужасныя бедств1я, какихъ еще ни
когда не виделъ м1ръ; въ то же время, по его словамъ, 
Мадонна открыла благочестивымъ людямъ 3), что строгш 
постъ— единственное средство спастись отъ этихъ бедствш. 
При такихъ обстоятельствахъ и дворъ, въ свою очередь, 
долженъ былъ установить постъ, а потому онъ взялъ въ 
свои руки весь этотъ благочестивый порывъ, охватившш

Capello:— въ общемъ Миланъ едва-ли мен”Ье страдалъ, чЪмъ Римъ во 
время сакко. (1527).

!) Это называлось Гагса del, testimonio и говорили, что процесая 
conzado (устроена) con gran misterio.

2) Diario Ferrarese, ,см. Murat. XXIV, Col. 317, 322, 323, 326, 
386, 401. Въ 1460 г. жестоко былъ наказанъ „за богохульство" н'Ькто 
кричавипй non la potrebbe fare Iddio, Venturi стр. 696.

3) Ad uno santo homo о santa donna, говорить л'ЬтоПисецъ, кон- 
кубинатъ былъ запрещенъ вс'Ьмъ maritati.
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населеше. Въ третш день пасхи объявленъ былъ эдиктъ —  
въ защиту благочеспя и добрыхъ нравовъ; этотъ эдиктъ 
грозилъ наказашемъ за поношеше Бога и св. Девы, вос- 
прещалъ азартную игру, незаконное сожительство, содомш, 
отдачу въ наемъ помещены публичнымъ женщинамъ и со- 
держателямъ такого рода домовъ, торговлю въ праздничные 
дни, за исключешемъ хлеба и овощей и т, д.; евреи и ма
раны, бЪкавипе изъ Испаши и нашедппе здесь убежище, 
снова должны были носить на груди желтый знакъ. За вся
кое нарушете приказа эдиктъ грозилъ не только установ- 
леннымъ въ закона наказашемъ, но „денежнымъ штрафомъ 
въ томъ размере, какой герцогу угодно будетъ назначить", 
причемъ четвертая часть этой суммы идетъ въ пользу гер
цога, а остальныя три четверти распределяются между до- 
носчикомъ и общественными учреждешями. Зат^мъ терцогъ 
со вс^мъ своимъ дворомъ въ течете четырехъ дней выслу
шивали проповедь, а десятаго апреля должны были при
сутствовать также все евреи, находивппеся въ Ферраре 1). 
Впрочемъ, 3-го мая начальника полищи, знаменитый Григо- 
рш Цампанте (см. в. т. I стр. 6i), объявилъ, что каждый, 
кто давалъ деньги полицейскимъ чинамъ, для того, чтобы 
не подвергнуться какому-нибудь обвинешю, можетъ явиться 
и получить назадъ деньги, не опасаясь никакихъ наказаны; 
въ самомъ деле, полицейсше вымогали у невинныхъ людей 
по два, три дуката подъ угрозой различныхъ обвинешй, а 
затемъ доносили другъ на друга и сами попадали въ тюрьму. 
Но такъ какъ граждане платили главнымъ образомъ для 
того, чтобы не иметь дела съ Цампанте, то его воззваше, 
конечно, не могло никого соблазнить.— Въ 1050 году, после 
падешя Людовика Мавра, когда снова возникло подобное 
движете, Эрколе также предписалъ * 2) . девять процессы, 
причемъ должны были участвовать также около четырехъ 
тысячъ детей въ белыхъ одеждахъ съ Христовыми хоруг-

!) Проповедь им-Ьла въ виду въ особенности евреевъ. ПослЬ 
проповеди былъ крещенъ одинъ еврей,— л'Ьтописецъ прибавляетъ: т а  
non di quelli che erano stati a udire la Predica.

2) Per buono rispetto a lui noto e регсЬё sempre ё buono a star 
bene con Iddio— говоритъ хроникеръ. Дал'Ье онъ прибавляетъ, описавъ 
процессш, въ примирительномъ тонЬ: La cagione регсйё sia fatto et 
si habbia a fare non s’intende; basta che ogni bene, e bene. •
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вами; и онъ самъ также принималъ участие въ шествш, но 
не пТшкомъ, такъ какъ страдалъ ногами, а верхомъ на 
кошк Вел'Ьдъ загймъ обнародованъ былъ эдиктъ подобнаго 
же содержашя, какъ и упомянутый выше. Не говоря уже 
о множеств^ построенныхъ имъ церквей и монастырей, 
Эрколе приказалъ привезти живую святую, Лючш изъ 
Нарни х), передъ гЬмъ, какъ должно было произойти бра- 
косочеташе его сына Альфонсо съ Лукрещей Бордж1а (1502). 
Камеръ-курьеръ * 2) привезъ святую изъ Витербо вм'йсгй 
съ 15-ю другими монахинями,- и герцогъ самъ отвелъ' ее, по 
прибыпи въ Феррарз^, въ приготовленный для нея мона
стырь. Мы едва ли ошибемся, предположивъ во вс^хъ 
этихъ его д1эйств1яхъ политическш разсчетъ. По крайней 
M'fep'fe, на основанш простой логики, можно сказать, что 
домъ Эсте, съ его взглядами на господствзчошую власть, 
какъ это было указано выше (т. I, стр. 55), могъ пользовался 
также ‘ и религюзнымъ настроешемъ, по возможности под 
чиняя его своимъ ц"клямъ.

Въ сред'й самихъ гражданъ также возникали иногда 
союзы покаянш. Такъ, въ Пистой^ въ начала X V I вфка, 
подъ вл1яшемъ доминиканцевъ и воспоминашй о Савона- 
рол'Ь, молодые люди соединялись между собой, устраивали 
процессш съ релипозными представлешями и удерживали 
сверстниковъ отъ чувственныхъ развлечешй 3).

х) По указ. Z. не могла быть сестра Коломба, названная В.; 
такъ какъ она умерла еще 20 мая 1501 г.

2) По источнику его называютъ Messo de cancellieri del Duca. 
Повидимому это распоряжеше исходило отъ двора, а не отъ орден- 
скихъ властей или вообще какихъ нибудь духовныхъ властей.

3) Р. Vigo. Una confraternity di Giovanetti pistojesi a principio del 
sec. 16. (Scelta di curiosita 220) Болонья 1887.



Глава III

Релмг1я и духъ  эпохи Возрождешя

Попытка синтеза. Для того, чтобы пршти къ какимъ ни- 
будь решительными выводамъ о характере религюзности 
людей эпохи возрожденш, мы должны направить наше из- 
сл'Ьдоваше по другому пути. А  именно, какъ отношете ихъ 
къ современнымъ религюзнымъ поняиямъ, такъ и къ самой 
идее Божества должно выясниться изъ разсмотретя всего 
м1росозерцатя въ цфломъ..

Э ти люди новаго образоватя, носители всей образо
ванности тогдашней Италш, родились такими же религюэ- 
ными, какъ и все уроженцы среднихъ в'Ьковъ на Западе, 
но могучш индивидуализмъ д'Ьлаетъ ихъ столь-же субъек
тивными въ этомъ отношенш, какъ и во всякомъ другомъ, 
а энтуз1азмъ, подъ вл1яшемъ открытий во вн'Ьшнемъ и вну- 
треннемъ Mipe, д'Ьлаетъ ихъ во вс'Ьхъ отношешяхъ по пре
имуществу светскими. Въ прочей Европа релипя, нацро- 
тивъ, еще долго сохраняетъ объективный характеръ, при- 
чемъ эгоизмъ и чувственность чередуются въ жизни съ 
благочеспемъ и покаяшемъ; последнее не испытываетъ ду
ховной конкуренщи, какъ въ Италш, или, во всякомъ случай 
далеко не въ той степени.

Далее, частое и тесное соприкосновеше съ вйзантш- 
цами и магометанами вело къ утвержденш нейтральной терпи
мости, передъ которой должно было отступать въ неко
торой мере этнографическое понятие о привилегйрованномъ 
западномъ хриспанстве. Когда же классическая древность^ 
съ ея характеромъ и учреждешями, въ конце концовъ воз
ведена была въ культъ, какъ величайшее воспоминание’,
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тогда античное умозр'Ьше и скептицизмъ стали преобладать 
въ умственномъ развитш итальянцевъ.

Далее, такъ какъ итальянцы первые изъ вс^хъ новыхъ 
народовъ Запада предались безграничному размыт ленш о 
свободе и необходимости, и такъ какъ имъ приходилось 
это делать подъ гнетомъ политическихъ беззаконш, благо
даря которымъ часто зло одерживало, повидимому, блестя
щую и продолжительную победу, то естественно, что ихъ 
религюзное сознан!е подвергалось колебашямъ, и м1росозер- 
ц а те  принимало отчасти фаталистическш характеръ.Но более 
пылше люди не могли оставаться въ неизвестности и стре
мились дополнить свое знаше, прибегая къ античнымъ, вос- 
точнымъ и средневековымъ суевердямъ; они становились 
астрологами и чернокнижниками.

Наконецъ духовно наиболее развитые люди, носители 
возрождетя, обнаруживаютъ въ религюзномъ отношенш 
качество, часто встречающееся у юношескихъ натуръ; они 
прекрасно различаютъ между добромъ и зломъ, но не зна- 
ютъ, что значитъ грешить; всякое нарушеше внутренней 
гармонш въ нихъ быстро возстановляется, благодаря пласти
ческой упругости, и потом}?- они не знаютъ раскаяшя; вслед- 
cTBie этого исчезаетъ потребность въ искупленш, и самая 
мысль о загробной жизни, благодаря честолюбш и умствен
ному напряженш въ борьбе съ жизнью, совершенно про- 
падаетъ или принимаетъ поэтическую форму, вместо дог
матической.

Если ко всему этому прибавить вл1яше господствующей 
фантазш, то мы получимъ картину умственнаго состояшя 
того времени, во всякомъ случае, более действительную, 
чемъ неопределенныя жалобы на новейшш языческш духъ. 
Но кроме того, при ближайшемъ изследованш, скорее всего 
обнаружится,, что подъ этимъ внешнимъ покровомъ продол- 
жаетъ жить сильное стремлеше къ настоящей религш.

*  х-
*

Въ подтверждеше сказаннаго, мы должны здесь огра
ничиться. только главнейшими доказательствами.

Субъективность религги. Европейскш духъ здесь еще 
не угасъ, какъ это явствуетъ изъ того, что релипя остается
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здесь Д'Ьломъ личности съ ея индивидуальнымъ взглядомъ 
на вещи, несмотря на выродившееся тираническое церков
ное ученье. Правда, это обстоятельство проявляется здесь 
совс'Ьмъ особымъ образомъ; на севере мистичесшя й аске- 
тичесшя секты создаютъ новую дисциплину для новыхъ 
чувствъ и новаго мышлешя, —  въ Италш же каждый идетъ 
своей дорогой и тысячи въ своихъ странствовашяхъ по 
этимъ волнамъ погружаются въ религюзный индиферентизмъ. 
Т'ймъ более надо отдать справедливость ъймъ, кто создавалъ 
себе свою религш и твердо держалс^ ея; не они были ви
новаты въ томъ, что не могли сохранить связь съ прежнею 
церковью въ томъ виде, въ какомъ она навязывалась имъ; 
также несправедливо было бы требовать, чтобы каждый въ 
отдельности совершилъ въ себе всю работу, выпавшую на 
долю немецкихъ реформаторовъ. Мы постараемся потомъ, 
въ заключены, указать, къ чему стремилась обыкновенно 
индивидуальная релипя лучшихъ умовъ.

Свшпскость. Возрождеше составляетъ, повидимому, 
явную противоположность среднимъ векамъ своимъ свет- 

лскимъ характеромъ, благодаря, главнымъ образомъ, огром
ному наплыву новыхъ воззрешй, идей и намерешй, въ 
отношены природы и человечества. Эта светскость сама по 
себе не более враждебна религы, чемъ наши такъ назы
ваемые теперь интересы знашя и образовашя, но только 
последте въ ихъ наетоящемъ виде прёдставляютъ слабый 
снимокъ того всесторонняго возбуждетя, въ какое челове
чество было тогда повергнуто множествомъ и велич1емъ 
открытий.

Такимъ образомъ эта светскость представляла серьез
ное явлете къ тому же еще облагороженное искусствомъ 
и поэз1ей.

Такимъ образомъ стремлеше къ всестороннему позна- 
нш человека и другихъ явлетй становится непреодолимою 
потребностью новейшаго духа и его новымъ благороднымъ 
назначешемъ 1). Какимъ путемъ и скоро-ли это изследова- 
Hie приведетъ человека опять къ Богу и какъ оно соеди
нится съ темъ или другимъ индивидуальнымъ религюзнымъ 
умозрешемъ,— это вопросы неразрешимые на общихъ осно-

г) Срв. выше лзъ р'Ьчи Пико о достоинств^ человека.
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ватяхъ. Средние в'йка, въ общемъ удержавшее за собой 
эмпиризмъ и свободное изсл'Ьдоваше, въ этомъ случай не 
могутъ привести насъ къ какому-нибудь догматическому 
р'йш ент.

Терпимость къ исламу. Изучеше человека и на ряду съ 
этимъ еще некоторый друпя обстоятельства послужили осно- 
вашемъ той терпимости J) и индиферентизма, съ которыми 
итальянцы относились прежде всего къ магометанству. Не
сомненно, что знакомство съ мусульманскими народами со 
временъ крестовыхъ прходовъ повело къ тому, что въ Италш 
стали ценить по достоинству восточную культуру, въ осо
бенности, какою она была до монгольскаго нашеств1я; къ 
этому надо присоединить полу-магометанскш образъ правде- 
шя итальянскихъ государей, неудовольств1е и почти явное 
презрите къ церкви, въ ея тогдашнемъ виде и, наконецъ, 
частыя путешеств1я на востокъ и торговлю въ восточныхъ 
и южныхъ гаваняхъ Средиземнаго моря 2). Въ XIII веке 
уже среди итальянцевъ явно утверждается магометансшй 
идеалъ душевнаго благородства, человеческаго достоинства 
и гордости, причемъ все эти качества охотнее всего ри-* 
суются въ образе султана; въ особенности надо иметь здесь 
въ виду египетскихъ султановъ— Мамелюковъ. Если мы за- 
хотимъ указать этому примеръ, то первое место займетъ, 
конечно, Саладинъ 3).

Даже османсюе турки, не смотря на ихъ разрушитель
ный образъ д е й с т й , слишкомъ хорошо известный итальяц-

!) И на ряду съ этимъ, какъ контрастъ, —  ярая нетерпимость.—  
Венещанскш Сенатъ принималъ решительный меры противъ грековъ, 
заподозр'Ьнныхъ въ томъ, что они намерены ввести греческую церков
ную обрядность, и отклонилъ попытку основать въ Венецш греческую 
церковь. Ламанскш passim, въ особ. 652 и д.

2) Не говоря о томъ, что даже у  арабовъ можно было встретить 
подобную-же терпимость или равнодушие.

3) Мы видимъ это у  Бокк. въ Декамероне,- срв. также похвалу 
Саладину въ Commento di Dante I, 293.— У  Massuccio одинъ султанъ 
именуется Re de Fes, другой Re de Tunisi № 46, 48, 49. Также Fazio 
degli Uberti, см. H. Dittamondo П 25, где говорится: el buono Saladin. 
Ш?тъ недостатка, разумеется, и въ нападкахъ на исламъ. Egnatius: De 
ex. ill. Vir. Ven. fol. 6, хвалитъ Венецш за то, что тамъ н^тъ следовъ 
Maumetana superstitio и бранитъ въ сильныхъ выражешяхъ Магомета, 
fol. 1036. У  Чеккетти находимъ разсказъ о турчанке, крестившейся два 
раза, въ Венецш и потомъ въ Риме.
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цамъ, какъ мы видели выше (т. I гл. VIII), не очень пугали 
итальянцевъ, и местное населеше то зд'йсь, то тамъ, легко 
свыкается съ мыслью о возможныхъ съ ними сношешяхъ. 
Въ то же время герцогъ Нери разр^шаетъ сыну жениться 
на крещеной еврейк'й, и одинъ изъ его друзей, Галатео, 
уб'йждаетъ его не обращать внимашя на болтовню людей г). 
На ряду съ этой терпимостью мы видимъ, однако, сильный 
протестъ, съ христанской точки зр'йтя, противъ магоме
танской религш; такъ, Филельфо побуждаетъ духовныхъ 
бороться противъ Ислама, такъ какъ мусульмане, владтЬя 
значительной частью св'йта, опаснее для христанской ре
лигш, ч'ймъ еврейство 2); рядомъ съ мыслями о союз'й съ 
турками, мы видимъ, какъ Пш И во все время своего пон
тификата питаетъ страстное желаше итти войной противъ 
турокъ, и мнопе гуманисты также горячо пропов^дуютъ 
войну съ турками.

Три кольца; Но настоящимъ характернымъ выраже- 
шемъ религюзнаго индиферентизма служитъ знаменитая 
HCTopin о трехъ кольцахъ, которую между прочимъ Лес- 
сингъ влагаетъ въ уста Натана Мудраго, но которая за 
много в'йковъ до него уже фигурируетъ, хотя въ робкомъ 
вид'й, въ одной изъ „ста древнихъ новелъ", а зат'ймъ у 
Боккаччю въ бол'йе широкой постановка 3). Мы, конечно, 
никогда не узнаемъ, въ какомъ уголк'й Средиземнаго моря 
и на какомъ язык'й она получила свое начало: по всей в'й- *)

*) Galateus ерр. ю: Mai, Spicil. VIII.
2) Filelfi Epistolae, Venet. 1502. fol. 90— напротивъ похвала тур-

камъ у него-же см. т. I, 96 стр. 2. -
3) Decamerone I, Nov. 3. Впервые упоминаетъ зд-Ьсь христ1анскую 

религш, тогда какъ 100 nov. ant. этого въ себе не заключаютъ. О 
древнемъ французскомъ источнике 13 в. см. A. Tobler: Li di dou vrai 
aniel, Leipzig 1871.— Abr. Abulafias, род. въ Испаши въ 1241 г.; въ 1290 г. 
въ Италш хочетъ обратить папу въ 1удейство. Еврейсвдй разсказъ о 
немъ и о томъ, какъ двое слугъ думаютъ, что завладели зарытымъ 
для сына драгоц’Ьннымъ камнемъ; см. Steinschneider, polemische und 
apologetisehe Litteratur in arabischer Sprache (Leip. 1877), стр. 319, 360. 
Изъ этого и другихъ разсказовъ явствуетъ, что HCTopin эта сначала 
не имела опред%леннаго толковашя и что учете о равенстве религш 
составило уже позднейшее толковаше. (Abul, напр., еще представлялъ 
решительную полемику противъ хриспанства).— Ср. также упомянутое 
произв. Retiter II, стр. 302, 390.
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роятности первоначально ея содержаше было еще яснее, 
ч1змъ въ об'Ъихъ итальянскихъ редакщяхлэ. Ниже мы ука- 
жемъ на дальнейшее значеше того деизма, который скрытъ 
въ ея глубине. Та же идея, хотя въ грубомъ искаженш, 
заключается въ поговорке о „трехъ обманувшихъ весь 
светъ" 1). Еслибы Фридрихъ II, которому приписываютъ эти 
слова, такъ действительно думалъ, онъ съумелъ бы, веро
ятно, выразиться остроумнее. Подобным речи встречаются 
и въ тогдашнемъ Исламе.

Въ перюдъ высшаго расцвета гуманизма, въ конце 
X V  века, мы встречаемъ подобный образъ мыслей у Л у
иджи Пульчи, въ его Моргайте маджюре. Какъ во всехъ 
романтическихъ героическихъ поэмахъ, весь м!ръ фантазш, 
въ которомъ разыгрываются похождешя его героевъ, де
лится на два лагеря: хриспанскш и магометанскш. Сообразно 
съ духомъ среднмхъ вековъ, победа и примиреше воюющихъ 
обыкновенно сопровождаются крещешемъ покоренныхъ му- 
сульманъ; импровизаторы, предшествовавипе Пульчи въ 
обработке подобныхъ сюжетовъ, въ широкихъ размерахъ 
пользовались этимъ мотивомъ. Пульчи мастерски пароди- 
руетъ произведешя этихъ господъ, въ особенности более 
слабыхъ изъ нихъ, начиная отдельным песни воззвашями 
къ Богу, Христу и Мадонне. Весьма образно также онъ 
подражаетъ имъ, описывая моментальное обращете и кре- 
щ ете  такъ, что вся нелепость этихъ явлешй бросается въ 
глаза читателямъ и слушателямъ. Но, не останавливаясь на 
этомъ, онъ идетъ дальше и высказываетъ веру въ относи
тельную доброкачественность всехъ религгй 1 2); не смотря 
на всю его ортодоксальную- окраску 3), въ основанш его 
лежитъ главнымъ образомъ теизмъ. Кроме того, онъ де~

1) De tribus impostoribus— назван1е произведешя, приписываемаго 
между прочимъ Фридриху II —никоимъ образомъ не отв^чаетъ ожи- 
дашямъ, вызываемымъ этимъ титуломъ. Новейшее издаше Weller, 
Heilbronn 1876. Происхождение автора (н'Ьмецъ, франдузъ, итальянецъ) 
оспаривается также, какъ и время сочинешя (13— 17 в.). Важное ука
зание на этотъ спорный вопросъ Reuter, Geschichte der relig. Aufkla- 
rung, Berlin 1876, II. S. 273— 302. Въ последнее время появилось также 
нисколько итальянскихъ изсл-Ьдовашй.

2) Правда, устами демона Астаротта. Ш>сня XXV, стр. 231.
3) Ш>сня XXVIII.
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лаетъ еще шагъ за пределы среднихъ в'Ьковъ и въ другомъ 
направлены; въ прошедипе века господствовала альтерна
тива: правоверный, или еретикъ, хриепанинъ, или языч- 
никъ и магометанинъ. Пульчи рисуетъ образъ великана 
Маргутте1), который, наперекоръ вс^мъ релипямъ, склоненъ 
къ чувственному эгоизму и всевозможнымъ порокамъ и 
признаетъ своимъ достоинствомъ только одно то, что ни
когда ничему не изменяетъ. Можетъ быть поэтъ им^лъ 
свою цель, рисуя это честное чудовище, можетъ быть онъ 
имелъ въ виду показать на немъ въ конце-концовъ влшше 
Моргайте, но переменилъ намереше, и въ следующей песне 
мы видимъ уже комическш конецъ * 2).

Маргутте приводится обыкновенно какъ примеръ лег
кости нравовъ, но въ сущности этотъ образъ надо считать 
однимъ изъидрайнихъ выраженгй поэзш X V  века. Такъ 
или иначе она должна была изобразить въ причудливомъ 
величш дикш эгоизмъ, ставшш нечувствительнымъ ко вся-, 
кимъ догматическимъ разсуждешямъ, но сохранивший еще 
остатокъ чувства чести. И въ другихъ поэтическихъ про- 
изведешяхъ все то, чего не долженъ произнести хриолан- 
сшй рыцарь, авторы влагаютъ въ уста великанамъ, демо- 
намъ, язычникамъ и магометанамъ. ■ ,

Влглше древности. На ряду съ исламомъ, но совсемъ 
иначе рл1яла классическая древность, и прежде всего помимо 
ея религюзныхъ воззренш— такъ какъ между ними и като •* 
толицизмомъ было слишкомъ много ободаго,— но своими фи
лософскими учёными. Древняя литература, превозносимая вт> 
это время почти до обожашя, была вся проникнута по
бедой философы надъ языческимъ культомъ; на итальян- 
скщ духъ обрушилось множество системъ, и не какъ пред- 
метъ любопытства, или какъ ересь, но почти въ виде дог- 
матовъ, при^емъ не столько старались различать ихъ, 
сколько примирить между собою. Почти во всехъ этихъ 
различныхъ мнетяхъ и философемахъ заключалось своего 
рода познате божескаго существа, но въ совокупности они

1) Щ сня XVIII, стр. 112 до конца. . >
2) P.ulci затрагивает^ аналогичную тему, хотя поверхностно, въ 

образе XpncTiaHa (песнь XXI, str. 101, 121 и... 145, 163), который ни 
во что: не веритъ и приказываетъ обоготворять себя и супругу. Не- 
которые видели въ этомъ указаше на Сигизмондо Малатесту. ‘

Я. Буркгардтъ. И. 16
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представляли сильную противоположность хрисыанскому 
у ч е н т  о божественномъ управленш апромъ.

Такимъ образомъ возникаетъ одинъ центральный во- 
просъ, надъ разр'Ьшешемъ котораго безуспешно трудилась 
уже теолопя среднихъ вековъ, и который ждалъ от
вета теперь преимущественно отъ мудрыхъ классиковъ, а 
именно объ отношенш провидешя къ человеческой сво
боде и необходимости вещей. Изследоваше исторш этого 
вопроса, даже при поверхностномъ разсмотреши, должно 
составить целый томъ. Мы ограничимся здесь лишь немно
гими зжазашями.

Данте и эпикурейцы. Данте и его современники даютъ 
указаше на то, что античная философ!я прежде всего стол
кнулась съ итальянскаго жизнью той стороной, где она 
представляла резкую противоположность съ хрисДанствомъ, 
такъ какъ въ Иташя возродилось будто-бы эпикурейское 
уч е те . Въ действительности подлинныхъ сочиненш Эпи
кура никто не зналъ, такъ какъ даже позднейшая древность 
имела объ этомъ учеши только более или менее односто
роннее п ош те, но достаточно было познакомиться съ этимъ 
учешемъ въ томъ виде, въ какомъ оно представлялось по 
Цицероновскимъ даннымъ —  Лукрещй сталъ известены 
только позже, благодаря Поджю— для того, чтобы встре
титься съ целымъ м1ромъ, где боги совершенно отсутству- 
ютъ. Трудно сказать, въ какой степени эта доктрина пони
малась буквально, и не было ли имя загадочнаго гречес- 
каго мудреца для толпы удобнымъ символомъ; доминикан
ская инквизащя пользовалась безъ сомнешя этимъ эпитетомъ 
противъ такихъ людей, которыхъ иначе трудно было бы 
изловить. К ъ этой категорш причислялись главнымъ обра
зомъ первые противники церкви, которыхъ трудно было 
бы уличить въ явной ереси и въ прямыхъ нападкахъ на 
релштю; но достаточно было более или менее свободныхъ 
нравовъ, чтобы вызвать такого рода обвинеше въ эпику
рействе. Такъ Джюванни' Виллани, напримеръ, употре- 
бляетъ этотъ терминъ вътакомъ именно условномъ смысле, 
когда о н ъ 1), говоря о флорентШскихъ пожарахъ 1115— 1117,

х) Giov. Уйаш IV, 29, VI, 46. Это имя упоминается очень раню и 
на сЪвер'Ь, уже въ 1150 г. по поводу ужасной исторш, относимой за



объясняешь ихъ, какъ божеское наказаше за различную 
ересь „въ роде того, какъ развратная и безбожная секта 
эпикурейцевъ“. Также говорнтъ онъ о Манфреде: „Это былъ 
эпнкуреецъ; такъ какъ онъ не вТрилъ ни въ Бога, ни въ свя- 
тыхъ, а признавалъ только одно телесное наслаждеше".

Данте въ девятой и десятой п'йсняхъ Ада выражается 
гораздо яснее. Потрясающее з^жасомъ, объятое пламенемъ 
могильное поле съ полу-открытыми саркофагами, изъ кото- 
рыхъ раздаются тяжелые стоны глубокой горести, служитъ 
мТстопребывашемъ двухъ значительныхъ категорш людей, 
гюбТжденныхъ или оттолкнутыхъ церковью въ XIII вТк'й; 
изъ нихъ одни были еретики и противились церкви, пред
намеренно распространяя известное лжеучеше; дрзчче-же 
были— эпикурейцы, и преступлеше ихъ противъ церкви за
ключалось во всемъ ихъ образе мыслей и убеждеши въ 
томъ, что душа перестаетъ жить вместе съ теломъ *). Цер  ̂
ковь прекрасно знала, что такого рода взглядъ на вещи, 
если онъ утвердится въ общемъ сознанш, станешь для нея 
опаснее всехъ манихеевъ и патршцевъ, и грозитъ подор
вать ея могущество въ корне, такъ какъ отымешь всякое 
значеше вмешательства ея въ судьбу каждаго отдельнаго 
человека после его смерти. При этомъ духовенство, разу
меется,- вовсе не думало о томъ,' что ея npieMbi и средства, 
употребляемый ею въ борьбе съ ересью более всего от- 
вращаютъ отъ нея верующихъ и поселяютъ отчаяше въ 
лучшихъ сердцахъ.

Негодоваше Данте противъ Эпикура, или его учетя, 
какъ онъ его понималъ, безъ сомнешя имело основание;
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70 лйтъ назадъ. По определенно Guil. Malmsbur. L. III. 237 ed. London., 
1840, стр. 405; Epicureorum .. . qui opinantur ariimam eorpore solutam in 
aerem evanescere; in auras effluere.,

x) Надо сравнить съ извести, доказат. въ третьей книге Лукрещя. 4 
Позднее стали называть эпикурейцами вс41хъ обвиняемыхъ въ сво- 
бодныхъ воззр-бшяхъ и см-Ьломъ поведения, Въ особенности срв. 
обвинеше Fra Antonio da Bitonto и, его друзей противъ Lorenzo 
Vala: Antidoton (Poggium lib. IV) Appologia pro se et contra columniatores 
ad Eugenium IV, Opp 795. Въ посл-Ьднемъ замечательная защита Эпи
кура: Quis ео parcior, quis continentior, quis modestior, et quidem in nullo 
philosophorum omnium, minus invenio fuisse vitiorum plurimique honesti 
viri cum Graecorum turn Romanorum Epicurei fuerunt. Изъ новыхъ pa- 
ботъ объ эиикуреизм-fe въ Италш указаше . . . .  F. Gabotto.

■ 16*
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п'Ьвецъ загробной. жизни долженъ былъ ненавидеть отри- 
наше безсмертгя, и всему его существ}' должны были ка
заться въ высшей степени отталкивающими, какъ предста- 
влете о м!ре, ник^мъ несозданномъ и не управляемомъ, 
такъ и низменная цель существовашя, повидимому, устана^ 
вливаемая этой системой. Но, если присмотреться ближе, 
мы увидимъ, что и на него оказали известное вл1яше неко
торый философемы древнихъ, и что передъ этимъ вл1яшемъ 
несколько отступило библейское уч ете  объ управленщ 
м1ромъ. Иначе, что руководило бы имъ, когда онъ отказы
вался совершенно отъ веры въ спещальное провидеше? х) 
Было ли это результатомъ собственныхъ мыслей и совре- 
менныхъ взглядовъ, или трепета передъ господствующей 
надъ м1ромъ несправедливостью?. Его Богъ предоставляетъ 
управлеше м1ромъ во всехъ его деталяхъ демоническому 
существу— Фортуне, которая заботится только о. разныхъ 
переменахъ и столкновешяхъ на земле, въ индиферентномъ' 
блаженстве вшшая горестнымъ стонамъ людей. Но Данте 
непоколебимо веритъ въ нравственную ответственность: 
онъ веритъ въ свободную волю.

Свободная воля. Вера въ свободную волю съ давне.й- 
шихъ временъ господствовала на всемъ Западе, такъ какъ 
во все времена считалось естественною вещью вообще, что 
каждый самъ отвечаетъ своею личностью за то, что онъ 
делаетъ. Но совсемъ другое обнаруживается въ религюз- 
номъ и философскомъ учеши,- вынужденному по существу 
своихъ задачъ, согласовать природу человеческой воли съ 
великими м1ровыми законами. Здесь является на сцену воу 
просъ, что; должно перевешивать и этою соразмерностью 
обусловливается оценка нравственныхъ действш.

Данте не совсемъ свободенъ. отъ астрологическихъ 
заблужденш, освещавшихъ тогда горизонтъ своимъ при- 
чудливымъ блескомъ, но онъ стремится всеми силами къ 
достойному созерцанш. человеческой природы:— „Правда—  
говоритъ онъ * 2) устами Марко-Л ом бар до —  созвезд1я даютъ

^ Inferno, VII, 67— 96. Надо заметить, что соотв4 тств. стихи 
произносятся Виргил1емъ и отчасти являются- возражешемъ на вы
сказанный Дантс взглядъ. Срв. F. d’Ovi.dio Dante е la magia: Nuova 
Antologia 3 serie vol. 41, 193— 226. . ‘ ,

2) Purgatorio XVI, 73. Срв. теорш вл!яшя зв^здъ въ Conyito.—
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могучий толчекъ вашимъ дМств1ямъ, но вс'Ьмъ дано также 
различать добро и. зло и свободная воля, которая после не
которой борьбы восторжествуетъ надъ созвезд1ями, если 
вы ее какъ должно направите" х).

Друпе могли искать необходимость противоположную 
свободе не въ звездахъ, а въ какомъ нибзщь другомъ 
вл!янш, но во всякомъ случае этотъ вопросъ становится 
открытымъ, и его нельзя никакъ обойти. Въ какой мере 
этотъ вопросъ становится школьной задачей и въ. какой 
заш темъ некоторыхъ изолированныхъ мыслителей, можно 
видеть изъ исторш философш. Но у насъ еще будетъ речь 
о томъ, насколько этотъ вопросъ вошелъ въ сознаше щи- 
рокихъ круговъ.

Въ XIV веке итальянцы увлекаются преимущественно 
философскими сочинениями Цицерона, который, какъ известно, 
считался эклектикомъ, но вл!ялъ какъ скептикъ, такъ какъ 
онъ развиваетъ т е о р т  различныхъ школъ, не выводя ре~ 
шительныхъ заключены. Во второмъ ряду являются Сенека 
и немнопя сочинешя Аристотеля, переведенныя на латинскш 
языкъ. Плодомъ этихъ заняты являлась чаще всего способ
ность разсуждать о высокихъ предметахъ, по меньшей мере 
за пределами церковныхъ ученщ, если не въ противоречии 
съ нйми. , \

Древность въ XV.вгьктъ. Въ начале X V  века произве
дения древнихъ авторовъ уже не только изучаются, но и 
получаютъ широкое распространеше въ спискахъ; немного 
позднее появились въ обращены все сохранившиеся грече- 
сше философы, по крайней мере те, что были на латин- 
скомъ языке. Кстати, заслуживаетъ особаго внимашя то 
обстоятельство, что именно главнейпйё покровители древ
нихъ авторовъ отличались не только Строжайшимъ благо- 
чест1емъ (т. I ч. 3 гл. XI) * 2). ’ Фра Амброжю Камальдолезе,

: —  — ■ ' г  - . .
Демонъ Астаротъ у. Пульчи (Morgante XXV) служитъ свид-Ьтельствомъ 
свободы, воли человека и божественной справедливости. ,

Й Sal. письма И, и въ другихъ случаяхъ защищаетъ свободу 
воли челов-Ька прбтивъ предопредйлешя. Онъ не опасается появлетя 
Антихриста, npHuiecTBie котораго многими предсказывается (II, 332 и д.).

2) Заслуживаетъ внимашяг что настоящая эпоха возрождетя 
1400— 1520 насчитываетъ не мен-fee 87 святыхъ, мужчинъ и женщинъ, 
перечисленныхъ у Pastor’а П1, 64— 66.
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державный себя какъ духовное лицо, облеченное высокимъ 
саномъ и какъ челов^къ, занятый, исключительно, церков
ными делами, посвящалъ свой досугъ переводу греческихъ 
отцовъ церкви; гЪмъ не мен'Ье, онъ не могъ подавить въ 
себ'Ь совершенно гуманистическое стремлеше и пристзшилъ 
къ латинскому переводу Дюгена Лаэрщя, скорее подъ 
вл1яшемъ внутреннихъ, .ч'Ьмъ вн'Ьшнихъ побуждешй. Его 
современники Николо, Никколи, Дж1аноццо Манетти, До
нато А ч1аж}юли, папа Николай V , соединяютъ :) съ все- 
стороннимъ гуманизмомъ также глубокое знаше библш и 
серюзное благочеспе. К ъ  такому же типу людей принадле
жал^ какъ мы видели, Витторино да Фельтре (т. I ч. 3 
гл. V). Маттео Веджю, написавнпй 13-ую книгу къ Энеида, 
питалъ религюзное поклонеше къ памяти св, Августина и 
его матери Моники. Эти высошя стремлешя въ увлеченш 
классической древностью привели въ KOHivfe концовъ къ 
тому, что академ1я Платона во Флоренщи формально сде
лала своей задачей освятить духъ древности хриспанскимъ 
благочеспемъ * 2). Кардиналъ Адр1анъ изъ Корнето, поэтъ 
съ тонкимъ чутьемъ и прекрасный знатокъ латинской сти- 
листикИ) обнародываетъ форменный протестъ противъ гу- 
манистическихъ стремлешй, ставить в1зру выше, ч'Ъмъ на
учное знаше, требуетъ, чтобы философ1я подчинилась теоло- 
пи и отдаетъ предпочтете отцамъ церкви передъ класси
ческими авторами, но, не смотря на объявленную имъ та- 
кимъ образомъ войну, остаемся в'Ьренъ жестоко гонимымъ 
музамъ и покровительствуетъ г£мъ самымъ нЪмецкимъ 
гуманистамъ, которые боролись за процв'кгаше осуждае
м а я  цмъ направлешя 3).

; !) Vesp. Fior. ed. Frati I, 54; II 10. 89.—Murat. XX. Col. 532 о G. M.
„ 2) Вл1яше Возрождешя на религюзное воззрите въ особенности

ярко выделяется у  Платины, въ введения къ его „Жизни Христа" 
(Vitae Paparum): Христосъ, говоритъ онъ, достигаетъ вполне плато- 
новскаго поняыя (nobilitas): quem enim ex gentilibus habemus,.quigloria 
et nomine cum David et Salomone quique sapientia et doctrina cum Christo 
ipso conferri merito debeat et possit. ,

3) Впрочемъ редко случалось, что гуманистъ, какъ Й. Equicola, 
говорилъ р еч ь ъ ъ  честь провозглашеннаго папой Львомъ X  святого 
Oratio ad Isabellam Estensem in consecratione divae Andreasiae. Правда, 
онъ приводитъ примеры Кастора, Ромула и другихъ, возведенныхъ
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Весь гуманизмъ въ ц'кломъ носилъ, однако, какъ это 
легко себТ представить, св"Ьтскш характеръ, и это направ- 
лете усиливалось, по M'fep'fe того, какъ знакомство съ клас
сической литературой въ X V  в'ЬкТ распространялось все 
болТе и бол'Ье.

Первые гуманисты, представлявппе собою настоящихъ 
передовыхъ бойцовъ индивидуализма, освободившагося изъ 
старыхъ оковъ, въ большинства случаевъ одарены были 
такимъ характеромъ, что даже ихъ религюзность теряетъ 
въ данномъ случай всякое значеше, не смотря на свое иногда 
довольно яркое выражение. Если некоторые изъ нихъ поль
зуются репутащей атеистовъ, то развТ потому, что про- 
являютъ индиферентизмъ и позволяютъ себТ жестошя на
падки на церковь, но ни одинъ изъ нихъ не испов^дывалъ 
аТеистическихъ воззр'Ьнш, основанныхъ на какихъ-либо до- 
казательствахъ и едва-ли могь допустить даже такую сме
лую мысль. Если они останавливались на какой-нибудь ру
ководящей иде'й, то скорее всего это могъ быть извТстнаго 
рода поверхностный нацюнализмъ, неуловимый осадокъ мно- 
гихъ противор'Ьчивыхъ древниХъ авторовъ съ одной сто
роны и презрТшя къ церкви съ ея учешемъ съ другой. 
Такого рода именно были идеи, благодаря которымъ Гале- 
отто Марцю 1) долженъ былъ погибнуть на кострТ, если-бы 
$го прежней ученикъ папа Сикстъ VI не вырвалъ его изъ 
рукъ венещанской инквизищи, всл,Ьдств1е заступничества 
Лоренцо Медичи. Галертто между прочимъ, утверждалъ, что 
„кто ведетъ честную жизнь и руководствуется въ своихъ 
дМ сттяхъ серьезными внутренними побуждешями, тотъ бу- 
детъ въ раю, къ какой бы нащй онъ не принадлежала

Кодръ Урцеусъ. Въ вид'Ь v примера разсмотримъ отно- 
шеше къ религш одного изъ гуманистовъ, не изъ знамени- 
т^йшихъ этой категорш, по имени Кодръ Урцеусъ * 2); онъ 
былъ долгое время воспитателемъ герцога, владТвшаго Форли, 
доелТдняго изъ дома Орделассо, а заткмъ MHorie годы про-

въ божество— Даже такого рода челов'Ькъ, какъ Поджю, выказывалъ 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ религюзность (срв. CianG iorn-Stor. XXIX, 
410). Сюда же надо отнести, поклонеше Pomp. Leto ДЬб-Ь "Марш.

■*■) См. прил. CIV. '
2) Codri Urcei opera; его жизнь у Bart. Bianchini, далке въ его 

филология, лекщяхъ. . '
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фессоромъ въ Болонье. Iepapxin и монахи подвергались съ 
его стороны самымъ жестокймъ поношетямъ; вообще его 
тонъ самый возмутительный, и онъ вмешивается во вей 
городешя происшеств1я, причемъ изображаетъ все и вс^хъ 
въ сатирическомъ виде. Не смотря на это, онъ можетъ 
серюзно беседовать о Христе и Его божественномъ при
званы и въ письме къ благочестивому священнику пору- 
чаетъ себя его молитвамъ 1). Перечисляя однажды различныя 
нелепости языческой религы, онъ неожиданно приходитъ 
къ такому'заключенно: „Также и наши теологи часто впа- 
даютъ въ заблуждеще и спорятъ о Iana caprina, безпороч- 
номъ зачаты, антихристе, таинствахъ, предопределены и 
многомъ другомъ, о чемъ лучше было бы не распростра- 
няться“ . Однажды,, въ его отсзпгствы, въ дом е. произошелъ 
цожаръ, и сгорели его рукописи; когда онъ узналъ объ 
этомъ на улице, онъ остановился передъ изображешемъ 
Мадонны и, обращаясь къ ней, воскликнулъ: „Слушай, что 
я тебе скажу: я не сумасшедший и говорю съ намерешемъ; 
если когда-нибудь, въ предсмертную минуту я призову тебя 
на помощь, тогда не смотри на мой зовъ и не бери меня 
къ себе, потому что я предпочитаю жить въ вечности съ 
дьяволомъ!" * 2). Кстати сказать, онъ счелъ не лишнимъ после 
этихъ словъ спрятаться у  одного дровосека на шесть мгЬ- 
сяцевъ. Не смотря-на такую смелость въ отношены религы, 
онъ былъ такъ суеверенъ, что боялся разныхъ чудесъ и 
предсказаны, но не допускалъ мысли о вере въ загробную 
жизнь. Когда ученики приступали къ нему съ вопросомъ 
есть-ли за гробомъ жизнь или нетъ, онъ отвечалъ, что 
никто не знаетъ, ‘ что будетъ съ теломъ и душой после 
смерти, и что всяшя разсужден1я о загробной жизни годятся 
только на то, чтобы пугать старухъ. Но, чувствуя прибли- 
жеше смерти, онъ, однако, въ завещаны поручаетъ свою

А) Въ одномъ м'Ьст'Ь онъ говоритъ: in laudem Christi:

РЬоеЪищ alii vates musasque Jovemque sequntur 
At mihi pro vero nominae Christus erit.

2) Audi virgo ea quae tibi mentis compos et ex animo dicam. Si forte 
cum ad ultimum vitae finem pervenero supplex accedam ad .te spem ora- 
tum, ne me audias neve inter tuos accipias его; cum infernis diis. in aeter- 
nam vitam agere decrevi. , _
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душу х) всемогущему Богу, уб^ждаетъ плачущихъ учениковъ 
питать страхъ бояий, въ особенности же веровать въ без- 
cMepTie и искуплеше въ загробномъ Mip'fe и причащается 
Св. Таинъ. Н'Ьтъ основашй утверждать, что nponie гума
нисты, проелавивппеся гораздо больше, были бы въ жизни 
также бол'йе последовательны, Ч'ймъ мы видимъ на приве- 
денномъ примере. Большинство изъ нихъ внутренно коле
балось междз̂  свободомыоиемъ и укоренившимися католиче
скими идеями, а съ внешней стороны уже ради одного 
благоразуMia придерживались церкви.

Критика и отрицате. Темъ не менее ращонализмъ 
начинаегь сплетаться съ началами исторической критики, и 
въ результате мы видимъ отъ времени до времени робкую 
критику библейскихъ сказашй. Такъ П ш  II приписываютъ 
следующее „предупреждеше" 1 2): „Если бы хрисНанство и 
не подтверждалось чудесами, все равно его следовало бы 
признать ради нравственныхъ его основъ". Называя Моисея 
и евангелистовъ просто историками, Лоренцо Валла вовсе 
не хотЪлъ этимъ уменьшить ихъ значеше и достоинство, но 
прекрасно зналъ, что, утверждая это, онъ вступаетъ въ 
такое же противор-Ме съ церковью, какъ споря противъ 
подлинности написашя символа апостолами, или оспаривая 
письмо Абгаруса къ Христу 3). Впрочемъ мнопе позволяли 
себе смеяться надъ пройзвольнымъ легендарнымъ толкова- 
щемъ. библейскихъ чудесъ 4), и такое осм'йяше был'р до

1) Animum meum seu ашшаш^различ1е, при помощи котораго 
филолоия приводила тогда часто въ смущеше теологш. Z. указывает^ 
На тр, что какъ завещаше, такъ и речь передъ смертью принадлежать 
не С. U., а его старейшему бюграфу.

2) Platina, Vitae pontif. стр. 311: Christianam fidem, si miraculis non 
esset approbata, honestate sua recipi debuisse. Но .надо заметить, что 
подобным изречешя папы, приводимым авторомъ, нельзя считать 
вполне достоверными.
j. ' 3VPraefatio; къ historia Ferdinandi Ъ (Hist. Zeitsehr. XXXIII, стр. 6i) 
и Antid., Poggii. lib. IV Opp. Pontanus ,,de sermone" lib. I cap. 18: Valla 
ne dubitaverit quidem dicere prbfiterique palani habere se quoque in 
Christum spicula, при чемъ надо заметить, что Pontario былъ друженъ 
съ противниками Valla въ Неаполе. : .

4) Въ особенности, кохда монахи импровизировали въ такомъ 
роде на каеедре; но и раньше признанное, подвергалось осмеяшю. 
Firenzuola (орете, vol. И стр. 208 въ десятой новелле) осмеиваетъ фран-
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вольно распространеннымъ явлешемъ. Когда где-нибудь 
говорилось о 1удействующихъ еретикахъ, то подъ этимъ 
прежде всего надо разуметь отрицаше божественнаго про- 
исхождешя Христа, какъ это было по всей вероятности съ 
Джюрджю да Навара, сожженнымъ на костре въ Болонье 
въ 1500 году г). Но въ той же Болонье, приблизительно въ 
то-же время, доминиканская инквизиция вынуждена была 
довольствоваться однимъ простымъ раскаяшемъ пользовав- 
шагося высокимъпокровительствомъ врачаГабр1елада Сало 2), 
хотя последшй не стеснялся вести речи такого рода3), что 
Христосъ не былъ Богомъ, но родился какъ все отъ сожи
тельства Иосифа съ Mapieft, и что онъ ввелъ человечество 
въ заблуждеше; могло быть, что его распят1е было наказа- 
шемъ за какое-нибудь содеянное преступлеше, что его ре- 
липя не будетъ еще долго держаться, что не существуетъ 
претворешя тела его, и что чудеса творились не божествен
ной силой, а только черезъ вл1яше небесныхъ светилъ. Это 
последнее утверждеше заслуживаетъ особаго внимашя; м-ы 
видимъ, что вера падаетъ, но мапя продолжаетъ держаться 4). 
Несколькими десятилеНями ранее (1459) некш каноникъ 
изъ Бергамо, по имени Цанино да Сольч1а также утверждалъ, 
что Христосъ страдалъ не ради любви къ человечеству, но 

.подъ вл1яшемъ звездъ; на ряду съ этимъ, тотъ же священ-, 
никъ высказывалъ и друпя оригинальный 'воззрешя на не
который явлетя природы и нравственность, но онд> попла-

дисканцевъ изъ Навары, которые хотятъ на выманенныя деньги строить 
часовню при церкви, dove fusse dipinta quell a bella storia, quando S. 
Francesco predicava agli uccelli nel desserto; e quando ei fece la santa 
Zuppa, e ch6 l’agnolo Gabriello gli porto i Zoccoli.

2) Кое-что о немъ см. Bapt. Mantuan; de patientia L. III. 13.

2) Некоторый данныя о немъ у  Bapt. Mantuan, de parientis, L  v 
III cap. 13.

3) Bursellis, Ann. Bonon., c m . Murat. XXIII, Col. 915. Ludovicus a
Turre пишетъ книгу de imnaaculata conceptione B. Mariae Virginis npo- 
тивъ Libellum invectiyarum religiosi innomlnati turpiter de apostolico 
ordine, imo de Virginia innocentia obloqu^ntis. Giuliari della lett. 'Veronese. 
1876. стр. 135. ,

4) Какъ далеко могли заходить богохульственныя р-Ьчи, показалъ 
Gieiseler въ н'Ьсколькихъ яркихъ прим'Ьрахъ Kirchengesch. II, IV. 
§ 154. Прим.
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тился за свое учете и долженъ былъ искупить свою винз̂  
в1>чнымъ заключетемъ въ монастыре 4).

Фатализмъ гумапистовъ. Въ отношенш зшравлешя 
лпромъ гуманисты обыкновенно не выходятъ за пределы 
холоднаго безропотнаго наблюдения окружающихъ ихъ на- 
силш и злоупотребленш. Въ результат^ такого настроешя 
мы видимъ много книгъ, трактующихъ о современныхъ явле- 
шяхъ подъ титз^ломъ „о судьб'Ь" и тому подобными загла- 
в1ями. Въ большинства случаевъ, Bdk таюя произведешя 
ограничиваются т1змъ, что констатируютъ изменчивость 
счастья, непостоянство всего земного, въ особенности въ 
политическихъ делахъ; провидите часто бываетъ зд'Ьсь 
притянуто только потому, что авторъ совестится признать 
голый фатализмъ, неведенье настоящихъ причинъ и вл!янш 
и всю тяжесть бедствш. Джюв1ано Понтано не безъ остро- 
ум1я строить естественную исторш изъ демоническаго 
„нечто" имеиуемаго Фортуной и многихъ большею частью 
вынесенныхъ имъ изъ собственнаго опыта познанш 2). Эней 
Сильвш трактуетъ тотъ же предметъ, скорее въ виде 
шутки., въ форме поэтическаго сновид'Ьшя 3 4). Поджю стре
мится, напротивъ, въ одиомъ изъ старческихъ произведе
ний4) представить м1ръ, какъ юдоль печали и оценить какъ 
можно циже счастье отд'йльныхъ классовъ людей. Этотъ 
посл'Ьднш тонъ преобладаетъ въ общемъ и у другихъ 
авторовъ; мнопе выдающееся люди подводятъ счетъ всему 
хорошему и дурному испытанному въ жизни, и въ итоге

2) G. Voigt, Enea' Silvio III, стр. 581. Burchardus ed. Thuasne Ш, 
13— сообщаетъ, что епископъ Peter изъ Aranda обвинялся въ томъ, что 
отрицаетъ божественность Христа, говорить объ индульгенщяхъ, каке 
ничего не стою щей вещи, придуманной папами для своихъ выгодъ, а 
также отрицаетъ существоваше ада и чистилища. Авторъ относить 
это къ 1500 r.j но еще раньше, въ 1498 г. этотъ епископъ былъ уже 
посаженъ въ тюрьму, по ■ подозрению въ heresia et marannia, а затфмъ 
лишенъ имущества и осужденъ на пожизненное заключевйе. Coiiti I, 
352.. 1487 разсказываетъ о sacerdos, при римской курш, одномъ Ма
рание in magna principis familiaritate versatus, , который ежедневно во 
время церковной службы восклицадъ: Oh fatuos Christiahos qui cibum 
et potum ut Deum adorant.

2) Iov. Pontanus, de fortuna libri tres, Opera I стр. 792— 92г.
3) Aen. Silvii opera стр. 6i i .
4) Poggius, de miseriis humanae conditionis.
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приходят). къ неблагопрытному заключенно. Въ особенности 
Тристанъ Караччюли х) въ прекрасной почти элегической 
форме изображаетъ судьбу Италш и итальянцевъ, насколько 
данный позволяли объ этомъ судить. Далее, применяя туже 
основную точк}  ̂ зрешя къ самимъ гуманистамъ, Пьеро Ва- 
лергано написалъ Свое знаменитое разсуждете (т. I ч. 3 гл, XI). 
Некоторый темы въ этомъ роде давали особенно бога
тый матерьялъ для разсужденш, какъ наприм^ръ счастье 
Льва X. Франческо Веттори прекрасно обрисовалъ все, 
что можно сказать благопр1ятнаго о немъ въ политическомъ 
отношети; Паоло Джювю и Неизвестный * 2) даютъ кар- 
тику его жизни и пользовашя наслаждешями; только что 
упомянутый BanepiaHO изображаетъ темныя стороны этого 
счастья и неумолимую судьбу.

Въ то же время латинская надпись то тамъ, то здесь, 
въ громкихъ выражешяхъ говоритъ о счастьи какой ни- 
будь личности, достигшей, повидимому, исполнешя всехъ 
желанш; но такая надпись нередко вызываешь въ насъ 
ужасъ. Такъ Джюванни II БентиволФ, владеледъ Болоньи, 
приказалъ высечь на стене одной изъ воздвигнутыхъ имъ 
въ евоемъ дворце б.ашенъ следующее: его заслуги и его 
счастье доставили ему все блага, какихъ онъ только могъ 
желать..:.3) Несколько летъ спустя, онъ долженъ былъ бе~

!) Carraccilo, de varietate’ fortunae, см. Murat. XXIL Одно изъ 
наиболее заслуживающихъ внимашя сочинешй даже того богатаго 
источниками времени. N

2) Leonis X. Vita arionyma, см. Roscoe, иед. Rossi.

. 3) Bursellis Ann. Benon. см. Murat. XXIII, Col. 909. monimentum 
hoc conditum a Joanne Bentivolo secundo patriae rectore cui virtus et 
fortuna cuncta que- optari possunt bona affatim praestiterunt. По сло- 
вамък летописца зта надпись не могла находиться на новой башн-fe, 
хотя остается неяснымъ, гд-h она могла стоять. Онъ говоритъ in fun- 
damento turris... quaedam vasa... cum literis incisis и сообщаетъ'надпись 
со сл4дующимъ вступлешемъ: inter alia insculptum est .tale epitaphium 
iufra terram incultum и дал-he прибавляешь: In alio angulo hujus verba 
sculpta sunt memoriae apud posteros diuturnioris ergo, следуешь сообщае
мая надпись. Была ли она доступна прочтенно или скрыта? Въ по- 
сл-Ьднемъ случа-h съ этимъ связывается другая мысль: счастье зави
сало отъ тайной надписи, быть можешь Известной только лЬтописцу, 
и въ магической связи съ строешемъ.



—  2 5 3  —

жать г). Когда древте возвеличивали себя въ. такомъ 
смыслов, они по крайней мере остерегались зависти боговъ. 
Въ Италш начало обыкновешя громко гордиться благосклон
ностью Фортуны, невидимому, принадлежитъ кондотьерами 
(т. I, гл. III).

Впрочемъ сильнейшее вл!яше возрождешя древности 
на религпо заключалось не въ какой нибудь изъ философ- 
скихъ системъ и не въ ученьи или. взглядахъ древнихъ, а 
въ одномъ обшемъ господствующемъ сужденш. Какъ люди, 
такъ отчасти и учреждетя древности вызывали , предпочте
т е  передъ средневековыми, а потому старались имъ под
ражать, сохраняя при этомъ . полное безразличие къ кон
трастами религии. Энтуз1азмъ къ историческому; велич!ю 
поглощали все остальное (т. I. пр. XXIII, т. II глв. VIII), ,

Языческгя тенденцги. Присматриваясь къ филологами, 
мы видимъ, что они привлекаютъ на себя взгляды всего 
Mipa между прочими, въ самомъ деле, какъ бы языческими 
симпаыями. Правда, остается весьма сомнительными,, въ ка
кой мере Павелъ II въ праве были обвинить своихъ аббре- 
BiaTopoBH въ язычестве, такъ какъ главная его жертва и 
въ то же время его бюграфъ Платина (т,. I, ч. 3 глав. VII 
т. II, гл. V) мастерски съумелъ изобразить его какъ мстя- 
щаго совсемъ за другое- и вообще выставить, въ комиче- 
скомъ виде. Арестованныхъ стали обвинять въ неверш, 
язычестве * 2) и отрицаши безсмерт1я уже только тогда, 
когда не оказалось достаточныхъ улики для обвинещя въ 
государственной измене; надо заметить,- что Павелъ, на
сколько- мы можемъ заключить по имеющимся о немъ све^ 
дешямъ, совсемъ не въ состояьпи были судить, объ о.твле- 
ченныхъ предметахъ; не владея латинскими языкомъ, они

У) Luca Gaurico, предсказавши въ 1506 г. это изгнаше,, получилъ 
quattro tratti di corda и посажснъ въ тюрьму... ,

2) Quod miniumgentilitatis amatores essemus.,—  Проявлешя язы
чества шли далеко.— Найденныя въ наше время,надписи въ катаком- 
бахъ показываютъ, что члены Акадеши называли себя Sacerdotes—  
Помиошя Лаэта pontifex maximus; послфдщй называетъ однажды Пла
тину pater sanctissimus. Rossi (Bull, di arch, christ. 1890 г.) заключаете 
изъ этихъ надписей объ антихристгднскомъ характер^ АдадемЩ.—  
Сочинеше написанное Pomp. Laetus въ свою защиту Defensio in саг- 
ceribus, опубликовано Carini 1894 nozze.
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въ консистор1яхъ и тайныхъ с'ов'кщашяхъ пользовался только 
итальянскимъ и убйждалъ римлянъ, кромок чтешя и письма, 
не давать никакого образовашя д'ктямъ. Мы видимъ, такимъ 
образомъ, въ его л и irk ту же духовную ограниченность, 
какую проявлялъ Савонарола (см. в.), съ тою разницей, что 
въ ответь пажк можно было указать на него самаго и ему 
подобныхъ, какъ на главную причину, почему образоваше 
вынуждало людей изменять религш. Не можетъ быть, 
однако, сомжкшя въ томъ, что Павелъ въ самомъ д'кл'к 
очень боялся упрочешя языческихъ тенденщй среди окру- 
жающихъ его лицъ.

Въ самомъ Д'кл'к, пшанисты могли многое себ'к позво
лить при дворахъ такихъ безбожниковъ, какъ Сигизмундо 
Малатеста, такъ какъ эти большею частью безхарактерные 
люди предавались распущенности въ той M 'kp’k , насколько это 
допускалось окружающей средой; гд'к только они приходили 
въ соприкосновете съ хриспанствомъ, они вносили въ него 
языческш элементъ (т. I, ч. 3, глава X). Надо вид'кть, до ка- 
кихъ пред'кловъ Джюв1ано Понтано, напртгкръ, простира- 
етъ см'кшеше хрисДанскаго съ языческимъ; святого, онъ 
называетъ не только divus, но даже Deus; ангеловъ онъ по 
меньшей M 'kp'k отождествляетъ съ гешями древности1), а за
гробный м1ръ въ его пред став лети  едва отличается отъ 
царства гкней.

Иногда попадаются поразительныя крайности въ этомъ 
смысл-к. Когда въ 1526 году2), CieHa подверглась нападент 
изгнанниковъ, н^кш добрый каноникъ, по имени Тицю, вставъ 
съ постели утромъ 22 1юля, вспомнилъ, какъ онъ самъ раз-

Въ образовательномъ искусств-fe ангелы занимали особое м-Ьсто 
и не смешивались въ серьезныхъ случаяхъ съ другими существами.—  
Ann. Estensis (Murat. XX, Col. 468) называетъ putto наивно instar Cupi- 
dinis angelus. Срв. также речь неизвестнаго у Льва X  (1521), где го
ворится: Quare et te non jam Jupiter, sed Virgo Capitolina Dei parens 
quae hujus urbis et collis reliquis praesides, Romamque et Capitolium tu- 
taris. Greg. VIII, 294.— Divus— служитъна медалях:ъобозначешемъдля зна- 
менитаго мужа, даже находящагося еще въживыхъ... Самъ Людовикъ XI. 
въ благочестш котораго не можетъ быть сомнешй, одобрялъ, это. на- 
именоваше. На одной медали короля Ren6 Анжуйскаго и его супруги 
Жанны де Лаваль (1463) стоитъ: Divi heroes... ince dunt jugiter parantes ad 
superos iter.— Heiss., Med. delarenaiss. Franc, de Laurano, Paris, стр. 22.

2) Della Valle, Lettere sanesi lll, 18. 4
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сказываетъ, что говорить Макробш1) въ третьей книгТ, 
прочелъ свою мессу и затТмъ произнесъ благочестивую 
формз̂ лу этого автора противъ враговъ, измТнивъ ее, какъ 
подобаетъ, а именно, вместо Tellus mater, teque Jupiter ob- 
testor, онъ произнесъ: Tellus teque Christe Deus obtestor. 
To же самое онъ повторялъ еще въ посл'Ьдзпоице два дня, 
и врагъ удалился.

Мы видимъ здТсь съ одной стороны невиный стилисти- 
ческш прз’емъ и своего рода моду, но въ то же време можно 
вид'кгь въ этомъ и характерное явлеше упадка религш. * VIII,

Ь Macrob. Saturnal, III, 9. Безъ сомвгЬшя онъ продЬлывалъ также 
все предписанныя при этомъ тЪлодвижешя. Не менее сильное выра- 
жеше Ветво приведено у TperopoBiyca VII, 294.—Еще друпе интерес
ный свидетельства язычества въ тогдашнемъ Риме приводятся у 
Ranke I, стр. 573.—Срв. въ особенности сопоставленное у ГperopoBiyca
VIII, 268.—Въ неболыпомъ сочйненш ,Maximo humanae imbecillitatis 
simulacrio bifronti Vita Petrimariae de rubeis viri illustris per Jacobum 
Caviceum при упоминанш бюграфическаго изображен!я въ 1482 г. го
ворится: въ 69 г. anno Jovis nostri humanati. Другой, членъ неаполи- 
танскаго кружка Gareth (Cariteo) применяете стихъ Лукрещя къ Эпи
куру почти буквально къ деве Марш (ed. Percopo, CLVI). Тотъ-же Ga- 
riteo, кроме несколькихъ релипозныхъ стихотворений, описавпий въ 
большемъ поэтическомъ произведеши Pascha (б песенъ) Воскресеше 
Христа и судьбу трехъ королей, ссылается на Виргил1я и помещаетъ 
парку Клотрь въ раю... Подробнее см. прил. IV.'



Глава IV

Древнее и новое eyeBlbpie.

Древнее и новое cyeeibpie. Но древность имела еще другое 
особаго рода опасное вл1яше, носившее догматичесюй ха- 
рактеръ, а именно, она привила возрождение свое античное 
cyeB'tpie. Само собой раззевается, что фантаз!я оказала и ч 
здесь мощное возд'ййств1ех); только она одна могла заста
вить молчать при этомъ пытливый умъ итальянцевъ.

Какъ мы видели, вера въ божественное управлете 
мгромъ у многихъ поколебалась, подъ вл1яшемъ безчислен- 
ныхъ насшнй и бедствш; дрзчте, какъ, наприм^ръ, Данте, 
признавали господство въ земной жизни слепого случая, и 
если при этомъ они все таки сохраняли во всей силе веру, 
то только потому, что не сомневались въ высокомъ назна
чены человека въ другомъ Mipe. Но какъ только колеба
лась вера въ безсмерт1е —  тотчасъ фатализмъ бралъ пере- 
весъ, или же первому предшествовало второе.

Асшрологш. Пустое пространство тотчасъ заполнилось 
астролопей древнихъ, а также заимствованной оТъарабовъ. 
Наблюдая течете планетъ, ихъ положеше одна относительно5 
другой и къ знакамъ зод!ака, астролопя угадывала грядуиця' 
со б ьтя , бзшущее йаждаго человека и такимъ образомъ 
важнейшая действ1я обусловливались ея предсказашями. Во 
многихъ случаяхъ образъ дейстшй, основанный на указа- 
шяхъ созвездш, не былъ въ нравственйомъ отношены ниже 

. того, что могло быть сделано безъ этого вл1яшя, но часто1 
этотъ образъ действщ покупался ценою совести и чести.

*) Противъ этого, хотя и на совсНЬмъ убедительно, говорить Ga-* 
boto, Rivista di filosophia scientifica, VIII, 378. Его-же L’Astrologia nel quat
trocento содержитъ важный матер!алъ, которымъ мы еще воспользуемся.:
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Т'Ьмъ не Menifee на вГки остается лоучительнымъ зрелище 
того, какъ образование и умственное просвищете долгое 
время напрасно боролись съ этимъ заблуждешемъ, такъ 
какъ оно опиралось на пылкое воображете, горячее же- 
лаше напередъ знать и определять будущее, причемъ этотъ 
врагъ находилъ поддержку въ древности.

Въ XIII в^ка астролопя неожиданно заняла передовую 
позицш въ итальянской жизни1). Императоре Фридрихъ II 
возитъ съ собой повсюду своего астролога, а Эццелино да 
Романо * 2)— целый штатъ этихъ хорошо оплачиваемыхъ людей, 
между прочимъ знаменитаго Гвидо Бонатти и длиннобо- 
родаго сарацина Павла Багдадскаго. Во всехъ серьезныхъ 
его делахъ и предпр!ят1яхъ они должны быди указывать 
ему благопр1ятные день и часъ, и мнопя изъ его безгра- 
ничныхъ жестокостей въ значительной мере возникли 
благодаря выводамъ изъ этихъ предсказаны. Съ техъ поръ 
входитъ въ общее обыкновеше вопрошать небо въразлич- 
ныхъ случаяхъ, и не только государи, но также и мнопя 
городсшя общины 3) держать астрологовъ на жалованьи, а 
въ университетахъ, начиная съ XIV и до XVI в ек а 4) спе- 
щальные профессора этой ложной науки занимаютъ даже 
место рядомъ съ настоящими учеными астрономами. Все

!) Для болЬе ранняго перюда Graf: La fatalita nelle credenze del 
medio evo, Nuova antologia, 3 ser. vol. 28.

2) Monach. Paduan. L. II,’ Urstisius,. scriptores I, стр. 598, 99, 602, 
607. Также поел'Ьдтй Висконти держалъ возл-fe себя нТсколькихъ чело-. 
лов-Ькъ въ этомъ род£ и ничего не предпринималъ безъ совета съ ними; 
среди нихъ былъ еврей Гел1асъ.—Gasparino da Barizi однажды гово- 
ритъ ему: magna vi astrorum fortuna tuas res reget. G. В. Орёга, изд. Fur 
rietto, стр. 38. Срв. Decembrio (Murat. XX),

3) Такъ, напр., Флоренщя, гдЬ упомянутый Bonatti одно время 
исполнялъ эту должность. Срв. Matteo Villani XT, 3, гд-fe очевйдно го
ворится о,бъ астрологЬ, рпред'Ьлявшемъ благоприятное время для войны 
съ пизанцами. Прилож. CVI.

4) 'Libri. Hist. d. sciences mathem. Ц, 52, 193.—Въ Болоньй эта про
фессура, повидймому съ 1125 г.—(Такъ называемые астрономы были^- 
говРритъ Z — ничто иное, какъ астрологи.)х—Такъ назв., pronostici 
1445—1506 изъ университетской библ1ртеки въ Балонь'Ь перечисляются' 
Регсоро въ Atti dell’асе. di Napoli II, 2, стр. 60—96. Срв. списокъ про- 
фессоровъ Павш у Corio, fol 290.—Во Флоренция 1378 и 1431 Gherardi, 
Statuti, стр. 51. Профессура ,въ .Сашенц'Ь при Льв1> X, срв. Roscoe, Le
one X, ed Bossi, У , ' стр. 283.

Я. Вуркгардтъ II. 17
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прекрасно знали, что с в. Августинъ и друпе отцы церкви 
боролись противъ астролопи, но старались обойти это про
тиворечие *), презрительно осмеивая будто бы устарелый 
взглядъ. Папы также большею частью открыто признаютъ 
астролог!ю 2); впрочемъ, Пш II составляетъ почтенное исклю- 
чеш е3), съ пренебрежешемъ относясь также къ толковашямъ 
сновъ, чудесамъ и колдовству; тоже надо сказать о Павл’Ь II; 
Иннокентий XIII, напротивъ, приказываетъ астрологу Ам- 
брож1о Варезе предсказать течеше его болезни; Юлш И 
также приб^гаетъ къ астролопи, чтобы назначить день для 
своего короновашя. и для возвращешя изъ Болоньи4); нако- 
недъ, даже Левъ X  считаетъ, поводимому, астрологш однимъ 
изъ элементовъ, окружающихъ его престолъ особымъ блес- 
комъ 5); наконецъ Павелъ III не назначалъ ни одной консисто- 
рш 6), не посоветовавшись предварительно съ звездочетами.

Болонья, Миланъ и Мантуя могутъ считаться центрами 
астрологическаго ученья; въ особенности первый городъ

х) L. A. Campanus выдвигаетъ огромную польз}' и значеше ас
тролопи и заключаетъ свою статью словами: Quamquam Augustinus 
sanctissimus Ше vir quidem ас doctissimus; sed fortassis ad fidem religi- 
onem que propensior negat quicquamvel boni, vel mali astrorum necessi- 
tata contingere. Oratio initio studii Perugiae habita 1455 in Campani Opp. 
Rom. 1495.—Indicia astrologica прибивались къ церквамъ, и никто ихъ 
не трогалъ—сообщ. A. de Themmulilles.

2 )  Уже въ 1260 'Г. папа Александръ IV требуетъ политическихъ
предсказаний отъ кардинала и беззаст^нчиваго астролога Bianco. Giov. 
Villani, VI, 8 с. .

3) De dictis etc. Alphonsi. Opera, стр. 493. Онъ находилъ это скорее 
pulchrius quam utile. Platina, Vitae pontif., стр. 310. Въ своей Europa 
(стр. 49) Пш II упоминаетъ, что астрономъ Baptista Blasius, изъ Кре
моны предсказалъ несчастье Fr. Foscaro: tanquam praevidisset.— Six
tus IV приказывалъ planetariis определять благопр1ятныечасы для npi- 
емовъ; папскШ чиновникъ, на обязанности котораго hora a planetariis 
monstrata: Срв. Jac. Volateran. у Murat. XXIII, Col. 173, 186.

4) Brosoh. Julius II (Gotha 1878).
5) Pier. Valeriano, de infelic. literat., изд. Mencken 310—324, по поводу 

Franco Priuli который составилъ гороскопъ Льва X и abditiss£ma quaeque 
anteactae aetatis et uni ipsi cognita principi explicuerat quaeque incumberent 
quaeque futura essent ad unguem ut eventus postmodum comprobavit, in 
singulos fere dies praedixerat. F. P. пытался разными способами лишать 
себя жизни, когда ему еще не было 28 лЬтъ, и, наконецъ, после не- 
сколькихъ неудачъ, уморилъ себя голодомъ.

6) Ranke. Papste I, стр. 247.
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далъ целый непрерывающшся рядъ учителей астролопи; 
также университетъ Павш съ 1374 года.

Можно было бы предположить, что по крайней мере 
лучине умы, если и руководствовались въ известной сте
пени въ своихъ д^йств!яхъ звездами, то во всякомъ случай 
не выходили изъ пред'йловъ, определяемыхъ релипей и со
вестью. Но въ действительности, превосходные и благоче
стивые люди не только принимали учаспе въ этомъ заблу- 
жденш, но сами становились его представителями. Такой 
примеръ мы видимъ въ лице Паоло Тосканели (маэстро 
Паголо) 1), который питалъ намереше придать астрологш 
наиболее нравственное значете, подобно тому, какъ это 
позднее утверждалъ римлянинъ Фирмикъ Матернъ * 2). Его 
жизнь носила вполне аскетичесшй характеръ; онъ почти 
ничего не елъ, презиралъ все земныя блага и собиралъ 
только книги; въ качестве ученаго врача онъ ограни- 
чивалъ свою практику только близкими друзьями и при 
условш, что они должны были при этомъ исповедываться. 
Его собеседниками были только члены небольшого знаме- 
нитаго кружка людей, собиравшихся въ монастыре св. Ан
гела вокругъ Фра Абиброжю Камальдолезе (см. в. гл. 3-я); 
кроме того, онъ иногда еще беседовалъ съ Козимо стар- 
шимъ, въ особенности въ последше годы жизни Козимо) 
такъ какъ последшй почиталъ астролопю, хотя пользовался 
ею только въ некоторыхъ случаяхъ, повидимому, не отли
чавшихся первостепеннымъ значешемъ. Только ближайшие 
друзья Паголо могли пользоваться его астрологическими 
указашями; въ конце своей жизни онъ самъ отказался отъ 
веры въ астролопю.

' Но астрологи могли являться везде въ обществе и 
пользоваться общимъ уважешемъ, даже если они й не отли
чались подобной строгостью нравовъ; во всякомъ случае 
ихъ было въ Италш гораздо больше, чемъ въ какой-нибудь 
другой стране, такъ какъ в> Европе они встречались только

*) Vespas. .Fiorenti.no стр. 6о, ср. 341.-—Тамъ же; изд. Frati, 294, 
упоминается другой Pagolo, другъ Ambr. Traversari, какъ придворный 
математикъ и астрологъ Федериго Монтефелътро, при чемъ говорится 
о немъ какъ о н'Ьмц'Ь (?) изъ Миддельбурга, а позднее онъ епископъ 
въ Фоссомброне (Z). -

2) Firmicus Maternus, MathesSos Libri VIII въ концЪ второй книги.
- 17*
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при самыхъ значительныхъ дворахъ и то не въ виде пра- 
вилъ, а скорее какъ исключеше. Въ Италш же, напротивъ, 
каждый, кто считалъ себя позначное и сколько-нибудь в"Ь- 
рилъ въ эту науку, держалъ при себе астролога, хотя по
следнему иногда приходилось голодать 3). Кроме того, 
благодаря весьма распространенной литературе этого пред
мета, даже до появлешя печатныхъ книгъ, возникъ своего 
рода диллетантизмъ, стремившийся приблизиться какъ можно 
больше къ настоящей астрологической науке. Худшую по
роду астрологовъ представляли фокусники, прибегавцпе къ 
звездамъ, чтобы съ этимъ связать всякаго рода м а гт  и 
колдовство и такимъ образомъ закрыть глаза людямъ.

Астрология въ повседневной жизни. Но и безъ этой 
примеси астролопя представляетъ достаточно печальный 
элементъ итальянской жизни того времени. Какое жалкое 
впечатлеше производятъ высокоодаренные разносторонне 
люди, когда слепое влечете знать будущее и распоряжаться 
имъ совершенно подавляетъ ихъ сильную индивидуальную 
волю и решимость! Тем ъ не менее, когда звезды предве- 
щаютъ весьма неблагопр1ятное, они иногда сбрасываютъ съ 
себя непосильное бремя, говоря: Vir sapiens dominabitur 
astris- 2). Мудрецъ самъ улравляетъ звездами; такъ посту- 
пилъ въ припадке решимости Людовикъ Мавръ, приказавъ 
высечь на камне крестъ съ упомянзпюй надписью; также 
Сикстъ IV, пожелавшш однажды проверить, насколько спра
ведливо это изречете, но только для того, чтобы снова 
впасть въ прежнее заблуждеше.

Это вл1яше астрологш въ повседневной жизни выра
жалось прежде всего въ томъ, что во всехъ знатныхъ семь- 
яхъ непременно ставился гороскопъ детямъ, и они затемъ 
нередко въ теченш полужизни тащатъ за собой эти безпо- 
лезныя пророчества о несбывающихся собьтяхъ 3). Немнопе 
проявляли такую смелость, какъ Изабелла д’Эсте, которая, 
несмотря на зловещее предсказате астрологовъ, предостере- * 2 3

*) Bandello III, Nov. 60.—Астрологъ Александръ Бентивольо въ 
Милана сознается въ своей нищет-Ь передъ вс£ми.

2) В. Fazio приписываетъ это изречете Виргилш. Срв. Laur. 
Yallae op. 461.

3) Срв. прил. СУП.



— 261 —

гавшихъ ее отъ лошадей, все-таки, продолжала Гздить 
верхомъ 1). Ей и еще другимъ женщинамъ астрологи 
предсказывали также съ точностью день разрЪшешя отъ 
бремени.

ДалГе, входитъ въ обыкновеше вопрошать звезды, 
прежде чГмъ принять какое-нибудь твердое реш ете. Въ 
особенности прибГгаютъ къ этому дворъ и всякаго рода 
власть. По звЛздамъ назначаютъ время отъезда влад'Ьтель- 
ныхъ особъ, пр1емъ иноземныхъ пословъ * 2 3), закладку новыхъ 
зданш 8). Весьма знаменательный примГръ послГдняго рода 
иредставляетъ случай изъ жизни вышеупомянутаго Гвидо 
Бонатти, такъ какъ посл^дшй всей своею деятельностью, и 
въ особенности благодаря написанному имъ большому мате
матическому труду 4 * * *), долженъ считаться возстановителемъ 
астролопи въ XIII B'fcK'fe.

Думая положить конецъ партшной борьбе гвельфовъ 
и гибеллиновъ въ Форли, онъ предложилъ гражданамъ по
строить новую городскую стену и заложить первый камень 
въ благопр1ятный для этого день, по указан т созв^здш; 
если представители обеихъ партш бросятъ каждый свой

> х) Luzio и Renier, Mantova е Urbino 1893, стр. 82. Выдающимися 
астрологами.считались (1494): Ottaviano (Ubaldini), Paolo di Middelbergo, 
P. Bono Avogario. Въ Мантук F. Gabotto, BartoL Manfredi e l’Astrologia 
alia corte di Mantova, Turin 1891; о Феррар-Ь—Nuove ricerche (его-же) 
sul astrologia alia corte degli Estensi.

2) Примеры изъ жизни Людовика Мавра. Senarega, у Murt. 
XXIV, Col. 518, 524. Benedictus, см. Eccard II,' Col. T623. Но его отецъ, 
вёликШ Франческо Сфорца презиралъ астрологовъ, и Д'Ьдъ Дж1акомо 
не слушалъ ихъ предостережешй. Corio fol. 321, 413. Fr. Sforza дол- 
женъ былъ остерегаться сперва яда, а потомъ maxime per mano di 
emmina. Gabotto.

3) Даже время погребения назначается per calculo astrologico..
4) Его жизнь прежде всего у Filippo Villani: Vite; подробнее Della 

vita e delle opere di puido Bonatti . astrologo ed astronomo del secolo
decimoterzo raccolte da B. Roncompagni Rom 1851 (прежде Trotti, Бо
лонья 1844). Его большое сочинеше de astronomia tractatus X напеча
тано нисколько разъ и. различный издашя перечислены библюграфич.
у Вопсошр. Дал'Ье о Бонатти Steinschneider (Zeitschr. D. Morg. Ges. 
XVIII, стр. i 2o)l T o , ч т о  сообщено в ъ  текста, взято изъ Annal. foroli- 
viens, котор. неизвестный составитель ссылается на свидетельство
Imola,^-Murat XXII. Leon. JBattista Alberti старается придать духовное
значеше церемонш закладки. Opere Volgari, tom. IV, стр. 314.
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камень въ одно время,— въ определенную имъ по звездамъ 
минуту,— говорилъ онъ,— то въ Форли никогда болъе не 
будетъ междоусобш. Итакъ, все согласились, и каждая парт1я 
выбрала одного изъ своихъ; когда наступилъ нужный мо- 
ментъ, оба держали наготове свои камни, рабоч!е ждали съ 
заступами, и Бонатти подалъ сигналъ... Но въ - то время, 
какъ гибеллинъ бросилъ свой камень, гвельфъ замедлилъ, 
а затемъ отказался вовсе, говоря, что Бонатти самъ, на
верное, гибеллинъ, и можетъ быть въ тайне замыслилъ при 
этомъ что нибудь противъ гвельфовъ. Тогда астрологъ вос- 
кликнулъ: Да покараетъ Господь тебя и всехъ твоихъ еди- 
номышленниковъ съ вашей злобой и лукавствомъ! Это со- 
звезд1е не появится надъ нашимъ городомъ въ течете 
500 летъ!

Въ самомъ дТле, Господь наказалъ потомъ гвельфовъ 
въ Форли, но теперь (пишетъ авторъ хроники въ 1480 году) 
гвельфы и гибеллины совершенно примирились, и мы не 
слышимъ более въ Форли даже назватй этихъ двухъ партш 1).

Астрологгя въ дчългь войны и государственныхъ акшовъ. 
Ближайшимъ образомъ въ зависимости отъ звездъ, реша
лись вопросы о войне и Mipe. Тотъ же Бонатти предсказалъ 
известному вождю гибеллиновъ, Гвидо даМонтефельтро, рядъ 
блестящихъ побГдъ, если онъ выступитъ въ походъ въ 
назначенный имъ по звГздамъ день 2);' когда астрологъ по- 
гибъ, и Монтефельтро не могъ уже пользоваться его сове
тами 3), онъ упалъ духомъ, не въ состоянш бклъ далее 
удерживать въ своихъ рукахъ тиранническую власть и уда
лился въ монастырь миноритовъ; мнопе годы потомъ онъ 
собиралъ милостыню въ монашеской рясе.

Бонатти всходилъ обыкновенно съ астрбляб1ей и книгой 
на башню св. Меркур1я въ те  дни, когда на небе должны 
были выступить созвезд1я, предвещающая победу, и когда 
наступалъ благопр!ятный моментъ, приказывать звонить въ
колоколъ, въ знакъ ополчешя. ' х . {
____________  1

х) При гороскопахъ второго основ. Флоренцш (Giov. Vilani III, I) 
быть можетъ къ старымъ воспоминаншмъ примешивается поэз1я позд- 
нейшихъ среднихъ вековъ.

2) Объ одной изъ этихъ победъ срв. замечательн. место Bonatti 
въ его соч. tr. УП1, cap. V сообщ. Steinschneider XXV.

3) Ann.-foroliv. 235—238. Filippo Vilani, Vite. Machiavelli Stor. fior. L. I.



—  26В —

Темъ не мешке оыъ иногда очень ошибался; по сви
детельству современниковъ, однажды простой крестьянинъ 
превзошелъ его въ предсказании дождей; наконецъ, онъ не 
сумФлъ угадать, какая участь ожидала Монтефельтро, ни 
ожидавшей его самого смерти. Въ самомъ деле, онъ былъ 
убитъ разбойниками, вблизи Чезены на пути домой въ 
Форли, когда возвращался изъ Парижа и итальянскихъ уни- 
верситетовъ, гдй выступалъ на каеедре.

Еще въ Пизанской войне въ 1362 году, флорентшцы при
бегали къ астрологамъ, для того, чтобы назначить благо-' 
пр!ятный часъ для выступлешя въ походъ х); въ конце 
концовъ они, однако, запоздали, такъ какъ неожиданно при
шлось идти другими улицами. Передъ темъ обыкновенно 
выступали изъ города черезъ Bia ди Борго, причемъ тер
пели неудачу; такимъ образомъ всемъ было ясно, что съ 
этой улицей связывалось дурное предназнаменоваше въ 
борьбе съ пизанцами, а потому решили выйти черезъ во
рота Порта Росса; но здесь не были спущены щиты, устроен
ные въ защиту отъ солнца, и воинамъ пришлось проходить, 
наклоиивъ знамена. —  Это былъ опять дурной знакъ. Въ 
общемъ война находилась въ тесной связи съ астролопей 
уже потому, что большинство кондотьеровъ верили въ нее. 
Джакоппо Кальдора во время тяжелой болезни сохранялъ 
полное cnoKoficTBie, такъ какъ онъ зналъ, что ему суждено 
умереть только въ бою, какъ это и случилось въ самомъ 
делЕ * 2); Бартоломео Альв1ано былъ глубоко убежденъ, что 
полученный имъ раны въ голову были предназначены ему 
звездами также, какъ и, самое его воинское назначеше 3); 
Николо Орсини Питильано вступая въ договоръ съ Вене- 

' щей (1495), просить физика и астролога Алессандро Бене
детто 4) определить сперва благопр1ятное время. Когда, 
флорентшцы праздновали торжественное назначение своего • 
новаго кондотьера, Паоло Вителли, прекрасная‘латинская 
речь, произнесенная Марчелло Виржилю, была вдругъ без- 
церемонно прервана криками астрологовъ,\военачальни-

*) Matte о Vilani XI, 3.
>■ " 2) Jovian Pontan. de fortitudine, L. I. Первые Сфорца, какъ почет

нее исключеше, см. в. '•
s) Paul. Jov. Elog. стр. 219/sub Bar.thol. Livianus.
4) Онъ и разсказыва^етъ это все. Benedictus, см. Eccard II, Col. 1617.
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ковъ ичленовъ совета, возвФщавшихъ, что насту пи лъ благо- 
пр1ятный моментъ для вручешя жезла 1); самый жезлъ при 
этомъ былъ гукрашенъ изображешемъ еозвкз.гий * 2), какъ 
этого желалъ Вителли. Впрочемъ, случалось, что некоторые 
вожди не желали руководствоваться такого рода предска- 
затями, какъ, наприм'Ьрт, Альфонсъ Великш, Неаполи- 
танскш 3).

Иногда не совс'Ьмъ ясно, вопрошались ли звезды передъ 
rfeмъ, какъ должно было совершиться политическое со бьте  
большой важности, или астрологи уже потомъ только делали 
свои наблюдетя, чтобы убедиться, камя созв'Ьзд1я управляли 
изв^стнымъ собьтем ъ. Когда Дяаангалеаццо Висконти 
т. I, гл. II) мастерски захватилъ въ пл Ь̂нъ своего дядю Бер- 
набо со всей его семьей (1385), Юпитеръ, Сатурнъ и Марсъ 
находились, какъ говоритъ одинъ современникъ 4), въ со- 
зв'кздш близнецовъ, но мы не узнаемъ, это ли именно на
блюдете побудило его такъ поступить. Нередко также по
литически соображешя и расчетъ бол'Ье руководили пред- 
сказашями астрологовъ, чЪмъ движете планетъ 5).

Если Европа отъ Парижа до Толедо во век поздшМ- 
mie средте в̂ Ька волновалась астрологическими предсказа- 
тями о чумФ, войн'Ь, землетрясешяхъ и наводнетяхъ, то 
Итал1я, во всякомъ случай, не отставала отъ нея. Несчастному

*) „Ноге 14Ц con costellatione peryigiliata da l’astrologia". Срв. 
Arch. Stor. ital. V  Ser. 7 t . (1891) стр. 135. Тамъ-же объ установленной 
астрологами передач-fe жезла гёнералъ-капитану Флоренцш. Впрочемъ 
флорентшсше властители находили средства освобождаться, когда хо
тели, отъ этихъ астрологическихъ опред^лешй.

2) Такъ надо понимать Jac. Nardi,. Vita d’Ant. Giacomi, стр: 46: 
i fu dato il bastone in'ringhiera della Sigrioria, com esi costuma e apunto 
di stelle, secondo che voile e domando eglimedesimo che si facesse. При 
встр^ч-Ь Лукрецш Bopджiaвъ Феррар-fe на верблюд^, герцогини Урбин- 
ской былъ накинутъ черный бархатный коверъ съ золотыми, астроло
гическими знаками. Ardh. Stor. append. II, стр. 305.

3) Aeneas Sylvius, b. и дал^е Орр. 481.
4) Azario, см. Corio, fol. 258.
5) Н*Ьчто въ этомъ род-fe вероятно руководило турецкими астро-

логомъ, посоветовавшими султану Баязету I по a r t битвы у Никопо- 
лиса согласиться на выкупъ 1оанна Бургунскаго, такъ какъ „изъ-за 
него прольется еще много хрисНанской крови“.^-Не трудно было уга
дать дальн'Ьйшш ходъ французской войны. Magn. chron. belgicum, 
стр. 358. Juvenal des Ursins. , <
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1484 году, открывшеагу въ И тал т двери чужеземцамъ, безъ 
сомнешя, предшествовалъ рядъ дурныхъ предазнаменова- 
нш т), не отличавшихся, однако, новизной, такъ какъ они 
изготовлялись заранее на всякш годъ.

Асшрологгя и релгтя. Но въ полной своей античной 
последовательности эта система распространяется на татя 
области, где нельзя было бы, казалось, ожидать ее встре
тить. Если вся матерьяльная и духовная жизнь индивидуума 
обусловливается его рождешемъ подъ той или другой зве
здой, то и болышя духовный группы, какъ народы и рели- 
пи, должны испытывать тз' же зависимость, а такъ какъ со
звездия этихъ группъ находятся въ вечномъ движенш, то и 
сами эти предметы должны меняться. Мысль, что каждая 
релипя имеетъ свое место на звездномъ небе, вошла въ 
итальянскую образованность этимъ астрологическимъ пу- 
темъг и прежде всего изъ арабскихъ и еврейскихъ источни- 
ковъ 2). На основанш этой теорш, сопряжете Юпитера съ 
Сатурномъ 3) произвело еврейскую религт, Юпитера съ 
Марсомъ— халдейскую, съ Солнцемъ— египетскую, съ Вене
рой— магометанскую, съ Меркур1емъ— хриспанскую, а его 
сопряжете съ Луной произведетъ въ будущемъ релипю 
Антихриста4). Четко д’Асколи дерзко высчиталъ рождете 
Христа и по прошествш какого времени онъ долженъ былъ 
умереть на кресте; • за это предскйзаше Чекко погибъ на 
костре во Флоренция въ 1327 году 5). Подобный этому учешя

а) Benedictus, см. Eccard II, Col. 1579. Въ 1493 говорилось о ко
роле Ferrante: онъ потеряетъ свою власть sine cruore, sed sola fama—  

4 такъ и случилось.
2) Ср. М. Steinschneider, Апокалипсы съ полемической тенденщей

ХХУШ, стр. 627 и XXIX стр. 261. . ( /•
3) : Bapt. Mantuan, de potientia. L. Ill,, cap. 2. (
4) npumecTBie антихриста предсказывалось въ соч. одного н-Ьмца 

онапечатанномъ въ 1474 г. въ Паду1>; некоторый итальянцы не только 
верили этому, но и'приводили доказательства, какъ, Antonio Ivani; 
Giorn., ligust. 12, 418. Положеше вещей носило такой удручающШ ха
рактеру что мнопе охотно верили Bonet de Cates, пророчившему по- 
явлеше въ 1505 г. Меесш!— Vogelstein— Rieger. И, 82.

5) Giov. Villani X, 39, 46". Многое еще при этомъ оказало свое
вл*яше— такъ коллепальная зависть. О С. d’A. см. Castelli-Ascolli 1867; 
такъ же Giron: Star. 15. Уже Bonatti училъ подобнымъ образомъ vt 
чудо божественной любви представлялъ, какъ вл1яше планетъ Cr. Jo. 
Picus adv., Astrol. И. 5. .



въ дальн'Ьйшихъ своихъ пос;сЬдств1яхъ привели къ совер
шенному затемнешю вс^хъ отвлеченныхъ понятШ.

Противники астрологш.— Но тНмъ бол "he заслуживаеть 
признашя борьба, какую велъ светлый ктальянскш умъ 
противъ всей этой С'йти суев'йрныхъ понятий. Рядомъ съ 
в'йков'Ьчнымъ прославлешемъ астрологш, какъ фрески въ 
ПадзНЬ *), въ л'Ътнемъ дворшЕ въ Феррар-й (Шифоноя), ря
домъ съ беззасгйнчивымъ самохвальствомъ, какое позво- 
ляетъ себ'й даже Бероальдъ старшш * 2), все время звучитъ 
громшй протестъ не осл'йпленныхъ и мыслящихъ людей. 
И въ этой сфер'й сказывается вл1яше древнихъ, но эти люди 
не повторяютъ всл^дъ за древними, а руководствуются въ 
своихъ наблюдешяхъ своимъ собственнымъ здравымъ смы- 
'сломъ и наблюдешями. Такъ Петрарка страстно иронизи- 
руетъ надъ астрологами после того, какъ хорошо узналъ 
ихъ 3) и проникъ всю лживость ихъ предсказанш. Дал^е 
новеллы, съ самаго своего появлешя на св1зтъ, то есть со 
времени „Ста древнихъ новелъ", враждебно относятся къ 
астрологамъ 4). Флорентшсше летописцы высказываюТъ 
свое неудовольств!е, когда вынуждены сообщать изв'йстнаго 
рода факты, носяшде неизбежный, традицюнный характеръ.
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х) Написанныя - Miretto въ начале X V  столеНя; по словамъ 
Scardeonius’a оне предназначались ad indicandum nascetium naturas per 
gradus et numeros— популярное начало, какъ мы это себе теперь 
егко представляемъ. Это была астролопя a laportee de tout le. 
monde. •

2) Его MH-fenie (Orationes fol 35, oratio nuptiales. habita Medio lani)' 
о значенш звездъ Astrologia ас rerum terrenarum contemplatu mentes 
nostras evocat ad speCtanda caelestia ad cursus syderum statos pensitan- 
dos ad superas sedes noscitandas; haec efftcit ut homines parum a Diis 
distare videantur!— Другой энтуз1астъ той же эпохи Giovani Garzoni, 
de dignitate urbis Bononiae, cm . Murat. XXI, Col. 1163.

3) Petrarcn, epp. Seniles III изд. Fracassetti I, 132. Cp. Geiger, 
Petrarca въ особ. стр. 267 прим. и .  Петрарка сильйо нападалъ на 
аетрологовъ, но тЬмъ не менЬе называлъ Mayno de Magneri, „великаго 
астролога" своимъ лучшимъ другомъ и придавалъ большое значеше 
астрологическом}' предсказанш, обещавшему еще въ юности славное 
будущее. (Sen. Ill, срв. Raina, Giorn. Storn. X, 101 1).

4) Dranco Sachetti въ новелле 151 самолично речами и дей- 
ств1емъ опровергаетъ астрологпо и представляетъ ея адепта въ сме~ 
шномъ виде.
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Джюваыни Виллани не разъ задгЬчаетъ: х) „Никашя созв^зд1я 
не могутъ принудительно действовать на человеческую волю 
и на божескш законъ“. —  Маттео Виллани 2) видитъ въ 
астролопи греховное наследство, воспринятое флорентш- 
дами вместе съ другими заблуждениями отъ предковъ, язы- 
ческихъ римлянъ. Но дело не остановилось на однихъ ли- 
тературныхъ разсуждешяхъ, такъ какъ образовались партии, 
вступавийя въ публичное состязаше. Во время ужасныхъ 
наводненш въ 1333 и потомъ 1345 году, вопросъ о вл1янш 
звездъ, о воле бож1ей, и возмездш былъ предметомъ длин- 
ныхъ споровъ между астрологами и теологами 3). Такого 
рода предостережешя не умолкаютъ въ течете всей эпохи 
гуманизма 4), и носятъ, конечно, искреннш характеръ, такъ 
какъ защитой астролопи легче было снискать расположе
ние сильныхъ и знатныхъ, чемъ •враждебнымъ къ ней отно- 
шетямъ.

Пико н  его ел1яте.— При дворе Лоренцо ВеЛиколеп- 
наго мы видимъ раздоръ въ этомъ отношенш среди самыхъ 
выдающихся платониковъ. Правда, Джювю, повидимому, 
сочиняетъ 5), уверяя, что Марсшио Фичино защищалъ астро- 
лопю, ставилъ гороскопъ детямъ Лоренцо и предсказалъ 
маленькому Джюванни, что онъ будетъ папою Львомъ X,. 
о друпе академики, безъ сомнешя, занимались астролопей 
Въ то же время Пико делла Мирандола, со своимъ знамени- 
тымъ сочинешемъ объ этомъ предмете, представляешь вы
дающееся явлеше въ противномъ смысле 6). Онъ доказы-

Giov. Vilani III, ч. X  39. Въ другомъ м’Ьст'Ь онъ, однако, съ 
глубокимъ внимашёмъ и в з̂рою углубляется въ астрологическое изагЬ- 
доваше. X, 120, XII* 40.

2) XI, з^-не разъ приведено выше.
3) Giov. Villani XI, 2, XII, 58.
4) Также составитель Annales Placentini (Murat. X X  Gol. 931), т. I ’ 

стр. 362 прим. 2. Alberto di Ripalta примыкаетъ къ этой полемик'Ь. 
Это м^сто интересно въ томъ отношеши, что содержишь взгляды того 
времени на д изв'Ьстныхъ кометъ, ихъ цв’Ьтъ, происхождеще и значе- 
Hie. Приводимо^ Gabotto соч. Massanera, Болонья41492 г. им-Ьетъ зна- 
чеше пародш. ,

5) Paul. Jov. Vita^Leonis X, L. Ill свид'ЬтелЬствуетъ по меньшей 
M-fepi о томъ, что онъ в'Ьрилъ въ предзнаменоваше. См. прилож, СИ .

6) Jo, Pici Mirand., adyersus astrologos ljbri XII, напечат. впервые 
въ 1495.



—  2 6 8  —

ваетъ, что вера въ звезды носитъ безбожный и безнрав
ственный характеръ; если,— говоритъ онъ, астрологъ в'Ьритъ 
во что нибудь вообще, то долженъ почитать планеты, какъ 
боговъ, такъ какъ оьгй производятъ счастье и несчастье; 
вей проч1я cyeB'fepin находятъ опору въ астролопи, такъ 
какъ геомашчя, хиромашчя и мапя обращаются къ астро
лопи за указашемъ времени для усп'кшныхъ действш. Въ 
отношенш нравовъ онъ говоритъ— самое большое поощре- 
ше зла заключается въ томъ, что при этомъ само небо 
становится какъ бы его участникомъ; такимъ образомъ 
должна исчезнуть вера въ вечное спасете и гибель. Кроме 
того, Пико занялся также проверкой астрономш эмпириче- 
скимъ путемъ, причемъ изъ предсказашй о погоде на весь 
м'йсяцъ обнаружилось три четверти неправильныхъ. Но 
главн'ййшимъ образомъ его заслуга та, что онъ (въ 4-0Й 
книге) установилъ позитивную хри танскую  теорш упра- 
влешя м1ромъ и свободной воли, причемъ его вл!яше на 
образованныхъ итальянцевъ, повидимому, было сильнее 
вс'Ьхъ покаянныхъ проповедей, переставшихъ на нихъ дей
ствовать. Прежде всего у  астрологовъ въ известной степени 
пропадаетъ съ этихъ поръ охота обнародывать свои сис
темы х), а печатавпие до сихъ поръ свои произведешя, начи- 
наютъ более или менее конфузиться. Такъ, напримеръ, 
Джюванни Понтано въ своемъ сочиненш „о судьбе" (см. в.) 
признавалъ астрономическое уч ете  и въ одномъ своемъ 
большомъ произведенш * 2), отдельный части дотораго онъ. 
посвящалъ своимъ знатнымъ друзьямъ и единомышленни- 
камъ, какъ Альдо Мануччи, Пьетро Бембо, Саннацаро и др., 
излагалъ свою собственную т е о р т  въ томъ же духе, при
писывая звездамъ вл1яте на развито различныхъ умствен- 
ныхъ и физическихъ качествъ; теперь же въ своемъ д1алоге 
„Эгщцй" онъ, хотя и не устраняетъ астрологт вполне, но

х) Paul. Jov. Elog. lit. p. 76 sub. tit. Jo Picus —  его влгяше было 
ut subtilium disciplinarum professores a scribendo deterruisse videatur. 
Против. P. появились, напримеръ, Lucii Bellantii (Пена): Responsiones 
in disputationes L. P. contra aStrdloges. (Fir. 1498)

2) De rebus coelestibus libri 14. Въ 12 книг'Ь, посвященной Paolo 
Cortese, онъ не признаетъ его опровержешя астрологш.— Aegidius Орр 
П, 1455— 1514* Тому же Egidio (изъ Витербо? Кардиналъ?) Pontano по-, 
свящаетъ свою книжку de luna (on. Ill, 2592).
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уже гораздо решительнее, чемъ прежде, осиариваетъ въ 
частности лживыхъ астрологовъ и прославляетъ свободную 
волю, благодаря которой человекъ познаетъ самого Бога 1). 
Астролопя продолжаетъ еще существовать, но уже не 
управляетъ людьми и жизнью, какъ прежде. Живопись, всеми 
своими средствами служившая ея возвеличешю въ X V  веке, 
обнаруживаем теперь другой образъ мыслей. Рафаэль въ 
своихъ фрескахъ, украшающихъ капеллу Киджи * 2), изобра
ж аем, правда, неподвижный звезды и планетныя божества, 
но все эти небесныя тела окружены бодрствующими и 
управляющими ими фигурами ангеловъ, а надъ всемъ этимъ 
царим предвечный отецъ. Повидимому, астролопя должна 
была бороться также еще еъ однимъ. враждебнымъ элемен- 
томъ; испанцы не питали къ ней ни малейшаго пристраст1я, 
и кто хотелъ заручиться ихъ покровительствомъ 3), смело 
могъ открыто выражать враждебное отношеше къ этой 
науке, носившей въ глазахъ испанцевъ полу-магометанскш, 
а потому и полуеретичесюй характеръ. Впрочемъ, еще въ 
J529 году Гвичч1ардини говорим, какъ счастливы долж
ны 6bifb астрологи, что имъ верятъ, если они сто разъ 
солгавъ, одинд> разъ скажутъ правду, тогда какъ друпе

*) Последнее въ конц-Ь с,тр. i486. Свое возражеше противъ Пико 
онъ влагаетъ въ уста србесЬдника Franc. Pudericus: Pontanus non ut 
Iohannes' Picus in disciplinam ipsam armis equisque, quod dicitur, irrumpit, 
cum illam tueatur, ut cognita maxime dignam ас репе divinam, sed astro - 
logos quosdam, ut parum cautos minimeque prudentes insectetur et rideat. 
— B. Zumbini (L’astrologia e la mitologia nel Pontano e nel Folengo. Dr. 
изъ Rassegna litteraria, т. II) до^азадъ,. что Pontano въ Delle cose celesti 
lib. XII защшцаетъ астрологш противъ нйпадокъ Пико, и въ соч. De 
fortuna опровергаетъ упреки противника, указывая на доводы остро- 
умнаго Lucius Belianti.— Также, и Marin Sanudo держится твердо 
астрологическихъ заблужденш (ср. 47) й верить такого, рода про
рочеству, принесенному изъ Германш. 1512. Такого же рода противо- 

. p'feniH находимъ (сперва утверждеше, а потомъ отрицаше) въ сочин. 
Battista Mantovano и Antonio Cornazzano срв. Gabotto.

2) V. Maria del popolo въ Рим^. Ангелы напоминаютъ начало 
Convito y Данте. ; ,

3) Таковъ прим'Ьръ Antonio Galateo, который въ письм'Ь къ Фер
динанду католическому (Mai,, spicileg. т о т . Vol. VIII, стр. 226, 1510 г.) 
энергично отридаетъ астрологш, а въ другомъ письм-Ь къ графу Ро- 
tenza, опираясь на зв-Ьздныя HBJieHiH, предсйазываетъ нападете ту- 
рокъ на Родосъ.
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теряютъ всякш кредитъ, если, напротивъ, одинъ разъ изъ 
ста обмануть г). Надо заметить, что презреше къ астро- 
логш не ведетъ непременно къ верй въ Провидеше, но 
можетъ ограничиваться общимъ неопределеннымъ фатализ- 
момъ.

Различный суев1ьргя. И въ этомъ отношеши, какъ и въ 
другихъ, Итал1я не могла безъ особыхъ 3/силш все преодо
леть и победить, такъ какъ въ это время она была обез- 
силена завоевашемъ и реакщей. Если бы не было этихъ 
бедствш, она, по всей вероятности, легко справилась бы съ 
этими фантастическими нелепостями. Кто держится того 
мнешя, что вторжеше иноземцевъ и католическая реакщя 
были неизбежны, и что Итал1я сама была виновницей всехъ 
бедствш, тотъ можетъ, конечно, считать ея духовное падете 
лишь справедливымъ наказашемъ. Ж а л ь  только, что вся 
Европа тоже должна была при этомъ страшно много потерять.

Далее, вера въ предзнаменовашя носить уже более 
•невинный характеръ, сравнительно съ астрологическимъ 
ученьемъ. Эпоха среднихъ вековъ хранила огромный запасъ 
суеверш, наследованныхъ отъ языческихъ вер ован и  и, ра- 
ззшеется, Итал1я меньше всего отстала въ этомъ отношеши. 
Но особую окраску этимъ явлешямъ придаетъ то, что гума- 
низмъ является своего рода опорой общем}  ̂ народному за- 
блуждетю; зшаследованное языческое вл1яте получаетъ 
литературную обработку, благодаря гуманистамъ.

Популярное cyeBepie итальянцевъ покоится, главнымъ 
образомъ. на предчувств1яхъ и предзнаменовашяхъ 1 2),' при- 
чемъ далее присоединяется еще мапя довольно невиннаго 
свойства. Но тутъ.мы видимъ многихъ ученыхъ гуманистовъ,

1) , R ic c o rd i I, с. №  57.
2) D e c e m b r io  указы ваеш ь р я д ъ  т а к и х ъ  в-Ьрованш  у  п о а гЬ д н я го  

В и с к о н т и  (M u ra t. X X ) . — O d a x iu s  въ  своей  р £ ч и  п р и  п о гр е б е н ш  G u ido - 
b a ld o  (B e m b i o p e ra  I)  г о в о р и т ь  ч то  б о ги  за р а н е е  в о зв е с т и л и  э т у  см ерть 
N a m  e t h o c  ipso  anno  e jus th a la m u s  cu m  ipse  in  eo esset, tactus de coe lo  
es t e t p a u lo  an tea  q u a m  e v ita  e x ire t, te rra e m o tu s  h o rr ib ile s  in  re g n i fi-  
n ib u s  c re b ro  fu isse  'n u n c ia tu m  est; e t ex  a lt is s im o ru m  m o n tiu m  ca cum in ibus  
m ira e  in g e n te sq u e  ab in c o lis  voces m u ltis  in  lo c is  exaud itae  sun ti; et noc tu  
s u p ra  te m p lu m  h o c  a tque  u rb e m  lo n g iss im is  a rd e re  tra e tib u s  sereno  coe lo  
m a x im o s  c la r is s im o sq u e  ignes p lu r im i m o rta le s  con sp exe ru n t. A edes  v e ro  
u b i n u n c  h u m a tu m  e jus  c a d a v e r est, m e d io  d ie  a sa ce rdo tibus  a p p e r ire  
sese v isa , v a n o  illo s  m etu  a tque  p a v o re  p e r te r ru it .
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надо» будто осм'Ьивающихъ cyeB'fepie, но т^мъ не менее не 
упускающихъ слзшая подробно обо всемъ поразсказать х). 
'Тотъ же Джюванни Понтано, написавший упомянутое боль
шое астрологическое сочинеше, въ своемъ „Харон'Ъ" съ 
видимымъ сочувств!емъ перечисляетъ всякаго рода неаполк- 
таисюя cyeB'fepia, какъ то: горе женщинъ, когда п'Ьтухъ или 
гусь получаетъ типунъ, серюзную озабоченность знатныхъ 
господъ, когда охотничш соколъ вдругъ не возвращается, 
чудесное заговариванье апулгйскихъ крестьянъ противъ бе- 
шенныхъ собакъ, бродящихъ по окрестностямъ и т. д. Ж и
вотное царство, какъ и въ древности, давало въ особенности 
богатый матерьялъ въ этомъ отношенш, а къ тому же 
содержавшиеся на государственный счетъ львы, леопарды 
и т. п. невольно пр1учали народъ видеть въ нихъ живой 
символъ государства, и такимъ образомъ усиливалось значе- 
ше предзнаменованш. Когда во время осады Флоренщи (1529) 
въ городъ залетЬлъ подстреленный орелъ, CHHbOpia дала 
четыре дуката тому, кто его принесъ, такъ какъ это счита
лось хорошимъ предзнаменовашемъ I 2). Далее то или другое 
время и м^сто считались вообще более и менее благопр1ят- 
ными и часто решающими въ смысле вл!яшя на результатъ 
предпринятыхъ дейсТвш. По словамъ Вархи, флорентшцы 
верили, что суббота для нихъ самый благо"пр1ятный день, 
и что все серюзныя дела, какъ хорошая, такъ и дурныя, въ 

; этотъ день бываютъ всего успешнее. Мы уже упоминали выше 
о томъ значенш, какое они предавали «выступленш въ походъ 
черезъ те  или друпя городсшя ворота; также въ Перуджш 
верили, что Порта Эбурнеа приносить счастье, и вожди изъ 
дома Бальоне выводили своихъ людей всегда черезъ эти 
ворота. 3), Метеоры и различный небесный явлешя занимаютъ 
въ народномъ воображенш въ это время то-же место, какъ 
и въ средше века; и теперь фантаз1я въ разлйчныхъ груп-

I
2) F ranc . R o b c io li написалъ  въ  1495 г. соч. D e  m on s tro  in  T y b e r i  

re p e rto  (nocirfe сйльнаго  наводнеш я): ослиная голова, ж е н с ко е  r k n o , 
правая  н о га  орла, л'Ьвая н о га  б ы ка  и  т. п . Ср. П а с то р ъ  I I ,  345.

2) V a rc h i, S to r. f io r. L . I V  (стр . 174). П р о р о че ств а  и  предзн ам ено - 
ва ш я  и гр а л и  то гд а  во Ф л о р е н ц ш  п о ч т и  т у  ж е  роль, к а к ъ  въ  осаж ден
н о м ^ И е р у с а л и м е  С р ч т о ж е  I I I  143, 195.

3) M atarazzo, A rc h . S to r. I l l  стр . 208.
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пахъ облаковъ видитъ сражающаяся войска я людямъ слы
шится шумъ сражетя, где то высоко надъ ними 1).

Но cyeB'fepie становится опаснее, когда, соединяется съ 
религюзными по нянями и съ священными предметами; тогда 
мы узнаемъ, наприм1зръ, что мадонны подымаютъ и опу- 
скаютъ веки глазъ * 2), проливаютъ слезы и т. п. Эти явлешя 
приводятся, обыкновенно, въ связь съ какимъ-нибудь народ- 
нымъ б’Ьдствхемъ и проступкомъ, требуюшимъ искуплешя; 
тогда народъ приходитъ въ возбуждеше и требуетъ нака- 
зашя виновныхъ.

Когда въ Шаченц'Ь въ 1478 году шелъ сильный и 
продолжительный дождь, въ народа стали говоррт, что 
дождь не перестанетъ, пока тело одного изв^стнаго ростов
щика, похороненнаго въ ограде церкви св. Франциска, 
будетъ покоиться въ освященной земле; но такъ какъ 
епископъ не разрешалъ трогать могилу, то молодые люди 
сделали это силою, волокли трупъ по улицамъ города, въ 
сопровождены шумной толпы людей, при чемъ должники 
покойнаго оплевывали его, и, наконецъ, после ц'Ьлаго 
ряда издевательству бросили трупъ въ реку По. —  „Но 
удивительнее всего было то —  говоритъ. летописецъ, что 
дождь тотчасъ пересталъ" 3). Мы.видимъ, что и Анджело 

- Полищано смотритъ также на вещи, когда говоритъ, напри- 
меръ, о Джакоппо Пацци, главномъ руководителе назван- 
наго по его имени заговора во Флоренщи въ томъ же 
1478 годзк Передъ темъ, какъ его "умертвили, онъ передалъ 
свою душу дьяволу въ страшныхъ выражешяхъ; вследъ 
затемъ наступилъ ливень, грозивший погубить всю жатву; и 
на этотъ разъ также народъ* ’ по преимуществу крестьяне, 
вырыли трупъ изъ церковной земли, тогда тотчасъ раз-' 
сеялисьтучи и заблестело солнце:— „Такъ благопр1ятствовало

! )  P ra to , A rc h .  S to r. I l l  с тр . 324, 1514 г.
2) К а к ъ ,  н а п р ., M ad o n n a  de l ’a rb o re  въ  М и л а н ско м ъ  со б о р е  въ 

1515 г ., ср . P ra to  I ,  с тр . 327. Т о т ъ -ж е  л е т о п и с е ц ъ  р а зска зы в а етъ , ч то  
п р и  р а с к о п к е  ф ундам ента  д л я  гр о б н и ц ы  Т р и в у л ь щ я  (п р и  S. V a za ro ) 
н а й д е н ъ  б ы л ъ  д р а к о н ъ , в е л и ч и н о ю  съ  лош адь. .

3) D ia T iu m  pa rm e n se , см. M u ra t. X X I I ,  C o l. 280. Э то тъ  а вто р ъ  раз- 
д е л я е т ъ  воо б щ е  го с п о д с тв о в а в ш у ю  в ъ  н а р о д е  н е н а в и сть  п р о т и в ъ  
р о с то в щ и ко в ъ .
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счастье народному мнение"— прибавляешь знаменитый фи- 
лологъ 1). Т^ло было зарыто въ яму, но на другой день 
трупъ вырыли опять, волокли по городу съ ужасающими 
.издевательствами, пока, наконецъ, бросили въ Арно. Также 
точно комментировалось обратное явлеше; если долго не было 
дождя, то его вызывали подобными же суеверными дей- . 
етшями. Такъ, въ 1464 году, когда Фердинандъ Неаполитан- 
скш держалъ въ осаде Суэссу, городъ лишился воды, и 
суеверные граждане стали прибегать къ разнымъ суевер- 
нымъ пр!емамъ; они бросили въ море расцяше, сопровождая 
это ужаснейшими богохульствами; духовные зарыли въ 
землю передъ церковью осла живымъ, вложивъ ему пред
варительно въ ротъ освященный хлебъ; вследъ затемъ под
нялась сильная буря * 2).

Cyeeibpie гуманистовъ. Эти и подобныя черты вообще 
весьма естественны въ народе и носятъ одинаковый харак- 
теръ въ X  веке, какъ и въ XVI. Но въ разематриваемую 
эпоху классическая древность является здесь своего рода 
соучастницей. По крайней мере, гуманисты, какъ мы видФли 
выше, удостоверяютъ чудеса и знамешя, которыхъ они были 
живыми свидетелями. Уже одинъ Поджю можетъ служить 
достаточнымъ Примеромъ, если-бы понадобилось еще это 
доказывать. Этотъ крайнш мыслитель, отрицавшш, какъ мы 
видели, знатное происхождеше и неравенство людей, веришь 
не только въ средневековыхъ духовъ и разныхъ чертей, нб 
также въ античныя чудеса, какъ те, напримеръ, которыми 
сопровождалось будто-бы последнее посещеше Флоренцщ 
Евгешемъ IV-ымъ, по словамъ современныхъ хронике- 
ровъ 3). „Въ это время вблизи Комо люди видели четыре

Э  C o n ju ra tio n is  Pactianae co m m en ta rius  въ  п р и л о ж . к ъ  R oscoe, 
„Ж и з н ь  Л о р е н ц о ".— П о н я тн о , что  святы е м о гутъ  своим ъ словомъ оста 
н о в и ть  дож дь. Ср. Aeneas S y lv iu s — „ж и з н ь "  B e rn a rd in o  da S iena  (de 
v ir .  i l l ;  с тр . 25).

2) P on ta n o , de be llo  neapo lit., lib . У  (М ейеръ : „CyeB-fepie" стр . 247)
3) P o g g ii facetiae, fo l. 174.— A en . 'S y lv iu s : D e E u ro p a  c. 53, '54 

(O pe ra  стр . 551, 455) р гЬ сказы ваетъ , по  кр а й н е й  M'fep'fe, о н а с то я щ и х ъ
' ч у д е с а х ъ ,. ка къ  с р а ж е ш я  зве р е й , облачны я явл еш я  и  т; п . и  го в о р и тъ  
объ этом ъ , к а к ъ  о ф еноменахъ главны м ъ образомъ, хо тя , п р и  этом ъ  
уп о м и н а е тъ  и  о челов 'Ь ческихъ  судьба1хъ. В ъ  то м ъ  ж е  род-fe п о в ^с тв у е Т ъ  
A n to n io  F e r ra r i и  п р и  этом ъ ( il Galateo) de s itu  Japyg iae  (Basel 1558) стр.121 
и  п ы та е тся  дать объЯснёш е: et hae u t pu to , species e ra n t ea ru m  re ru m .

Я .'Б у р к г а р д т ъ . II. \  v 18
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тысячи собакъ, направлявшихся въ немецкую  сторону, 
за ними следовало огромное стадо быкооъ, далее целое 
войско вооруженныхъ людей, п'йшихъ и всадниковъ, частью 
безъ головы, частью съ едва видимыми головами, и, нако- 
нецъ, всадникъ великанъ, за которымъ снова тянулось стадо 
рогатыхъ быковъ“.— Поджю верить также въ битву между 
галками и сороками (180). Наконедъ, онъ разсказываетъ 
следующую исторш, не замечая, кажется, самъ, что повто- 
ряетъ хорошо сохранившшся отрывокъ древней мифологш: 
на далматскомъ берегу появился тритонъ съ бородой и 
рожками, какъ настоящш морской сатиръ, съ плавниками 
и рыбьимъ хвостомъ; онъ хватаетъ и уноситъ находящихся 
на берегу детей и женщинъ, пока пять отважныхъ прачекъ 
не убиваютъ его палками и камнями1). Деревяное избраже- 
Hie этого чудовища всяюй можетъ видеть въ Ферраре, и 
этого довольно, чтобы убедить Поджю въ достоверности 
всей исторш.

Въ эту эпоху уже не существуетъ оракуловъ и нельзя 
вопрошать боговъ, но входить въ обыкновеше, какъ это 
было въ средше века, гадать, открывая любую страницу 
Виргшпя и давая тймъ или другимъ. строкамъ (sortes virgi- 
lianae) известное толковаше * 2).— Такимъ образомъ нередко 
случается, что древше боги пророчествуютъ о неечастяхъ, 
ожидающихъ итальянцевъ въ будущемъ; въ 1368 году Вул- 
канъ съ своими товарищами явился передъ однимъ стран- 
ствуюхцимъ купцомъ и сказалъ ему, что они намерены поко
паться въ Этне; вскоре затемъ пройзошелъ взрывъ, при- 
чинивтшй, несмотря на процессш и молитвы, огромный

quae longe aberant, atque ab eo loco in quo species visae sunt videri 
minime poterant.— Касаясь уверешя въ томъ, что во время луннаго 
затмеш я.въ 1483 г. люди падали мертвые на землю, Landucci'пола
гаете это возможнымъ. Вообще онъ суеверенъ. —  Franc. Vettori со 
своимъ спутяикомъ видитъ призраки во нремя путешеств1я по Гер- 
манш. Ср. интересное сообщеше въ Revue d’histoire diplomatique 12. 
1898 стр. юб.

х) Poggii facetiae, fob, 160, ef. Pausanias XX, 20.
2) Varchi П1 стр. 195. Двое подозрительныхъ людей решаются 

бежать въ 1529 изъ города, потому что они открыли на след, месте 
Virg Aen. III, 44: Ней! fuge crudelis terras fuge litus avarum. Срв. Rablais, 
Pantagruel III, 10.



—  2 7 5  —

вредъ - ). Кроме того, и вероваше въ демоновъ позднейшей 
древности, безъ'сомн'Ьшя, не осталось безъ вл1яшя на воз
рождение. Сочинеше Ямблиха иАбамона о египетскихъ мис- 
тер1яхъ появилось въ латинскомъ переводе еще въ конце 
X V  вЬка и много содействовало суевернымъ понят1ямъ. 
Даже Платоновская академ1я во Флоренцш, напримеръ, не 
была вполне свободна отъ такого рода заблуждешй вре- 
менъ упадка римлянъ. Мы должны здесь сказать несколько 
словъ объ этой вере въ демоновъ и связанномъ съ этимъ 
колдовстве.

Вгъра въ npueudibuie. Народное вероваше въ то, что 
называется м!ромъ духовъ* 2), носить въ Италш почти тотъ 
же характеръ, какъ и во всей остальной Европе. Прежде 
всего тамъ также существу ютъ привидешя, т. е. явлешя по- 
койниковъ, и если это вероваше несколько различается 
отъ север наго, то разве въ томъ смысле, какъ это опре
деляется классическимъ ombra. И въ наше время, если 
показывается где нибудь такая тень, то служатъ обедню. 
При этомъ, само собою разумеется, что души.-злыхъ лю
дей принимаютъ отвратительный образъ, но къ этому надо 
.присоединить иногда еще' особое убеждеше, а именно, 
что тени умершихъ считаются по своей природе злыми 
вообще. Такъ, у Банделло одинъ священникъ высказываетъ 
мнфше, что мертвые губятъ маленькихъ детей3). Надо ду
мать, что, говоря это, онъ имеетъ въ виду особаго рода 
тень, такъ какъ, въ общемъ душа находится'въ чистилище и

х) Li horrendi et spaventosi prodigii nel monte di Ethna срв. Meyer. 
Die Aberglaube стр. 122 f.

2) ЬГЬкоторыя фантазш ученыхъ, какъ splendor и spiritus 1еронима 
Кардано и Daemon familiaris его отца Facius’a Срв. Cardanus, de propria 
Vita, cap. L. 38. 47. Дал*Ье, его-же De varietate rerum, гдЪ онъ гово: 
ритъ о вид'Ьнныхъ его отцомъ домовыхъ и de subtalitate, гд-fe' указы
ваются даже день и часъ.— Giorgio Valla,разСказываетъ удивительные, сны 
и вид1>шя: De expetendis et fugiendis rebus (N. Arch. Ven. I 207.) Самъ 
онъ былъ противникомъ маии; cap. 39. Вид'Ьнныя имъ чудеса и при
зраки cap. 37, 41. Какъ далеко простирался страхъ иосл^дняго Вис
конти передъ призраками в.идимъ у Decembrio (Muratori, XX, Col. 1016)

3) Molte fiate i morti guastano le creature. Bandello II Nov. 1.— Ga- 
lateo (стр. 107):— animae злыхъ людей выходятъ изъ могилъ, являются 
друзьямъ и звакомымъ, animalibus vesci, puerossugere ас necare, deinde 
in sepulchra reverti.

18*
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если она появляется где нибудь, то, обыкновенно, плачетъ 
и умоляетъ ей помочь.

Для того, чтобы избавиться отъ пос'Ьтекш какого-ни
будь усопшаго, надо вырыть его трупъ изъ земли, разс^чь 
его на части, сжечь сердце и разбросать пепелъ на все 
четыре стороны ]). Иногда призракъ представляетъ собой 
тень не какого-нибудь человека, а извйстнаго явления, про- 
и сш е ст я , положешя вещей. Такъ объясняли соседи при- 
видеше, посещавшее старый дворецъ Висконти въ Милане; 
здесь некогда Бернабо Висконти погубилъ много жертвъ 
своей жестокостью и потому не удивительно, что это место 
посещалось привидешями * 2). Впрочемъ, въ настоящемъ слу
чае это были проделки молодого человека, посещавшаго 
жену владельца дома, такъ какъ ему нужно было напугать 
ея мужа; поэтому онъ самъ и его друзья нарядились чер
тями, а одного изъ пособниковъ онъ, говорятъ, даже выпи- 
салъ изъ-за границы, такъ какъ тотъ умелъ подражать 
голосамъ различныхъ зверей.

Въ Перуджш передъ однимъ нечестнымъ экономомъ 
въ п р т т е  для бедныхъ, однажды вечеромъ, когда онъ счи- 
талъ деньги, явилась толпа теней умершихъ нищихъ, и они 
со свечами въ рукахъ стали танцовать вокругъ; въ то же 
время огромнаго роста привидеше обратилось къ нему съ 
грозною речью въ защиту бедныхъ— это былъ св. Ало, 
ггатронъ этого дома для нищихъ 3). Эти воззрешя были такъ 
понятны всемъ, что поэтъ находилъ въ нихъ всегда благо
дарный матер1алъ. Такъ, напримеръ, Кастильоне прекрасно 
передаетъ появлеше убиТаго Пико подъ стенами осажденной 
Мирандолы 4). Впрочемъ, поэз!я пользуется этимъ -матерья- 
ломъ охотнее всего тогда, когда самъ поэтъ уже выросъ 
изъ этихъ понятия.

Д алее въ Италш распространяется вероваше въ демо- 
новъ, какъ среди всТхъ средневековыхъ народовъ. Народъ 
былъ убежденъ, что Богъ наделяетъ иногда злыхъ духовъ

р Galateo. Ойъ же говоритъ о Fata Morgana й другихъ подоб- 
ныхъ явлешяхъ.

2) Bandello III, Nov. 26.
3) Graziani, Arch. stor. XVI, I, стр. 640.

Balt. Gastigloni carmina ed. Seraffi Prosopopeia, Lud. Pici.
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всякаго чина огромной разрушительной силой, и что такой 
демонъ можетъ распоряжаться целою частью света и чело
веческою жизнью; при этомъ за челов!жомъ признавалась 
однако возможность противупоставлять свободную волю 
дьявол ьскимъ искушешямъ. Все демоническое въ естествен- 
ныхъ явлешяхъ въ Италш, въ устахъ народа, принимаетъ 
часто поэтичесшй образъ. Такъ, въ ночь накануне боль
шого наводнетя въ долине Арно въ 1333 г., одинъ св. от- 
шельникъ въ Валламброзе слышалъ въ своей келье дьяволь- 
скш шумъ, перекрестился, подошелъ къ двери и виделъ, 
какъ мимо промчались страшные черные всадники. Въ ответь 
на его заклинате, одинъ изъ нихъ сказалъ: „Мы хотимъ 
потопить городъ Флоренщю за ея грехи, если Богъ до
пустить “ 1).

Въ связи съ этимъ нельзя не припомнить другое почти 
одновременное явлеше (1340), послужившее сюжетомъ для 
замечательной картины одного изъ мастеровъ венещанской 
школы, вероятнее всего Джюрджюне: галера, наполненная- 
демонами, съ быстротою птицы несется надъ бурной лагу
ной, чтобы погубить греховный городъ на острове; въ то 
же время трое святыхъ въ неузнаваемомъ виде вошли въ 
лодку беднаго рыбака исвоимъ заклинашемъ гонятъ демон- 
с т е  корабли въ пучину.'

Заклинате. Колдуньи. Къ этому верованш присоеди
няется еще одно, а именно, что человекъ при помощи заго- 
воровъ можетъ входить въ еношете съ чертями и пользо
ваться ихъ услугами для своихъ честолюбивыхъ,корыстныхъ 
и чувственныхъ'целей. По всекъ вероят1ямъ, число обви- 
няемыхъи преследуемыхъ сперва было гораздо значительнее, 
чемъ повинныхъ въ действительности въ колдовстве; только 
после того, какъ стали жечь многихъ предполагаемыхъ 
колдуновъ, и колдушй, стало учащаться обращение къ закли- 
нашямъ и заговорам^. Изъ дыма костровъ, на которыхъ 
гибли' подозреваемые въ чарахъ, разлился наркотицескш 
ядъ, побудивпйй многихъ неудачниковъ къ занят1ямъ мапей. 
Къ нимЪ' стали присоединяться потомъ уже заведомые 
обманщики. 1

х) Giov. .Vilani. XI,  2. Онъ уз-налъ это отъ аббата, которому от- 
крылъ отшельника.
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Колдунья (stregga) съ ея обьгчнымъ ремесломъ предста- 
вляетъ примитивную народную форму чародейства, какъ 
оно сохранилось, быть можетъ, въ неизмённомъ виде со 
временъ римлянъ 1). Это ремесло носитъ почти невинный 
характеръ, пока оно ограничивается гаданьемъ * 2 3), но пере- 
ходъ отъ простыхъ предсказанш къ деятельности съ пред
намеренными целями совершается незаметно и ведетъ къ 
серюзнымъ последств1ямъ. Такимъ образомъ, въ дальней- 
шемъ начинаютъ прибегать къ колдуньямъ главнымъ обра
зомъ въ любовныхъ делахъ, имъ приписываютъ поэтому 
возбуждеше любви и ненависти между мужчиной и женщи
ной, а на ряду съ этимъ и ужъ прямо злыя и разрушитель
ным действ1я, какъ, напримеръ, гибель маленькихъ детей, 
хотя последняя часто гораздо проще объясняется небреж
ностью и неразум1емъ родителей.

Въ конце концовъ остается также открытымъ вопросъ, 
насколько далеко заходить деятельность колдуньи, прибе
гаете ли она только къ заклинашямъ, манипулящямъ и 
таинственнымъ знакамъ, или сознательно призываетъ демо- 
новъ на помощь, не говоря уже о различныхъ лекарствахъ 
и ядахъ, которыми она пользуется въ полномъ сознанш. 
действ1я этихъ средствъ.

Въ некоторыхъ невинныхъ вйдахъ колдовства конку
рировали также нищенствующие монахи; съ такого рода 
нрофесаей знакомить, насъ, напримеръ, Понтано 8), говоря 
о ведьме изъ Гаэты. Путешествующий Суппатш попадаетъ 
въ ея жилище какъ разъ въ то время, когда она даетъ на- 
ставлеше одной девушке и служанке, явйвшимся къ ней съ 
черной курицей, девятью яйцами, снесенными въ пятницу, 
уткой и белой нитью, такъ какъ это было въ третш день 
новолушя; она отсылаетъ ихъ и велитъ придти вечеромъ

х) Только слабые остатки того, что могли совершать волшеб
ницы въ древнемъ Риме. Вероятно, последнее превращеше человека 
въ осла въ п  B iK t цри Льве IX s. Giul. Malmesbrg. II, 171. (Vol I, 
стр. 282).— О римскихъ колдуньяхъ въ 14 в. срв. Bertolotti въ Rivista 
Europea, Vol. XX X II— XXXIII.

2) Повидимому такой случай им-Ьемъ въ той замечательной 
„одержимой", съ которой советуются властители въ Ферраре и др. м. 
въ 1513 г. Ее зовутъ Rodogina.— Подробнее у  Рабле, Pantagruel. IV, 58.

3) Jovian. Pontan, Antonius.
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опять. Невидимому, здесь д'Ьло идетъ только о гаданш; 
госпожа приходившей служанки забеременела отъ одного 
монаха, а девушка жаловалась, что ея возлюбленный изме- 
нилъ и ушелъ въ монастырь. Колдунья жалуется: „Со смертью 
jvioero мужа я кормлюсь этимъ деломъ и могла бы не пе
чалиться, —потому что наши женщины охотно всему верятъ—  
если бы монахи не перебивали у  меня хлебъ; они толкуютъ 
сны, вымаливаютъ прощете святыхъ, обещаютъ девушкамъ 
жениховъ, беременнымъ женщинамъ мальчиковъ, безплод- 
нымъ— детей, а по ночамъ, когда мужчины уходятъ въ море 
за рыбой, они посещаютъ женъ, уговорившись съ ними 
днемъ въ церкви". -

Суппатш предостерегаетъ ее отъ зависти монаховъ, 
но она, по ея словамъ, не боится, такъкакъ настоятель мо,- 
настыря ея старый знакомый 1).

Hopuia. Но cyeBepie создаетъ дал‘ее наиболее опасный 
в.идъ колдовства; сюда надо отнести знахарокъ, причиняю- 
щихъ часто вредъ здоровью людей; могущество такихъ кол- 
Д3тнш приписываютъ обыкновенно дурному глазу, а тамъ, 
где этого недостаточно, предполагается, что оне пользу
ются помощью злыхъдуховъ. Мы-уже видели выше, говоря 
о Финичелле, что уличенныхъ въ этомъ сжигали на костре, 
хотя иногда дело улаживалось другимъ путемъ: —  такъ, по 
законамъ Пёруджхя, допускался денежный выкупъ въ четы
реста фунтовъ 2); такимъ образомъ, мы видимъ, что напрасно 
было бы искать последовательности во взглядахъ на суеве- 
pie. Въ самомъ деле, суеверный фанатизмъ былъ еще такъ 
силёнъ, что на самой папской земле въ Верхнихъ Аппени- 
нахъ и при томъ на родине св. Бенедета, въ Норчш, утвер-

4l) Какимъ широкимъ распространешемъ пользовалась тогда вера 
въ колдунШ . видно, между прочимъ, изъ того, что Ang. Poliziano въ 
1492 держалъ praelectio къ priory Aristotelis analytica cuititulus Lamia 
(итал. перев. Isidor del Jungo Flor. 1864 г., новое издаше Flor. 18979. 
Правда только введете шутя говоритъ о ведьмахъ; въ сущности речь 
идетъ о фшюсофш. Фьезоле также мод̂ но разсматривать въ извести, 
отнощеши какъ местность, населенную ведьмами. \ v

. 2) Craziani, Arch. Stor. XVI, I cp. , 565— 1445 о ведьме въ Nocera, 
которая могла дать только половину и была предана сожжешю. Законъ 
говоритъ о техъ, которым: faceiono le fature overo venefitie ’overo. en- 
cantatione d’ohmunde spirite a nuocerre.-(прим. 1, 2). «



лилось настоящее гнездо колдовства и разныхъ волшебствъ. 
Это было достоверно известно всемъ, даже за границею, 
и чужеземцы, посещавшие Итал1ю, не пропускали случая 
посетить пещеры Сибиллъ и поведать Mipy о своихъ при- 
ключешяхъ х); въ особенности это было въ обычае среди 
немцевъ, но въ числе такихъ путешественниковъ, мы ви- 
димъ и другихъ, какъ, напримеръ, провансальскаго рыцаря 
Антошо де Ла-Сале. Въ то же время, большой иитересъ въ 
этомъ смысле представляетъ письмо Энея Сильв'1я * 2) къ 
брат} ,̂ относящееся къ его прошломза Вотъ что онъ ему 
пишетъ: „Податель сего письма явился ко мне съ просьбой 
сказать ему, не знаю ли я, где находится въ Италш Вене- 
ринъ гротъ? По его словамъ, въ этомъ гроте можно на
учиться" разнымъ волшебствамъ, а потому его господинъ, 
некш саксонскш астрономъ3) хотелъ бы это знать. Я ска-' 
залъ ему, что знаю Порто Венере не вдалеке отъ Каррары, 
на скалистомъ лигуршскомъ берегу, где я провелъ три 
ночи по пути въ Базель; знаю также, что въ Сицилш есть 
гора Эриксъ, посвященная Венере, но не,знаю, можно ли 
тамъ научиться какой-нибудь магш. Въ то время, какъ мы 
беседовали, я, однако, вспомнилъ, что въ древнемъ. герцог
стве (Сполета) въ Умбрш, недалеко отъ Hopnia, есть, 
говорятъ, скала и въ ней пещера, въ которой скрывается 
источникъ. Насколько мне помнится, говорили, тамъ водятся 
ведьмы (Striges), черти и привидешя и кто не боится, мо- 
жетъ познакомитьси тамъ съ духами, говорить съ ними и 
научиться разнымъ в.олшебствамъ 4). Я самъ ничего этого 
не виделъ, и не старался увидать, потому что предпочитаю 
лучше вовсе не узнавать то, чего нельзя знать, не, впадая 
въ трехъ».— Впрочемъ, онъ называетъ въ письме одного изъ 
сведующихъ въ этомъ деле людей, и просить брата напра

х) Reumont: Saggi di storia e letteratura. Florenz i88d.
2) Lib. lo p . 4 6. Вместо .umbra надо читать Umbria, вместо iacum 

locum..
3) Позднее онъ его зоветъ Medicus Ducis Saxoniae homo turn

dives, turn poteris. ' .
4) Н*Ьчто врод-Ь такой дьявольской пещеры показывали въ X IV в. 

вблизи Анседонш въ Тоскан^. Въ ней видны были на песк'Ь сл'Ьды 
зверей и людей, и если ихъ затирали, они являлись снова на сл-Ьдую- 
щш день. Uberti, il Dittamondo L. III. cop. 9.
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вить подателя письма къ этому человеку, если онъ еще 
живи. Во всякомъ случай, письмо Энея Сильв1я свид^тель- 
ствуетъ только о его готовности услужить значительному 
лицу, ко самъ онъ не только свободнее отъ всякихъ суе- 
B'fepifi, чтЬмъ кто-либо изъ его современниковъ,— но даже въ 
настоящее время не всякш выдержалъ бы такое испыташе, 
какое мы видимъ на сл'Ьдующемъ примере изъ его жизни. 
Когда онъ лежали больной въ лихорадке въ Милана во 
время собора въ Базеле, въ течете 75 дней, никто не моги 
его убедить прибегнуть къ помощи знахарей, славившихся 
своими магическимъ искусствомъ, несмотря на увереше, 
что одинъ такой чародей незадолго передъ теми чудесными 
образомъ излечили отъ лихорадки въ лагере Пиччинино 
две тысячи больныхъ воиновъ. Эней Сильвгй, еще не опра
вившись, продолжали черезъ' горы путь въ Базель и уже
ПО Дороге ВЫЗДОрОВелЪ 1);

Несколько десятилетш спустя (1470) Луиджи Пульчи 
говорить въ письмахъ а  томи, какъ они посетили Сибиллъ 
въ Норчш 2); эта заколдованная местность описывается еще 
въ 1550 году въ этнографическом^ сочиненш Леандро АлЬг 
берти. Пульчи пишетъ Лоренцо Медичи, котораго суевер
ная супруга предприняла путешесТв1е въ Норч1ю; въ его 
описанш взаменъ всякаго благочеспя и уважещя къ чарами 
возвышается голоси просдещеннаго сатирика и циническое 
глумлете. Они говоритъ:

- „Мы вступили въ помещеше, где на почетнойъ возвы- 
шенш увидели колдунью; на груди у нёя красовалась до- 
рргая турецкая, жемчужина и такая же цепь на шее; она 
не дурна собой, съ выдающимся подбородкомъ, жирными 

/щеками и парой глазъ широко открытыхъ и окруженныхъ 
толстыми жирными складками. Ноги ея.никакъ нельзя1 наз
вать худыми, и соседтя части тела, также соответствую- 
щихъ пропорщй; ее окружаютъ грязь и вонь, такъ что, го
воря по совести, я никогда не видали такого противнаго и 
комичнаго существа, какъ эта такъ называема^ святая. Весь 
день она говорила вздоръ, при помощи переводчика, при- 
чемъ эту последнюю роль играли ея братъ, съ такими же *)

*) Pii II Comment. L. I ср. ю.
2) Lettre, Lu^ca 1868 ср. 42.



толстыми ногами, какъ у нея. Твоя супруга была, однако, 
совсТмъ ослеплена этой колдовской ямой, находила ведьму 
красивой и наслаждалась беседой съ переводчикомъ; одинъ 
изъ нашихъ спутниковъ также восхищался ея хорошенькимъ. 
ротикомъ и говорилъ, что она очень мило изъясняется. Та- 
кимъ образомъ она много говорила по гречески до самаго 
вечера, но есть и пить намъ не давали ни по гречески, ни 
по латински, ни по итальянски. Въ конце концовъ, она жа
ловалась нашей госпоже, что платье ей узко, хотя мнТ ка
жется, на него должно было пойти шесть кусковъ шелковой 
матерш, такъ что этого .было бы довольно, чтобы одеть 
весь куполъ церкви св. Марш. Всю ночь я видТлъ во снТ 
горы масла, жиру, сала и прочихъ гадостей, и я счастливь, 
что мы выбрались изъ этой пещеры“.

Далее мы узнаемъ кое что о Норчш отъ некроманта, 
пытавшагося привлечь на свою сторону знаменитаго Чел
лини. ДТло шло о том ъх), какъ освятить новую магическую 
книгу, и Hopnia, повидимому, являлась самымъ подходящимъ 
для этого мТстомъ; правда учитель волшебника освятилъ 
однажды книгу вблизи аббатства Фарза, но при этомъ были 
затруднешя, тогда какъ въ Норчш ничего подобнаго не слу
чалось; къ тому же и крестьяне въ этой местности пони
мали кое что въ этомъ деле, обладали н'йкоторымъ опытомъ 
и въ случай нужды могли оказать, значительную помощь. 
Предпр1ят1е это не осуществилось, иначе Челлини познако
мился бы ближе съ некоторыми пособниками этого мошен
ника. Во всякомъ случае, местность пользовалась широкой 
известностью. Аретино упоминаетъ о заколдованномъ ко
лодце: тамъ жили сестры норчшской сибиллы и тетка Фаты 
Морганы. Въ то же время Триссино прославилъ эту мест
ность въсвоемъ болыпомъ эп осе2) всякими поэтическими и 
аллегорическими украшешями, какъ местопребывате истин- 
ныхъ пророчествъ.

—  2 3 2  —

г) Benv. Cellini. L. I cap. 65.
2) L ’ltalia liberata da’Goti, canto XIV. Является вопросъ, в'Ьрилъ- 

ли самъ Триссино въ возможность такихъ явлешй, или Смотр^лъ какъ 
на элементъ свободной романтической поэзш. Тоже сомнете вызы- 
ваетъ его Луканъ (пНЬснь VI), когда Дессалшская колдунья закли- 
наетъ трупъ, какъ этого требуетъ Sextus Pompejus.
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Колдовство на Сшерп и его влыте въ Италт. Со 
времени известной бз̂ ллы Иннокентля VIII (1484) *), какъ из
вестно, чародейство и его преследоваше принимаютъ воз
мутительный, систематически характеръ. Кстати, надо здесь 
заметить, что при ближайшемъ знакомстве съ этимъ пред- 
метомъ приходится отказаться отъ мысли о какомъ либо 
лервоначальномъ источнике въ прошломъ, вл1янш язычес- 
кихъ веровашй и т. п. Кто хочетъ убедиться въ томъ, что 
фантаз1я нищенствующихъ монаховъ была единственнымъ 
источникомъ суеверш, пусть проследить такъ называемый 
Вальдензейсшй процессъ въ Арассе въ 1459 году. Только 
после столетняго упражнешя вся эта отвратительная сис
тема стала народнымъ достояшемъ* 2).

Такъ какъ главными распространителями преследо
ваний были немецте доминиканцы, то понятно, что этотъ 

, бичъ посетилъ главнымъ образомъ Гермашю и, какъ это 
тотчасъ бросается въ глаза, ближайшая къ Германш италь  ̂
янсшя земли. Въ самомъ деле, предписашя и буллы са- 
михъ папъ3) относятся главнымъ образомъ къ Ломбардш, 
какъ доминиканской провинщи, къ округамъ Бресчш, Бер
гамо и къ Кремоне. Далее изъ знаменитого теоретическаго 
и практическая наставлешя Шпренгера, Maleus Maleticarum, 
узнаемъ, что въ Комо въ первый я̂ е годъ вследъ. за появ- 
лешемъ буллы сожгли сорокъ одну колдунью;' множество 
итальянокъ бежали въ область, эрцгерцога Сигизмунда, где 

/надеялись еще найти безопасность, Наконецъ, колдовство 
засело, повидимому, крепко ъъ некоторыхъ несчастныхъ 
долинахъ Альпъ, въ особенности Валь— Камонико 4), такъ 
что отсюда его уже Невозможно было искоренить; системе 

. преследовашй удалось, повидимому, надолго воспламенить' 
населеше, сколько нибудь склонное къ суеверш. Не
мецкое (въ главныхъ чертахъ) чародейство и представ- 
ляетъ тотъ оттенокъ, который проявляется въ нрвел-

!) Septimo decretal. Lib! V, Tit. XII. Начинается такъ: summis de- 
esidrantes affectibus и т. д.

2) Значете этой буллы см. Пасторъ, III, 256. Онъ отрицаетъ, что.
I. положилъ ею начало процессам^ в'Ьдьмъ. 4 •«

3) Александра VI, Льва X, Адршна VI.  ̂ 1
4) Вошло въ поговорку, какъ родина колдушй, напр. Orlandino,

Cap. I. Срв. прилож. СVIII. \ '
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лахъ и разсказахъ, родившихся въ Милане, въ Болонь^ '■ 
и т. д .1). Если оно не получило широкаго распространен!» въ 
Италш, то это потому, что въ народа уже пользовались 
большою популярностью стреги, которыхъ ремесло покоилось 
на самобытныхъ началахъ. Итальянская колдунья смотритъ 
на свое заняые, какъ на полезное ремесло, и для этого ей 
нужны средства и умъ. Здесь н'Ьтъ и речи объ истеричес- 
кихъ грезахъ с4зверныхъ колдушй, ихъ далекихъ путеше- 
ств1яхъ, инкубе и суккубе. Стрега заботится о томъ, что
бы сделать пр1ятное людямъ; если они и говорятъ, что она 
можетъ принимать различные образы, переноситься на - 
болышя пространства и т. и.,-то она соглашается съ этимъ 
настолько, насколько это можетъ возвысить уважеше къ 
ней; но въ то же время для нея опасно, если кто боится ее 
и считаетъ злой или мстительной, въ особенности же, если 
ее винятъ въ околдованш детей, животныхъ и полевыхъ 
плодовъ: въ этихъ случаяхъ инквизиторы и м'Ьстныя власти 
легко могутъ возвести ее на костеръ и прюбрести этимъ 
особую популярность.

Заклияамя публичныхъ женщинъ. Какъ> сказано выше, 
деятельность стреги заключается главнымъ образомъ во 
всемъ, что касается любовныхъ дЕдъ; она помогаетъ вы
звать любовь или ненависть, довести до конца какую-нибудь 
интригу, вытравить плодъ, а иногда и отнять жизнь у  не- 
вернаго или неверной, при ;помощи волшебныхъ средствъ 
и ядовитыхъ снадобш 2) своего собственнаго приготовле- 
шя. Но, разумеется, не всякш рискуеТъ довериться этимъ 
женщинамъ, а потому возникаетъ известнаго рода дилле- 
тантизмъ, при чемъ заимствуется у нихъ кое-что и заинте-

!) Напр. Bandello III Nov. 29. 52. Prato, Arch. Stor. Ш етр. 409.—  
Bursellis Ann. Bonon apr Murat. XXIII, Col.. 897 разсказываетъ уже въ 
1468 г. объ осужденш npiopa за сводничество съ злыми духами; cives 
Bononienses coire faciebat cum daemonibus in specie puellarum. Онъ 
приносилъ демонамъ настоящая жертвы. —Парад ель къ этому Ргосор. ■ 
Hist, areana. с. 12., гд-fe Демонъ посеща.етъ такой притонъ и выбрасы- 
ваетъ другихъ посетителей на улицу. Также Galateo подтверждаетъ 
веру въ колдовство: Volare per longinquas regiones, choreas per, pa- 
ludes dicere et daemonibus congredi, ingredi et egredi per clausa ostia et 
focamina.

2) Отвратительная кухня колдушй см. Макароцеиду, Phant. 
XVI, XXI.



рееованное лицо действуетъ зат'Ьмъ на свойрискъи страхъ. 
Такъ, наприм'Ьръ, римсшя к}гртизанки прибегаютъ къ раз- 
личнымъ волшебствамъ на манеръ горащевой Канидщ, чтобы 
усилить свое обаяше. Аретино *) кое-что знаетъ объ этомъ 
и, сообщаешь некоторые факты. Такъ,. онъ перечисляетъ 
разныя отвратительный мази, хранящаяся у нихъ въ шка- 
пахъ; въ эти снадобья и средства входятъ волосы, черепа, 
ребра, зубы и глаза мертвыхъ, человеческая кожа, детсшй 
пупокъ, подошвы отъ башмаковъ и куски одежды, добытой 
изъ гробовъ; оне достаютъ даже трупное мясосъ кладбищъ 
и незамТтно даютъ ее съесть своему любовнику (и еше 

, худшее). Оне варятъ волосы и обрезки ногтей своихъ лю- 
бовниковъ въ масле, которое достаютъ въ церкви изъ веч- 
ныхъ лампадокъ. Наиболее невиннымъ йзъ этихъ заклинашй, 
можетъ считаться то, что оне лепятъ сердце изъ горячей 
золы и прокалываютъ его съ известнымъ припевомъ:

Prima che’l fuoco spenghi 
Fa ch’a mia porta venghi;
Та ti punga il mio amore 
Quale io fo questo cuore.

Далее следуютъ волшебные заговоры, при лунномъ свете, 
рисунки и чертежи на земле и, наконецъ, фигуры изъ воска, 
и меди; последшя безъ сомнешя изображаютъ любимыхъ 
людей и съ ними поступаютъ такъ, или иначе, смотря по 
обстоятельствам^2).

г) Ragionamento del Zoppino. По его 'мн'Ьшю колдуньи черпали 
свои' знашя у н'Ькоторыхъ еврейскихъ женщинъ влад'Ьвшихъ malie.

. Также Delicado, Losanna. 1,бх: Elies vontpar les rues raccomoder les 
pucelages des franceis. Заел) живаетъ внимашя также следующее м'Ьсто: 
Bembo въ бюграфш Guidobaldo творитъ: Guid. constat sive corporis 
et naturae vitio, seu quod vulgo creditum est, artibus magicis ab Octaviano 
patruo (объ этомъ' Octavio Ubaldini большоМъ любител-Ь астролопи, 
повидимому, изображенном!» у Melozzo.— Gchmarsow .87, cpl. Luzie Re- 
т ё г  1893 passim propter regni cupiditatem impeditum quarum omnino 

>'• ille ar.tium expeditissimus habebatur nulla cum femina coire unquam in, 
tota vita potuisse, neque unquam fuisse ad rem auxoriam idoneum.

' . 2) Слова написанныя на ножахъ побуждаютъ вернуться къ лю-
бовниц'Ь, Delicado, Losanna II, 175. Нфкрторыя, получая хорошую 
плату, при каждомъ гаданьи советовали приб;Ьгавшимъ къ ихъ сод'Ьй- 
ствш женщинамъ молчать и терпеть. Срв. прекрасный разсказъ Vale- 
riano da Spncino T490. Giorn. lig.

—  2 8 5  —
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Bcrfc такъ привыкли къ этимъ вещамъ, что женщина 
не молодая, или безъ особой красоты, нравившаяся мужчи- 
намъ, тотчасъ вызывала подозр'йте въ колдовстве. Такъ 
мать Санги, секретаря Климента VII отравила любимую 
имъ женщину, вслТтств1е такихъ подозрении по несчастной 
случайности, при этомъ погибъ также ея сынъ, а съ нимъ 
и нисколько друзей, такъ какъ все они отведали пригото
вленный матерью отравленный салатъ.

Популярная маг/я. Но за колдуньей сл'Ьдуетъ ея конку- 
рентъ, более ея знакомый съ важнейшими задачами и 
пр1емами колдовства; это такъ называемый заклинатель incan- 
tatore. Въ большинстве ‘ случаевъ, онъ столько же и даже 
еще больше астрологъ, чемъ колдунъ; часто также онъ вы- 
даетъ себя за астролога, для того чтобы избежать пресле
дование, темъ более, что ни одинъ кудесникъ не могъ обой
тись безъ некоторой помощи астролопи для достижешя 
благопр!ятныхъ результатовъ (см. въ гл. IV) 1). Но такъ 
какъ мнопе духи пользовались репутащей добрыхъ * 2 3) или 
безразличныхъ, то заклинатель также могъ пользоваться 
иногда сносной репутащей, и папа Сикстъ IV еще въ 1474 ГОДУ 
вынужденъ былъ выступить съ энергическимъ бреве 8) про- 
тивъ некоторыхъ болонскихъ кармелйтовъ, утверждавшихъ 
съ церковной каеедры, что нетъ ничего дурного въ обра
щены къ некоторымъ духамъ. Повидимому, очень мнопе не 
сомневались въ самой возможности такого рода помощи; 
косвенное доказательство этого мы видимъ въ томъ, что 
мнопе благочестивейшее люди верили въ являвшееся имъ 
видеше и просили объ этомъ въ молитвахъ. Савонаролла 
говоритъ о такихъ вещахъ съ энтуз!азмомъ, флорентшсюе 
платоники верятъ въ мистическое общеше съ Богомъ, 
Гвиччиардини нередко жестоко нападавшш на астрологовъ, 
говоритъ по собственному опыту о духахъ, беседующихъ 
съ людьми 4), а Марцеллъ Палингенш (т. I., ч. 3, гл. X) очень

!) Заслуживаютъ внимашя сообщешя о двухъ кудесникахъ сици- 
лванц^ и евре-fe,— Landi, Commentario fol. 36,37, (м. пр. волшебное зер
кало, мертвая говорящая голова, задержийаше полета птицъ).

2) Дал-fee это утверждается еще выразительн-fee. Corn. Agrippa, 
de oculta philosophia, cap. 39.

3) Septimo, Decretal. 1. c.
4) Ricordi CCXT.
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ясно даетъ понять, что находится въ сношенш съ блажен
ными духами1). Онъ же убежденъ также въ существование 
целой iepapxm злыхъ демоновъ, которые обитаютъ въ над- 
зв'Ьздныхъ сферахъ и сл'Ьдятъ за явлешями природы и че
ловеческою жизнью * 2); онъ говоритъ также о своемъ лич- 
номъ знакомстве съ ними, и мы приводимъ здесь эту его 
исповедь 3), какъ одинъ изъ примеровъ тогдашней веры 
въ духовъ, такъ какъ въ задачи этой книги не входитъ си
стематическое изложете этихъ верованш.

Демоны по дороггь въ Римъ. Палингенш возвращался 
ночью въ Римъ, после того, какъ посетилъ благочестиваго 
отшельника на горе Соракте въ монастыре св. Сильвестра 
и беседовалъ съ нимъ о ничтожестве всего земного и въ 
человеческой жизни. На пути въ гор о дъ, онъ увиделъ при 
полномъ лунномъ свете трехъ человекъ; они подошли къ 
нему и одинъ изъ нихъ спросилъ, откуда онъ идетъ? Па- 
лингешй ответилъ, что былъ у мудреца, живущаго на той 
горе.— „О безумецъ— возразшгь тотъ, какъ можешь ты ду
мать, что кто-нибудь изъ живущихъ на земле въ праве 
считаться мудрымъ? Только высцпя существа, ,,Divi“ обла- 
даютъ мудростью; къ такимъ и мы принадлежимъ, хотя и 
приняли человечесшй образъ, меня зовутъ Сарацилъ, а эти 
двое Сат1эль и 1ана; наше царство въ лунной сфере, где 
живетъ вообще много среднихъ существъ, управляющихъ 
землей и моремъ. Тогда Палингенш, не безъ трепета въ 
душе, спросилъ, что они намеревались делать в> Риме? 
Духъ ответилъ:— „Одинъ -изъ нашихъ товарцпЛей Аммонъ 
находится въ рабстве у  юноши изъ Нарни, изъ свиты кар- 
диналк Арсини, юноши, пюкорившаго его при помощи маги- 
ческихъ заклинан1й; заметьте себе: свидетельство вашего 
безсмерт1я въ томъ и заключается, что вы можете иногда 
подчинять насъ своей волей; я самъ однажды долже’Нъ былъ 
служить некоему немцу, заключившему меня въ сосудъ, 
пока меня не освободилъ одинъ монахъ. Такъ вотъ такую 
же услугу мы хотимъ теперь оказать нашему товарищу в ъ №

х) Zodiacus vitae XXI, 363—539.
2) Ibid. IX, 291 и т. 'д.

, 3) Ibid. X, 770.
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Риме и кстати захватить въ адъ этою ночью пару знатныхъ 
людей".— Въ то время, какъ демонъ произкосилъ эти слова; 
поднялся легшй в'йтерокъ и Са'пэль сказали: , ■:

„Вотъ, слышите, нашъ посолъ уже возвращается изъ 
Рима; этотъ в'йтеръ говоритъ о его приближены‘й Въ сау 
момъ деле, къ нимъ присоединился доваришь, котораго 
они радостно приветствовали и распрашивали о Риме. Его- 
речь носила антипапсшй характеръ. Климентъ VII, говорили 
онъ, снова вступили въ союзъ съ испанцами и надеется 
искоренить лютеранское уч е те  не убеж детемъ и доказа
тельствами, но при помощи испанскаго орудия; такими об+ 
разомъ предвиделась пожива для демоновъ, таки какъ пред-* 
стояло сильное кровопролтле, и безчисленныя души, ко
нечно попадутъ въ адъ. После этихъ речей, рисующихъ 
безнравственность Рима и его полное п ад ете1), демоны 
исчезли, предоставивъ поэту грустно продолжать свой 
п уть* 2).

Bibpa въ заклинате. Кто хочетъ составить себе по- 
нят1е объ. этихъ явлешяхъ, во всей ихъ совокупности, тому 
мы рекомендуемъ весьма распространенное сочинете Аг
риппы Нетесгеймскаго „о тайной философы". Повидимому, 
они первоначально писали эту книгу, прежде чемъ посе
тили И т а л т 3), но въ своемъ посвящены Тритем т, они 
между прочими упоминаетъ также важные итальянсте ис
точники, хотя бы и съ целью опорочить ихъ, подобно про
чими. При ознакомлены съ такими двусмысленными лич
ностями, какъ Агриппа, напримеръ, мошенниками и глуп
цами, какими были большинство изъ нихъ, насъ мало инте- 
ресуетъ система, которой они прикрывались, вместе съ ихъ

!■) Н -Ь ко то р ы я  лгЬста, касаю ш дяея Р им а, со п о ста в л е н ы  d ’A n co n o , 
O r ig in i  I I ,  5б съ  R e p re s e n ta z io n e  d i B ia g io  con tad in o .

2) М и ф и ч е скгй  п е р в о о б р а зъ  волш ебства , у  п о э то в ъ  то го  врем ени, 
к а к ъ  и з в е с т н о  M a la g ig i. П о  п о в о д у  э то го  о б р а за  P u lc i (M organ te , 
C a n to  X X I V ,  s tr . 'ю б )  п у с к а е т с я  в ъ  те о р е т и ч е с к о е ' р а зс у ж д е ш е  б пре- 
дф лахъ  в л 1я ш я  д ем оновъ  и  за кл и н а щ й . Т р у д н о  с ка з а т ь 'о д н а ко , на
с к о л ь к о  о н ъ  сер ье зе нъ . С рв. C anto  X X I .  Дал'Де ср. п р и л о ж - C IX .

3) Polydorus V ir g i l iu s  бы лъ  и та л ь я н е ц ъ  по  р о ж д е н н о , но  его со- 
ч и н е ш е  de prodigiis х а р а к т е р н о  в ъ  с у щ н о с ти  для cyeB'fepin А н гл ш , гд £  
о н ъ  п р о ж и л ъ  ж и з н ь . М е ж д у  п р о ч и м ъ , го в о р я  о д у х а х ъ , д 'Ьлаетъ курь-, 
е з н у ю  с с ы л к у  н а .о п у с т о ш е ш е  Р и м а в ъ  1527 г.
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формулами, курешями, мазями, мертвыми костями1) и т. п., 
но эта система полна прежде всего ссылками на cyeB'fcpin 
древнихъ, и дал^е вмешательство этой системы въ жизнь и 
страстный побуждешя итальянцевъ иногда очень значительны 
и богаты последств1Ями. Можно было думать, что только 
наиболее испорченные изъ стоявшихъ на высоте прибе
гали къ помощи суеверш/ но въ действительности, благо
даря страстямъ и честолюбивымъ стремлешямъ, даже более 
сильные и творчесше умы всехъ сословш, прибегали къ по
мощи маговъ; наконецъ, уже одно сознаше, что возможно 
такое явлеще, лишало многихъ твердой зщЬренности въ 
торжество справедливости и нравственнаго порядка вещей. 
При помощи денегъ и шйкотораго риска, казалось, можно 
было безнаказанно нарушать законы нравственности и ра
зума, минуя такимъ образомъ препятегая, отделяющая че
ловека отъ дозволенныхъ и недозволенныхъ целей.

Тэлесмы въ Неаполгь, Миланп, и Флоренции. Присмо
тримся прежде всего къ древнейшей, повидимому, умира- 

-ющей отрасли мапи. Не одинъ городъ въ Италш сохранилъ 
изъ глубины темныхъ среднихъ вековъ и даже изъ древ
ности воспоминаше о связи своихъ судебъ съ теми или 
другими постройками, статуями и т. п. Древние разсказы- 
вали о жрецахъ или тэлесмахъ, присутствовавшихъ при 
торжественном^ основанш городовъ; эти жрецы зарывали 
въ землю известные предметы (Тэлесма) и этимъ волщеб- 
нымъ путемъ обезпечивали городу, его будущее благосо- 
стояше; такое же значеше приписывалось шйкоторымъ освя- 

' щеннымъ памятникамъ. Ни одно изъ устныхъ преданш не 
сохранило такой силы и популярности, какъ это; но естест- 
веннымъ путемъ въ течеше вековъ жреца замфнилъ магь и ча
родей, такъ какъ релипозное значеше этого акта въ древности 
перестало быть поцятнымъ. Въ неаполитанскихъ Виргил1е- 
выхъ.чудесахъ2) еще совершенно ясно живетъ древнее вос-

!)  Н о  см ерть ^р-Ьдко с л у ж и т ь  прям ою  ц ’Ьлью и  п о ч т и  н и ко гд а  не  
с л у ж и т ь  средствомъ. Т а к о го  рода чудовищ е, ка къ  G ille s  de R e tz  (1440), 
принесш ий въ  ж е р т в у  демонамъ сто челов-Ькъ д-Ьтей, не ИмЬетъ п о ч т и  
даж е а нал б гйчнаго  п р и м е р а  въ  И тал ш .

2) Срв. ва ж но е  с о ч и н и т е  R o th : „U e b e r  den Z a u b e re r V irg i l iu s "—  
G erm an ia  IV  и с о ч . Com paretti(H 'feM .D titschke): „V e rg il im .M itte la lte r“ . - ^ n o -  
явлеш е В и р гш п я  на  мфст-Ь д ревнихъ  тэлестовъ  с ко р е е  всего объ ясняется  
т£ м ъ , ч то  ча сты я  п о с ^щ е ш л  его м огилы  во зб уж д ал и  народную ,ф антазпо.

19Я- Вуркгардтъ. II.
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поминаше о тэлесьгЬ, и только назваше съ течешемъ 
времени вытиснилось виргил!евымъ именемъ. Такъ, заклю- 
чеше таинственнаго изображешя города въ сосуда есть не 
что иное, какъ настоящш древшй тэлесмъ, и Вирпшй, какъ 
основатель неаполитанскихъ ст^нъ, представляетъ собой 
не что иное, какъ воплощеше жреца, присутствовавшая' не
когда со своими заклинашями при закладке этихъ ст^нъ. 
Народная фантаз1я, продолжая работать въ этомъ направ
лены, приписала Виргилш также ж елезная коня, головы 
на нолинскихъ воротахъ, м^дныхъ музъ надъ другими во
ротами, наконецъ, гротъ въ Пазилипо и т. д. —  все пред
меты магически вл1якшде на судьбу, причемъ предметы, за
рытые въ земле, отвращаютъ известное явлеше, напримеръ, 
зарытая крыса защищаетъ отъ крысъ, а упомянутые выше 
предметы, опред'йляютъ важнейшая судьбы Неаполя вообще. 
И- средневековый Римъ им1злъ свои темныя воспоминашя 
въ этомъ роде. Въ Милане въ церкви св. Амброяао нахо
дился мраморный античный Геркулесъ; по общему мнешю, 
пока онъ будетъ стоять на этомъ месте, целость государ
ства обезпечена —  вероятно, разумелась власть немецкихъ 
государей, такъ какъ они венчались въ этой церкви1). Фло- 
рентшцы были убеждены* 2 3 * *), что храмъ Марса (позднее 
.обращенный въ баптистерш) будетъ стоять на месте до, 
скончашя Mipa, на основаны астрологическихъ пророчествъ 
во время его возведешя при Августе; мраморную конную 
статую Марса удалили, когда стали хриспанами, но такъ какъ- 
ея разрушеше, также по звезднымъ гадашямъ, должно было 
повлечь за собою огромное бедсгае для всего города, то 
ее поместили въ башне на берегу Арно. Когда Тот-ила 
разрушилъ Флоренщю, статуя запала въ воду, но ее снова 
извлекли, когда Карлъ Великы возстановилъ городъ; ее 
утвердили на пьедестале при входе на Понте Векшо8); на

*) U b e r t i:  D itta m o n d o , L .  I l l ,  cap . 4 /
2) Д а л ь н е й ш е е  см. G io . V i l la n i  I, 42. 60. I I  1, I I I  1, V  38, I X  1. 

О н ъ  сам ъ  не  в е р и т ь  въ  т а к о го  р о д а  б е зб о ж н ы я  я в л е ш я  С р. D ante , In 
fe rn o , Х 1П , 146.

3) О б ъ  уп о м и н а е м ы х ъ  зд есь  ф л о р е н тШ с ки х ъ  л е ге н д а хъ  см. D a-
v id s o h n , G esch ich te  v o n  F lo re n z  I ,  A n h a n g  S. 122 и  V i l la r i ,  I p r im i  due
s e c o li I, 63. (Z ) .
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этомъ мгЬст'Ь былъ умерщвленъ Бундельмонте въ 1215 году, 
и такимъ образомъ съ этимъ идоломъ связывалось возбуж- 
деше продолжительной партшной борьбы между гвельфами 
и гибеллинами. Эта статуя окончательно исчезла во время 
наводнетя въ 1333 году *).

Но тотъ же тэлесмъ встречается въ другихъ мЪстахъ. 
Вышеупомянутый Гви&о Бонати при возведены городскихъ 
стЬнъ въ Форли не довольствовался символичесйимъ при- 
мирешемъ обеихъ партш (см. в.) при помощи астрологш и 
магическихъ средствъ; онъ вел^лъ соорудить медную или 
каменную конную статую и зарылъ ее въ землю2), надеясь 
такимъ образомъ гарантировать Форли отъ разрушешя, а 
также отъ опустошешя и взятся врагами. Когда кардиналъ 
Альберноцъ (т. I, ч. I, глв. X), почти шесть десятилетий спустя, 
правилъ Романьей, эта статуя была случайно найдена въ 
земле, и ее показывали народу,— вероятно, по приказашю 
кардинала,'чтобы, граждане могли убедиться, какими сред
ствами жестокш Монтефельтро действовалъ противъ рим
ской церкви. Но спустя еще полстоле™ (1416), когда не 
удалось непр1ятельское нападете на Форли, снова стали 
указывать на силу этого изображешя, которое, быть можетъ, 
было спасено и снова зарыто въ землю. Повидимому, въ по
следит разъ суждено было гражданамъ этому радоваться, такъ 
какъ' уже въ следующемъ году городъ былъ, однако, взятъ.'

• Маггя при закладкгь здант. Въ течете всего X V века, 
закладка здатй сопровождается не только астрологическими 
предсказашями, какъ мы видели выше, но и магическими 
заклинашями. Такъ, напримеръ, все обратили внимаше, на 
то, что папа Павелъ II зарылъ много золотыхъ и серебря- 
ныхъ медалей при закладке своихъ построекъ 3), и Платина 
" \

4 ) Т а к ъ  го в о р и т ь  B a luz. M isce ll. IX ,  119 (F ragm en t): ж и т е л и  П е - 
р у д ж ш  сп о р и л и  въ  старое время съ равенцами и  m ilite m  m a rm o re u m  
q u i ju x ta  R a vennam  se con tin ue  vo lv e b a t ad so lem  u s u rp a v e ru n t e t ad 
e o ru m  c iv ita te m  v irtuo s iss im e  tran s tu le run t.

2) M'fecTHqe в ^р о в а ш е  соде р ж и тся  въ A n n a l. F o ro liv ie n s :' — M u ra t
X X I I ,  Col. 207, 238; по д р о б н ее  все это на хо д и тся  у  F il.  V il la n i,  V ite , 
стр . 43- '

3) P la tina , V ita e  p o n tiff, стр. 320: ve te res po tius  hac in  re  quam . 
P e tru m , A n a c le tu m  et’ L in u m  im ita tus . М ож е тъ  бы ть, ка къ  зам'Ьчаетъ 
Z ., это  з а р ь т е  у  несуев-Ьрнаго папы  ско р е е  было въ связи съ е го  
стр а стью  к ъ  монетамъ.
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не безъ основашя вид'клъ въ этомъ язычесшй тзлесмъ. Ко
нечно, Павелъ при этомъ также мало зналъ, какъ и его 
бюграфъ, о средневековомъ религюзномъ значеши такого 
рода жертвоприношенш 2). Это офищальное содейстае 
магш, если оно и не было иногда вымышлено молвой, во 
всякомъ случае не принимало никогда т1зхъ размеровъ и 
того значешя, какъ тайная мапя, применявшаяся для дости- 
жешя личныхъ целей.

Некромантъ, какъ герой комедш. Въ одной изъ комедш 
ApiocTa, въ которой некромантъ является действующимъ 
лицомъ 2), собрано много чертъ, характеризующихъ значеше 
и популярное распространеше магш въ повседневной жизни. 
Герой комедш— одинъ изъ испанскихъ изгнанниковъ-евреевъ, 
хотя онъ выдаетъ себя также за грека, египтянина, афри
канца и безпрестанно меняетъ имя и внешность. Этотъ 
некромантъ утверждаетъ, что своими заклинатями духовъ 
онъ можетъ превращать день въ ночь и ночь въ день, дви
гать горами, становиться невидимымъ, превращать людей въ 
животныхъ и т. д.; но вся эта болтовня, въ сущности, слу- 
житъ для него только прикрьтемъ: настоящая его цель 
заключается въ эксплоатащи несчастныхъ въ любви и стра- 
стяхъ, зшрямыхъ родственниковъ и т. п.; его поступки оста- 
вляютъ за собою следы, подобные слизи улитокъ, а въ более 

' серюзныхъ случаяхъ производятъ опустошеше и падаютъ 
убшственнымъ образомъ на головы людей. Ради своихъ 
целей онъ уверяетъ, что сундукъ, въ которомъ спрятанъ 
любовникъ, наполненъ злыми духами, что онъ можетъ за
ставить мертваго заговорить и т. п. Надо, однйко, заме
тить, что поэты и новеллисты имели полную возможность 
изображать этихъ господъ въ смешномъ виде и разсчиты- 
вать при этомъ на одобреше многихъ окружающйхъ. Такъ, 
Банделло не только насмехается надъ колдовскими фоку
сами одного ломбардскаго монаха и обнаруживаетъ его мо-

! )  К а к ъ  это  м о ж н о  п р е д п о л а га ть  н а п р . у  S uge rius , de. consecra- 
t io n e  ecc les iae  (D uchesne , s c r ip to re s  IV ,  с тр . 355) и  C h ron . P e te rshusanum  I, 
13 и  16.

2) С р в ; т а к ж е  C a la n d ra  Б и б 1ены .— П р и м 'Ь р ъ  то го , ч т о  н ^ к ш  гол- 
л а н д е цъ  оф ищ ально  и м е н у е тс я  и е кр о м а н то м ъ  т о л ь ко  впе р вы е  въ 
1627 г., B e r to lo tt l,  A r t is t i  be lg . ed. o l. 370.



—  2 9 3  —

шенничестя проделки х), но изображаетъ также, негодз я̂, все 
зло, вытекающее для людей изъ этихъ в'йрованш * 2).— „Кто 
им'йетъ глупость верить въ татя чудеса,— говоритъ онъ и 
надеется, при помощи Соломонова Ключа и разныхъ дру- 
гихъ волшебныхъ книгъ, находить сокровища, зарытыя въ 
глубине земли, кто— покорять женщинъ и удовлетворять 
своймъ страстямъ, узнавать тайны государей, переноситься 
въ одно мгновете изъ Милана въ Римъ и т. п. И ч'ймъ 
чаще люди обманываются, т'ймъ они становятся упрямее... 
Помните ли вы, синьоръ Карло, какъ одинъ изъ нашихъ 
друзей, чтобы прюбр1>сти благосклонность своей, возлюб
ленной, ув'йшалъ комнату черепами и костями мертвыхъ и 
превратилъ ее въ кладбище".

Съ тою же целью люди прибегали къ самымъ отвра- 
тительнымъ манипулящямъ: такъ, наприм'Ьръ, въ н'Ькото- 
рыхъ случаяхъ предписывалось вырвать у трупа три зуба, 
сорвать ноготь и т. п.; иногда несчастный умираетъ отъ 
страха, прежде ч'ймъ доведетъ до конца предпр1ят1е, вну
шенное ему заклинателемъ.

Бенвенуто Челлини. Хотя Бенвенуто Челлини не умеръ 
во время одного изъ такихъ заклинанш въ колизеуме (1532) 
въ Риме 3), но онъ и его спутники пережили сильное по
трясете; сицилшскш священникъ, повидимомз ,̂ угадывавший 
въ немъ полезнаго сотрудника въ будущемъ,. провожая его въ 
обратный путь, говорить, что еще ни разу въ жизни не 
встр'йчалъ такого см'Ьлаго человека. Пусть каждый судитъ 
по своему объ этомъ происшествщ, разсказанномъ Челлини, 
но, разумеется, главнейшее влшше имели при этомъ нар- 
котичестя курешя и заранее настроенное воображеше; въ 
такихъ случаяхъ человекъ видитъ рее, что хочетъ. Можно 
думать, однако, что последнее' не играло роли въ пришло -

■ 1) B a n d e llo  I I I ,  N ov. 52. — Весьма эн ер ги чно  вы ступ а етъ  F ile lfo
п р о ти в ъ  н екром антовъ . (E p is t. V ene t. 1502). В ъ  общемъ онъ  свободенъ 
о тъ  суев 'Ь рш  (Sat. IV ) , но  в-Ьритъ въ  m a li effectus ком еты  (E p is to la e ).

2) B a n d e llo  I I I ,  N ov. 29. З акл инател ь  тр е б уе тъ  сил ьн о й  кл я т в ы
въ  том ъ , что  с е кр е тъ  не будетъ  вы данъ; въ  настоящ емъ случай  кл я тва  
п р о и зн о с и тс я  въ  ц е р к в и  св. П е тр о ш я  въ  Болонь'Ь, въ . то  время, к а к ъ  
въ  н е й  н 'Ьтъ п о с то р о н н и х ъ . Б ольш ой запасъ суев'ЬрШ  находится^ в ъ  
M aca ro n e id ’axB  P h a n t X X I I I .  1

3) B e n v . C e llin i I, гл . 64.
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ченш Челлини, такъ какъ его участие въ опасномъ пред- 
пр1ятш обусловливалось не какою-нибудь целью, а только 
любопытствомъ. Правда, Челлини вспоминаетъ прекрасную 
Анжелику, но колдунъ говоритъ ему потомъ, что лю
бовь со всеми ея прелестями— пустяки, въ сравнеши съ 
нахождешемъ зарытыхъ сокровищъ. Впрочемъ, не надо 
забывать, что здесь должно было играть роль тщеслав1е и 
что пр1ятно было сказать: „духи сдержали свое слово, и ровно 
м'Ъсяцъ спустя, Анжелика стала моею, какъ это было обе
щано мне ими". Но если Челлини и запутался самъ во всей 
этой исторш, то, все-таки, этотъ разсказъ его сохраниетъ 
значеше, какъ прекрасный пртгЬръ тогдашнихъ воззрении

Въ общемъ итальянсше художники того времени— и 
даже самые странные и капризные изъ нихъ— не легко под
давались мапи и волшебнымъ в^Ьровашямъ. Если кому ни- 
будь изъ нихъ и случалось во время анатомическихъ за- 
нятш выкроить себе куртку изъ кожи умершаго, то испо
веднику не трудно было его убедить положить предметъ 
обратно въ могилу :). Вообще анатомическое изучеше и 
работа надъ трупами не могли не убить веру въ магиче
ское вл1яше отдельныхъ частей тела, а постоянное наблю
д е те  формъ и художественное стремлете при этомъ должны 
были вызвать совс^мъ другого рода волшебное предста- 
влеше.

Перюдъ упадка магш. Несмотря на приводимые, при
меры, въ общемъ колдовство падаетъ уже въ начале XVI 
века, въ то время, какъ вне Италш оно только начинаетъ 
расцветать, и итальянсше маги и астрологи начинаютъ пред
принимать свои путешесгая по Европе, повидимому, лишь 
въ то время, когда въ своемъ отечестве имъ перестаютъ 
верить. Но еще въ XIV веке приходилось ставить сторожей 
у  озера близъ горы Пилата, для того, чтобы помешать ку- 
десникамъ освящать свои книги въ этомъ озере. Фацюдельи 
Уберти, путешествуя по Анконе, посетилъ также Скарютто, 
предполагаемое место рождешя 1уды, и при этомъ заме- 2

2) V a s a r i V I I I ,  143. V ita  d i A n d re a  da  F ieso le . Э то  бы лъ  S ilv io  Co- 
s in i, п и т а в п п й  в о о б щ е  с кл о н н о с т ь  к ъ  „з а кл и н а ш я м ъ  и  подобн ы м ъ  гл у - 

. п о с т я м ъ " .— Б и т в у  д у х о в ъ , b a tta g lia  con  d ia v o li р а зска зы в а е тъ  G io va n n i 
S a n ti, срв. S c h m a rs o w . Z ts c h r. f. C. u  L it .  d. R en . I I ,  177.
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чаетъ: „Не могу обойти молчашемъ гору Пилата съ его 
озеромъ, где л'кгомъ постоянно ставятъ сторожей, такъ 
какъ люди, занимающиеся мапею, приходятъ сюда освящать 
свои книги, при чемъ, по словамъ м^стныхъ жителей, на 
озере подымается буря“.

Какъ сказано выше,освящеше книгъпредставляетъ собой 
церемонт, отличную отъ такъ называемыхъ заклинанш х). 
Въ X V B'feK'fe встречаются и ташя явлешя, какъ, напримеръ, 
предложеше кудесниковъ вызвать ливень, для того, чтобы 
разорять войско, осаждающее городъ; но уже тогда вождь 
осажденныхъ— Николо Вителли въ Читта де Кастелло— былъ 
настолько разуменъ, что прогналъ этихъ фокусниковъ, какъ 
безбожныхъ людей * 2 3). Въ XVI веке такого рода вещи въ 
офищальной жизни уже не повторяются, хотя въ частной 
жизни в^ра въ заклинаше еще сохраняетъ силу, во многихъ 
случаяхъ. К ъ этому времени относится также личность клас- 
сическаго представителя немецкаго колдовства, а именно 
доктора 1оганна Фауста, тогда какъ такого же рода италь- 
янскш образъ въ лице Гвидо Бонатти относится къ XIII веку.

И здесь также необходимо заметить, что ослаблеше 
веры въ заклинашя и чернокнижие вовсе не означаетъ уси- 
лешя «еры въ более высокш нравственный пррядокъ, упра
вляющих человеческою жизнью; скорее въ этомъ ч * случае 
остается только известнаго рода тзшой фатализмъ, подобно 
тому, какъ съ исчезновешемъ звездныхъ веровашй.

Физюномика. Судьба предсказателей. Мы не станемъ 
касаться здесь некоторыхъ второстепенныхъ cyeBepift, какъ 
пиромания, хиромашия 8) и другихъ, пр1обретающихъ неко
торое значеше съ паден!емъ магш и астролопи; въ это время 
подымается также и физюномика, но еще долгое время она не 
имеетъ того интереса, какой обыкновенно связывается съ 
этимъ назвашемъ. Дричина этому та, что она появляется 

; въ то время не какъ сестра и товаршцъ образовательныхъ

х) С рв. пр и л . С Х . ' ( v •
2) De obsidione Tiphernatium 1474;. (Rerum ital. script, ex florent. 

codicibus. Tom. IX.
\ ш ■

3) Э то  распро стр а н е н н о е  между солдатами cyeB-fepie осм'Ьиваетъ
Limerno Pitocco въ  Orlandino, cap. V , str. 60.— Z. ука зы ва е тъ  на суе 
в е р н о е  и с ка ш е  силъ  с кр ы т ы х ъ  въ  кам няхъ .
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искусствъ и практической психолопи, а по преимуществу, 
какъ новый родъ фаталистическаго заблуждения, какъ явная 
соперница астрологическихъ ученш, какою она уже была у 
арабовъ. Известный лиши на лбу приводились въ связь съ 
планетами и должны были слз^жить предсказашемъ того, 
что человека ожидаетъ. Бартоломео Кокле, составитель 
Зшебника физюномистики, называвший себяМетапоскопомъ *), 
знаше котораго, по словамъ Джювю, стояло на ряду съ 
другими серюзными свободными искусствами, не довольство
вался пророчествами зчмнейшихъ людей, ежедневно приб'й- 
гавшихъ къ его сов'йтамъ, но составилъ еще замечательный 
„Списокъ людей, которымъ угрожаетъ въ жизни большая 
опасность".—  И Джювю, несмотря на то, что состарился 
въ просвещенномъ Риме,— in hac luce romana— находитъ, 
что эти предсказашя слишкомъ хорошо оправдывались 2).

Кстати, при этомъ случае, мы узнаемъ также, какъ 
мстили пророкамъ те, на комъ исполнялись эти и подоб- 
наго рода предсказашя вообще. Джюванни Бентиволю при- 
казалъ спустить и поднять пять разъ на канате Луку Гау- 
рищя съ высокой лестницы за то, что тотъ предсказалъ 
ему— по звездамъ, конечно, такъ какъ Гаурищй не былъ 
знакомъ съ физюномистикой— потерю власти; но убежден
ный астрологъ перенесъ это наказаше и прожилъ затемъ 
еще 50 летъ  3); Эрмесъ Бентиволю подослалъ людей убить 
Кокле, такъ какъ несчастный метопоскопъ предсказалъ ему, 
къ тому же противъ своей воли, что онъ умретъ въ битве и 
какъ изгнанникъ. Говорить, убшца сказалъ при этомъ,'изде
ваясь надъ^ умирающимъ: „Ты самъ предсказалъ, что я 
вскоре совершу постыдное убшство".— Подобно этому, пе
чально кончилъ возстановитель хиромантш Антюко Тиберто 
изъ Чезене 4), убитый риминшскимъ тираномъ, Пандольфо

х) B a r th o ld . C o e litis  c h iro m a n tia e  e t p h y s io g n o m in e  anaph ras is , B o 
lo g n a  1523. З н а ч и те л ь н е е  H . C a rdanus  въ  е го  M e to p o sco p ia , l ib r i  13.

2) В ъ  нем ъ  го в о р и т ъ  въ  это м ъ  с л у ч а е  с т р а с т н ы й  соб ирател ь  
п о р т р е т о в ъ .

3) О  Г а у р и к е ,  срв . R o n c h in i:  A t t i  е m e m o r ie  (N a p o li)  V I I ,  с тр . 77— 85. 
— G a u ric u s  ж и л ъ  1475— 1558; п р о р о ч е с тв о  для  Б е н т и в о л ю  1506. Срв. н о 
в о е  соч . у п о м я н у т о е  в ъ  э к с к у р с е  X I I — V I .  В ъ  д е й с тв и т е л ь н о с ти  на
к а з а ш е  н е  бы ло т а к ъ  сильн о , к а к ъ  м о ж н о  думать.

4) P a u l J o v . L . s. v . T ib e r tu s .
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Малатеста, которому онъ предсказалъ ужаснейшее, что ти- 
ранъ можетъ себе представить,- а именно, смерть въ изгна
ны, въ крайней нищете. Тиберто славился, какъ очень умный 
человекъ, основывавший свои предсказашя не столько на 
хиромантш, какъ на проницательности и знанш людей; даже 
ученые, не верившие въ его гадаше, ценили его высокую 
образованность х).

Алхимгя. Наконецъ, алхим1я, упоминаемая въ древности, 
лишь въ позднейшее время, при Дюклищане, въ эпоху рас
цвета возрождешя играетъ только второстепенную роль2). 
И эту болезнь Итал1я перенесла уже въ XIV веке, прежде, 
чемъ Петрарка заявилъ, что искаше искусственнаго золота 
стало распространеннымъ явлещемъ3). Въ Италш съ этихъ 
поръ становится все реже т.о.тъ таинственный изолиро
ванный родъ жизни, съ какимъ связаны были заняли ал- 
хим1ей, и въ то же время итальянсюе и друпе адепты этого 
учешя начинаютъ усердно эксплоатировать знатныхъ людей 
на севере 4). При Льве X немнопе еще занимающиеся этимъ б) 
въ Италш, окрещиваются какъ чудаки особою кличкой, 
engenia curiosa, и Аврелю Авгурелли, посвятившш. свое ру
ководство къ приготовлешю золота, въ стихахъ, самому 
папе, презиравшему золото, получилъ, говорятъ, въ благо
дарность великолепный, но пустой кошелекъ. Мистическое 
учете, стремившееся, кроме золота, найти еще философ- 
скш камень, представляетъ уже позднейшее явлеше, какъ 
результатъ деятельности Парацельз1я и его T e o p ift.

Л  Н ео б хо д и м ы й  данный, касаю щ 1яся э ти х ъ  уч е н ш  и суев-^рш  
C orn. A g r ip p a , de occu lta  ph ilpsoph ia , Cap. 57.

2) Z ib ir i ,  H is t, des sciences m athdm . П, стр . 122. K a r l M eye r, C ye- 
B-fepie. (B ase l 1884 г.). Н 'Ь кот. данны я у  Z . I I ,  стр . 334, прим . 3.

3) N o v i n ih i l  n a rro , m os est p u b licu s  (R em ed. u tr ii is q u e  fo rtu n a e , 
стр. 93). —  одна и зъ  очень ж и в о  и  ab ira to  на п и са н н ы хъ  ч астей  это й  
к н и ги .

4) Главн . образомъ см. T h r ite m . A n n . H irsaug . I I ,  с тр . 286.
5) N eque e riim  desunt — говор. Pau l. Jov. E log., lit .  стр . 150. s. v . 

P om pon. C a u ricus . ,Срв. там ъ-ж е  130. s. v. A u re l. A u g u re llu s . —  M acaro - 
neide, P lia n t. X I I .



Глава V
Упадокъ религш вообще

Упадокъ религш вообще. Какъ съ этимъ суев1зр1емъ, 
такъ и съ мышлешемъ древнихъ, находится въ тесной связи 
вообще колебаше веры въ безсмерпе. Но это последнее 
явлеше находится также въ более еще тесной связи съ 
новымъ умственнымъ и духовнымъ движёшемъ въ его об̂  
щемъ и д^ломъ.

Прежде всего источникомъ всякихъ сомнешй въ без- 
смёртш души была въ значительной мере потребность ни- 
ч'Ьмъ не быть обязаннымъ презираемой церкви, въ свой- 
ственномъ ей тогда виде. Мы уже видели, что церковь на
зывала мыслившихъ подобнымъ образомъ людей эпикурей
цами. Иногда, тотъ или другой, умирая, въ последнюю ми
нуту снова приб'Ззгалъ къ напутствш церкви, но множе
ство людей въ течете всей жизни, и въ особенности въ 
самую деятельную ея пору, отвращались отъ нея. Такое 
отношеше къ церкви, безъ сомне-шя, сопровождалось и не- 
вер!емъ вообще, какъ это легко предположить, и подтверж
дается историческимъ путемъ. Это те  люди, о которыхъ 
Apiocrb говорить, что они не верятъ ни во что выше 
своей крыших). Въ Италш, въ особенности во Флоренщи, 
впервые можно было жить въ качестве заведомо неверую- 
щаго ни во что, не высказывая лишь прямой вражды къ 
церковной iepapxin2). Такъ, напримеръ, исиоведникъ, при-

f )  A r io s to ,  S o n e tto  34... n o n  c re d e r  s o p ra  i l  te tto . П о э т ъ  м ститъ  
э т и м и  словам и н е к о е м у  ч и н о в н и к у  A lfo n s o  T ro t to ,  р е ш и в ш е м у  одно 
и м у щ е с т в е н н о е  д ^ л о  н е  в ъ  е го  п о л ь зу .

2) И  зд-fecb надо у ка з а т ь  н а  G em is thos  P le th o n , о тн о ш е ш я  ко то р а го  
к ъ  х р и с т щ н с т в у  им 'Ьло сил ьн о й  в л !я ш е  на  и та л ь я н ц е в ъ  и  въ  особен
н о с т и  ф л о р е н тш ц е в ъ .
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готовляя къ смерти политическаго преступника, между про- 
чимъ спрашиваетъ его прежде всего, принадлежитъ ли онъ 
къ в'Ьрующимъ, „такъ какъ молва говоритъ, что онъ не 
признаетъ религии" 1).

Исповгьдъ Босколи. Несчастный, о которомъ здесь идетъ 
речь, тотъ самый Пьерпаоле Босколи (т. I, чл, гл. VI), при
нимавший участе въ 1513 году въ низверженш только что 
возстановленнаго дома Медичи, можетъ служить' на этотъ 
разъ выразительнымъ прим'Ьромъ двусмысленнаго положения 
вещей— и смЪшанныхъ - религюзныхъ настроешй; по рож- 
д ен т онъ принадлежитъ къ партш Савонаролы, но тНЬмъ 
не мен'йе мечтаетъ о классическомъ идеале свободы и язы

честве вообще. Въ тюрьме его парДя берется за него и 
приготовляетъ ему блаженный конецъ въ ея духе. Благо
честивый свидетель и л'кгописецъ этого - собыДя, ученый 
филологъ Лука, принадлежитъ къ семье художниковъ дела 
Po66ia.— „ Ахъ,— молитъ Босколи— прогоните Брута изъ моей 
головы, тогда вы поможете мне смело пойти къ Христу!"— 
На это Лука говоритъ: „Это не трудно, если вы захотите; 
вы знаете, что дела римлянъ дошли до насъ не въ пря- 
момъ, а въидеализированномъ виде, (con arte aecresciute)". 
Преступишь принуждаетъ свой умъ верить и жалуется, 
что не можетъ верить безъ принуждения; если-бы онъ про- 
жилъ М'йсяцъ съ добрымъ монахомъ, говорйтъ онъ, тогда, 
вероятно, онъ проникся бы релипознымъ настроешемъ.

Д алее обнаруживается, что даже приверженцы Саво
наролы мало знакомы съ библ!ей; Босколи ум'йетъ толькб 
произнести Отче Нашъ и Аве Mapi4 и настойчиво про
сить передать друзьямъ его советъ изучить священное пи- 
саше, такъ какъ челов'йкъ уносить съ собой только то, 
что .усп'Ьлъ узнать въ жизни. Далее, затймъ, Лука объяс- 
няетъ ему страдашя Христа по евангелда 1оанна; стран- 
нымъ образомъ несчастный вполне понимаетъ божествен
ность Христа, но не можетъ согласить съ этимъ его чело
вечность; ему бы хотелось понять это такъ, какъ если-бы 
Христосъ вышелъ изъ леса ему на встречу, —на это другъ

1) Narazione del caso del Boscoli: Arch. stor. I, стр. 273— Принятое 
выражеше было non aver fede., срв. vasari VII, стр. 122, Vita di Piero di 
Cosimo.
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рекомендуетъ ему смиреше, говоря, что татя  мысли пред- 
ставляютъ сатанинское искушеше. Нисколько позже онъ 
вспоминаетъ, что въ юности далъ обетъ совершить палом
ничество къ ИмпрунегЬ; другъ обещаетъ сделать это за 
него.

Между гЬмъ, приходить испов'Ьдникъ,— монахъ изъ мо-. 
настыря Савонаролы, какъ тотъ хогкпъ,'— разъясняетъ ему 
прежде всего взглядъ Вомы Аквинскаго на убшство тирана, 
какъ мы это видели выше, и зь^щеваетъ его твердо при
нять смерть.

Босколи отв^чаетъ: „Не теряйте времени, отецъ, такъ 
какъ въ этомъ отношены съ меня довольно одной фило
софы; вы же помогите мне перенести смерть ради любви 
къ Христз^й

Дальнейшее, какъ-то: причасые, прощаше и самая казнь 
производить очень трогательное впечатлите, причемъ въ 
особенности заслуживаетъ внимаше то, что Босколи, поло- 
живъ головз  ̂ на плаху, попросилъ палача остановить на 
минуту топоръ, такъ какъ онъ все время (еъ г£хъ поръ 
какъ ему былъ объявленъ смертный приговоръ), стремился 
къ шнятю съ Богомъ, но не могъ этого вполне достигнуть 
и надеется теперь въ эту минуту сосредоточиться на одной 
мысли о Христе". Повидимому, это въ половину только 
понятое выражете Савонаролы должно было его з^спокоить.

Если-бы у  насъ были еще такого рода признашя, кар
тина того времени со многими важными чертами стала бы 
для насъ более Понятной, чемъ это можетъ сделать какое 
,бы то ни было ученое или поэтическое произведете. Мы 
бы. увидели еще яснее, какъ сильно было врожденное ре
лигиозное стремлете, какой субъективный и въ то же время 
колеблющийся характеръ носило индивидуальное отношеше 
религш, и какихъ она имела сильныхъ враговъ. Несомненно, 
что люди съ такимъ внутреннимъ содержашемъ не годились 
для создашя новой церкви, но истор1я духовнаго движешя 
на Западе была бы не полна безъ вниматя къ этому пе- 
рюду броженгя въ Италы, тогда какъ смело можно обойти 
друпя страны, не переживавнпя этихъ колебатй. Но мы 
вернемся теперь къ вопросу о безсмерты души.

Bibpa въ загробную жизнь. К олебате въ вопросахъ 
веры и безсмерта души происходило отчасти оттого, что
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такъ называемое открьте человека и связанныя съ этимъ 
задачи воспроизведешя естественныхъ явлений въ образахъ 
и речи должны были поглотить главнымъ образомъ вни- 
маше образованныхъ людей и вызвать напряжете духов- 
ныхъ и умственныхъ силъ. Мы говорили уже выше о не
избежности такого светскаго характера возрождешя. Но 
также неизбежно пытливое изследоваше и искусство должны 
были породить всеобицй духъ сомнешй и вопросовъ. Если 
это движете мало проявляется въ литературе и критическомъ 
изследованш,—напримеръ,библейская истор1я ограничивается 
только отдельными попытками,— то изъ этого не следуетъ 
-заключать, что не существовало вовсе сомнешй. Но духъ 
сомнешя былъ заглушенъ отчасти упомянутой потребностью 
изображешя и творчества въ разныхъ сферахъ, другими 
словами, положительнымъ хзчюжественнымъ стрем лешемъ, 
а съ другой стороны онъ былъ еще стесненъ сторожившей 
его, неутратившей власти церковью, зорко следившей за 
всеми враждебными ей теоретическими ' поползновешями. 
Но какъ бы ни было, духъ сомнешя существовалъ и дол- 
женъ былъ неизбежно и преимущественно проявиться въ 
вопросе о загробной жизни, по причинамъ слишкомъ оче
видным^ чтобы на нихъ останавливаться.

Вл1яше древности проявилось здесь двоякимъ образомъ. 
Прежде всего старались усвоить себе психолопю древнихъ 
И добивались решительныхъ ответовъ.отъ Аристотеля, ос
танавливаясь на букве. Въ одноме изъ Лушановскихъ д1а- 
логовъ того времени1) Харонъ разсказываетъ Меркурно, 
какъ онъ, когдй перевозилъ Аристотеля, распрашивалъ его 
о безсмертш души; осторожный философъ, хотя уже умерпцй, 
но продолжавш1Й жить, повидимому, не хотелъ компромети
ровать себя яснымъ ответомъ; могъ-ли оНъ знать, въ са- 
момъ деле, какъ будутъ толковать его сочинешя спустя 
много вековъ. Но темъ ревностнее велись споры и< раз- 
суждешя о взглядахъ его и другйхъ древнихъ писателей 
на природу души, ея происхождёше, предвечное сущест- 
воваше, ея различ1е въ людяхъ, безусловную вечность,, даже 
о ея странствовангяхъ, и были люди,-, перецосивипе эти раз-

А) Jovian. Pontan. Charon. Орр. II.
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суждения на церковную кафедру1). Эти дебаты въ X V  сто- 
л1зтш становились все громче и громче; одни утверждали, 
что Аристотель безусловно учитъ верить въ безсмерше 
душ и* 2); друпе жаловались на черствость людей, которымъ, 
для того, чтобы поварить вообще въ существоваше души, 
надо, чтобы она сидела передъ ними на с тул е 3).

Филельфо въ своей речи надъ гробомъ Франческо 
Сфорца, въ доказательство безсмерФе души, приводитъ пес
трый рядъ свид'Ьтельствъ древнихъ и даже арабскихъ фи- 
лософовъ, а въ печати 4) заканчиваетъ свою смесь цитатъ 
и разсуждешй двумя строками: „Но сверхъ всего у насъ
есть ветхш и новый зав'йтъ, что уже выше векхъ прочихъ 
истинъ“.

Д алее являются на сцене флорентшсюе платоники съ 
учешемъ Платона о душе, и среди нихъ Пико, наприм'йръ, 
съ существеннымъ дополнетемъ этой теорш хрисЛанскимъ 
учешемъ. Такимъ образомъ, спорившие занимали весь обра
зованный м1ръ этимъ вопросомъ. Въ начале XVI века не- 
удовольств1е церкви по этому поводу достигло такой сте
пени, что Левъ X  вынужденъ былъ въ 1513 году на лате- 
ранскомъ соборе обнародовать конститущю5), въ защитз  ̂ ин
дивидуальности и безсмерт1я души, впервые въ опровержеше 
т'йхъ, кто утверждалъ, что душа одна во вс'йхъ людяхъ.

Но нисколько л'йтъ спустя (1516), появилась книга 
Помпанаццо, утверждавшаго, что невозможно доказать су
ществоваше души съ философской, точки зр^шя, и съ 
этихъ поръ возгоралась борьба, умолкнувшая только, когда 
началась католическая реакщя. ТНзмъ не мешЬе, в'йра въ 
предвечное сухцествоваше душъ въ Боге, въ духе более 
или менее платоновскихъ идей, оставалась долгое время 
весьма распространеннымъ поняЛемъ, и нередко эксплоати- 
ровалась поэтами6)* Никто не взвешивалъ при этомъ, катая

В Faustini Terdocei triumphus stultitiae.
2) Такъ Borbone Marosini въ 1460 г., срв. Sansovino, Venezia L ЛИ.

Онъ писалъ de immortalitate animae ad mentem Aristotelis. Въ осталь- 
номъ срв. прилож. CXI. *

3) Vesp. Fior. 260.
4) Orationes Philelphi, fol. 8.
5) Septime Decretal. Lib. V. •
6) Ariosto Orlando, canto VII, str. 61— Въ каррик. Orldndino, cap. 

IV, str. 67, 68.— Cariteo, Gareth, собств. испанецъ, род, 1450, съ 1467 до
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последствие должны быть связаны после смерти съ этимъ 
учешемъ.

Языческое небо и безсмерпие. Другое вл1яше древности 
исходило изъ зам'Ьчательнаго отрывка 6-ой книги о госу
дарств^ Цицерона, изв^стнаго подъ назвашемъ „Сонъ С пи
тона". Если бы не комментарш Макроб1я, этотъ отрывокъ, 
вероятно, погибъ бы, какъ и вся вторая часть Цицеронов- 
скаго произведешя, но, благодаря этому спасент, онъ по- 
лучилъ распространеше въ безчисленныхъ спискахъх), а съ 
введешемъ книгопечаташя во многихъ издашяхъ и съ раз
личными комментар1ями. Это описате очищенной загробной 
жизни, какою живутъ тамъ велише люди, окруженные гар- 
мошею сферъ. Это языческое нёбо, нашедшее современемъ 
еще подтверждеше въ другихъ свид'Ьтельствахъ древнихъ, 
въ такой же степени замещало хриспанское небо, въ какой 
идеалъ историческаго велич1я и славы выт^снилъ идеалъ 

- хриспанской любви, но при этомъ чувство не было ос
корблено, какъ въ ученш совершенно уничтожавшемъ 
личность. Такимъ образомъ уже Петрарка основываете* 
свою надежду главнымъ образомъ на этомъ „Сне", на ука- 
зашяхъ, встречающихся въ другихъ сочинешяхъ, Цицерона 
и на платоновомъ Фэдоне, не упоминая о библш* 2).

„Почему не долженъ я— спрашиваетъ онъ въ другомъ 
месте,— оставаясь католикомъ, разделять надежду, основашя 
которой доказаны язычниками?" Несколько позже, Колугчю 
Салутати написалъ сочинеше, сохранившееся въ рукописи: 
„Подвиги Геркулеса", где въ заключеше доказываетъ, что 
энергичнымъ людямъ, исполнившимъ громадный трудъ на 
земле, принадлежите по праву место въ небесныхъ сфе- 
рахъ3). Правда, Данте строго придерживается правила, что

смерти въ 1514 въ Италш— членъ Ново-Неаполитанской Дкадемш Ponta- 
nusJa, пользуется идеей предв^чности душъ, чтобы возвеличить Арра- 
ГонскШ домъ. Roscoe, Деопе X, ed. Bossi, II. стр. 288, Срв. издаше Рег- 
соро/1892. ,

!) Orelli ad. Cic. de republ. L. VI.— Срв. Lucan. Pharsal. IX. Haris.
2) Petrarca. epp. fam. IV.
3) Fil. Villani, Vite, стр. 15. Этр замечательное,/ место, где языче

ство сближается съ заслугами на земле: che agliuomini fortissimi poichfc 
hanno vinto le monstruose fatiche della terra, debitamente sieno date le 
stelle.
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даже величайшие язычники, вполне заслужившее место въ 
раю, не могутъ, однако, переступить за известную черту въ 
а д у 1), но последующие поэты обеими руками хватаются за 
новыя понят1я о загробномъ Mip'k Такъ, въ поэме* 2) Бер- 
народо Пульчи Козимо старший после смерти торжественно 
встреченъ на небе Цицерономъ, носившимъ, какъ и онъ, 
титулъ „Отца Отечества*4, братьями Фаб1ями, Кугр1емъ Фа- 
брищемъ и многими другими; вместе съ ними онъ становится 
украш етемъ хора, состоящаго изъ однихъ непорочныхъ 
душъ 3).

Царство т1ъней. Но у древнихъ авторовъ встречается 
другая, менее соблазнительная картина загробной жизни, 
какъ царство теней у Гомера и другихъ поэтовъ. Эти кар
тины оказали также свое вл1яше на некоторыхъ итальянцевъ. 
Джюв1ано Понтано влагаетъ однажды1) въ уста Санна- 
царо разсказъ о виденш, явившемся ему утромъ въ полусне. 
По его словамъ, ему явился умерший дрзчгъ, Феррандо Яну- 
арш, съ которымъ онъ когда то беседовалъ о безсмертш 
души; теперь онъ спросилъ его, въ самомъ ли деле су- 
ществуетъ вечность и адсшя муки въ наказаше за грехи? 
П осле некотораго молчашя, тень отвечаетъ совершенно 
въ томъ духе, какъ Ахиллъ на вопросъ Одиссея: „Могу тебя 
уверить въ томъ, что, оторванные отъ телесной оболочки, 
мы питаемъ одно лишь сильное желаше снова вернуться въ 
прежнее состояше“. Затемъ онъ простился и исчезъ.

Наругиете догмы христианства—  Нельзя не признать, что 
такого рода воззрешя на загробную жизнь отчасти пред- 
полагаютъ, отчасти влекутъ за собой нарушеше важней- 
пшхъ христ1анскихъ догматовъ. Понят1я о грехе и искуп
лении теряютъ почти всякое значете. Вл1яше проповед-

х) Inferno IV, 24.— Срв. Purgatorio VII, 28, XXII, 100.
2) Младш1й изъ трехъ братьевъ род. въ 1438 г. О немъ F. Fla- 

mini, Propugnatore N. S. 1. 1. 217— 248; объ этомъ стихотв. стр. 228; 
напечатано въ Лонд. изд.- стихотворенш Лоренцо.

3) Это языческое небо ясно выражается въ надгробной надписи 
скульптора Nicolo dell’Area:

Nunc te Praxiteles, Phidias, Polycletus adorant.
Miranturque tuas, 0 Nicolae, manus.
(Cm. Bursellis, ann. Bonon. Murat. XXIII, Col. 912.
4) Въ поздн'Ьйшемъ сочиненш Actius.
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никовъ покаяшя и подобнаго рода эпидемш, кашя мы видели 
выше, не должны вводить насъ въ заблуждеше въ этомъ 
отношенш; если даже допустить, что въ этихъ явлешяхъ, 
подобно другимъ, принимали участ1е и более развитые инди
видуально классы, то все таки главную роль здесь иг
рало сочувств1е душъ, разр^шеше сильныхъ страстей, 
ужасъ передъ народнымъ бедств1емъ и крикъ къ небу 
о помощи. Пробуждеше совести нисколько не вело при 
этомъ къ сознашю въ греховности и необходимости ис- 
куплешя, и даже наиболее яркое внешнее покаяше не на
ходится въ непременной связи съ раскаяньемъ въ религюз- 
номъ христ1анскомъ смысле. Когда вполне развитые инди
видуально люди эпохи возрождешя признаютъ, что прин- 
цишально ни въ чемъ не раскаиваются1), то, разумеется, 
они относятъ это къ неразумнымъ и не целесообразнымъ 
поступкамъ, но само собою это презреше къ раскаяшю 
должно распространяться и на всю нравственную сферу, такъ 
какъ источникъ тотъ же самый, а именно сильное индиви
дуальное развитие.- Пассивное, созерцательное христ1анство 
съ его постояннымъ указашемъ на другой высшш м1ръ, не 
могло уже оказывать влште на этихъ людей. Машавелли 
въ своихъ выводахъ шелъ еще дальше: по его мнешю, оно 
не могло быть полезными* 2) государству и защите свободы 
его гражданъ.

Теизмъ. Такимъ образомъ является вопросъ, какую 
же форму должна. была принять присущая все таки многимъ 
религюзность, въ особенности у сильныхъ натуръ? Это те
измъ или деизмъ, какъ кто хочетъ. Последнее назваше ха- 
рактеризуетъ тотъ образъ мыслей, который, отвергая хрис- 
TiaHc.TBo, не искалъ или не нашелъ ничего взаменъ. Теизмъ 
мы признаемъ, напротивъ, въ возвышенномъ реальномъ 
благочест1и передъ Божествомъ, неизвестньтмъ среднимъ 
векамъ. Это последнее не исключаетъ христианства и мо- 
жетъ во всякое время соединиться съ его учея1емъ о грехе, 
искупленш и безсмерт1и, но и безъ этихъ понятш оно само 
по себе живетъ въ душе.

!) Cardanus de propria vita, cap. 28: non poenitere ullius rei quam 
voluntarie effecerim, etiam quae male cessisset; иначе я былъ-бы несчаст- 
нМшимъ челов-Ькомъ.

2) Discorsi L. П, гл. 2. 20



Иногда теизмъ проявляется съ датской наивностью и 
съ полуязыческимъ отголоскомъ; Богъ представляется ему, 
какъ всемогущш исполнитель желанш. Альберти разсказы- 
ваетъ х), какъ онъ съ женой заперлись въ уединенш посл'Ь 
свадьбы и опустились на колени передъ домашнимъ алта- 
ремъ и мадонной, причемъ обратились съ молитвой, однако, 
не къ мадонн'Ь, а къ Богу, прося Его научить ихъ справе
дливо пользоваться богатствомъ, прожить долго въ радости 
и согласш и благословитьмужскимъ потомствомъ; „Для себя—  
говоритъ онъ— я просилъ о богатств^, друзьяхъ и иочетЬ, 
а для нея о томъ, чтобы она оставалась чистой и честной 
и была бы хорошей хозяйкой. Если прибавить къ этому 
еще выражешя, заимствованныя у древнихъ, то иногда съ 
трудомъ можно отличить языческш стиль отъ теистйчес- 
кихъ воззр'Ьнш* 2 3).

Это настроеше съ поразительной правдой обнаружи
вается иногда въ несчастную минуту. Въ н^которыхъ позд- 
нЪйшихъ р'йчахъ Фиренцуолы, когда онъ годами лежалъ 
въ лихорадк'й, сохранилось обращ ете къ Богу, причемъ 
онъ несомненно уб"йжденъ въ своей преданности хрисДан- 
ской религш и въ то же время высказываетъ явно теисти
ческое в оззр и те4). Въ своей болезни онъ видитъ не нака- 
заше за грёхи, не испыташе, не ириготовлеше къ будущей 
жизни, а только изв'Ьстнаго рода личное отношеше свое къ

х) Dell governo della famiglia.
2) Прим-Ьромъ можетъ служить короткая ода М. Antonio Flaminio 

изъ Coryciana:

Dii quibus tain Corycius Venusta 
Signa, tam dives posuit sacellum 
Ulla si vestros animos piorum.
Gratia tangit,
Vos jocos risusque senis faceti 
Sospites servate diu; senectam 
Vos date et semper viridem et Falerno 
Usque madentem 
At simul longo satiatus aevo 
Liquerit terras, dapibus Deorum 
Laetus intersit, potiore mutans 
Nectare Bacchum.

3) Firenzuola, opera, vol. IV, стр. 147.
4) Firenzuola, opera IV.
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Богу, положившему сильную любовь къ жизни пред’&ломъ 
отчаяшя. - ,,Я кляну— говорить онъ только природу, потому 
что твое велич1е запрещаетъ мне тебя называть.... Дай мне 
смерть Господи, молю Тебя, дай мне ее теперь"!

Итальянсте антитритьтарш. Напрасно было бы, ко
нечно, въ этомъ и подобныхъ свидТтельствахъ искать оче
видное доказательство сознательнаго, выработаннаго теизма; 
эти люди были убеждены, отчасти, что они хриспане и 
кроме того, они, по разнымъ причинамъ, чтили также гос
подствовавшее церковное учете. Но ко времени рефор
мами, когда необходимо было привести все въ ясность, 
этотъ образъ мыслей принялъ болТе сознательную форму; 
мнопе изъ итальянскихъ протестантовъ оказались антитри- 
нитар1ями и социшанцами и даже предприняли, въ качестве 
эмигрантовъ, знаменитую попытку создать церковь въ этомъ 
духе. Изъ всего указаннаго должно стать яснымъ, по край
ней. мере, что кроме ращоналистическихъ гуманистовъ, 
еще и друпе умы действовали въ томъ же направлены.

Центръ и средоточ1е всего теистическаго образа мыслей 
надо искать, конечно, въ платоновской академш во Флорен- 
цш съ Лоренцо ВеликолГпнымъ во главе. Теоретичесшя 
сочинешя и даже письма этихъ людей даютъ намъ понятге 
о нихъ только на половину.

Правда, что Лоренцо съ юныхъ летъ и до конца жизни 
казался догматически верующимъ христаниномъх), а Пико 
находился даже подъ вл1яшемъ Савонаролы и монашескаго 
аскетизма * 2). Но уже въ гимнахъ Лоренцо3), на которые мы

!) Nicolo Valari, vita di Lorenzo passim.— Прекрасное наставлеше 
сыну Джюванни, см. b'abroni, Laurentius, Adnot. 178 и въ прилож. къ 
Roscoe, Жизнь Лоренцо.

2) Jo. Pici vita, auct. Jo. Franc. Pico.— Его Deprecatio ad Deum, cm. 
Deliciae poetar. italor.

3) Это ггЬсни: Orazione (Magno Dio per la cui constante legge etc. 
у Roscoe, Leone X. ed. Bossi, VIII, стр. 120.— Гимнъ (Oda ilsacro inno 
tutta la natura etc., у Fabrorii, Laurentius, Adnot. 9).— L ’altercazione (Poe- 
sie di Lorenzo magn. I, стр. 265; въ посд-Ьднемъ собранш помещены 
также и остальные поименов. стихотв.). Altercazione и проч1я рели- 
гюзныя стихотв; подробно разсмотр'Ьщл у Nic. Scarano: II Platonismo nelle 
poesie di Lor. de’Medici, Nuova ant. Ill, ser. vol. 46, стр. 609, vol. 47. Въ 
последнее время, правда, доказано, что (Giorn. stor.) эти гимны заклю-

20*
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указывали, какъ на высшее проявлеше духа этой школы, 
открыто говоритъ теизмъ и притомъ склонный представ
лять себ'Ь весь м1ръ, какъ нравственный и физическш кос
мо съ.

Въ то время какъ люди среднихъ в'йковъ смотрятъ на 
м1ръ, какъ на юдоль плача и скорби, которую императоръ 
и папа должны охранять до пришесгая Антихриста, въ то 
время, какъ фаталисты возрождетя колеблются между на
клонностью къ энергщ итупымъ примирешемъ и суев1ф 1емъ—  
зд’Ь сь1), въ кругу избранныхъ умовъ, упрочивается идея, 
что весь видимый м1ръ созданъ Богомъ любви, что онъ 
представляетъ собой подоб1е предв'Ъчнаго существа, и что 
Творецъ останется в'Ьчнымъ его двигателемъ и преобразо- 
вателемъ. Душа отд'Ьльнаго человека можетъ, познавъ Бога, 
вместить Его въ себ'Ь, но также черезъ любовь къ нему, 
постичь безпредгйльность и такимъ образомъ ощутить бла
женство въ земномъ существовании

Мы видимъ, какъ зд^сь соприкасаются отголоски средне- 
в1зковаго мистицизма и платоническихъ доктринъ съ свое- 
образнымъ нОв'ййшимъ духомъ. Быть можетъ зд’̂ сьДозр'ккъ 
высшш плодъ того познашя Mipa и человека, ради одного 
котораго уже возрождеше Италш должно быть названо пу
теводною звездою нов'ййшихъ временъ.

чаютъ въ себ-k много преувеличешй и являются въ значительн. мкрк 
подражашемъ древнимъ, но выборъ образцовъ самъ по себк уже ука- 
зываетъ на господствующее настроеше.

х) Если Пульчи въ своемъ Morgante хотклъ отнестись серьезно 
къ религюзн. взглядамъ, то скорке всего въ пкснк XVI: эта деисти
ческая ркчь язычницы Антеи представляетъ м. б. наиболке яркое вы- 
ражеше образа мыслей Лоренцо и его друзей. Приводимый выше,.въ 
текстк, ркчи демона Асторотта можно разсматривать, какъ дополнея1е.
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(IY отд.)

Литература no космографт.— Карты.— Въ XVI стол’Ьтш 
Итал1я еще долгое время считалась отечествомъ космогра
фической литературы, хотя новыя открытая принадлежали 
различными атлантическими народами. Ки этому времени 
а именно ки половин^ 16 в'йка, относится большое и заслу
живающее особаго внимашя сочинеше Leandro Alberti, поди 
назвашемп Descrizione di tutta l’ltalia (1582 г.) —  Никколо 
Строцци взяли си собой ви Неаполь карту Италш на пер
гамент^ и подарили ее королю Альфонсу (срв. Letterе di 
Alessandra’ Strozzi изд. Guasti (1877) стр. 76.— Можно усом
ниться витоми, что посл'йднш подарили карту Флавш Бшндо, 
просившему итальянскихи карти. —  Berchet: il planisfero di 
Giovanni Leandro del’anno i452 facsimil. nella grandezza dell’ 
originate, Nota illustrativa 16 S. 4°. Venezia 1879)— срв. далйе 
Rossi: Piante iconografice di Roma anteriori ad secolo XVI Rom 
1879. —  О попытка Петрарки начертить карту Италш см. 
Flavio Biondo: Italia illustrata (изд. Basil) стр. 352 и д. Ср. 
далйе Petr, epist. Var. LXI изд. Fracass. (лат.) Ш.стр. 476. 
Оби имевшихся ви его рукахи картахи см. Nolhac, Petrarque 
et Phumanisme, стр. 125 и д. На предложеше Петрарки на
писать большое географическое сочинеше находими ука- 
заше у  Attilio Hortis, Accenni alle scienze naturali nelle opere 
di G. Boccacci, TpiecTH 1877, стр. 45.— Ви каталогахи меди- 
цейскихи библиотеки наход. (Arch stor. ilal. 19, 280 ч. 1510: 
Duae tabulae quae plicantur in quibus esf Lombardia depicta 
и (2 1 ,1 1 2  г. 1456): Libro d’una descriptione d’ltalia; libro d’una 
et delPaltra parte di Lombardia —  Заслуживаете внимашя 
картографическое изображеше Европы, Азш и Африки на 
оборотной сторонй медали Francesco da Laurana (1462 г.); 
на лицевой сторонй Карли IV Анжуйский. Идея исходила 
оти короля Рене Анжуйскаго, питавшего большие пристра- 
стае ки географш. Последнее подтверждается посвящен
ными ему Гуарино переводоми Страбона и заказанными по
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этому случаю его изображешемъ. Срв. A. Heis F. d. L. (Les 
medailleurs cle la Renaiss. П, Парижъ 1882 г. стр. 28, 29.—  
Въ первой половине XVI столе™  Италш занимала первое 
место по своимъ картамъ и географическимъ атласамъ.— О 
болонскомъ ученомъ Ludovico de Varthema срв. изсл^дов. и 
библюграфпо Р. Amat di S. Filippi: Giorn, ligust. V,3— 73.— О 
другихъ картахъ срв. Wieser: Sitzungsber. der Wiener Akad., 
phil.-hist. Kl. t. 82 (1876) стр. 541. Въ общемъ, что касается 
картъ итальянскихъ и географическихъ открыт1й надо ука
зать на прекрасный сборникъ Oskar Peschel, Abhandlungen 
zurErd und Volkerkunde (Лейпцигъ, 1878 г).—Весьма цгЬнныя 
сообщетя о путешеств1яхъ и открьтяхъ, а также снимки 
картъ и т. п. находятся въ прекрасномъ сочиненш Sophus 
Ruge, Geshicbte des Zeitalters der Entdekungen, Berlin 1881— 83.

Далее, надо отметить еще слкдуюпця данныя о картахъ 
и картографахъ, имеющаяся въ новейшей литерауурк. Члены 
семейства Magliolo безъ срмнкшя пользовались известностью 
съ 1511 г. въ Генуе, въ качестве картографовъ, a Visconti 
М. получалъ, съ 1519 г., общественное жалованье. Срв. Gi- 
orno ligust. IV, стр. 82.— Для изученья этого nepioда (1120—  
1750) весьма валено соч. Uzielli: Leonardo da Vinci e le Alpi 
con sette carte antiche in fac-simile. Turin 1890. (Cm. Club 
alpino italiano, vol. ХХШ). Дополнешемъ къ приведенному 
выше de Rossi, Piante iconografiche e prospettiche di Roma 
anteriori al secolo XVI можетъ служить Hiilsen, Di una pianta 
prospeticha di Roma del sec. XV. Rom 1892.— Jacobsen 
высказываетъ сомнете въ томъ, что большой планъ Венецш 
(1500 г.), принадлежишь Jacopo de’Barberi (Giorn. stor. dell’arte, 
ser. П, vol. 1 (1895) стр. 106—109.— Срв. далее известное из- 
следоваше К. Muller, Маррае mundi, die altesten Weltkarten, 
Штутг. 1898. Въ этомъ изданш сняты и раземотрены: всем1рн. 
карты Marino Sanudo, Petrus Vesconte, Paulinas Puteoli, 
c. 1320, карты Dati 1422, Andrea Bianco 1463, Johannes von 
Udine (f 1363), карты Борджт въ Риме, 15 в.— Срв. Muntz: 
Notice sur unplan inedit deRome a la findu 14 siecle [Gazette 
archeologique 10 годъ, нм. 5 — 6 стр. 169 — 176; фотограф1я 
плана была представлена въ Декабре 1884 г. Мингетти Ака- 
демш dei Lincei въ Риме]. Сообщеше объ одномъ плане на
ходившемся въ livre d’heures герцога Берр1йскаго (во вла
дении герцога Омальскаго. Планъ этотъ итальянскаго про-
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исхождешя, принадлежитъ, повидимому, последней четверти 
XIV в. и по всей вероятности находится въ связи съ планомъ 
Taddeo di Bartolo, опубликованнымъ Stevenson'oMn.—  Видъ 
Рима найденный Мипг’омъ въ одной фреске Benozzo Gozzoli 
въ С. Геминьяно опубликовать въ Proces verbaux de la so- 
ciete nationale des Antiquaires de France 1880 г. Другш 
данныя его же собраны въ: Les antiquites dela ville de Rome 
1886 г. стр. 1— 24.; все эти работы резюмированы и допол
нены новыми сведешями Muntz, Antiquites стр. 1— 24.

LXII

Львы во Флоретщс— Флоренция послала польскому ко
ролю Владиславу (23 Мая 1406) льва и львицу, ut utriusque 
sexus animalia ad procreandos catulos haberetis. Этотъ no- 
дарокъ сопровождался необычнымъ дипломатическимъ по- 
слатемъ, естественно-историческаго содержан1я съ экскур- 
с1ями въ область филологш и психология: Sunt equidem hi 
leones Florentini, et satis quantum natura promittere potuit 
mansueti, deposita feritate, quam insitam babent, hique in Gae- 
tulorum nascuntur-regionibus et Indorum, in quibus multitudo 
dictorum animalium evalescit, sicuti prohibent naturales. Et 
cum leonum complexio sit frigoribus inimica, quod natura sagax 
ostendit, natura in regionibus aestu ferventibus generantur, 
necessarium est, quod vestra serenitas, si dictorum animalium 
vitam et sobolis propagationem, ut remur desiderat, faciat pro- 
videri, quod in locis calidis educentur et maneant. Conve- 
niunt nempe cum regia majestate leones, quoniam leo graece 
latine rex dicitur.... Sicut enim rex dignitate, potentia, magna- 
nimitate ceteros homines antecellit, sic leonis generositas et 
vigor imperterritus animalia cuncta praeit. Et sicut rex sic leo 
adversus imbecilles et timidos clementissimum se ostendit, et 
ad vers us inquietos et tumidos terribilem se offert animadver- 
sione justissima. Это въ высшей степени хахактерное посла- 
Hie напечатано въ Cod. epistolaris saeculi XV (Mon. med. aevi 
hist, res gestas Poloniae illustr. Krakau 1876 г. стр. 25). Въ 
1459 г. Флорэнщя хотела представить передъ юнымъ Га- 
леаццо Mapia борьбу 14 львовъ съ другими зверьми, но 
представлеше не состоялось срв. Giorn. stor. 34. 471.
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LXIII

Изъ области естественныхъ наукъ.

Не разъ уже высказывалось сомнете въ томъ, что соч. 
de aqua et terra принадлежитъ Данте; Luzio et Renier, Giorn. 
stor. 20, 125— 150 предполагают^ что это соч. есть под
делка изд. Benedetto Moncetti da Castiglione Aretino. Изда
тель самъ говоритъ, что онъ выпускаетъ его castigatam, li- 
matam, elucubratam. Въ подтвержден1е надо заметить, что 
оригинала рукописнаго не существуетъ, далее ни одинъ 
изъ бытописателей Вероны не упоминаетъ о сочинении, хотя оно 
могло возникнуть только въ Вероне, наконецъмногья выражешя 
весьма схожи съ находящимся въ сочинешяхъ В. М., ко
торый былъ очень честолтобивъ и неразборчивъ въ сред- 
ствахъ.—  О заняНяхъ Петрарки садоводствомъ см. заметки 
въ рук. Cod. Vatic. 2193, De-Nolhac: Petrarque et son jar- 
din, Paris 1890 г. Такъ 16 Марта авт. заносить въ тетрадь, 
что посадили пять лавровыхъ кустовъ и надеется, что эти 
друзья музъ хорошо взростутъ, такъ какъ въ этотъ день 
пр1ехалъ его другъ Боккаччш.— Въ соч. (Парижъ, Bibl. nat.) 
Justuli Spoletani Opera, Romae 1510, наход. между прочимъ 
следующее: de cultu croci ad Ag. Geraldinum opusculum 
elegantissimum, de sere seu stivom animalibus. Ad. Felisiam 
Ruveram poemation egregium; Descriptio montis Spoleti im- 
minentis ad Claudium Zupum.— Tuckermann, Die Gartenkunst 
der ital. Renaissancezeit, Berlin 1884 не ядетъ дальше ука- 
зашй Burck.— Примеръ любви къ животными представляетъ 
завещ ате Basso della Pena (Sacchetli Nov.) по которому мухи 
должны были получать ежегодно въ день св. Якова корзину 
ягодъ (правда, завещатель действовалъ более иодъ вл1*я- 
тем ъ гнева противъ наследниковъ, чемъ изъ пристраспя 
къ мухамъ). Изображеше Христа со щегленкомъ практико
валось часто, благодаря скорее красоте птички, а не по
тому, чтобы имелась въ виду паралель между птицей пи
тающейся одними лесными ягодами и весело распевающей 
песни и Христомъ презирающими страдашя и кротко моля
щимся.—  Amico Aspertini на одной изъ картинъ изъ свящ. 
исторш изображаетъ попугая, сидящаго на шесте.— Въ по-
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добномъ-же род'Ь сообщеше дйлаетъ Цамбекари (Болонья?):
R. Forster, Fr.-Zt., Stutg. 1878, стр. 236. —  Венещя (ем. Чек- 
кетти, Arch. Ven. 28, 8 1) имйла въ своемъ владЪнш льва 
и львицъ полученныхъ въ даръ отъ короля Фридриха Ар- 
рагонскаго. 12 Сеят. 1316 отъ нихъ родились три львенка 
и три львицы. (Интересную переписку Mussatto объ этомъ 
предмет^, см. Kreiznach I, 496, прим. 1 и приводимую тамъ 
литературу). Сторожъ дворца дожей обязанъ былъ кормить 
этихъ зверей. Четыре леопарда были подарены domimis. 
Prestozane partium Indie, 1 astore королемъ Босшйскимъ; 
олень заключенъ былъ въ арсенал^. Тоже, см. Theatrum 
capitolinum magnifico Juliano institutum per Aurelium Sere- 
num Monopolitanum et de elephante carmen ejusdem. A. E.: 
Romae in edibus Mazochianis imperante Diuo Leone X, Pont. 
Maximo pontificatus sui anno secundo anno Dui MDXIV. 25 
Bll. (Paris, Bibl. nat.). ЗдЪсь въ посвягценш Льву X  (10 cal., 
apr. 1514) говорится о необычайномъ фактЬ. Indus elephas 
omnium animalium sagacissimus a Emanuele Lusitanorum 
rege missus. Онъ сравниваетъ свое произведете съ слономъ 
Къ нему также никто не отнесется съ пренебрея^ешемъ: 
maurus ille et agrestis homo elephantis rector et moderator 
universae urbis spectantique populo ingentem voluptatem tri- 
buit. Quo ductore immanis belua mitis et mansueta incedit 
ad cujus natum omnia periicit obsequiturque docilissima. По
священные слону стихотворешя писали Joh. Capito Aretinus 
Ja-Marius Philoenus, V italis; первому принадлежать также 
стихи относящееся къ другому подарку Эмануила: leo rugi- 
ens.— Надо заметить, что въ то время какъ Parix de Grassis, 
стр. 13— 20 сообщаетъ, что Emanuel получилъ въ подарокъ 
золотую розу и мечъ, нашъ авторъ говорить: Altaris tegmen 
gemmis decoratur et auro Ampla sacerdotis fit tunica atque 
nitens Adduntur geminae pro binis inde ministris Magnum 
auri pondus quae preciosa valent. Надгробная надпись слону 
Amone (ум. 8 1юня 1516) и учаспе Рафаэля въ его ув^ко- 
В'Ьчеши см. D. Gnoli: Nuova ant. 3 ser., vol. 14, стр. 583; 
дал^е Luzio-Renier 100/101, стр. 26. —  Битва быковъ 1519 г. 
срв. письмо феррарскаго посла Paulucci, далгЬе Nuova ant. 
3. ser., vol. 14, стр. 583. —  Въ 1487 г. посолъ отъ султана 
прибыль во Флоренщю и привезъ въ даръ Лоренцо льва 
и жирафа. Онъ яшлъ девять мЬсяцевъ на счетъ городскаго
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управлешя, Morelli, стр. 197. Въ 1488 г. получены были 
два льва изъ Мантуи, тамъ-же, стр. 198.

Одинъ ЛуккскШ рыцарь на войнЬ въ 1363 г. носилъ 
при себЬ живого орла, Sercambi I, 122.—  Въ 1402 г. въ Ве
нец! и показывали кожу (?) дикаря и пестраго осла, Arch, 
ven. VI, 323. —  Ландуччи сообщаетъ свЬдЬшя о томъ, какъ 
медведь натворилъ разныхъ бЬдъ на улицахъ Флоренщи 
въ 1486 г.—  Тамъ-же въ 1487 г. производить большую сен- 
сацш подаренный султаномъ жирафъ. Битвы животныхъ 
на piazza de’Signoria, напр. въ 1514 г. Ландуччи, стр. 345.—  
Три льва подарены Флоренщей Венецш въ 1427 г.: Arch. ven. 
XXXVI, 247. —  Во Флоренщи въ Январе 1511, по словамъ 
Ландуччи, когда выпалъ густой снЬгъ, при сильномъ мо- 
розЬ, мнопе лепили очень искусно львовъ. По словамъ 
Sanudo во Флоренщи въ 1520 г. два льва убили и съЬли 
львицу.

LX1V.

Рабство. —  ЗдЬсь уместно указать на нЬкоторыя свЬ- 
д М я  о рабствЬ въ Йталш въ эпоху возрождешя. Кратшя 
свЬдЬшя у Jovian Pontan, de obedientia L. Ill, cap. 1 : An
homo, cum liber natus sit, domino parere debeat. Рабьг cy- 
существовали во всей Италш; кромЬ того покупали хри- 
сНанъ у турокъ, а также болгаръ и другихъ славянъ и 
заставляли ихъ служить, пока не отработаютъ сумму на
значенную за выкупъ. Негры, напротивъ, оставались на вЬки 
рабами, но не подвергались кастрацш, по крайней мЬрЬ въ 
НеаполЬ. —  КрЬпостное право среднихъ вЬковъ въ смыслЬ 
црикрЬплешя къ землЬ было совершенно отменено въ концЬ 
XIII в. (во Флоренщи въ 1289). Въ серединЬ XIV в. обра
зовалась новая кaтeгopiя рабства BanfecTBie торговыхъ мор- 
скихъ сношешй, такъ какъ венещанцы и друпе морепла
ватели прюбрЬтали черныхъ рабовъ. — Духовенство одобряло 
иривозъ невольниковъ, утверждая, что такимъ образомъ они 
станутъ хрисНанами и спасутъ души. —  Рабыни служили 
удовлетворенш похоти своихъ господъ. Во Флоренцш съ 
1363 г. рабство иолучаетъ оффищальное прнзнаше. ЦЬна 
за невольника b v XIV в . колебалась отъ 30— 70 гульденовъ, 
въ XV в. она была нисколько выше. Возрастъ невольнпцъ
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весьма разнообразенъ, отъ 7 л'Ьтъ (въ Мантуе была еще 
моложе). Многочисленные законы защищали рабовлад'Ьль- 
девъ отъ поб’Ъговъ рабынь. —  Послйдшя служили наложни
цами, домашней прислугой, сиделками въ лазаретахъ. Не
редко давались отпускныя при жизни или въ зав’Ьщанш. 
Въ 1460 году было издано запрещеше ввозить невольницъ, 
но не оказало больщаго вл1ятя. —  Приведемъ еще рядъ 
св'ЬдЪшй и литератзфномъ указанШ, не ручаясь за алфа
витную и хронологическую точность:

Мого означаетъ всехъ цветныхъ вообще; негръ носитъ 
прозвище Мого пего.—  Fabroni, Cosmus, Adn. НО (т. II, стр. 
214): Документъ— купчая одной рабыни (1427 j. Cosmus им'Ьлъ 
отъ нея сына Карло). Adn. 141 (т. II, стр.- 254): Списокъ 
рабынь Козимо.— Nantiporto, см. Murat. Ill, II Col. 1106: Йн- 
нокентШ VIII получилъ въ подарокъ отъ Фердинанда Катол. 
100 того и въ свою очередь подарилъ ихъ кардиналамъ и 
разнымъ друзьямъ (1488). —  Masuccio Novelle 14: продаж
ность рабовъ, 24, 25: негры работающее въ качестве fachini 
(для своихъ господъ?) и пользующееся благосклонностью 
женщ. 39: итальянка въ Тунисе идетъ въ неволю, 48: ка- 
таланы ловятъ тунисскихъ mori и продаютъ въ Пизу, между 
прочимъ королевскаго сына. —  Gaye, carteggio I, 360 : осво- 
бождете и наследство полученные негромъ • по одному за- 
вещанш во Флоренции. (1490).— Paul Jov. Elogia, sub. Franc. 
Sfortia primo, стр. 138, Porzio Congiura, lib. Ill, - стр. 195 и 
Comines, Charles VIII, chap. 17: негры въ качестве палачей 
и тюремщиковъ Аррагонскаго дома въ Неаполе. Paul J oy. Elog., 
sub Galeatio: негры въ качестве телохранителей государей на 
улице, Aeneae Silvii Opera, стр. 456: негры-рабы въ качестве 
музыкантовъ, Paul. Jov. de piscibus, cap. 3: негръ (свободный) 
въ качестве учителя плавашя и водолаза въ Генуе.— Alex. 
Benedictus de Carolo VIII, см. Eckardt, Scriptores, II Col. 1608 : 
негръ (Aethiops)— одинъ изъ высшихъ офицеровъ Венецш—  
отсюда понятнымъ становится Отелло. Aethiops servus Пон- 
тано, въ его de reb. coel., lib. XVI, Орр. III, стр. —  Сармат
ская рабыня служить сицшпйскому господину и кончаетъ 
жизнь самоубШствомъ, чтобы спастись отъ его притязашй, 
похвала ей, см. Pontanus tumulorum, lib. 4, Орр, IV, 3397.— 
Сведен1я объ одной рабыне (1450) въ n. Lettere Allessandra 
Strozzi (1877), стр. 104.—  Sannazaro восхищенный талантомъ
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своего невольника, даетъ ему свободу и разр'Ьшаетъ носить 
свое имя. Aless. Alessandri geneal. dierum, Colon. 13, 59, стр. 
49. —  Bandello, Parte, III, Nov. 21 (14). —  Если невольникъ 
въ Генуе провинится и долженъ нести наказаше, его. от- 
правляютъ на Балеарсше острова и продаютъ въ более 
тяжелое рабство.— Въ Сицилш въ 16 век е на 1 .220,000 жи
телей 50 тысячъ рабовъ. Срв. Corr. Avolio, Arch. stor. sici- 
liano n. S. vol., X. —  Некоторый услов!я торговли рабами 
заслуживаютъ внимашя. Деньги уплаченный за невольника 
возвращались обратно, если онъ страдалъ тоской по родине 
и становился поэтому несиособнымъ къ работе; кроме того 
для мужчинъ достаточнымъ предлогомъ служило mingero 
lecto, а для женщинъ menstruis car ere. —  Въ Мантуе Иза
белла д’Есте, повидимому, питала особое пристрасНе къ 
чернокожимъ: рабыни (moretta) предназначались здесь не 
столько для работы, сколько для развлечен1я господъ. —  
Рабы въ Мантуе съ 1422 г., см. прил. XXVI, Luzio Renier, 
также въ Ферраре. Срв. также картину Мантенья въ Camera 
degli sposi, где одна изъ пяти прислужницъ —  негритянка, 
въ восточномъ наряде.

Въ новейшее время появились еще изсл'Ъдоватя о 
торговле невольниками въ Итал1и. Въ высшей степени ин
тересное сочинете Filippe Zamboni: Gli Ezzelini, Dante e gli 
schiavi, ossia Roma e la schiavitu personale domestlca. Con 
documenti inediti. Seconda edizione aumentata, Вена 1870, 
это соч. содержись въ себе не все, чего можно ждать по 
заглавио, но даетъ интересный свЪд'Ьтя о торговле рабами 
(стр. 241), 270 —  весьма интересную купчую одной рабыни, 
282 —  списокъ рабовъ съ указашемъ месть покупки и про
дажи, отечества, возраста, цены, въ пертдъ 13— 16 стол. 
Далее ст. у. Wattenbach: торговля рабами въ средше века 
. . .  только отчасти относится къ Итадш: Клпментъ V  въ 
1309 приказываетъ обратить въ рабовъ захваченныхъ вене- 
щанцевъ; въ 1501 г. после взят1я Капуи, мнопя женщины 
были проданы въ Римъ за небольшую цену.— Monum. histo- 
rica Slavorum meridionalium, ed. Vine. Mascnscev. t. I, vol I, 
Варшава 1874 г.: здесь между прочимъ находпмъ, что 
(Ancona) греки, турки, татаре, саррацины, боснШцы и бол- 
гаре должны навсегда оставаться рабами, если не будутъ 
освобождены своими владельцами нотар1альнымъ порядкомъ.
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На стр. 443 говорится о рабыне изъ Xioca проданной фло- 
рентШцемъ въ Низу, а затемъ въ ПалерхМО (1456). —  Eg па- 
tius, exernpl. ill. ir. Ven. fol. 246a, хвалитъ Вепецио: servo- 
rum Venetis ipsis nullum unquam usum extitisse; въ против
ность этому Zamboni, стр. 223 и въ особенности Vincenzo 
Lasari: del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia 
nei tempi di mezzo in: Miscellanea di stor. ital. Torino 1862, 
Vol. I, стр. 463— 501. Литература о невольникахъ Giorn. stor. 
Vol. XXXII, стр. 215. Въ общемъ Cibrario, storial della schia- 
vitu in Italia, 2 т., Мил. 1888. Подробнее: A. Zanelli; Le 
schiave orientali a Firenze nei secoli X IV— XV, БЧог. 1885. 
Новыя данный также Gregorovius, Athen im Mittelalter 1889, 
II, стр. 505. Далее, о рабстве во Флоренцш въ 14 и 15 в. 
Reumont, Muntz: La renaissance en Italie I (1887), passim.

Венещя несомненно была главнМшимъ рынкомъ тор
говли рабами. Felix Faber говорить (1448), что видКлъ тамъ 
три тысячи рабовъ. Срв. также ниже. Molmenti (стр. 330) 
насчитываешь 1393.— 1491 г. сто пятьдесятъ случаевъ ку
пли —  продажи. Цена колебалась отъ 16 до 87 дукатовъ. 
У него-же опись и цены въ 1588 г . — Данныя относящаяся 
къ Венецш находимъ у Cecchetti, Arch. yen. 31 (1886), стр. 
324; тамъ-же, стр. 328. жесток!я наказатя провинившихся 
рабовъ, стр. 330: подарки невольникамъ и освобождете но 
завещанш.—  Развратъ и нарушеше семейной жизни,, благо
даря невольницамъ, сл. Pastor III, 93. —  Сообщеше о гену- 
эзскомъ торговце невольниками (1496) Pontano, стр. 346.—  
Allessandra Macinghi (Lettere 1877, стр. 475), различаетъ ра
бовъ : русскихъ, татаръ и др. по красоте, силе, выносли* 
вости въ работе. —  Невольницы, въ качестве домашнихъ 
хозяекъ у художниковъ: черкешенка 22 л., русская 32 л.: 
цена за первую 42 флор., за вторую 50 флор. (1457) Muntz, 
Les arts. —  0 злоупотреблетяхъ и о невольникахъ въ роли 
телохранителей — Nobili, Lamansky, стр. 682. —  Русская ра
быня въ Венецш 1328 тамъ-же, стр. 383. —  Одинъ servus и 
одна sclava показаны между animalia въ инвентаре заве
щателя 1390 г. Giorn. ligust. 17, 39, 40.—  Greg. Dati кунилъ 
въ Валенцш рабыню и имелъ отъ нея сына: G. D. Libro 
segreto 1869, стр. 32. —  Интересный данныя и приказы (Ве
нещя) о рабахъ на Кипре 1494 (Lamansky). Весьма важный 
документъ 7 Марта 1506 г., запрещете освобождать рабовъ
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и брать за нихъ выкупъ, такъ какъ на нихъ основана до
ходность республики. Количество рабовъ въ 1516 г. отъ 26 
до 27 тысячъ, а средний выкупъ 50 дукатовъ. Для характе
ристики невольничества и торговли людьми- большой ияте- 
рёсъ представляешь, несмотря на аллегорическую тенденщю. 
Collenuccio, Dialog: Misopenes (напеч. Римъ 1526), Saviotti 
165. —  Невольница у куртизанки, при чемъ передается ея 
неправильная рйчь, Delicado, Lozana I, 2 1 1 . —- Рабыня въ 
домй одного флореныйскаго купца родитъ ему дочь; онъ 
ее воспитываетъ и даетъ приданное: (Lappo Mazze), етр. 
XLV. —  Въ 1404 г. во Флоренцш упоминаются также черные 
изъ Йндш, но не какъ рабы, Mazzei, Lettere II, 30. —  Не
вольница Catarina d’Ungheria куплена въ 1448 г. за 70 флор, 
съ обязательствомъ освободить ее за ту сумму, какая за нее 
была уплачена первымъ владйльцемъ въ 1419 г., а именно 
90 флор.— Иногда владйлецъ отдавалъ невольницъ внаймы 
по 6 флор, въ годъ, Arch. stor. ital., 5 ser., 4 Уо1.,стр. 163.—  
Невольникъ купленный за 35 дукатовъ служитъ на неапо- 
литанскомъ судий въ качествй trombetta (1470), Arch, napol. 
9, 328. — Фердинандъ католичесюй посылаетъ папй сто 
сарациновъ изъ пяти тысячъ захваченныхъ имъ, при за
воеваны Малаги 1488, Conti I, 307. —  По другой вер Ми ихъ 
было 200.—  Landucci, стр. 227 говорить, что Цезарь Бордж1а 
похищаетъ дйтей, чтобы продавать ихъ въ Римй, какъ 
рабовъ.

LXV.

Къ ucmopiu театра. —  Нисколько данныхъ дополняю - 
щихъ картину. Большой интересы представляютъ выводы 
Гаспари (между прочимъ указаше на то, что женсшя роли 
исполнялись мужчинами); далйе Kreiznach т. I, Halle 1893, 
въ особ. 485— 563, второй томъ содержишь обширный мате- 
р1алъ; для болйе древняго времени Cloetta. —  0 Leon. Dati 
кромй Гаспари см. Giorn. stor. 22, 415. —  0 Cefalo. 1487, 
Psiche 1491 —  то и другое Nicolo da Corregio, см. Luzio- 
Renier, Giorn. stor. 22, 90.—  Первое представлете „Calandria* 
Биб1ены по изслйдов. Wernarecci состоялось 6-го Февраля 
1513 г. въ Урбино. —  Срв. такя^е L. Celli: Un carnavale alia 
corte d’Urbino e la prima rappresentazione della ,,Calandna“
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Castelplano 1894, см. пр. изъ Nuova rivista misena, т. 7. — 
Въ отдельности различные факты, см. De-Amicis, L ’imita- 
zione latina nella comedia italiana del XVI secolo, Nuova edl- 
zione riveduta dall’autore. Firenze 1897. (Bibl. crit. della lett. 
ital. vol. 16, 17 diretta da Fr. Torraca).—  Упомянутое выше, 
въ LXIII прилож. соч. Aur. Ser. Monopolitanus даетъ ясное 
представлеше о theatrum capitolinum. —  Въ одномъ месте 
упоминается Marius Capputius, какъ conservator, далее Joh. 
Ge. Cesarinus, structorum princeps, рядомъ съ нимъ Jul. 
Alberinus, M. A. Bufalus,. Petrus Marganus, Jul. Lenus. При 
случае говорится о томъ, что были представленъ Poenulus. 
Прологъ произнесъ Paulus Cannabatus, a Blosius (Palladius) 
игралъ senex Hanno; Jo. Bapt. Parmensis въ качестве ре
жиссера. 4000 nummum auri ассигнованы сенатомъ на рас
ходы.— Объ этомъ капитолШскомъ театре Janitschek, Reper- 
torium, см. Kunstwissensch. V, 259 . . . онъ пользуется со- 
брашемъ Aurelius Serenus Monopolitanus, но главными об- 
разомъ даеть описате строешй и картинъ. —  Устроитель 
представлешй былъ (Fedra) Inghirami срв. также Rep II, 
416. —  Архитектура вызывала всеобщее удивлеше и восхи- 
щеше. Кстати упомянуть здесь, что по словами Р. de 
Grassis (ed. 1884, стр. 77) папа распорядился представить 
comoediam vulgarem potius ridiculam quarn moralem. —  Tpa- 
тещя (1499) Pamphila (Filostrato e Panfila) въ пяти актахъ 
Antonio Cammelli, detto il Pistoja заимствуетъ coдepжaнie 
изъ Decamerone IV, 1 , изд. Rime di Cammelli publ. da Ca- 
pelli e Ferrari, Livorno 1884, стр. 279— 353. —  Hapenie въ 
комедш, начиная съ Alione, конецъ 15 в., далее усиливается 
и пополняется Ruzzante, Burchiello, Calmo, срв. Rossi, Calmo 
стр. LXVII. —  Calmo вводить типъ древнихъ (Pantalone) въ 
комедш deli’arte, Rossi, LXX.

LX  VI.

Декорацш. —  Приводимое въ тексте извлечете изъ 
Franc. Sansovino въ оригинале говоритъ следующее: „Si 
sono anco spesso recitate delle tragedie con grandi apparecchi, 
composte da Poeti antichi о da moderni. Alle quali per la 
fama degli apparati, concorevanno le genti estere et circonvi-
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cine per vederle et ndirle. Ma hoggi le feste de particolari 
si fanno fra i parenti et essendosi la citta regolata per se 
medesima da certi anni in qua, si passano i tempi del Carno- 
vale in Comedie e in altri piu leti e honorati diletti. —  В. из- 
мйняетъ parenti въ pareti, хотя въ этомъ нЪтъ необходи
мости : участливые родственники противополагаются чужимъ 
людямъ. Неясное м'Ьсто означаетъ, вероятно, —  „такъ какъ 
съ н'Ькоторыхъ поръ изменился внутрентй порядокъ въ 
государств^" (посл'Ь мира съ турками, 1573 ? Romanin, storia 
di Ven. VI, 341).— Въ новейшее время появились два сочи- 
нетя, которыя могутъ служить дополнешемъ къ сказанному 
въ текста: Flecksig, Die Dekoration der modernen Biihne in 
Italien von den Anfangen bis zum Schluss des XVI Jabrh. 
Дрезденъ 1894 и Warburg, I costumi teatrali per gli inter
mezzi del 1589 etc. Florenz 1895 (S. D. изъ Atti dell’ Accademia 
del R. Istituto Musicale die Firenze).

LXVII.

Автобгографш. О личности Comines см. т. I —  какъ 
мы видели Comines обязанъ своей способностью къ объ
ективному суждетю пребывант въ Италш; н'Ьмецше гума
нисты и государственные люди, напротивъ, несмотря на 
долгое пребываше въ Италш и усердное, часто плодотворное 
изучеше классическихъ источниковъ, не обнаружили боль- 
шихъ успЬховъ въ искусств^ характеристики и обрисовки 
характеровъ. nyTeniecTBin, бюграфш и историчесюе этюды 
нЪмецкихъ гуманистовъ 15-го, а часто и начала 16-го в^ка 
большею частью носятъ сухой характеръ и представляютъ 
простое перечислеше или-же напыщенную, малосодержатель
ную декламацию.

Исключеше изъ этого общаго явлетя представляютъ 
только некоторые труды, какъ, письма Hutten’a содержания 
некоторый бшграфическчя сообщешя, отчасти л'Ьтоппсь Ваг- 
tolamaus Sastrow и Joh. Kessler (Sabbata); въ этихъ пронз- 
веден1яхъ превосходно отражается внутренняя борьба, хотя 
последняя носитъ не столько обще-челов'ЪческШ характеръ, 
сколько релипозно-реформаторскШ.

Я. Буркгардтъ II. 21
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LXV1II.

Къ автобюграф'1ямъ можно причислить недавно опубли
кованную Aleander’a; правильнее, это дневникъ, заметки 
изъ путешествШ, краття записи, часто сделанный много летъ 
спустя после событШ, послужившихъ поводомъ къ этому, 
иногда, напротивъ, это настояний дневникъ, причемъ авторъ 
говоритъ о современныхъ собьшяхъ, различныхъ случаяхъ 
изъ своей жизни, половой болезни (по гречески) о потере 
золотой цепочки и о томъ, какъ онъ ее нашелъ, вследств1е 
чего онъ предполагаешь шесть дней поститься, о холоде и 
вообще о погоде, о своихъ расходахъ, записываешь рецептъ 
и т. д. При этомъ онъ пользуется латинскимъ, греческимъ 
и даже еврейскимъ языкомъ. Въ числе его книгъ кроме 
греческихъ и римскихъ авторовъ находятся гуманисты 
Politianus, Picus, а также: Данте и Фруассаръ.

LXIX.

Ortensio Landi: Forcianae quaestiones, in qnibus varia 
Italorum ingenia explicantur, multaque alia scitu non indigna. 
Autore Philalete Polytopiensi cive.

M a u r it i i  S caevae ca rm en .
Quos h o m in u m  m ores v a r io u s  quas den ique m entes 
D ive rso  p ro fe r t  I ta la  te r r a  solo 
Q uisve v ir is  a n im us, m u lie ru m  et s tre n n u a  v ir tu e  
P u lc h re  hoc e x il i codice le c to r  habes.

Neapoli excndebat Martin us de Ragusia. Anno MDXXXVI, 
24 Bl. Это небольшое сочинеше, упоминаемое Ranke, счи
тается про изведете мъ Ortensio Landi (срв. Tirabocchi VII, 
800— 812) хотя авторъ нигде не указанъ. Назваше произве- 
дешя объясняется HCTopieft его возникновешя, такъ какъ 
цель его передать содержате беседъ въ большомъ обществе 
мужчинъ и дамъ въ купальномъ месте Forcium, близъ 
Лукки, на тему о томъ, почему люди такъ сильно разли
чаются между собой. Вопросъ остается нерешениымъ, но 
попутно разсматриваются качества, проявляемый итальянцами 
въ различныхъ жизненныхъ явлешяхъ: въ заняНяхъ, тор-
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говл'Ь, войне (это место цитируетъ Ранке), образе жизни, 
одежде, языке, разсужденш, склонности къ ненависти и 
любви, ухаживанш за женщинами, npieM'fe гостей, е д е ; въ 
заключете говорится о различш философскихъ системъ. —  
Въ особенности много места удаляется .женщинамъ—  ихъ 
различш между собой вообще, могуществу ихъ красоты, на- 
конедъ, вопросу о томъ, равны-ли женщины мужчинамъ или 
превосходятъ ихъ. Ниже мы воспользуемся некоторыми 
частями этого сочинешя. Здесь достаточно привести сле>- 
дующ1й отрывокъ (Pol. 7 b. fg.):.

Aperiam nunc quae sit in consiiio aut dando aut accipi- 
endo dissimilitudo. Praestant consiiio Mediolanenses, sed alio- 
rum gratia, potius quam sua. Sunt nullo consiiio Genuenses. 
Rumor est Venetos abundare. Sunt perutili consiiio Lucenses, 
idque aperte indicarunt, cum in tanto totius Italiae ardore, tot 
hostibus circumsepti suam libertatem, ad quam nati videntur 
semper tutati sint, nulla quidem, aut capitis, aut fortunarum 
ratione habita. Quis poro non vehementer admiretur ? Quis 
callida consilia non stupeat? Eqnidem quotiescunque cogito, 
quanta prudentia ingruentes procellas evitarint, quanta solertia 
impendentia pericula eftugerint, adducor in stuporem. Lucanis 
vero summum est studium, eos deludere, qui consilii captandi 
gratia adeunt, ip si vero omnia inconsulte et temere faciunt. 
Brutii optimo sunt consiiio, sed ut incommodent, ac pernitiem 
afferant, in rebus quae sunt magnae deliberationis dictu mirum 
quam stopidi sint, eisdem plane dotibus mstructi suntVolsci, 
quod ad caedes ac farta paulo propensiores sint. Pisani bono 
quidem sunt consiiio, sed parum constants si quis diversum 
ab eis senserit, mox acquiescujit,'rursus si aliter suadeas, mu- 
tabunt consilium, illud in caussa fuit, quod tarn duram ac diu- 
turnam obsidionem ad extremum usque non pertulerint. Pla- 
centini utrisque abundant consiliis, scilicet salutaribus, ac per- 
nitiosis, non facile tamen ab eis impetres pestilens consilium, 
apud Regienses neque consilii copiam invenias. —  Si sequare 
Mutinensium consilia, raro cedet infeliciter, sunt enim pera- 
cutissimo consiiio, et voluntate plane bona. Providi sunt Flo- 
rentini (si unum quemque seorsum accipias), si vero simul 
conjuncti sint, non admodum mihi illorum consilia probabun- 
tu r; feliciter cedunt Senensium consilia, subita sunt Perusino- 
rum; salutaria Ferrariensium, fideli sunt consiiio Veronenses;

21*
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semper ambigui sunt in consiliis aut dandis aut accipiendis 
Patavini. Sunt pertinaces in eo quod coeperint consilio Bergo- 
mates, respuunt omnium consiiia Neapolitan^ sunt consul tis- 
simi Bonpniensis.

Въ новейшее время I. Sancchi говоритъ о 0. L. въ 
своей книге, Пистойя 1893 г.

LXX.
• t \

Ortensio Landi Commentario delle piu notabili et most- 
ruose cose d’ltalia et altri luoglii, di lingua Aramea in Italiana 
tradotto. Con un breve catalogo degli inventori delle cose che. 
si mangiano et beveno, novamente ritrovato. In Venetia 1553 
(первонач. напечатано въ 1548 г., написано после путеше- 
CTBin по Италш, предпринятая въ 1543 и .1544 году). Дока- 
зательствомъ того, что авторъ Commentario есть действи
тельно Landi, служатъ слова Nicolo Morra (въ послесловш): 
il presente commentario nato del constantissimo cervello di M. 
0. L. и изъ подписи (Pol. 70 a): SVISNETBOH. SVDNAL, 
BOTU A, T S E = z s t autor Landus Hortensius. Вследъ за пред- 
вещашемъ о будущемъ Италш, изъ усгъ одного удивитель
н а я  старца идетъ описаше путешеств1я изъ Сицилш, черезъ 
всю Италию, въ Грецио и на Востокъ. Въ этомъ описанш 
говорится бол^е или менее подробно о каждомъ городе 
Италш въ отдельности; верный своему взгляду на вещи 
авторъ особенно хвалитъ городъ Лукку; болыпимъ преиму- 
ществомъ пользуется также Венещя, где онъ неоднократно 
бывалъ вместе съ Пьеро Аретино, подробнее другихъ также 
описывается Миланъ, при чемъ много невероятныхъ исторШ 
(Pol. 25). И въ другихъ местахъ говорится о розахъ, цве- 
тущихъ круглый годъ, звездахъ, появляющихся въ полночь, 
птицахъ, превращающихся въ людей, людяхъ съ бычачьими 
головами, морскихъ людяхъ, людяхъ извергающихъ пламень 
изо рта и т. п. Далее, имеются различныя полезныя сооб- 
щен1я, которыми мы еще воспользуемся ниже, кратшя све» 
ден!я о лютеранахъ и частыя жалобы на тяжелое время и 
печальныя обстоятельства вокругъ. Такъ, однажды, онъ 
говоритъ: Son questi Italian!, liquali un fato d’arme uccisero 
pucento milla Francesi? sono iinalmente quelli, che di tutto ’1



mondo s’impadronirno ? Hai quanto (per quel che io у ego) 
degenerati sono. Hai quanto dissimili mipaiono dalli antichi 
padri loro, liquali et singolar virtu di cuore et disciplina mi- 
litare ugualmente mostrarno havere.

LXXI.

Врачи и медицина. Болезнь morbus gallicus см. н. 
прил. X LVII, стр. 341. Не вдаваясь въ исторпо врачебной 
науки мы приведемъ здесь лишь отдельный св'Ьд'Ьшя и 
факты, извлеченные изъ литературныхъ и культурно-исто- 
рическихъ источниковъ. (О врачахъ см. в. т. I, прилож. 
XXVI). —  Договоръ глазного врача и прачки 1479, 28 сент. 
Arch. Ven. 29, 418. —  A. Corradi, L ’acqua del legno e le cure 
depurative del cinquecento, см. Annali universal! —  A. Rossi 
et L. Marconi, I medici dalP acqua condotti dal Comune di 
Perugia nel cinquecento. Пepyджia 1881 r .—  Насмешки надъ 
врачами были очень распространеннымъ явлешемъ, срв. 
Petrarca . . . Также Salutati, письма I, стр. 171, вместо phy- 
siologi иронически говорить fingilogi гг спорить противъ 
утверждешя, что испорченный воздухъ способствуетъ чумной 
эпидемш. Въ томъ-же роде II, 89.—  Салутати написалъ (1399) 
трактатъ, въ которомъ превозносить юриспруденций и на- 
падаетъ на медицину. Следующее соч. также принадлежишь, 
повидимому, итальянцу: Branchaleone (Fr.) De balneorum uti- 
litate cum ad sanitatem tuendam, turn ad morbos curandos 
dialogue. Parisiis, Christ. Vecchelus, 1536. —  Интересный раз- 
говоръ между врачемъ и хирургомъ Delicado, Lozana II, 
231. —  Ерестьянинъ въ роли врача, причемъ торжествуешь 
крестьянская хитрость, срв. данныя Rossi: Calmo, стр. 271.—  
Голландстй купецъ Vielmo (Вильгельмъ) пробуешь лечить 
колдовствомъ тяжело раненнаго венещанца; вслЪдъ за ка
жущимся улучшетемъ, тотъ умираетъ; Sanudo 35, 221, 230. 
(28 Янв. 1 Февр. 1518 г.). —  Замечательный рецептъ врача 
с. 1400. Mazzei I, CXXVI прим.; тамъ-же еще некоторый 
врачебныя предписашя II, 355; 371— 375 перечень различ- 
ныхъ блюдъ, иолезныхъ больыымъ. Въ особенности реко
мендуется телятина и мясо голубей (повидимому врачъ самъ 
питался также одной растительной пищей); изъ плодовъ не
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рекомендуются baccelli, mele, castagne, pere. Ложиться спу
стя часн после ужина. При вставанш отъ сна fregare il capo 
con uno sciagatoio ruyido leggiermente; потомъ двткеше, пока 
согреешься.— Относительно pietra de Aquila, пбмогающихн при 
родахн, срв. Marzolo I, pregiudizi medicine Миланъ 1879 г. 
Luzio-Renier 1893, стр. 70. Первыми изъ итальянскихъ врачей 
рекомендовавшихъ минеральный ванны съ лечебными ц е
лями были Ugolino de Montecatini въ его соч. de balneis. —  
Сведеш я объ авторе, который были другомъ Colluc. Salutati 
и его произведены! срв. (Novati) Memorie del R. Instituto 
Lombardo X X , 3.— Жестошя нападки на врачей: sacri drammi 
см. d’Ancona, Origini I, 579— 587. —  Landucci сообщаешь какъ 
о редкомъ факте о томъ, что тело одного повешеннаго 
вора было передано врачами для анатомическихн целей; ви 
разрешены! на эту передачу сказано, что врачи должны от
служить при этоми мессу на свой счети за душу умер- 
шаго. —  Кстати, нельзя не обратить внимаше также на зна
менитый спори ученаго натуралиста и врача Nicolo Leoni- 
сепо, который указали на ошибки Плишя, вследств1е чего 
появились публичныя опровержешя A. Poliziano, Collennccio. 
Defensio Pliniana и E. Barbaro, Castigationes Plinianae. Друзья 
классической древности были сильно возбуждены утверж- 
дешеми L,, уверявшаго, что они моя^ети наполнить целую 
книгу ошибками Плишя. Обильный матер1алн — перечень 
болезней и способови лечешя (мочеизнуреше, летаргичесшй 
сони и т. д.) представляети Cardanus, de rerum varietate lib. 
V III; de subtilitate, de sanitate tuenda; Bapt. Fulgosius dicto- 
rum factorumque memorabilium libri 9. Basel 1567 (о по
следней книге срв. таюке в. т. I, стр. 341, где говорится 
о странныхи случаяхи ви медицине). —  Какн свирепство
вала чума ви XIV и X V  векахн во Флоренщи, мояшо ви
деть изи безчисленныхн сообщешй Salutati, Mazzei, Landucci. 
Но сведеш я пмеютн большею частью обппй характери, шЬти 
определенныхи цифри. —  Сведеш я о жалованьи получае
мо ми врачами ви Венещи (14 века) см. Cecchetti, Arch. Ven. 
XXVI, X X X I.— Мнопя целебный средства указаны ви Ехре- 
rimenti, Caterina Sforza, см. в.— Clodovico Bonflgli пользуется 
Pragmaticae edicta, издан. Prosper Caravita, Неаполь 1570 г. 
и сообщали поди титуломн L ’igiena publica nel secolo X V 
(Giorn. della societa. d’igiene 1885, VII) неаполитансше эдикты
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1487 г., частью составленные Pontano. —  Каждую субботу 
производилась чистка улицъ, и мусоръ вывозился за городъ, 
а жидшя нечистоты уводились въ подземныя клоаки. На
чиная съ Мая до Сентября никто не долженъ былъ въ го
род^ brusciare linacio, paglia 6 letame. —  Во времена чум- 
ныхъ эпидемШ принимались особыя меры: все нинце должны 
были покидать городъ, подъ угрозой т-Ьлесныхъ наказатй. 
Въ школахъ прекращалось ученье. Врачи и лица должно- 
стныя, принадлежанця къ врачебному персоналу, должны 
были носить отличительный знаки. (Известное число евреевъ 
должно было оставить городъ, причемъ гарантировалась 
безопасность). Въ домахъ, где констатировался случай бо
лезни, все собаки и кошки подвергались изб1енш. Денежный 
штрафъ за HapyineHie правили доходилъ до cinquanta onze.—  
Въ качестве коммисара санитарнаго ведомства упоминается 
Cola Pagliaminuta.

LXXII.

Одинъ изъ феррарскихъ придворныхъ поэтовъ Ercole 
Strozza (Strozzii poetae fol. 85, 88) говорить въ своихъ ди- 
стихахъ о глазахъ Лукрецш Бордж1а. Могущество ея взгляда 
изображается такими образомъ, какъ это понятно только въ 
исключительно художественный веки. —  По словами поэта 
этотъ взглядъ то действуешь какъ пламень, то заставляетъ 
окаменевать. Кто долго смотритъ на солнце, становится сле
пыми, кто смотритъ на Медузу —  окаменеваетъ —  такое-же 
действ1е производятъ и ея глаза, даже мраморный амуръ 
въ ея залахъ:

L u m in e  B o rg ia d os  sa x ific a tu s  А ш о г.

Былъ-ли это тэкъ называемый ПраксителевскШ амуръ 
или работы Микель-Анджелло, остается нерешенными, такъ 
какъ и тотъ и другой находились въ ея владении

Но тотъ-же взглядъ рисуется у другого поэта Marcello 
Filosseno кроткими и гордыми, mansueto е alter о (Roscoe 
Leone X, ed. Bossi, VII, стр. 306). Глаза ея были голубого 
цвета, bianco, какъ говорить современники Cagnolo пзъ 
Пармы (Gregorovius, Lucr. Borgia I, 226); и въ настоящее 
время еще выражете occhi, bianchi значить голубые глаза. 
Портрета Лукрецш си натуры не существуетъ, есть только
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4 копш съ трехъ различныхъ оригиналовъ 1500— 1510 г. и 
две медали, срв. Yriarte, Cesare Borgia I, стр. 10).

Нередко въ то время приводится сравнеше съ антич- 
нымъ оригиналемъ (т. I, стр. 32, 199). Такъ о десятилЪтнемъ 
мальчике говорится въ Орландино (II т.), что у него антич
ная голова ed ha capo romano. —  Въ дополнеше къ харак
теристике идеальной красоты у Firenzuola можно указать 
на разборъ настоящей красоты Saltarella во Флоренции, какъ 
это видимъ въ письме Nic. Martelli 1546, къ Simone Strozzi, 
срв. Cian, Galanterie italiane Turin, стр. 23.

LXXIII.

О турнирахъ Lorenzo и Giuliano срв. Reumont, Lorenzo 
2 вып. 195, 263; II. 53. 458 и приведенный тамъ места. 
Первый приходится на 1469 г., последнШ на 1475 г. Кроме 
рукогшенаго сообщешя, опублик. въ журн. И. Borghini 
(Флоренщя 1864) къ первому относится также героическая 
поэма о Giostra, напечат. 4 раза до 1527 г., а затймъ вместе 
съ Ciriffo Calvaneo (авт. Luca Pulci, старнпй братъ Luigi) въ 
изд. С. С. con la giostra del magnifico Lorenzo de Medici, 
Флоренщя 1572, стр. 75— 91; стансы о Giostra безъ сомнЪтя 
принадлежать Luigi, срв. G. Wolpi, Giorn., Stor. 16, 361— 367. 
R. Truffi пробуетъ доказать, что Giostra принадлежать Luca 
Р., но его доказательства неубедительны. Срв. также Giorn. 
stor. 30/ 365. —  Къ турниру Giuliano относится неоконченное, 
начатое повидтшому въ 1476 г., непосредственно всл^дъ за 
собьгиемъ стихотвореше Ang. Poliziano, лучше всего въ изд. 
Carducci: Le Stanze, l’Orfeo e le Rime di M. A. P. Флоренщя 
1863 г. Впрочемъ, Poliziano въ своемъ стихотворенш оста
навливается иередъ началомъ турнира, тогда какъ Pulci 
даетъ подробное описаше поведешя борющихся и npieMOBb 
борьбы; въ особенности хорошо огшеаше Lorenzo. —  G. Maz- 
zoni. Luca о Luigi Pulci (Propugnatore N. S. I. 1 , 132— 136) 
высказывается за то, что Driadeo (нов. изд. Ливорно 1888) 
принадлежитъ Luca Р. (Flamini защищалъ это воззрите еще 
въ 1888 г.; В. Rossi и G. Baccini тоже были близки къ этому, 
срв. Giorn. di erudizione, 1892, IV, 20); Cirififo Calvaneo и Gio
stra начаты Luca P. и окончены Luigi. —  Смеш ете именъ 
произошло оттого, что Luca по латински Lucio.
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LXXIV.

Подлинность эклогъ Данте въ последнее время сильно 
оспаривается Гаспари, также какъ итальянскими писателями. 
Напротивъ за подлинность стоитъ Franc. Macri-Leone въ его 
соч.: La bucolica latina nella letteratura italiana del secolo 
XIV con una introduzione sulla bucolica latina nel medioevo. 
Туринъ 1889 г. Въ начале 16 века ecloga aulica 15 века 
уступаетъ место настоящей народной комедш alia villanesca, 
которой следуютъ зат^мъ Calmo и Ruzzante (1520). Въ по
следнее время эта народная комед1я стала предметомъ осо- 
баго внимашя и появилась въ издашяхъ образцовъ: egloga 
rusticale, Cesare Nappi, изд. L. Fratti (1893) favola pastorale, 
Cavassico (Gian I, 204 и II, 88).

LXXV.

О престьянахъ. Мы не можемъ дать подробныхъ дан- 
ныхъ о положенш крестьянъ того времени въ Италш вообще 
и въ частности въ различныхъ местностяхъ. С в е д е т я  о 
количестве собственныхъ и арендованныхъ угодШ а также 
обложены техъ и другихъ находятся въ спещальныхъ со- 
чинешяхъ. Прекрасное сопоставлеше цифръ находится въ 
I отд. замечательнаго сочинен1я Роберта Пбльманъ: Die' 
Wirtscbaftspo'litik der Florentiner Renaissance und das Princip 
der Verkehrsfreiheit. Gekronte Preisschrift. Leipzig 1878 r . —  
Во времена смутъ крестьянское населете часто дичаетъ 
(Arch. stor. XVI, I стр. 451 г. 1440.—  Corio, fol. 259.— Annales 
Foroliv. см. Murat. XXII, Col. 227; здесь указывается на то, 
что rustici machinantes contra statum scelera вешались), но 
нигде не доходило до народной войны въ обширныхъ раз- 
мерахъ. —  Впрочемъ народное возсташе въ Пьяченце въ 
1462 г. приняло довольно значительный характеръ и само 
по себе представляетъ интересъ. Срв. Corio, Storia di Milano, 
fol. 409. Annales Placent. у Murat. XX, Col. 907. Sismondi V, 
стр. 138. Срв. также гл. 1, отд. VI.—  Изъ наиболее раннихъ 
описашй крестьянской жизни: F. Bapt. Mantuani Bucolica 
seu adolescentia in decern eclogas divisa, изд. нес к. разъ.



Страсбургъ 1504.— Время сочинешя видно изъ предислов1я, 
написаннаго въ 1498 г., откуда видно также, что 9-я и 10-я 
эклоги прибавлены позже. Въ эпиграфа къ этимъ эклогамъ 
говорится: post religionis ingressum, а въ 7-мъ напротивъ: cum 
jam autor ad religionem aspiraret. Въ эклогахъ трактуется 
далеко не одна только крестьянская жизнь; последняя слу
жить предметомъ преимущественно двухъ другихъ, а именно 
шестой: de disceptatione rusticorum et cmurn (авторъ скло
няется больше на сторону крестьянъ) и восьмой, de rusti
corum religione; въ прочихъ говорится о любви, объ отно- 
шенш богатыхъ людей къ поэтамъ, объ обращеши къ ре- 
лигш, о нравахъ римской курш.
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LXXVI.

Враоюдеоное отношепге къ крестьянамъ. Эпиграммы 
Майе о Vegio противъ крестьянъ приводятся у Biadego, Catal. 
della bibl. di Verona 1892. —  Оригиналъ его Rusticalia въ 
Giorn. star. XXIV, 436. Срв. также Novati: Carmina medii aevi, 
Флор. 1883, стр. 30. Въ общ. Dan. Merlini, Saggio di ricerclie 
sulla satira contra il villano. Con appendice di documenti ine- 
diti, Turin 1894.

Заслуживаюсь внимашя следующая подробности: Враж
дебное отношете къ крестьянамъ у Sercambi 3, 46: выра- 
жен1е удивлешя королю, какъ ояъ можетъ полагаться на 
крестьянъ, И homini grossi et materiali, nati in ne boschi e 
in nelle montagne come lebestie; крестьяне изъ окрестностей 
Бресчш считаются худшими. —  ОсмЬяте языка и нравовъ 
крестьянъ въ Sacri drammi см. d’Ancona Origin! I, 603— 609.—  
Разбогатевшая и заносчивая крестьянка осмеивается въ 
сонете: Pistoja (ed. Renier 1888 nr. 189).— Здесь кстати упо
мянуть следующее зам ечате о крестьянахъ Salutati, письма 
III, 59: examina, si placet, agricolas nostros et artifices ma
mmies ; invenies hujus sortis homines ab uxoribus taliter ad- 
juvari quod ipse abunde se laboribus nutriant suis et virsi 
multotiens lucris aequent saepeque domibus plus inferant quam 
mariti.
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LX XVII.

Io. Pici ovatio de hominis dignitate. Цитата: Statuit tan
dem optimus opifex ut cui dari nihil proprium poterat com
mune esset quidquid privatum singulis fuerat. Igithr hominem 
accepit indiscretae opus imaginis atque in mundi positum me- 
ditullio sic est alloquutus: Nec certam sedem, nec propriam 
faciem, ne munus ullum peculiare tibi dedimus, о Adam, ut- 
quam sedem quam faciem quae munera lute optaveris, ea pro 
voto pro tud sententia habeas et possideas. Defmita caeteris 
natura intra praescriptas a nobis leges coercetur, tu nullis 
angustiis coercitus pro tuo arbitrio, in cujus manus te posui, 
tibi illam praeftnies. Medium te mundi posui ut circumspiceres 
inde commodius quidquid est in mundo. Nec te caelestem 
neque terrenum, neque mortalem, neque immortalem facimus, 
ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor 
in quam malueris tute for mam effingas. Poteris in inferiora 
quae sunt bruta degenerare, poteris in superiora quae sunt 
divina ex tui animi sententia regenerari. 0 summam dei patris 
liberalitatem, summam et admirandam hominis felicitatem. 
Cui datum id habere, quod optat, id esse quod velit. Bruta 
simulatque nascuntur id secum afferunt, ut ait Lucilius 
(Non. 78, 14) e bulga matris quod possessura sunt; supremi 
spiritus aut ab initio aut paulo mox id fuerunt quod sunt 
futuri in perpetuas aeternitates. Nascenti homini omnifaria 
semina et omnigenae vitae germina indidit pater: quae quisque 
excoluerit ilia adolescent et fructus suos ferent in illo. Si 
vegetalia, planta fiet, si sensualia, obbrutescet, si rationalia, 
caeleste evadet animal, si intellectualia, - angelus erit et dei 
filius et si nulla creaturarum sorte contentus in unitatis cen
trum suae se receperit unus cum deo spiritus factus in soli- 
taria patris caligine qui est super omnia constitutus omnibus 
antestabit.

Эта phub впервые помещена въ comentationes, -Joh. 
Picus, безъ спещальнаго Ha3Banin; статья de hominis digni
tate прибавлена позднее. Она не вполнЪ уместна, такъ какъ 
ставитъ своей задачей защиту своеобразной философ!и Pious’а 
и восхвалеше еврейской кабалы. Относительно Ркосрв. выше 
текстъ, гдЬ въ особенности говорится о его нападкахъ на
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астрологио. HoBMiiiie изслйдователи, какъ Dorez и др. много 
занимались его личностью. — За два слишкомъ столМ я до 
того Brunetto Latini сказалъ (Tesoro', lib. I cap. 13, изд. 
Chabaille, Paris 1863 r.): Toutes choses dou cief en aval sont 
faites pour Г о т е ; mais li horn at faiz pour lui meisme. Это 
м н ете  показалось одному изъ современниковъ слишкомъ 
матер1альнымъ и онъ прибавилъ: et pour Dieu amer et ser- 
vir et por avoir la joi pardurable.

LX XVIII.

Взглядъ на ариетократт. Известный слова Данте: Е 
gentilezza dovunque ё vertude т а  non vertu dov’ ella вызвало 
большое разсуждете Salutati, письма III, 645— 652, при чемъ 
авторъ письма становится вполне на точку з р е т я  Данте.—  
Col. Salutati жалуется въ письмахъ, что знатные и богатые 
люди пренебрегаютъ ученьемъ (въ др. разъ говорится Vir- 
tuti vel studio literarum). —  Далее Salutati (письма III, 599) 
говорить, что, къ стыду знатныхъ, въ ихъ среде не возни
каешь никакихъ литературныхъ произведен^..

LXXIX.

Нападки па знать. Машавелли (Discorsi I, 55 глав- 
нымъ образомъ строго осуждаетъ дворянъ, пользующихся 
феодальными преимуществами, не приносящихъ пользы и 
производящихъ только разрушительное полиргическое вл!я- 
ше. —  Agrippa (Nettesheim) обязанный своими замечатель
ными идеями пребываюю въ Италш, нападаетъ на дворянъ 
и государей сильнее можетъ быть всЪхъ другихъ писателей, 
при чемъ сказывается характеръ северныхъ воззр'Ьюй (de 
incert. et vanitate scient. Cap. 80 opp. ed. Lugd. II, 212— 230. 
—  Въ одномъ месте говорится следующее: S i. . . nobilitatis 
primordia requiramus, comperiemus hanc nefaria perfidia et 
crudelitate partam, si ingressum spectemus, reperiemus hanc 
mercenaria militia et latrociniis auctam. Nobilitas revera nihil 
aliud est quam robusta improbitas atque dignitas non nisi 
scelere quaesita benedictio et haereditas pessimorum quorum- 
cunque llliorum. Въ исторш аристократш онъ говорить также 
и объ итальянской.
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LXXX.

Турниры. Senarega, de reb. Gen. у Murat. XXIV, col. 
525; Во время свадьбы Joh. Adurnus и Leonora (Sanseverino)... 
edita su n t.. .  proposita et data victoribus praemia. Ludi multi
formes in palatio celebrati a quibus tamquam a re nova pen- 
debat pleb.s et integros dies illis spectantibus impendebat.—  
Angel. Politianus пишетъ къ Joh. Picus о скачкахъ его уче- 
никовъ (Ang. Pol. epist. lib. XII, ep. 6): tu tamen a me solos 
fieri poetas aut oratores putas, at ego non minus facio bella- 
tores. — Ortensio Landi говорить (Com men tar io, срв. прилож. 
LXX) fol. 180 о единоборстве двухъ солдатъ въ Coreggio; 
этотъ поединокъ, окончившийся смертью одного изъ нихъ, 
очень напоминаетъ древний поединокъ raaniaTopoBb. (Авторъ 
часто даетъ полную свободу своей фантазш, но въ данномъ 
случай повидимому заслуживаешь д о в'^ я ). Изъ ириводи- 
мыхъ указашй следуешь, что въ такихъ поединкахъ могли 
выступать лица и не обладавш1я рыцарскимъ достоинствомъ.—  
Противъ турнировъ выстуиаетъ уже Петрарка, epist. senil. 
XI, 13 къ Ugo, Marchese Este (здесь, очевидно, случай, 
имевший место не во Флоренщи). Другое место Epist. famil. 
lib. V  ер. 6 (изд. Fracassetti, vol. 1 , стр. 272, Dec. 1343) ри- 
суетъ ужасъ, испытанный позтомъ, когда онъ вид'Ьлъ, какъ 
упалд» на землю рыцарь на одномъ турнира въ Неаполе. 
(Законы и правила, установленные для турнировъ въ Неаполе, 
срв. Fracassetti, итал. переводъ писемъ Петрарки, Флopeнцiя 
1864, II, стр. 34.—  L. В. Alberti также высказывается противъ 
связанныхъ съ турнирами опасностей, вреда вообще и без- 
иолезныхъ расходовъ; della famiglia Орр. Volg. II, стр. 229.—  
Правила турнировъ и подробное обозначете расходовъ, Padua 
1514, Marin Sanudo 19, 399. Прочая литература по этому 
предмету см. Z. II, стр. 108.

LXXXI.

Осмеиванье турнировъ. Срв. упомянутый стнхотворешя 
Poliziano и Luigi Pulci, прил. LXXIII. — ДалгЬе Paul. Jov. 
Vita Leonis X, L. I. Неизвестная до сихъ поръ каррнкатура 
(флорентШская), относящаяся къ XIV веку —  рисунокъ пе-
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ромъ —  впервые изображающая рыцарский турниръ въ кар- 
рикатурномъ виде, найдена Robert’омъ Davidsohn, по сообщ. 
Repertorium fur Kunstwissenschaft (1899).' Этотъ рисунокъ 
оказался на одномъ документе флорентийской торговой па
латы (1320 г.); каррикатура изображаетъ въ смешномъ виде 
рыцаря, лицо котораго набросано нисколькими штрихами, 
онъ держитъ въ рукахъ копье въ полтора раза длиннее 
своего коня и устремляется противъ другого всадника, со
провождаема™ двумя пажами; посл'Ьдшй сидитъ на коне, 
сгорбившись подъ тяжестью желЬзныхъ латъ, слишкомъ 
широкихъ и тяжелыхъ для его жидкой фигуры.—  Machiav., 
Storie florent. L. VII.— Paul. Jov. Elogia приводить въ двухъ 
мгЬстахъ примеры вроде турнировъ: Petrus Medices прене- 
брегалъ нз^жными делами, ради турнировъ и рыцарскихъ 
забавь, a Franc. Barbonius заплатилъ жизнью за одно изъ 
такихъ опасныхъ развлечешй. — Vasari IX, 219 у. di Gra~ 
nacci. —  Pulci въ своемъ Morgante, сочинявшемся на глазахъ 
Лоренцо, изображаетъ рыцарей часто смешными въ р'Ьчахъ 
и поступкахъ, но искусными въ упражнеши оруж1емъ. 
Bojardo также иишетъ для знатоковъ турнировъ и военнаго 
дела.—  Турниръ въ честь французскаго короля изъ ранняго 
перюда исторш Флоренцш (1380) описанъ у Leon. Aret. hist. 
Flor. lib. XI, ed. Argent, стр. 222. —  Турниры въ Ферраре 
1464, Diario Ferrar. Muratori XXIV. Col. 208 —  въ Венецш, 
Sansovino, Venezia fob 153 — въ Болонье 1470, secq. Burselles, 
Annal. Bonon. Murat. ХХ1П, Col. 898, 903, 906, 908, 911, 
причемъ можно заметить удивительную смесь съ тЬмъ па- 
фосомъ, который наблюдался тогда въ римскихъ Tpi3̂ ^axn; 
lit antiquitas Romana renovata videretur— такъ говорится въ 
одномъ месте. —  Турниръ нашелъ своего бытописателя въ 
лице Giovanni Sabbadini degli Arienti (1459— 1511) изд. A. 
Zambiagi, Parma 1888). Въ качестве победителя восхва
ляется Egano Lambertini. Большое стихотвореше, относя
щееся къ тому-же турниру, носить назваше Torneamento и 
принадлежить Francesco Cieco изъ Флореиши, срв. Giorn. 
stor. XI, 296. —  Федериго Урбинсшй на одномъ такомъ тур
нире потерялъ глазъ ab ictu lancae.—  Въ отиошенш север- 
ныхъ турнировъ того времени изъ многихъ авторовъ молит 
остановиться на: Olivier de la Marche, Memoires, passim, въ 
особ. Cap. 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21.



— 335 —

LXXXI1.

Me'dcnie наряды и законы о роскоши. Подобнаго рода пе
речень женскихъ дорогихъ украшешй въ часто упоминаем, 
соч. Luzio et Renier (1893) далее Bulletino deir Istit. Stor. 
itai. No. 13, Rom 1893 и Motta, Nozze principesche, Миланъ 
1894, стр. 16. Последняя опись занимаетъ восемь страницъ 
и заключаетъ въ себе та тя  ценности, въ сравнены съ ко
торыми приводимое въ текста является незначительнымъ. 
Другая опись поздн'Мшаго времени (1535) тамъ-же стр. 
27— 36. Перечень жемчуга, серебряной посуды и. т. д. по- 
даренныхъ Galeazzo Maria его супруге, Боне Савойской (1468) 
тамъ-же стр. 39— 53,— какъ замечаетъ самъ издатель di una 
ricchezza sorpassante ogni idea. Стоимость перечисленныхъ дра
гоценностей определялась въ 207.000 дукатовъ. Изъ нихъ 
самыя доропя это въ 30.000 дукатовъ collana bi'anca е т о -  
rella cum и т  ziglio facto с о т  uno diamante grandissimo et 
una perla grossa и ценою въ 25.000. Balasso cum uno sme- 
raldo in cima cum sei diamanti in poncta et perla una grossa 
com uno piro. —  Тамъ-же стр. 71— 81 перечень драгоцен
ностей Ипполиты Сфорца, а также принадлежащихъ ей дру- 
гихъ вещей: книгъ, одеждъ и пр.— Для позднейшаго пертда 
укажемъ на Giov. Marinelli: Gli ornamenti delle donne, Be- 
нещя 1547. Первое издате въ 1562 г. (Подробно въ отно
шены волосъ, глазъ, ушей, зубовъ__ дыхате, кровь, шея,
голова и. т. д.) —  Интересный инвентарь Nanina Medici, не
вестка купца Giov. Rucellai, см. Marcotti стр. 89. —  Инте
ресный сообщешя о женскихъ модахъ въ Генуе 1518, Giorni 
ligust. 2 стр. 395. Batina Ciba, inventrice de tutte le pompe 
feminile, какъ ее называютъ. делаетъ себе платье, разсчи- 
тывая restare sola in tale abito.— На одномъ празднестве въ 
Генуе въ 1415 г. насчитывается 700 женщинъ, щеголяю- 
щихъ золотомъ и брильянтами, Giorn. lig. 12 , 33. —  Въ Ве- 
нецы въ 1433 г. было более 600 дамъ, „показывавшихся на 
улице въ шелку, золоте, серебре и дорогихъ тканяхъ и 
поражавшихъ своимъ великолетемъ“, (che ё una maesta 
vederle) Luzio-Renier 63, 454. —  Luzio-Renier 63 passim: о на- 
рядахъ и драгоценныхъ yкpaшeнiяxъ Изабеллы д'Еете и ея 
современницъ, законодательницъ моды того времени и ея
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соперничестве въ этомъ отношении съ Лукрещей Бордж1а 
и Беатриче Сфорца, которую называли novarum vestium 
inventrix.—  Перечень нарядовъ молодой женщины (1466) съ 
указашемъ стоимости каждой вещи, Landucci 6— 8.—  Веера 
дополнявнпе туалетъ делались, какъ и теперь, такъ, что могли 
открываться и закрываться. Luzio-Renier 65, 687. —  Опись дра
гоценностей (жемчугъ и пр.) принадлежавшихъ Tullia d’Ara- 
gona см. Rodocanachi, Courtisanes 1894, стр. 180.— „Corredo" 
Bianca Maria di Challant 1522 напечатанъ въ Arch, di stor. 
ital. 3. ser. 4. vol. 1898 стр. 305. —  Обширная литература о 
законахъ относящихся къ роскоши у Luzio-Renier 63, 446,1.—  
Pastor III, 76. —  Милансте законы о роскоши 1396 г. 1498 
опубликована у С. Verga, Arch. stor. lomb. XXV. —  Законы 
о роскоши въ Тревизо 1507 сообщенъ L. G. Pelissier въ N. 
Arch. Ven. XIV, 52— 57; Генуя 1499 г. F. Eyssenhardt im 
neuen Reich 1881, 1 . Nr. 35. Законы о роскоши въ Gubbio 
14— 16 в. Boll, della soc. Umbria, 1897, 287. Эти законы но- 
сятъ очень строгШ характеръ: разрешается носить въ виде 
украш етя не более 4 унщй серебра; женамъ ученыхъ юрис- 
товъ и врачей 6 унщй; одно только кольцо. Запрещено вы
шивать на платье деревья и животныхъ.

LXXIH.

Различные итальянсше костюмы по Landi. Приведемъ 
здесь интересное извлечете изъ этой редкой книжки (см. 
в. прил. LXIX). Историческое собьше, на которое здесь указы
вается, есть завоеваше Милана Antonio Leiva, полководцемъ 
Карла V, 1522 г.— Olim splendidissime vestiebant Mediolanenses. 
Sed postquam Carolus Caesar in earn urbem tetram et monstruo- 
sam Bestiam immisit, ita consumpti et exhausti sunt, ut ves- 
timentorum splendorem omnium maxime oderint, et quern ad- 
modum ante ilia durissima Antoniana tempora nihil aliud fere 
cogitabant quam de mutandis vestibus, nunc alia cogitant, 
ac mente versant. Non potuit tamen ilia Leviana rabies tan turn 
perdere, neque ilia in exhausta depraedandi libidine tan turn 
expilare, quin a re familiari adhuc belle parati fiant, atque 
ita vestiant quaemadmodum decere existimant. Et certe nisi 
ilia Antonii Levae studia egregios quosdam imitatores inve- 
nissent, meo quidem judicio, nulli cederent. Neapolitan! nimios
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exercent in vestitu sumptus. Genuensium vestitum perelegan- 
tem judico, neque sagati sunt neque togati. Ferme oblitus 
eram Venetorum, Ji togati omnes. Decet quidem ille habitus 
adulta aetata homines, juvenes vero (si quid ego judico) mi- 
nime utuntur. panno quern ipsi vulgo Venetum appelant, ita 
probe confecto, ut perpetuo durare existiipes, saepissime vero 
eas vestas gestant nepotes, quas olini tritavi gestarunt. Noctu 
autem dum scortantur, ac potant. Hispanicis palliolis utuntur. 
Ferrarienses ac Mantuani nihil tam diligenter curant, quam ut 
pileos habent aureis quibusdam frustillis adornatos, atque 
nutanti capite incedunt seque quovis honore dignos existimant, 
Lucenses, neque superbo, neque abjecto vestitu. Plorentinorum 
habitus mihi quidem ridicuius (нанеч. rediculus) videtur. 
Reliquos omitto, ne nimius sim.— Ugolmus Verinus, de illustra- 
tione urbis Florentiae говорить о простота прежнихъ временъ 

non externis advecta Britannis.
Lana erat in pretio, non concha aut coccus in usu.—О роскоши 
евреевъ въ Италш ср. упоямнутое соч. Glidemann стр. 213,330.

LXXXIV.

Нгьлщы. НЬмцы какъ прим'Ьръ нечистоплотности. Gi- 
raldi Hecatommithi, Introduz. nov. 6.—Можно сопоставить ни
сколько замЪчашй о нЪмцахъ въ текста т. I и т. II этой 
книги: о боязни нашеств1я Н'Ьмцевъ, н'Ъмецкихъ модахъ, 
нЬмцахъ въ Венецш. Впрочемъ, надо им&гь въ виду раз- 
nnnie, царствовавшее въ то время между назван1емъ нЪм- 
цевъ и Germanus. Christ. Longolius, бургундецъ, который 
называетъ себя L. Parisiensis во Францш, въ Рим'Ь зовется 
L. Germanus.— Итальянцы большею частью недоброжелательно 
относятся къ н'Ъмцамъ; это нерасположеше обнаруживалось 
въ насмЪшкахъ. Такъ уже Boccaccio, Decamerone VIII, го
ворить: un Tedesco in soldo pro della persona e assai leale 
a colore ne’cui servigi si mettea; il che rade volte suole de 
Tedeschi avenire; лукавство нгЬмцевъ подтверждается разска- 
зомъ. — Иначе рисуется Ormanno въ Pecorone VII, 2, (1378) 
въ болЬе благородной рЬчи; авторъ называетъ его „вЪж- 
ливымъ, благовоспитанными “ и умеющими мужественно 
умереть. —  Итальянсше гуманисты XV в. часто нападаютъ 
на нЬмцевъ, называя лхъ варварами, при чемъ напбод'Ье

Я. В у р к га р д т ъ . И . 22



— 338 —

враждебно относятся къ нимъ те, кто, какъ Поджт, побы- 
валъ въ Германии Срв. G. Voigt, Die Wiederbelebung II, стр. 
374, L. Geiger: „Отношетя между Гермашей и Итaлieй въ 
эпоху гуманизма: Zeitschrift fur deutsche Kulturgeschiclite 
1875, стр. 104— 124; некоторый св'Ьд'Ьшя см. Jansen, Ge- 
scliiclite des deutschen Volkes (1876).— Однимъ изъ крайнихъ 
ненавистниковъ н'Ьмцевъ былъ Joh. Ant. Campanus, см. его 
epistolae et poemata 1707, Opera selectoria, Лейпигъ 1734 г. 
Menken; онъ-же говорилъ речь de Campani odio in Germa- 
nos. — Fil. Beroaldo высказывавший похвалы немцамъ (L. 
Geiger) однажды жестоко насмехается надъ однимъ нем- 
цемъ: Castiglione, il cortegiano lib. II, cap. 63. — Вражда къ 
немцамъ усилилась, благодаря Адр1ану VI и еще более 
вследстаМе поведетя ссшдатъ во время осаДы и взятая Рима 
(Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom VIII, стр. 548),—Bandello 
III, nov. 30 изображаетъ одного немца, какъ типъ нечисто
плотности и упрямства (другой немецъ тамъ-же III, поу.,51).—  
Существовали также законодательный ограничешя для нем- 
цевъ: Ancona 1394, 1458: находившимся на частной службе 
немцамъ запрещено было-носить opyжie. Macuscev. 1 ,196,8.— 
Для того чтобы особенно сильно обругать putann’y доста
точно было сказать; у a, sta со tedeschi (Lucca 1338) Pro- 
pugnatore N. S. Ill, 1 стр. 82.—Ненависть къ немцамъ брала 
начало еще со времени господства Штауфеновъ въ Сицилш: 
nisi Teutonice nationis titulus obstitisset, quod nomen Man- 
fredi memoria facit adhuc cimctis regnicolis odiosum — гово- 
ритъ Salutati, письма II, 23 (письмо къ Карлу Сицшпйскому 
1387).—Единичный случай представляло то, что флорентаецъ 
Gian de Pietramala носилъ прозвище Tedesco, какъ почетное, 
въ память о томъ, что онъ боролся съ немцемъ согро а 
согро и остался победителемъ: Ricordi di G. Morelli, г. 1385, 
Флоренщя 1785 стр. 2. — Другой примеръ въ этомъ роде: 
Parabosco (J. Diporti, Лондонъ 1795), когда речь идетъ о 
находчивости въ ответахъ, влагаетъ одному изъ собесед- 
никовъ следующ1я слова: — Ма uno il quale a me pare che 
sia maraviglioso, come per essere cosi pronto come egli e, e 
il gentilissimo M. Cristoforo Mielich Alemano che ciascuno di 
voi e per le gran faccende che egli fa nella mercanzia e per 
la dolce conversazione sua, deve facilmente conoscere. (Этотъ 
Christ. Mielich—агентъ Фуггера въ Венеции любитель поэзш
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238). —  Если итальянецъ того времени хочетъ похвалить 
немца, то говорить (какъ Petrus Alegonius въ посвящении 
д1алога ,,de exilio“ Nicolaus’y Schomberg’y, изд. Mencken 
стр. 9): Itaque etsi in Misnensi clarissima Germaniae provin- 
cia illustribus natalibus ortus es, tamen in Italiae luce cog- 
nosceris. —  Редко встречается похвала безь оговорокъ, на- 
примеръ, по адресу немецкихъ женщинъ во время Мар1я: 
II. Cortegiano lib. Ill cap, 33 (ed. Flor. 1854, стр. 198) или 
похвала искусству одного немецкаго ремесленника, изгото- 
вившаго ящикъ съ подвижными фигурами, заслужившими 
удивлеше самихъ итальянцевъ (Mars. Ficinus, de immortali- 
tate animarum lib. II cap. 13). —  Nic. Leonicenus пишетъ Va- 
dian’y, что любить его за то, что онъ немецъ (иередъ 1518 г.) 
объясняя это такъ: ex qua (Germania) multes habui in Italia 
discipulos qui in patria reverse meum nomen non mediocribus 
laudibus illustrarunt.—Мы не станемъ здесь далее распро
страняться о немецкихъ купцахъ въ Венёцш (о которыхъ 
много пишетъ Sanudo и существуетъ обширная литература.

Немецше художники нередко встречаются на папской 
службе: живописецъ Lucas при Николае У, Muntz, Les arts 
a la cour des papes I, стр. 96, 130.— Sticker: Dionisi Roscals, 
Giovanni gli Guglielmo тамь^же 18б. —  Четверо нем. шве- 
цовъ въ XV. в. Milanesi, Docum. per. la storia dell’ arte 
senese II, 246, 365; 1431 на Капри швецъ изъ Бонна Kam- 
pori, стр. 442. —  При Павле II немецкий архитекторъ Johan
nes Petri, Muntz II, 20. Pius II покровительствуетъ немец
кому архитектору Paolino и последшй сопровождаетъ его 
въ его путешествш въ Мантую и Cieну, Miintz 1 ,242, скульп- 
торъ Michael или Ambrosino тамъ-же стр. 262. —  Немецше 
художники: cartilaro Nicolao, miniatore Nicolo на службе у 
Lionello D’Este 1441, 1452. Срв. Atti е memorie Parma \Ч, 
247, 249; 252. Наиболее характерно то, что миланский гер- 
цогъ просить страсбургскШ советъ прислать ему архитек
тора для постройки собора. Эта просьба произвела большое 
впечатлеше на страсбургскихъ гуманистовъ и Gresemund 
перевелъ герцогское послате на немецюй языкъ (Упсаль- 
скпй кодексъ—  указ. Holstein). —  0 фламандсклхъ н немец
кихъ художникахъ въ Итал1и въ перюдъ quatrocento пишетъ 
Miintz, Part 15 Okt. 1885 г. Здесь находится интересный
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перечень 80 различныхъ болЪе или менЬе известныхъ именъ. 
Здесь такя^е вызываетъ величайпий интересъ указаше нанеко- 
торыя пропущенный до того.безъ внимашя места въ посланш 
Petro Summonte къ венещанцу Marcantonio Michiel— изъ кото- 
раго до сихъ поръ заимствовалось только упоминаше о живо
писца Colantonio. —  Живописецъ Simon изъ Страсбурга 
(d'Argentina) съ 1430 г. въ Ферраре, срв. A. Venturi, I pri- 
mordi del rinascimento artistico a Ferrara, Turin, 1884 стр. 
2 1 ,. 23 Nicolo d'Alemagna. A. Venturi, Relazione artistiche 
tra le Corti di Milano e Ferrara nel secolo X V  (Arch. stor.. 
lomb. Serie seconda fasc. VI 1885 стр. 225— 281) упомия. 1455 
Nicolo teutonicus pictor, который подарилъ Borso d’Este два 
портрета: герцога и его жены. —  Немецкое искусство и ху
дожники въ Италш: запрещеше ввоза. н'Ьмецкихъ играль- 
ныхъ картъ въ Венецио 1441 г., Lippmann, Art of Wood- 
engraving in Italy, Лондонъ 1888, .56. —  И среди представи
телей таки хъ худоя^ествъ, какъ золотыхъ и серебрянныхъ 
делъ мастерство, резьба на камне й, т. п, встречаются тоже 
немцы, срв. Bertolotti, Le arte minori alle corte de Mantova, 
arch. stor. lomb. 15, 259— 318. 491— 590. 98o— Ю75напр. deRigo 
(Friedrich?), Exeler de Augspurgh, золотыхъ делъ мастеръ въ 
Венецш 1497; немецмй золотыхъ делъ мастеръ въ Мантуе, 
1520, не назвать по имени: въ 1596 г. въ Мантуе Hermann 
Blixgen изъ Аугсбурга, 1588 резчикъ печатей David Gau- 
gher изъ Аугсбурга. (Мантуансше герцоги находились также 
въ переписке съ некоторыми немецкими мастерами въ 
Аугсбурге, Праге и. т д.). Резчикъ на камне Sebastiano 
tedesco 1595 г.— Ebanisti выписывались (1580) изъ Баварш.—  
Въ 1596 г. умираетъ въ Мантуе Vitali, ebreo,' tedesco (lib- 
ra io ?—  указать въ числе переплетчиковъ). Въ 1539 г. ча- 
совщикъ Conrad Beck изъ Аугсбурга. 1591, G. S. Fristh, 
инженеръ. Въ особенности также немещае armajuoli: Col- 
mann и др., начиная съ 1506 г. Немещае художники раз- 
наго рода упоминаются также Bertolotti, Artisti belgi et 
orlandesi a Roma nei secoli XVI, e XVII. Flor. 1880, напр. 
Menardo Aurich изъ Падерборна, orefice ум. 1588 г.; большего 
частью 17-го века, Federico Sculer, orefice 1598 г. Еще чаще 
не изъ собственно Гермаши, но изъ немецкой Швейцары 
Artisti svizzeri in Roma nei secoii XV, XVI, e XVII, ricerche e 
studij negli archivi romani, Bellinzona 1886 г. Здесь гово
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рится объ архитекторахъ, инженерахъ, живописцахъ и вся- 
каго рода художннкахъ; большая часть принадлежитъ концу 
X yi и XVII вЪку. Venturi (см. в.) стр. 45, 49, 58, 62 назы- 
ваетъ нЪмецкихъ худо:жниковъ въ ФеррарЬ; Zorzo de Al
in agna, мишатюрйстъ, мноие нгЬмецюе резчики на камнй, 
органисты и друпе музыканты, мастера по матликЬ.—Среди 
музыкантовъ было много нгЬмцевъ. Въ МиланЬ въ 1450 г. 
Federico d’Alemagna, в ъ , особенности флейтисты 1460— 1472 
(Motta, стр. 36, 44). Zorzo tedesco также въ МантуЪ. Артисты 
на цитр'Ь изъ Мюнхена и Базеля. Въ Миланскомъ соборЪ 
органистъ-ьгЬмецъ Bernhard, 1466. — Arrigo tedesco капель- 
мейстеръ во Флоренцш, но его немецкое происхождете 
подлежитъ сомнение; друпе нЪмецше органисты: Pietro 
d’Alemagna, въ БолоньЪ. Некоторым имена художниковъ, 
не причисляемыхъ безусловно къ нймцамъ, звучать, од
нако, болЬе или менгЬе по немецки Georg Brant, Michel 
Fedit :(стр. 323; срв. также 523, гдЪ это имя уже зву- 
читъ не такъ характерно) Allessandro d’Allemagna (стр. 
532). — Zorzo, pife.ro della Signoria им'Ьетъ также отно- 
ш ете къ Лоренцо Великолепному. — Giovani d’Alemagna, 
sonatore di bombarda, см. Marsupini. Срв. G. Zippel, I suo- 
natori della signoria di Firenze, Trient 1892. Кое-что изъ 
Миланск. архив. Tedeschi in Milano nel quattrocento 1384— 1494 
Arch. stor. lomb. 19, 996 f.

Немецте учителя въ университете въ Павш. (Приво- 
димъ данныя по Memorie е documenti per la storia dell’ uni- 
versita in Pavia vol; I Pavia 1878 г.) Юридичесшй факуль
теты долгое время имелъ постояннаго преподавателя для 
ультрамотанъ. 1420: Ulrich Molitor изъ Констанца; 1420: 
Heinrich изъ Бремена, 1426: Hugo Doze изъ Шпейера, 1429: 
Wilhelm von Breda изъ Кельна, 1430; Caspar de Tronis, 
1453: Leonhard Alamanno; 1469: Heinrich изъ Нюрнберга, 
1472: Johann изъ Кельна, (срв. еще мн. 65— 70). Врачи: 
Philipp изъ Германш, 1439— 1443, Obert также 1444; онъ-же 
призваны ad lect. Ultramontanor. Mediorum; Jacob также 1489 
г. — Философы: Nicolaus изъ Германш 1469 ad lectur. Meta- 
physicae (pro Ultramontanis). Medico: Andrea di Alemagna 
1381 Arch. Veil. XXXI, 320.— О нЪмецкихъ (прусскихъ, шле- 
звигскихъ, гамбургскихъ) студентахъ при птальянскомъ 
университетЬ существуютъ некоторый новыя данныя. Zde-
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carter называетъ много нЪмецкихъ именъ (СЛенна). Инте
ресный данныя у В. Brugi, Gli studenti tedeschi e la S. In- 
quisizione a Padova nella seconda meta del secolo XVI Be- 
нещя 1894 (см. m. Atti del R. Istit. Veil.)— НемецкШ студентъ 
Joh. Herrgott изъ Марбурга, 1454/5 ректоръ въ Турине; 
срв. Th. Klette, J. Н. и Joh. Marins Philelphus, Bonn 1898 
(приветствен, речь, въ которой онъ хвалить немцевъ, на
печатана съ рукописи).— Немцы въ университете Перуджш 
1504 и 1511, Boll, della soc. Umbra, 4, 491. Каждые 3 года 
выбиралсй ректоръ изъ немцевъ. Въ 1414 основана въ Пе
руджш s.ocietas Germanorum et Gallorum, главными образомъ 
съ целью покровительства учащимся. —  0 немецкихъ ре- 
месленникахъ въ Тревизо 1440— 1680 срв. A. Simonsfeld, 
Abhandlungen d. kgl. bayr. Akad. Munchen 1890; о кемецк. 
братстве въ Udine 1449 — 1562 срв. G. Loschi, Statuto di nna 
Confraternita di Tedeschi Udine 1895 r . — Bombardiere Aluisi 
Filaborgo въ Генуе 1495 г., повидимому, нЬмецъ Giorn. 
lignst. 15, 227. —  Немецше ремесленники, главн. образомъ 
башмачники (союзы носящ1е релипозный.характеръ во Фло
ренции, Лукке, Пизе 1454— 1629). (Срв. Padi, Mittheilungen 
des Inst. i. osterr. Geschichtsforsch. VIII, 3, 1887). Только 
одно флорентШское общество процветало некоторое время.— 
Немцы римской кур1и при Ше Пи Павле И; Pastor II, 423,3. 
Шй, Николай V и Сикстъ IV не называли немцевъ кар
диналами; Pastor И, 429. I. —  Въ Ферраре въ, 1500, 1502 г. 
одевались по французской и немецкой моде: Diario ferrarese 
Camicie alia todesca въ 1516 г. во Франщи, по сообщ. Luzio 
Renier 63, 401.— Итальянцы обращали внимаше на то (Pand. 
Collenuccio, срв. его собственноручн. сообщете 1494 у  Sa- 
лчоШ), что нем ецтя женщины, когда хотели явиться piu 
leggiardi носили на голове una brettina de brocato, вслед- 
CTBie чего принимали мужской видъ. —  Трактатъ XV века 
il libro dei color! говорить стр. 29, 38 объ azurro tedesco 
и azurrum Alemanum. Также и Giallolino de Lamagna стр. 
96, сюда-же относится.—  Немецкая лошади тоже славились. 
Альфонсъ KanaOpihcKifi пишетъ Джангалеаццо (Миланъ) 
(1884 Pontano стр. 336); что хочетъ послать ему bon ronzino 
tudescho, serria possibile che facendo mistura con queste ca- 
л̂ а11е de qua produria alcun bon corsero. —  Немещлй ветери- 
наръ с, 1400 Флоренщя, Mazzei, 165, 334.



—  34:8

LXXXV.

Г о с т и н и ц ы . Падуя въ 1450 г. гордилась огромной 
гостинницей, походившей на дворецъ и снабженной помгЬ- 
щетемъ для 200 лошадей. Michele Savonar. арр. Murat. 
XXIV, Col. 1175.— Во Флоренция славилась за воротами S. 
Gallo одна изъ огромнЪйшихъ и лучшихъ остерий, предна
значавшаяся, повидимому, только для отдыха городскихъ 
гостей. Varclii, Stor. fiorent. III. стр. 86. — Въ эпоху Алек
сандра VI лучшая гостинница въ Риме принадлежала немцу. 
Срв. интересное сообщеше: Burcardus, см. Gregorovius,
Gesch. der Stadt Rom VII, стр. 361, прим. 2, срв. тамъ-же 
стр. 93, прим. 2 ,3 . — Немка—хозяйка гостинницы въ Риме, 
faceva la locandiera 1596, у нея останавливаются немцы и 
голландцы, Bertolotti, Artist! belgi ed. ol. 261. — По Censi- 
mento опубликов. Gnoli 1500, на кот. указываешь Z., Н’Ьмцевъ, 
содержавшихъ гостинницы было меньше, чгЬмъ итальянцевъ. 
Назваше нЪмецкихъ гостиныицъ при Павле II заимств. изъ 
Liber quintus Bullet, сообщ. Pastor И, 417. Гостинницы Don 
Diego или Santiago и другая Bertolero (онЬ, повидимому, 
испансшя) въ Риме упоминаются Delicado Lozana II, 141.— 
Albergo delle Bertucci во Флоренцш, разруш. 1500 г. упо
минается Landucci стр. 218.

LXXXVI.

Э к и п а ж и . Начинаютъ входить въ употреблете въ 16 
веке. До того пользовались носилками и верховыми ло
шадьми, какъ въ самомъ городе, такъ и при переЬздахъ 
изъ одного города въ другой. — Такъ описывается путе- 
mecTBie целой семьи (богатой) Авг. 1400 г. на лошадяхъ и 
ослахъ, Mazzei I, CXVIIL—Въ болыномъ употреблеши были 
портшезы, переносимый людьми, а также на лошадяхъ и 
ослахъ. Экипажи, cocchi, carozze отвечающий ныыешнилгь 
экипажамъ, были введены въ Италш 1590 г. карднналомъ 
Ippolito d’Este (венгерский), Изабелла д’Есте ввела тоже въ 
Риме, Luzio Renier 65, 285. — Некоторый сведен in объ этомъ 
предмете въ Верхней Италш относятся къ 1381 г., въ Па
риже, иапротивъ, даже въ половине XVI в. экниажъ пред- 
ставляетъ редкость. — При употреблении экипажей разви
валась роскошь; такъ Burchard сообщаешь, что при пере



езд е  Ces. Borgia въ Франщю лошади были разукрашены 
золотомъ и съ серебрянными подковами. Diarium, изд. Thu- 
asne II, 496.

LXXXVII.

Языкъ и нах>1ъч1я. Постепенное проникновеше новаго 
образовзннаго языка въ литературу и жизнь изучено систе
матически специалистами. Были сделаны попытки устано
вить першдъ времени, въ течете котораго различный на- 
phuin играли известную роль въ повседневной корреспон- 
денцш, государственныхъ актахъ и судебныхъ протоколахъ, 
а также въ л'Ьтописяхъ и въ общей литературе, въ само- 
стоятельномъ виде и въ смешенш между собой. При этомъ 
принято во внимаше также дальнейшее существоваше на- 
речШ, наряду съ хорошей и дурной латынью, получившей 
оффищальное признаше. —  Манера и способъ употреблешя 
словъ и выражетй въ различныхъ частяхъ Италш насле
дованы Landi, Porcianae questiones fol. 7. Такъ, въ отношо- 
нш речи здесь говорится: Hetrusci vero quamquam caeteris 
excellant, effugere tamen non possunt, quin et ipsi ridiculi 
sint, aut saltern quin se mutuo lacerent, въ отношенш наре
чий наибольшее одобреше выпадаетъ на долю (Лены, Лукки 
и Флоренщи, при чемъ о последней говорится: plus (jucun- 
ditatis) haberet, si voces non ingurgitaret aut non ita palato 
lingua jungeretur.— Giovio называетъ Petrarc’y Italiae linguae 
conditorem et principem. P. считается образцемъ поэтиче- 
скаго языка, также какъ Боккаччш въ прозе. —  Calmeta, 
della volgar poesia, повидимому, потеряно для поэзш (1500) 
также какъ Cortigiano Кастильоне для прозы, Luzio-Renier 
1893 стр. 102.

LXXXVIII.

Гимнастика. Coelius Calcagninus (Opera 514) следу - 
ющимъ образомъ рисуетъ воспитате молодого итальянца 
высшаго сослов1я въ 1500 г. (речь надъ гробомъ Antonio 
Costabili): artes liberates et ingemiae disciplinae; turn adoles- 
centia in iis exercitationibus acta; quae ad rem militarem 
corpus animumque praemuniunt. Nunc gymnastae (т. e. учи
телю гимн.) operam dare, luctari, excurrere, natare, equitare,
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venari, aucupari, ad palum et apud lanistam ictus inferre aut 
declinare, caesim punctinrye hostem ferire, hastam yibrare, 
sub armis hyemem juxta et aestatem traducere, lanceis occur- 
sare, yeri ac communis Martis simulacra imitari. — Cardanus 
(de proprio vita c. 7) среди разныхъ своихъ гимнастическихъ 
упражненш говоритъ также о прыганьи на деревянную ло
шадь. — Срв. Гаргантуа т. I: общее воспиташе и гим
настика. —  Marsillius Ficinus рекомендуешь гимнастику и 
философамъ (Epist. IV, 171 Galeo 180); для мальчиковъ Maf- 
feo Vegio, de puerorum educatione, lib. Ill, c. 5. Battista Man- 
tovano de vita beata высказывается противъ гимнастическихъ 
упражнений.—  Въ отношенш танцевъ срв. ниже, заключеше 
95 прилож.

LXXXIX.

Музыка. —  Немецкая музыка см. в. прим. LXXXIY. 
В. Loos, вл1яше Возрождетя на развиые музыки, Базель 
1875 г. —  не представляешь ничего новаго.—  Объ отношенш 
Данте къ музыкЪ и о мeлoдiяxъ къ стихамъ Петрарки и 
BoKKannio срв. Trucchi, poesie ital. inedite II, стр. 139. ДалЪе 
ср. Poesie musicali dei Secoli XIV, XV e XVI tratte da vari 
cordici per cura di Antonio Capelli. Bologna 1868 и G., 
Carducci: Musica e poesia nel mondo elegante del secolo 
XIV въ G, C. Studi litterari, Ливорно 1874 стр. 378— 395 о 
Francesco Landini. 1325 —  1397. Друпе композиторы 14-го 
вЬка названы въ текста. Данныя также у Tiraboschi VI, 
426— 429. —  0 теоретикахъ 14-го вЪка Filippo Vilani, vite 
стр. 46 и Scardeonius, de urb. Patay. antiqu. у Graey. The- 
saur. VI, III Col. 297.— Salutati, письмо III, 14, много м£ста 
удаляешь музыкгЬ, нападая на нее или вЬрнЪе не столько 
на искусство, какъ на разслабляющее вл1яше музыки на 
мужчинъ и женщинъ.

Большой интересъ представляешь то мгЬсто въ пись- 
махъ Салутати (II, 459), гдЪ онъ говоритъ какъ о музы
кант^ о Pippo (Philippo) Sacclietti, сынА автора новеллъ, 
изв'йстномъ до того, какъ поэтъ и воннъ. Срв. также III, 512 
гдйтакъ характеризуется новое искусство: sinistro quidem oris 
angulo inter linguae sinum, dentium sepem palatique conve- 
xum mellifluum ac tonum emittens sibilum, superni cautus
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notulas atque tonum dulcedine mira format et nunc elevans 
nunc reprimens suum concentum, musicales notulas velocitate 
(et) perfectione percurrit.—  Въ 14 вЬкЬ Франщя во всякомъ 
случай стояла выше Италш въ музыкалъномъ отношенш 
Salutati говорить (1363, письма стр. 74): jam in musicis se 
indubiam palmam arbitrantur habere, qui Italos non canere 
sed, ut eorum verbis utar capricare (chevroter) confirment. .—  
О музыкЬ при дворЬ Федериго Урбинскаго обстоятельно 
говорить Vespasiano Fior. I, 295. —  Перечень cantori della 
nostra capella приндл. Galeazzo Maria Sforza въ Arch. stor. 
lomb. Ann. V  fasc. Л стр. 255. —  Въ стихотворенш Giovan. 
Maria Parente (конецъ 35 в.) выражается похвала музыканту 
Jacomo Fogliand изъ Модены: „con man con piedi egli ё 
molto dignissimo". дал be „in sonare alpicorari egli e maestro", 
срв. Atti e memorie Modena 1880, т. V. F. 1 , стр. 91. —  
ДЬтская капелла (? 10 мальчиковъ отъ 6 до 8 лЬтъ, кото- 
рыхъ Е. воспитываетъ въ своемъ домЬ и обучаетъ пЬнш) 
Ercole I. Diario Ferrarese у Murat. XXIV, col. 359.— 0 му- 
зыкальномъ дилеттантизмЬ Giovanni Medici (сына Козимо 
старш.) см. указашя въ Atti d. асе. dei Lincei 1893 IV. 2 
стр. 46. Nicolaus Schlofer Germanus vir modestus alterqiie 
Orpheus— такъ гласить надпись на монетЬ 1457 г. (Konigl. 
Mtinzcabinet въ БерлинЬ). Эта медаль работы Giovanni Bol- 
du срв. Heiss, Les medailleurs VII, Ю9.— 0 музыкЬ въ Ман- 
туЬ: Davari, Rio, stor. mantov. I и Bertolotti, Musici alia 
corte dei Gonzaga. Въ особенностп славились (1500) Jacopo 
di Sansecondo и Marchetto Cara. Тотъ и другой при случаю 
также въ Урбино, срв. Rossi, Appunte per la storia della 
musica Modena 1888, далЪе Luzio Renier 1893, 107, о музыкЬ 
въ Урбино вообще, тамъ-же 110 и. д. Въ Мантуh между 
1492 и 1530 Giov. Franc. Picenardi „poeta“ вЬроятно музы- 
кантъ, любимецъ Елизаветы, срв. Luzio Renier. —  Bart. Fa- 
cius de лиг. ill. стр. 12:— восхваляется Leonardus Justinianus, 
какъ композиторъ, сочинявшШ въ молодости пЬсни любви, 
а въ старости пЬсни религ1озыаго содержан1я.—  J. А. С ат- 
panus, Epist. I, 4 ed. Mencken стр. 30 говорить объ извЬст- 
номъ музыкантЬ Zarrarus въ Teramo: inventa pro о гас ul is 
habentur: —  Pontanus (Tumul. lib. I, Opp. IV 3388, 3490) —  
восхваляются и оплакиваются два музыканта: Fulcus и Ре- 
rinellus.—  Thomas изъ Forli, musicien du pape см. Burcbardi
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diarium, изд. Leibnitz стр. 62. —  Immanuel b, Salomo 
(13 вгЬкъ) жалуется, что музыка процветала прежде среди 
евреевъ, а теперь становится исключительнымъ достоятемъ 
хрисНанъ. Срв. Giidemann, стр. 120. —  Миланъ: О. Motta, 
Musici alia corta dei Sforza, въ Arch. stor. lomb. XIV, 29— 64, 
278— 340, 511— 561. —  0 Льве X: покровительство музыки 
Arch. stor. ital. 1866, III, стр. 226, 233 двое непоименован- 
ныхъ музыкантовъ получаютъ по 276 дукатовъ въ годъ; 
Н. Buonarotti 1871, стр. 246, 247 въ 1519 г. певцамъ, флей- 
тистамъ и другимъ музыкантамъ выдано дополнительное 
вознаграждена, 200 дукатовъ, —  Еврей J oy. Maria въ угоду 
папе, принявший прозвище фамилш Медичи получалъ еже
месячный пенстнъ въ 23 зол. дуката и доходы съ города 
Веррокгума. Jacopo Sansecondo въ особенности отличился 
на свадьбе Лукрецш Бордж1я, Vogelstein-Rieger II, 121. О 
Gianmaria del Corneto, о которомъ уже была речь, срв. Calmo, 
lettere, 118— 120. —  И друпе исполнители упоминаются- 
тамъ-же, напр. Beilina, Hebrea, призвн. colona de la mu- 
sica. —  Girolamo d’Asti, тоже любимецъ Льва X, получалъ 
120 дукатовъ въ годъ, Bertolotti, Artisti subalpini 1884 
стр. 141.—  Въ Кремоне основана была музыкальная школа, 
главнымъ образомъ для неимущихъ, 1520. F. Novati: Dome- 
nigo Bordigallo, Venedig 1880. Вне Италш заняые музыкой 
считалось неприличнымъ для знатныхъ людей, при нидер- 
ландскомъ дворе молодого Карла V этотъ вопросы вызы
ваете рядъ серьезныхъ столкновений; срв. Hubert, Leod. de 
vita Frid. II. Palat. 2. III. —  Генрихъ III АнглШсшй 
составляете исключен1е; еще дальше идете немецкШ госу
дарь Максимил1анъ I, покровительствовавппй музыке также, 
какъ другимъ искусствамъ. Joh. Cuspinian f  1629 г., въ жиз- 
неописаши Макс, называете его Musices singularis amator 
и далее говорите: Quod vel hinc maxime patet, quod nostra 
aetate musicorum principes omnes, in omni genera musices 
omnibusque instrumentis in ejus curia, veluti in fertilissimo 
agro succreverant Scriberem catalogum musicorum qnos novi, 
nisi magnitudinem operis vererer. Пристраспе къ музыке 
повело къ тому, что она высоко культивировалась въ Вен- 
скомъ Университете. Этому содействовало также и рису тетв1е 
здесь любителя музыки Миланскаго герцога Франч. Сфорца. 
Aschbach, Gesch. der Wiener Universitiit, т. II, (18771 стр. 79 .
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Интересный и содержательная данная о музыке мы 
находимъ тамъ, где едва-ли кто-нибудь вздумалъ бы ихъ 
искать, а именно: Macaroneide, Phant. XX. Здесь въ коми- 
ческомъ виде изображается вокальный квартетъ, причемъ 
узнаемъ, что пелись часто также французскгя и испанстя. 
песни, что музыка имела также своихъ враговъ (1520) 
что хоръ Льва X  и одинъ изъ раннихъ компонистовъ Jos- 
quin de Pres представляли собой образецъ, выше котораго 
никто себе не иредставлялъ; тз'тъ-же поименованы главней
шая произведетя последняго. Тотъ-же авторъ (Folengo) 
подъ именемъ Limerno Pitoco въ своемъ Orlandino III, 23 
является настоящимъ фанатикомъ музыки. Burchardi Diarium, 
ed. Thuasne. III. 517, сравнивая манеру п'Ьшя иснанцевъ и 
итальянцевъ, отдаетъ предпочтете, последними— Музыканты 
и художники всякаго рода, принадлежавшие къ известному 
двору, отпускались на время, по приглашению■ на какое-ни- 
будь торжество при другомъ дворе, Lungo, Florentia, стр. 304.—  
Музыка въ Венещи, Molmenti, стр. 340. Въ конце X V  и въ 
XVI в ек е  славился органистъ Franc. Anna; его произв. 
цитируются Capello въ Scelta di curiosita 1868. —  0 Marco 
dell’ Aquilla, знаменитомъ музыканте первой полов. 16-го в. 
и одномъ менее известномъ его современнике Calmo, lettere, 
срв. 295. —  0 вл1янпт итальянской музыки въ 16 в. данныя 
у Chilesotti, Riv. crit. della lett. ital. V  (1889) 152 и имъ-я«е 
изданный сборникъ немецкаго музыканта, собравшаго лю- 
бимыя тогда итальянсгая мелод1и.—  Isaac Argyropulos, сынъ 
Joh. читаетъ не разъ 1503— 1505 по-гречески мессу, срв. 
Legrand стр. 180. — Женщины занимающаяся музыкой, срв. 
2 плкт. 16 в., на обороте музыкальные инструменты или 
женщина, занимающаяся музыкой. (Cass. Fedele, срв. Cat. 
d. Verg. Neu-Ausst. № 562 и 635.)— Данныя у: Ed. Birnbaum 
о еврейской музыке при мантуанскомъ дворе 1542— 1620 
Kalender der osterreichisch-italienischen Union in Wien 1893, 
стр. 213— 48. — Fulgozius, стр. 580 упоминаетъ интересный 
пунктъ въ завещанш Lud. Cortesius’a, ipsins exequias omnium 
musicorum qui in urbe erant cantu celebrare, за что они должны 
были, конечно, получать приличное вознаграящеше. Gasparo 
de Salo считался однпмъ изъ первыхъ скрипачей и въ тоя е̂ 
время изобретателемъ скрипки (съ 4-мя струнами). Срв. 
March, de Piccoiellis, Liutai antichi e moderni, Flor. 1885,
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A. Berenzi, J liutai bresciani,, Brescia 1890, и G. Liyi, G. d. y. e 
l’invenzione del violino, Nuova ant. Ill ser. vol. 34 стр. 663— 681.—  
G., сынъ Francesco Bertolotti (также прозв. Fiolino) род. 
1542, жилъ въ Бресчш, рано женился, не былъ противъ 
andar Г arte mia nella Franza. secondo il solito, но остался въ 
Бресчш, пршбрклъ славу и состоите и f  14 апр. 1609. — 
Опера относится къ позднейшему пер1оду. Иностранные 
оперные композиторы подвергались вл1ян1ю пребывашя въ 
Италш, кн. белъпецъ Fil. Yerdelot (Флор. 1530), н'Ьмедъ 
Eckardt изъ Кенигсберга. Первые итальянцы Alessandro 
Striggio; Mascherate piacevoli. 1584 и Giovani Croce: Triacca 
mnsicale 1590. Подробнее срдв. Romain Rollahd, Les origines 
du theatre lyrique moderne: Histoire de l’opera en Europe 
avant Lulli et Scarlatti, Paris 1895 r.

Въ заключеше нисколько словъ объ импровизаторахъ, 
уличныхъ. п'Ъвцахъ. Объ одномъ уличномъ певце Andrea 
Gori во Флоренцш и Лукке (t 1413), который иелъ пре
имущественно рыцарск1я песни, но также и свои и игралъ 
выдающуюся политическую роль, Sercambi I, 452— 454. —  
Знаменитейшими импровизаторомъ былъ Serafino de’ Cimi- 
nelli dell’ Aquila (1465— 1500), котораго произвелетя стали 
известны только после смерти; Ausg. см. соч. Fioravanti, 
Teramo 1888, нов. крит. изд. впрочемъ только 1 т. изд. Ma
rio Menghini, Болонья 1894 (какъ обозн. на титула, изд. 
1896). Срв. о немъ Luzio-Renier 1893, стр. 89— 96 Serafino 
(тотъ-же, о которомъ. выше)—  пЬвецъ на свадебныхъ празд- 
нествахъ; не слЪдуетъ смешивать съ нимъ Buffona, Fra 
Serafino.—  Въ качестве .замЪчательнаго импровизатора упо
минается умерпий въ 1486 г. Antonio di Guido, см.. Landucci, 
стр. 3, 51. Срв. также сообгцете гуманиста Ivani, Giorn. 
ligust. 12, 370.— Другой славившШся импровпзаторъ Bern. 
Accolti (l’Unico). Когда онъ выстзшалъ со свопмъ искусствомъ, 
купцы закрывали свои лавки и все спешили его слушать. 
Объ одномъ флорентШскомъ импровизаторе (въ первой 
четверти 16-го века) Galeazzo da Vale изъ Виченцы гово- 
ритъ Bandello: nov. Ill стр. 23.— Певцы уличные въ Венещи 
поютъ con la lira corte rime del Tureho e di Franza et era 
cose da non dover esse dite, пхъ бросаютъ въ темницу: Sa- 
nudo 25, 159. —  Говоря о литературе, относящейся къ му
зыка, надо.еше упомянуть: Ambros, Gesch. der Musik, т. 3, 4.—



ДалЪе, Fr. Caffi: Storia della musica sacra nella gia capella. 
ducale di san Marco in Venezia dal 1318, al 1797. Venezia 
1854. —  P. Canal: Della musica in Venezia 1881.— 1 St. Davari: 
La musica a Mantova 1881 r. —  Pr. Florino: La sciiola musi- 
cale di Napoli. Napoli 1880 r,

XC.

За и противъ о/сенщит.— 1) Библшрафгя. Литература за и 
противъ женщинъ собрана у Rossi, Calmo стр. 225. Обширный 
сводъ литературы за и противъ женщинъ, латинской и 
итальянской, ученой - и народной, относящейся къ 15 и до 
18 вЪка, см, Cian, Cavassica L., CLXXVII —  CLXXXYI1.—  
Наконецъ замечательные речи въ похвалу женщинъ при-, 
надлежать Lodovico Martelli 1537 и Nicolo Zoppino 1516.—  
Benedetto da Cesena написана De honore mulierum (поэма въ 
4-хъ кн., Веяещя, 1500 г.).— Въ последнее время этотъ пред- 
метъ шире изсл'Ьдованъ f. Arullani. La donna nella letteratura 
del cinquecento, Turin, 1890; срв. также Wotke, Ztschr-fur 
oster. G'yma. 43, 609 (редкое соч. M. Ефимова: Perigynaecon, 
срв. Giorn. star. 15, 409). —  Срв. также Н. Ianitschek: Жен- 
сшй вопросъ въ средте вЪка „Die Nation" 1884, Nr. 21 . 
Между прочимъ онъ указываетъ на Domenico Bruni, Difese 
delle donne, lor. 1552 и приходить къ тому, что женскШ 
вопросъ былъ вопросомъ чести, а не практичесшй.— С. Brag- 
gio. La donna del secolo XV nella storia, часть ряда статей: 
Vita privata dei Genovese, Giorn. lig. 12, 22— 48, 269— 290.—  
Популярныя итальянсюя стихотворешя содержания похвалу 
или порицаше женщин^ Flamini, La lirica toscana del rina- 
scimento Turin, 1891, стр. 522 —  532 2) Разное. Francesco 
Barbaro: de re uxoria, Poggio, An seni sit uxor ducenda—  
содержитъ много дурного о женщинахъ, высм^нванье у 
Codro Urceo, въ особенности его знаменитая ргЬчь: An uxor 
sit ducenda, Opera 1506, fol. XVIII— XXI n остроты irb- 
которыхъ пиш}'щихъ по латыни эпиграмматистовъ. Маг- 
cellus Palingenius (т. I, стр. 289) не разъ хвалить (lib. IV, 
275, 466— 585) безбрач1е; женатымъ онъ рекомендуетъ какъ 
средство противъ непослушныхъ женъ: 

tu verbera misce...
Tergaque tunc duro resoncnt pulsata bacillo.
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Итальянсшя сочинетя въ пользу женщинъ; напр. La 
defensione delle donne (средина XY Btea) ed. r. Zambini, 
Болонья, 1876. Giov. Maria Parente публикуетъ поэтичестй 
д1алогъ in commendatione delle donzelle. Atti e memorie 
Modena 1880, т. V, ч. I, стр. 1 6 0 .^ 0  бракгЬ писали также 
J. A. Campanus: de dignitate matrimonii; Collenncio: Oratio 
in nuptiis Const. Sfortiae. . .  Dardano: La difesa della donna. 
Ven. 1554. Domenico Bruni, стр. 324. Per donne Romane Rime, 
изд. Manfredi. Rol. 1575. ДалгЬе еще Janitscbek. Срв. Штейн- 
тнейдеръ сравнительное изсл'Ьдовате въ стать^ Lette- 
ratura delle donne, Римъ 1884. Извлечете изъ журнала 
Н. Buonarotti 1879, 1884; тоже ежем. 1898. Срв. дал'Ье Glide- 
m an n ... стр. 214. —  Lettere di molte valorose donne, Venedig 
1549, въ которыхъ говорится, равенств^ женщины и мужчины 
въ кра,сноргЬчш и учености: Sanesi см. Giorn. stor. 24, 1 , 
доказывастъ, что эти письма написаны не женщиной и при
надлежать Landi.— Въ новейшее время неоднократно изданы 
Р. Luigini, И. libro della bella donna 1544 и Franc, da Bar- 
berino, De reggimento e dei costumi delle donne (поев. Викторш 
КилонЪ).

Мнопя остроты и шуточки о женщинахъ берутъ начало 
изъ монастырской жизни и число ихъ продолжаетъ увели
чивается въ эпоху Возрождетя. Срв. игру словъ Ve и Eve, 
Z. f. vgl. Litg. и Ren. Lit. N. t. II, 151 и производство 
femena-fe men а, какъ это видимо у Franc, da Barberino, 
Regimento e costumi di donne, изд. Baudi di Vesme, Болонья 
1875, стр. 146 (Срв. Cian, Motti di Bembo, стр. 27. — Стихо- 
творетя противъ женщинъ въ ср. в. опублик. F. Novati; 
Carmina medii aevl, Flor 1888.— Стихотвореше направленное 
противъ женщинъ приписываемое Facio degli Uberti; срв. 
Renier, Fazio CCCXXXII, по всей в-Ьроятности, прннадле^китъ 
Nicolo Soldanieri, срв. также CCCXXVI и стр. 223. Н'Ькоторыя 
подлинныя стихотворетя F. d. U. посвящены, напротпвъ, 
Donna amata. — Р1нтересный взглядъ на отд^лете существа 
и натуры у Salutati, письма III, 592... Такъ. одинъ корре- 
спондентъ утверждаетъ, что женщина представляетъ сравни
тельно съ мужчиной другую, низшую породу.

Итальянсмя терцины Leonardo Montagna нзъ Вероны 
(pov. 1425) подъ латинскимъ тптуломъ pro defensione ппШеп 
(sic) обратцеше къ мантуанской маркграфине (Barbara) G.



Viadezo, ем. Propugnatore • n. v. VI, 2 стр. 68. — Панегирикъ 
женщинамъ и брачнымъ узамъ въ речи Pand. Collenuccio 
во врем явёнчаш я Constanzo Sforza съ Camilla (Аррагон- 
ской) 1475 срв. S a v io tti,2 7 .--T a  же тема, обсуждеше жен- 
скаго вопроса и нападете или защита,—изслйдовалась также 
еврейскими писателями на итальянскомъ и еврейскомъ 
языкахъ и входила такимъ образомъ въ кругъ еврейской 
литературы, получившей начало уже въ 13-мъ веке.

Должны быть упомянуты также въ зенита 16-го века 
Abr. изъ Sarteano —  противникъ женщинъ и Abigdor изъ 
Fan о —  защитникъ, между т'Ьмъ какъ Eliah изъ Genazzano 
долженъ былъ разрешить споръ и защищалъ перваго отъ 
нападокъ Abigdor’a. Срв. Schteinschneider, Hebr. Bibliogr. VI, 
стр. 48.— Стихотворешя напечатаны теперь Neubauer, Roest, 
Israel. Letterbode X, 97 — 105, срв. Kaufnrann, Rev., des et. 
jnives, XXXVI, 309. Позднее также Inda b. Isak (назыв. 
также Leo) предпринялъ защиту женщинъ (Rendiconti della 
R. Acc, dei Lincei vol. VII, стр. 347) противъ неизвЬстнаго, 
при чемъ имЬлъ въ виду главнымъ образомъ Benvenida 
Abrawan6l. Противъ этой поэмы выступилъ Jacob s. Joab 
Elia di Fano (Isr. Letterbode), нападая на нечестивую, по его 
мнЬнш, смЬсь еврейскаго съ итальянскимъ и стараясь до
казать, что такое восхвалеше женщинъ вызвано партШнымъ 
чувствомъ и прпстрасНемъ къ героинь въ этомъ смыслЬ. 
Но, благодаря неизвестному, Leone выигралъ споръ. (Срв. 
обо всемъ этомъ Kaufmann, Allg. Z. d. Lud 1898, № 24,25).—  
Срв. Susio, G. B.) Rime et imprese dedicate alle dame pavesi 
delsec. XVI, tratte da un codice inedito della bibl. dell’ Arse- 
nale di Parigi dai proff. P. Toldo e T. Mairaghi, Pavia, Fusi 
39. S. S. (Memorie e documenti per la Storia di Pavia e suo 
principato, anno II, 1— 3) 1898.— Очеркъ G. Battista Marchese: 
Le polemiche sul sesso femminile ne'sec. XVI e XVII, Giorn. 
stor XXV, 362.— Наконецъ, надо заметить, хотя строго говоря 
не сюда относящееся сообщеше, но характерное для поло- 
жен1я женщины: Landucci говоритъ какъ о чемъ-то новомъ, 
что жена гонфалоньера Piero Soderini яшветъ во дворце во 
Флоренцш (1503, стр. 254).— Такъ какъ въ литературе о 
женщииахъ много говорится о любви, то кстати упомянуть 
здесь о любовныхъ письмахъ и сборникахъ. Старейшая изъ 
иечатныхъ кпигъ этого рода появившаяся въ Венецпг въ
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1533 г. Rifugio di amanti opera amorosa che insegne a com- 
poner lettere e a risponder a persone d’amor ferite. Соби
ратель G. A. Tagliente. Критика этого и другихъ подобныхъ 
изданий 1535— 1536 Clan Cavassico I, СОХУ и д. —  Вопросы 
о любви и ея требовашяхъ поставлены и разрешены въ 
Lettere di molte ingegnose donne, Венещя. 1549. И въ этомъ 
предмет^ Петрарка, какъ говорить въ одномъ письм'Ъ Dome- 
nichi (Dialoghi, Венещя 1562) считался gran maestro per 
pratica e per scientia di tntti gli affetti amorosi.—  Lettere 
amorose (Parobosco, Венещя 1555) также могутъ служить 
прим'Ьр.бмъ такого рода1 литературы; дал'Ье сборникъ подъ 
тЬмъ же назвашемъ Luigi Pasqualigi (нисколько разъ по
являлся въ св'Ътъ какъ анонимъ) и Ortensio Landi, Lettere 
di molte valorose donne, Ven. 1549. Въ томъ же родЬ письма 
Calmo, 4 ч., 1547 с. 1560, нынЬ йзд. Rossi, 1888.

XCL

Воспитание о/сенщгснъ.— Образованныя и учения женщины.— 
Кормлете дгьтей матерями.

Кормлете д'Ътей матерью рекомендуется М. Vegio, дал£е 
Palmieri, Della vita civile. Но и онъ и друпе, какъ F. Patrizi, 
выставляющШ тоже требовате и еще бол’Ъе Sperone Speroni, 
Divcorso del lattare i figliuolli dalle madri констатируютъ. что 
кормлете поручается кормилицамъ. На одной изъ картинокъ 
изображающихъ, какъ это часто делалось въ 15 вЬкЪ, матерь 
Божио. кормящую Incyca, Ren.-Ausst. Berlin 1898, стояла 
подпись: Dulcissimo lacte educavi te.—Купецъ Giov. Ruccellai 
(ed. Marcotti, стр. 95) также требуетъ, чтобы матери кормили 
дЬтей: quando f’usse sanza pericolo e sanza offensione della 
persona della madre.—Tansillo: стихотв.: La Balia послЪ 1522 
(вновь перелечат, изд. Flamini, Неаполь 1S93, стр. 242— 273) 
носило слгЬд. дополн. въ тптул’Ь: Esortazione alle nobili donne 
a volersi allattar elle stesse i lor figli. Правда, это пропзве- 
ден1е также какъ упомянутый трактатъ Sperone Speroni. 
представляюхцШ параллель съ разговоромъ Эразма (puer- 
рега) — обязаны своимъ происхожден1емъ заимствовашямъ 
изъ такнхъ авторовъ, какъ Плутархъ, Тацитъ, Авлъ Ге,тй, 
МакробШ.

Я. Буркгардтъ. II.
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Bocnumanie эюенщииъ.— Maffeo Vegio, de liberorum educa
tion©, lib. Ill c. 12.— Tansillo, Capitoli, ed. Wolpicella, Неаполь 
1870, стр. 187. Срв. также Leon. Aretini de studiis et literis 
ad illustrem. Dominam Baptistam de Malatesta tractatulus.—  
Jacobi Purliliarum comitis de generosa liberorum educatione 
libellus, воспроизв. вновь въ A. Israel’s Sammlung seltener 
padagog. Schriften, Heft 6, Zchopau 1880 r.— Z. А. говорить, 
что KpacHop'feuie не дается женщинамъ, а потому пусть лучше 
оне занимаются теолоией и философскими предметами. Ймъ 
рекомендуется историческое чтеше: ЛивШ, Салюсий, Тацитъ, 
Курщй, Цезарь, а также поэты гречесше и латинсще, какъ 
превосходнейшее чтете. И здесь Гомеръ считается своего 
рода энциклопед!ей: Quid Homero deest quominus in omni- 
sapientia sapientissimus existimari possit? ejus poesim totam 
esse doctrinam yivendi quidam ostendunt.— Гекторъ долженъ 
представлять собой примерь для всехъ* воиновъ; мнопе 
современные полководцы избежали бы поражешй, если бы 
следовали его примеру. Руководство къ воспитант Jac. 
Purl, comitis начинается отделомъ de obstectriсе, далее сле
ду етъ de nutrice; затемъ онъ высказываетъ м нете, что дети 
на пятомъ году должны быть передаваемы учителю.— Angelo 
Turini въ одномъ сонете говорить о неспособности женщинъ 
къ наукамъ и нападаетъ на L. Marsigli, который допускаль 
женщинъ къ своимъ диспутамъ въ церкви S. Spirito. —  Въ 
сборнике статей Gerini мало говорится о женскомъ воспи
тании М. Palmiere утверждаетъ, что женщину должно вос
питывать для дома и семьи. Въ томъ же духе высказыва
ются Alberti и Vergerio. —  Примерь женщины, у которой 
гармонически сочетаются талантъ, красота, воспитате, хара- 
ктеръ и благочесНе находимъ у Vespasiano Fiorentino, изд. 
Frati III, 246 —  288, въ бюграфш Alessandra Bardi. Авторъ, 
кстати сказать, заслуживаешь эпитетъ laudator temporis acti 
и не надо забывать, что Боккаччю написалъ Декамеронъ за 
сто летъ до того, что онъ зоветъ добрымъ старымъ време- 
немъ. Въ особенности интересны даняыя о воспиташи и 
образовавш женщинъ въ Итал1и того времени, относянцяся 
къ Лукрецш Бордж1а: Gregorovius 3 Aufl. Stuttg. 1876. 
Перечень книгъ принадлежащпхъ Лукрец1и (Gregorovius, L.
В. 3 Aufl. 1 стр. 310, II стр. 167) весьма характеренъ для 
итальянскихъ дамъ того времени вообще. Этотъ инвентарь
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включаетъ въ себе „ Молитвенник, “— книжка съ семью псал
мами и прочими молитвами, пергаментная книга съ миша- 
тюрами въ золоте, носящая назваше de Coppelle alia Spag- 
nola; печатный письма Св. Екатерины Сиенской; печатный 
послашя и евапгел1е на простомъ нар'Ьчш; испанская книга 
релииознаго содержашя; рукописный сборникъ испанскихъ 
канцонъ и поговорокъ Domenico Lopez; печати, кн. подъ 
назв. Aquila Volante; „зеркало веры" на итальян. языке; 
печати. Данте съ комментар1ями, кн. о философш на итал. яз.; 
легенда о святыхъ—  тоже; старая книга de Ventura; экзем- 
пляръ Donatus’a; жизнь Христа на испанск. яз.; Петрарка 
рукописный на пергаменте. —  Въ другомъ списке относя
щемся къ 1516 г. уже н'Ьтъ ни одной светской книги.—  
Мнопя похвалы женщинамъ требуютъ критическаго отно- 
ш етя и при ближайшемъ разсмотренш прославляемая уче
ность часто оказывается совсЪмъ не такой на деле. Isotta 
da Rimini, славившаяся своимъ образован1емъ, не умела 
писать. Срв. свидетельство Yriarte въ его сочинети о 
Риминн. Н. возражаетъ на это безъ особыхъ основашй: Les 
Medailleurs de la Renaissance: J. B. Alberti, Paris 1883, 
стр. 45.

Произведете Sabbaduno Gynevera написанное въ 1483 г. 
представляетъ лестную характеристику героини, и несмотря 
на обвинеше ея другими въ жестокости, корыстолюбш и 
вероломстве, ставитъ ее въ примеръ женской добродетели; 
въ одной современной эпиграмме ее называютъ: impia. avara, 
tenax, liorrida, terribilis, но вражда къ ней объясняется про- 
исхождешемъ—темъ, что она d’Ebrea madre nata... Названное 
произведете содержитъ 33 бюграфш, большею частью совре- 
менницъ и преимущественно итальянокъ, но также Barbara 
tedesca, 2 маркграфинь мантуанскихъ и Орлеанской Девы,— 
въ этомъ случае приводится устный разсказъ современ
ника. — Въ заключительной главе кратшя характеристики 
целаго ряда женщннъ, напр., Cassandra Fedele, стр. 400, 
также Catarina Carnaro.—Здесь встречаемъ государынь, но 
также Isotta Nogarola п жену, а также неизвестную, любов
ницу или подругу автора. — Тотъ же Sabbatido degli Alienti 
говорилъ объ Ипполите Сфорца: Fu in eloquio facunda efc 
eloquente. Legea egregiamente com suavi accent! et resonaatia 
et intendea assai mediocremente latino... Sapea parlare di hys-

23*
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torie, de le condictione di stati et di regni et come quelli se 
doveano acquistare et mantenere. Sapea disputare di cose urbane 
de le arme, de cavalli, de ani, sparvieri, falchoni, de la agri- 
coltura, de li eserciti, de le donne et de varie virtu degli 
huomini ch/era una felicitu ad udire.—  Подобную характери
стику можно было применить ко всЬмъ св'Ьтскимъ домамъ 
того времени. —  Далее Саббадино въ своихъ б1ограф1яхъ 
женщинъ часто говоритъ объ ихъ образованы, учености, 
прим'Зьромъ могутъ служить (стр. 155) Constanza Strozza da 
Gonzaga и Battista Sforza, герцогиня Урбинская.— По занятая 
серьезными предметами не представляли общаго явлешя среди 
женщинъ, какъ это видно изъ посвящешя Lud. de Varthema 
его Itinerario (1510) герцогине Agnesina di’Montefeltro, не 
отличающейся come molte altre che porgono le orecchie ad 
canzonette et vane parole.— По словамъ Eg. da Viterbo рим- 
с т я  женщины въ особенности отличались страстью къ уче- 
шю. —  Письмо 1443 г. къ Giovanni Medici: о римскихъ жен- 
щинахъ говорится: tute fanno la cucina, отсюда нечистоплот
ность.'— Въ другихъ случаяхъ о нихъ же: Le donne univer- 
salmente di viso sono belle. Atti della acc. dei Lire. V, 2 (1893), 
стр. 46. —  Изъ числа ученыхъ женщинъ Cassandra Fedele 
обращаетъ себя на особое внимание: Sigonsfeld, Alim. Zeit. 
1891, Zail. 40, 41. —  Переписка между ней и Lud. Мого, где 
посл'ЪднШ выказываетъ желаше помочь б*Ьднымъ и реко- 
мендуетъ тоже венещанскому дожу, сообщ. Ad г. СарреШ, 
Arch. Stor. lomb. ser. Ill, ,vol. IV, стр. 388. (Прожила ли 
C. F. до 102 л'Ьтъ — неизвестно). Fulgosuis также не упу- 
скаетъ случая сделать несколько замЪчашй относительно 
Isotta Nogarolla и Cassandra Fedele. —  0 другой известной 
писательнице Veronica Gambara не разъ была речь.— Краткую 
бтграфш  V. G. написанную ея современникамъ Rinaldo 
Corso (срв. о немъ Propugnatore N. S. VI, 1), а такя^е ея 
письма, обнародовалъ Ferd. Rossi Foglia, Correggio 1884.—  
Ver. Gambara (срв. ея письма 1759) несмотря на ея ученость, 
была тщеславна и любила наряя^аться. Присутствуя на при- 
дворномъ венчанш въ 1549 г. она хотела chegli ormamenti 
di questa mia giovane superassero tutti gli altri.— Интересный 
фактъ представляетъ то обстоятельство, что Р. Aretino осмеи- 
вавш1й всехъ, назвалъ ее meretrice laureata, но несмотря на 
это, она оставалась съ нимъ въ добрыхъ отношешяхъ и ея
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сынъ писалъ ему въ почтительномъ tohL. Luzio-Renier 108, 
347. Cecilia Gallerani ( f  1536) одна изъ возлюбленныхъ 
Л. Мавра, замужемъ за графомъ Lod. Bergamini говорила 
по-латински, какъ по-итальянски, сочиняла стихи и произ
носила р4>чи релипознаго и философскаго содержашя. Jul. 
Caesar Scaliger и Bandello воспали ее („1а moderna Saffo“).—  
Ersiiia Cortese del Monte, ум. иосл'Ь 1587 г.; Raffaele Erculli 
описалъ ея богатую собьтями жизнь (Nuova antol. 3 ser. 
vol. 52. 499— 520, 688 —702).— Некоторый женщины славились 
также своими охотничьими успехами, напр., Diana Saliceto di 
Bentivogli, Sabadino degli Arienti, стр. 332. —  Наконецъ, еще 
сл'Ьд.: armatura feminile изъ museo civito въ БолоньЪ, снята 
у Pasalini, Cat. Sforza, т. II, табл. 21, 23, принадлежите ли
С. S.?

XCIL

Публичный женщины.—Число такихъ женщинъ въ Рим4>. 
въ 1490 г. даетъ Infessura, изд. Tomasinl, стр. 260. —  Въ это 
число входятъ только явныя проститутки, но не гЬ женщины, 
который non pnblice, sed secreto cum quinque vellex sarum 
exercent artificium. —  Въ отношеши къ общему количеству 
населешя Рима въ то время это число огромно, тЬмъ не 
менгЬе ошибки здгЬсь не можетъ быть, такъ какъ I. приба- 
вляетъ: consideretur modo qualiter vivitur Romae. —  ДалЪе 
онъ говоритъ: quod via reperitur sacerdos qui concubinam 
non retineat.— Еще бол'Ье невгЬроятнымъ представляется при
водимое Sanudo (VIII, 414) число публ. женщинъ въ Венецш 
въ 1509 г. будто бы 11654 на 300.000 жизней (последнее 
также кажется сомнительнымъ). —  Un censimento della citta 
di Roma sotto il Pontificato di Leone X, tratto da uncodice 
inedito dell’ Archivio Vaticano,—  въ этомъ документ^ опуб- 
ликованномъ Т. Armellini въ Gli studi italia. anno IV, v o l II, 
1881, стр. 890, anno Y , vol. 1, стр. 83, находимъ, что въ 
округ'Ь Sto. Salvatore de Cuppellis жило 14 cortesine, въ томъ 
числ4> Imperia и Margarita todesca.

Срв. также статист, дан. т. I црилож, IX.— Римъ зани- 
малъ первое мЪсто въ этомъ отношен1и среди другпхъ горо- 
довъ, срв. Giraldi, Introduz. nov. 2. Дал'Ье срв. ев'ЬдЪтя о 
томъ, какъ meretrices въ РпмЪ собираются въ церкви, и
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какъ лишаются своихъ драгоценностей. Murat. XXII, 342 и 
св-ЬдЪшя въ Burchardi diarium, изд. Thuasne II, 443, где 
упоминается cortegiana i. е. meretrix lionesta, по имени 
Cursetta. Въ ея свите находится Мавръ, котораго она во
дить въ женской одежде... Мавръ были жестоко умерщ- 
вленъ, она-же сама избегла наказатя III, 146. Француз- 
скимъ солдатами отправляющимся въ Неаполь предлагаютъ 
угощенье —  хлебъ, вино и пр„ а.также 16 mere trices quae 
necessitaii illorum providerent. II, 180: состязате куртиза- 
нокъ во время карнавала 1503 г. срв. тамъ-же III, 167, 209, 
212 . —  Весьма богатый источники сведеш й относящихся 
къ Риму представляешь Delicado. Мы цитируемъ здесь фран- 
цузскШ переводи, таки какъ оригиналъ на испанскомъ 
языке труденъ для понимашя. —  Возникновеше источника 
относится къ 1524 г., напечатанъ въ 1528, авторъ жили въ 
Риме 1523— 1527. Это произведете состоять почти исклю
чительно изъ разговоровъ Lozana, куртизанки, прибывшей 
въ Римъ изъ Испаши, въ первой четверти 16-го века, съ 
другими женщинами, ея возлюбленными, слугой, авторомъ 
книги и т. д. Интересный культурно-историческШ романъ: 
испансшя блюда I, 51; белье испанское и итальянское I, 95 
частая перемена слугъ въ знатныхъ домахъ I, 97; туа- 
летныя средства I, 123, 127; рыночные торговцы I, 133; 
многое о евреяхъ I, 51, 129, 139. (катл. синагога). Любовное 
колдовство I, 155: пророчество; зеленые листья на пред- 
метахъ для продажи I, 163; лечебныя средства, при чемъ 
указывается ихъ негодность I, 251, средства противъ поло- 
выхъ болезней I, 215. —  Сцены рисугонця ремесло разсказ- 
чицы и ея подруги.^-Подробное описаше первой ночи въ 
Риме 1, 133, далее быстро следуюшде одинъ за другими 
посетители, способные хорошо оплачивать свои визиты. I, 
165. Культурно-историческШ интересъ представляютъ сле
дующая данныя; Iraperia И, 257 и друпя И, 253. — Сведе- 
Hiя о куртизанкахъ въ Риме, Carlina ill. (15 4) меры по
лиции; залоги, который потоми возвращается, благодаря 
протекцш; различные виды проститутокъ, местности, го
рода, откуда происходить; Генуя совершенно исключается 
I, 197. — Испанки считаются красивейшими. Число испан- 
скихъ жеищинъ я^ивущнхъ въ Риме 14,000 (I, 201) значи
тельно преувеличено. —  Эпоха Александра VI считалась
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особо благопр1ятной для этого ремесла I, 201. Продолжи
тельность ремесла по ея указанно 28 лЬтъ, отъ 12 до 40, 
II, 63. Lozana II, 85 пречисляетъ всгЬ свои искусства, какъ- 
то врачеваше, физтгномику, хиромантш, угадыванье буду- 
щаго, Въ одномъ месте она сознается, что говоритъ часто, 
что придетъ на языкъ. Это очень характерно, такъ какъ 
несомненно эта женщина жила и действовала подъ своимъ 
или другимъ именемъ и фантаз1я сравнительно мало разу
красила ея жизнь и деятельность. Кроме служешя любви 
она занимается изготовлешемъ лечебныхъ средствъ. Благо
даря ея добродудшо ее часто обманываютъ. Наконедъ, она 
живетъ въ уединеши, по ея словамъ, и это очень возможно, 
съ однимъ слугой, который играетъ большую роль во всехъ  
ея дЬлахъ. —  Въ Риме впервые серьезно начинаетъ бо
роться съ этимъ явлетемъ Шй V  (1566— 1572) см. Repres
sion! straordinarie alia prostituzione in Roma in Rivista di dis
cipline carcerarie anno XVI. Вледств1е этого гонешя и дру- 
гихъ строгихъ постановлений начались массивныя выселе- 
шя. —  Кроме Рима Landi, Commentario fol. 76 называетъ 
еще' Неаполь и Венецию, какъ главный местопребывания 
cortigiane; далее у него-же М . 286 повидимому, иронически 
„ славятся “ женщины изъ Ч1авенны. По словамъ Giraldi IV, 
7 Венещя въ особенности богата di quella sorte di donne 
che cortigiane son dette, срв. также эпиграмму Pasquino 
(Gregor. VIII, 279, прим. 2). —  Въ противность названному 
автору, Egnatius, De exempt. ill. vir. yen. fol. 212 , хвалить 
въ особенности скромность венещанокъ и говоритъ, что 
публичныхъ женщинъ привозили ежегодно изъ Гермаши. 
—  Другое м н ете —  Conr. Agr. de van. scientiae cap. 63 (Opp. 
ed. Lugd. II. 158): Vidi ego nuper atque legi sub titulo Cor- 
tosanae Italica lingua editum et venetiis typis excusum de 
arte meretricia dialogum utrisque Veneris omniam llagitio- 
sissimum dignissimumque, qui ipse cum autore sue ardeat.

Данный о Венеции Saggi e memorie venete sulla prosti
tuzione fino alia caduta della Republica, Венещя isto— 72, 
тамъ-же законы противъ содомш (1553). Въ этомъ нзд. на
ходится изд. с. 1550 и посвященная Li via Azalina кн.: Cata- 
logo di tutte le principal et piii honorate cortigiane di Venetia 
il nome loro et il ноте delle loro piaze et le stanzie ove loro 
abitano et di piii ancor vinarra la eontrata ove sono le loro
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stantie et etiam il numero de И denari che hanno da pagar 
quelli Gentilhomini et al che desiderano entrar nella sua gra
tia (тарифъ .колеблется отъ 1 до 30 екуди, особа, которой 
посвящается книга, требовала 25; Veronica Franco доволь
ствовалась двумя).— Въ списка перечисляемыхъ въ Венецш 
куртизанокъ встречались и замужшя женщины. Даже не
большой городъ, какъ Пepyджia, въ 1557 году имели 14 
puttane, срв. Fabretti; La prostituzione in Perugia nei secoli 
X IV e X V, Туринъ, 1885 г., A. Graf, упомин. ниже, прилож. 
XCIII соч., стр. 265; такъ-же *280 подробный сведеш я о 
Венецш, какъ средоточш этой профессш.— Въ Турине отцы 
города стараются ввести postribula .ad causani studentium. 
Срв. Gabotto, studenti e male feminine in Torino nel sec. XV; 
Giorn. lig. XVII, 316.— Въ письмахъ, lettere de principi I, 108. 
(Сообщ. Negro 1 сент. 1522) donne Greche указаны какъ 
fonte d’ogni cortesia et amorevolezza. —  Главный источники 
сведенШ объ этомъ Ant. Panormitanns: Hermaphroditus, въ 
особенности для GieHH. Пepeчиcлeнie lenae lupaeque во Фло- 
ренщи (lib. II, 37). Здесь между прочимъ говорится: Annaque 
Theutonico tibi se dabit obvio cantu. Для характеристики 
тогдашнихъ воззренШ важно, что Ambr. Traversal! (Episto- 
lae lib. VIII) называетъ любовницу Nicolo Nicccoli не иначе, 
какъ foemina fidelissima, также Buchardus говоритъ о corti- 
gianae honestae. Противъ этого возстаетъ Bandello, Parte III, 
nov. 41, находя, что та тя  женщины не заслуживаюсь назв. 
honesto vocabalo cortegiane. —  Некоторый изъ этихъ cortig. 
оставили письменный свидетельства и литературный при- 
знашя. Наибольш1й интересъ въ этомъ смысле представля- 
ютъ изданныя Ferrari, Lettere di cortigiane del secolo XVI, 
Флоренщя 1884, вновь издан, идополн. Baccini, Флор. 1892. 
(Изданные Ferrai документы вновь опубликованы въ более 
точномъ виде Mattini и Orlando, Bibliotechina Grassoccia.) 
Здесь говорится главнымъ образомъ о Camilla изъ Пизы и 
Alessandra изъ Флоренцпт, живущихъ на вилле Filippo 
Strozi, но поддерживающихъ интимныя отношен1я съ Fran
cesco Nero. Авторомъ иисемъ является главнымъ образомъ 
первая; она владеетъ правилышмъ, подчасъ элегантными 
стилемъ, употребляете латпнетя фразы, пишете, повпди- 
мому, стихи и находится въ переписке со многими писате
лями. Несмотря на свою професспо, она отличается благо-
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чесНемъ и однажды извиняеття въ томъ, что не могла 
писать, вслед CTBie обязанностей, налагаемыхъ въ празднич
ные дни церковью. Некоторый изъ этихъ писемъ обнаружи
ваю т глубокое, искренене чувство. Къ числу куртизанокъ 
принадлежала, повидимому, Beatricce изъ Феррары, которой 
Molza посвятилъ известную элеию, по случаю ея беремен
ности. Проч1я письма обращены къ Lorenzo герцогу Урбин- 
скому и Giovani Medici.

Въ посл'Ъдше годы эта литература получила особое 
развитие. Срв. Cian. Galanterie italiane del secolo XVI, Turin 
1888 и приводимый имъ многочисленный литературным 
справки. Въ особенности много здесь говорится о личности 
Tullia d’ Aragon а. Стихотверетя этой женщины, скончавшейся 
въ нужде въ 1556 г., изданы съ критич. прим'Ьч. Celani, 
Bologna 1864 г. Ея дiaлoгъ dell’ infinita d’amore — Болонья 
1864.—Въ документахъ, сообщенныхъ С1ап’омъ, упоминаются 
две флорентШскихъ дамы (Saltarella и др.). Оне предста- 
вляютъ собой образованныхъ женщинъ, сочиняютъ стихи— 
по крайней мере одна изъ нихъ, которым ея любовникъ 
Nicolo Martelli пом*Ьщаетъ in primo libro delle lettere 1546.—  
Къ сожалКнйо неизвестно существуетъ-ли еще альбомъ 
знаменитыхъ куртизанокъ, который Aless. Benedetto видЪлъ 
среди предметовъ, принадлежавшпхъ бежавшему Карлу VIII, 
какъ онъ утверждаетъ въ св. Diaria de bello Carolino (Вене- 
щя 1496). — Одна изъ женщинъ этого типа (una fra mille) 
по имени Veronica Franco нашла своихъ бтграфовъ. A. Graf 
(Attraverso il cinquecento) Туринъ 1888, н G. Tassini, Vero
nica Franco, celebre poetessa e cortigiana del secolo XVI, 
Венещя, 2-ое изд. 1888. Эта последняя занимаетъ высокое 
место по своему вл1янпо и образованно; какъ писательница 
(поэтесса и авторъ писемъ) она и теперь заслуживаеть внн- 
машя, хотя не все критики ее хвалятъ.— Письма рпмекпхъ 
куртизанокъ: Orsola Maria, Teresa da Lavorgnano, Beatrice 
da Ferrara и Лоренцо Медичи (1516) изъ Флор. арх. привод. 
Nitti, Nuova ant. 3 ser. vol. 28, стр. 304.—Calmo, письма къ 
cortigiane, 4-я кн. его Lettere, изд. Rossi стр. 351— 367. —  
По одному постановлений 1471 г. жившимъ въ Риме т е -  
retrice запрещено было portamenti Romani cior lensoli panni 
listati machagnani et veste al modo Romano, подъ угрозой 
конфискащи и денежнаго штрафа въ двадцать пять дука-
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товъ, Altieri стр. LXV. — Публичными женщинами воспре
щалось принимать учасНе въ ироцесшяхъ, Р. de Grassis, 
изд. 1884, стр. 64. —  Теми ые менее мы знаемъ, что пропо
ведь покаятя оказывала сильное вл1яше между прочими 
и на этихъ жднщинъ, какъ видно изъ письма отъ 21 апр. 
1492 (Bibliofilo 1887, VII, стр. 39). Въ этомъ письме сообща
ется, что въ Милане после одной проповеди frate del Zar- 
dino, несколько meretrice обратились на истинный путь; 
впрочемъ lenones противились такому вл1ян1ю, какъ невы
годному для нихъ.

G. Rezasco, Giorn. lig. 17, 161— 220 даетъ много све
дены! хотя и не систематичныхъ о различныхъ постановле- 
шяхъ, регулирующихъ яшзнь публичныхъ женщинъ, требую- 
щихъ обязательнаго ношетя известныхъ платШ, я^елтыхъ вуа
лей и т. п., запрещены! жить въ известныхъ улицахъ. О' жел- 
томъ вуале срв. также Bongi, Riv. crit. della lett. ital. Далее 
Parchi, H. bordello de Pavia dal XIV al XVII secolo (Mem. 
dell Instituto lomb. XX, 6).

хеш.
Телесное паказате. —  Научное и психологическое из- 

следоваше о телесномъ наказанш у гермаискихъ и роман- 
скихъ народовъ было-бы не менее полезно, чемъ собрате 
депешъ и дипломатическихъ посланШ. (Некоторое начало 
такому изеледовашю положили Lichtenberg, Vermischte 
Schriften, т. V, стр. 276--283: кое-что о пользе и вреде па
ло чныхъ ударовъ, оплеухъ и т. п. у разныхъ народовъ. 
Когда и подъ какими вл1яшемъ розги вошли въ обыденное 
употреблеше въ немецкой земле? Въ Италш раньше дру- 
гихъ странъ розги выходятъ изъ уиотреблен1я. Maffeo Veggio 
(t 1458) рекомендуетъ умеренность при телесномъ наказа- 
ши (de educ, lib. I, 19) но говорить: caedendos magis esse 
filios quam pestilentissimis blanditiis lactandos.— Противъ тЬ- 
лесныхъ наказашй высказываются Р. Р. Vergerius, De inge- 
nuis moribus et liberalibus studiis и Palmieri Della vita civile. 
ПоследнШ допускаетъ такого рода наказате только для 
ремеслеиныхъ учениковъ. Fr. Corraro противъ телосныхъ 
наказаны! детей старшаго возраста. Далее исключается уже 
7-летнШ возрасти. Маленьюй Роландъ (Orlandino, cap. VII, 42)
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Sol gli asini si ponno bastonare 
Se una tal bestia fussi, patirei.

Немещае гуманисты эпохи возрожден1я, наир. Rudolf Agri
cola и Эразмъ энергично выступаютъ противъ побоевъ, ко
торые прежше педагоги считали необходимыми педагоги
ческими средствомъ. Ярюе примеры прим'Ьнешя методы 
тЪлесныхъ наказанШ находятся также въ жизнеописашяхъ 
„странствующихъ подмастерьевъ" конца века. (Thomas 
Plater, жизнеопис. иад. Fechter, Базель 1840 г. Butzbach, 
Wanderbuch, изд. Beker, Regensburg 1869).

XCIV.

• . Празднества. — Кухня. — Блюда. — Относительно празд- 
нествъ кардинала Pietro Riario 1473 г. срв. Favre, Melanges 
d’hist. lit. I, 138.— Corio fol. 417. (Срв. также Una cena car- 
navalescha del cardinale P. R. Lettera inedita di Ludovico 
Genovesi 2 marzo 1473. Римъ 1885, письмо обращено къ 
Варваре Бранденбургской въ Мантуе. Перечень блюдъ зани- 
маетъ у Corio две страницы отпечатанныя мелкимъ пгриф- 
томъ. „Между прочими на столъ подавали гору, изъ кото
рой выходили человеки выражавший удивлеше тому, что 
очутился здесь, среди пирующихъ; они произносили стпхп 
и затЬмъ исчезали. — (Gregorovius VII, 241). Срв. докумен
тальный сообщетя Corvisieri, Archivio della R. Societa Ro- 
mana di storia patria, Roma 1877, vol. I, X. Тамн-же стихо- 
творете Aemilius’a Boccabella описывающее блестящее празд
нество кардинала Piapio (также опнсате Pastor II, 458, по 
некоторыми источниками, остававшимся до сихъ пори не
известными или непзследованными.—Далее, срв. сообщеше 
Шаноры (она подписывается Elyonora) о ея npiene ви Риме 
и Флоренцщ A. de Tummulillis, стр. 194— 204. Onncanie ком- 
нати, перечислеше блюди, назваше чптанныхъ стнховъ. 
Перечень розданныхи подаркови. Ужттни продолжался цЬ- 
лыхи шесть часовъ. — Представлеп1я во Флоренцш имели 
сюжетоми исключительно эпизоды изп стараго и поваго 
завета,—Strozii poetae fob 193 ви первой ки. Aeolost.—Одпни 
изи значителыгЬйшихп праздникови ви Риме ви эпоху 
Льва X устроени были в и честь новыхи граждани Лоренцо 
и Джулпано, срв. Le feste pel conferimento del patriziato Ro
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x mano a Giuliano е Lorenzo de’ Medici narrate da Paolo Palliolo 
Fanese, изд. 0. Guerrini (Scelta di curiosita letterarie vol. 206) 
Болонья 1885. Срв. также сообщ. Altieris Baccanali изд. 
Loreto Pasqualucci, Римъ 1881.— Подробное описаше въезда 
Льва X  во Флоренцию и украш етя города Landucci 352— 360.—  
Подробное описате на основанш этихъ источниковъ, см. 
d’Ancona, Origini II, 84. —  Здесь уместны сведеш я о блю- 
дахъ и напиткахъ.— Некоторый новыя данныя опубликованы 
1884, Туринъ: Galeotto del Carretto, Storia del Monferrato 
Splendido convito nuziale dato da Galeazo Visconti.—  Данныя 
изъ libro di cucina (14 в. Болонья) даетъ В. Stechetti: La 
tavola e la cucina nei secoli X IV e XV (Флоренщя 1884),
S. Morpurgo сообщаетъ изъ ФлорентШскаго кодекса поэти- 
ческШ рецептъ Antonio Pucci —  per fare la salsa: riv. crit. 
della lett. ital. Окт. 1884 г. стр. .120. —  Сведеш я о цЬнахъ 
и блюдахъ подаваемыхъ во время одной городской свадьбы 

. въ конце 14 в. Lappo Mazzei I, X X X V . Срв. также прим. 
XLVI.— Leon. Aretino (Epist. lib. Ill, ep. 18) жалуется, какъ 
дорого обошлись ему свадебный ужинъ, платье и т. п., 
вcл'bдcтвie чего онъ въ тотъ-же день вынужденъ былъ при
бегнуть къ matrimonium и patrimonium. —  Ermolao Barbaro 
въ одномъ письме къ Pietro Сага сообщаетъ меню свадеб- 
наго ужина у Trivulzio (Angeli Politiani, epist. lib. III). — 
На одномъ празднестве въ Неаполе въ 1455, по случаю 
договора между Альфонсомъ, Миланомъ, Флоренщей, Вене- 
щей и папой) подавались невероятныхъ размеровъ пироги 
въ виде башенъ, на которыхъ находились гербы и nponin 
эмблемы этихъ союзниковъ. Въ конце концовъ народз  ̂предо
ставляется опустошить столы съ яствами и упомянутыя 
башни берутся приступомъ. Срв. Н. carteggio originale di 
Francesco J. Sforza, Arch. stor. ital. IV Ser. 1878, mem. 2, 366-^ 
Интересно также nocce 1870 г. Della nozze di Lor. de Medici 
con Clarice Orsini nel 1469 r.; informazione di Pietro Pa- 
renti fiorentino. —  Празднества по случаю бракосочетания 
Guidobaldo Урбиискаго съ Елизаветой Гонзаго въ 1488 опи- 
сываетъ В. Capilupus, Luzio Renier (1893); здесь перечис
ляется 63 разныхъ сладостей: cita, castelli, fontane, diece, 
arbori iatti al naturale, grandi e colloriti con И frutti loro. —  
Особый интересъ представляетъ перечень блюдъ и напит- 
ковъ Landi, Conmientario (прилоя*. LXX). Ланди говорить о
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томъ, сколько онъ затратилъ труда на собираше матер1аловъ, 
онъ прочелъ съ этою цЪлыо пятьсотъ авторовъ. Онъ при- 
водитъ имена мужчинъ и женщинъ, большею частью древ- 
нихъ— рймлянъ* грековъ и варваровъ; приводимый имъ пе
речень слишкомъ длиненъ, чтобы приводить его здЬсь; въ 
одномъ ; м'ЬстЪ говорится: Li antropophagi furono i primi che 
mangiassero carne humana! —  Poggio (Opera 1513, fol. 14) 
подробнее о томъ-же предметгЬ: Uter alteri gratias debeat 
pro conivivio impenso isne qui vocatus est ad convivium an 
qui vocarit? —  Платина сочинилъ трактатъ de arte coquinaria, 
неоднократно опубликованный и цитированный подъ раз
ными титулами, содержаний, по его собственнымъ словамъ 
(dissert. Vossiane I, 253) больше предостережешй, ч'Ъмъ нуж- 
нихъ свЬдЬшй. (Остроумная эпиграмма на этотъ трактатъ 
см. Sannazaro, Орр. 1535 fol. 360). —  Въ то время уже соби
рались рецепты изготовлетя блюдъ и т. п. Некоторые изъ 
такихъ сборниковъ рецептовъ напечатаны; срв. Frammento 
di un libro di cucina del secolo XIV, изд. 0. Guerrini, 
Болонья 1887; LVII ricette d’un libro di cucina del buon secolo 
della lingua, Болонья 1890 г. Первое произведете принад- 
лежитъ, повидимому, жителю Стены, второе —  флорентШцу. 
Срв. кром'Ь Stechetti еще Gandini, Tavola, cucina е cantina 
della corte di Ferrara nel quatrocento, Модена 1881.—  Scappi, 
Bart. (Cuoco secreto di Papa Pio V) Opera. (Di diverse vi- 
vande di carne, della statura e stagione di pesci). Con il dis- 
corso funerale che fu fatto nelle essequie di pap о Paulo III. 
S. 1. e. a. (Venez. 1571) 4 C. 27. — Hbкоторый свЬдЪшя въ 
изд. Emilio Motta: Nozze principesche nel Quatrocento. Cor- 
redi, inventaro e descrizione con una canzone di Claudio Tri- 
vulzio in lode del Duono di Milano 1894. (Праздничн. игра 
во время свадьбы въ домЬ Тривульщо. 1488. —  Kalonymus. 
Masecheth purim, Венещя 1552: Блюда въ пуримъ: castagni, 
tortole, tortolecchi, mustazioni или mosstacciouli, tocchetto 
рагу, anitri, утки, фазаны, pollanca, folaghe, cotornici, mac- 
cheroni, crescione. —  СвЬдЬшя о блюдахъ также Archiv Yen. 
ДвЬ государыни благодарятъ за прекрасную, жирную свинью, 
они ее съгЬли всю, только голову оставили секретарю. Jour
nal des beaux arts III, IS (1S98). Onucame деревенскаго, но 
изысканнаго ужина съ перечнемъ отдЬдьныхъ блюдъ Andr. 
Dactius, satira (лат.) или silva; verna protectio, Rudiger,



— 366 —

Dactius, 33. —  Левъ X  отличался самъ умеренностью въ 
е д е , но тратилъ, но словамъ Джшвш, половину доходовъ 
отъ Сполетто и Романьи на домашнее хозяйство и кухню; 
срв. письма Аретино и Comento del Grappa sopra la'canzone 
in lodo della salsiccia, Scelta di curiosita disp. 184, Болонья 
1881.—  Messiburgo: Bancchetti, compositioni di vivande et.ap- 
parechio generale, Ferrara 1549. Подробнее говорить о зло
употреблении едой и напитками Салутати, письма 264 и 27о.

XCV.

Игры и тат^ы. — Трудно определить съ достоверно
стью, какое место занимали игры въ общественной жизни 
того времени. Карты входятъ въ обыкновеше не раньше, 
чемъ во второй половине четырнадцатаго века; до того 
итальянцы знаютъ только кости и шашки. Этими играми 
развлекаются днемъ въ общественныхъ местахъ; въ домахъ 
и въ особенности, ночью игры были строго воспрещены и 
разрешались только два раза въ годъ на Рождество и 
Пасху. Игрокъ по профессш считался нарушителемъ нрав
ственности и подвергался наказашямъ уже при Фри
дрихе II; игроки платили большие штрафы въ доходъ 
города.

Несмотря, на высокое обложеше игръ и строгое пре- 
следоваше недозволенныхъ игръ, въ общемъ, однако, оне 
имели огромные распространеше, какъ это видно не только 
изъ городскихъ актовъ о штрафныхъ суммахъ, но въ осо
бенности изъ жалобъ того времени. Мы иаходимъ такое ука- 
заше у Данте. Петрарка въ своемъ дiaлoгe о счастье и 
несчастш посвящаетъ игре целую главу; онъ-же завещаетъ 
своему слуге 20 дукатовъ, выражая надежду, что тотъ не 
проиграетъ этихъ денегъ.

Боккаччю разсказываетъ о человеке проигравшемъ 
не только свои, но и доверенный ему деньги.

Писатели-теологи, какъ вома АквинскШ, возстаютъ 
противъ игры, называя ее порочнымъ заняНемъ, против- 
нымъ природе. — Vesp. Fior. I, 179 разсказываетъ о томъ, 
какъ Аштоню ФеррарскШ, возвращаясь домой после одной 
проповеди и увидя на пути играющихъ, опрокинулъ столъ
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съ картами и заставилъ игроковъ принести покаяше; по
дробнее тоже самое, см. Domenici, изд. Rosier, стр. 36.

Иногда профессшнальный игрокъ, какъ Buonacarsi Pitti 
даетъ обгЬтъ не играть столько-то лгЬтъ и глубоко огор- 
ченъ, если ему случится нарушить это обКщате. Пропо
ведники покаятя не разъ повествуютъ о заблудшихъ 
подъ вл1яшемъ потерь въ игре богохульствовавш ие лю- 
дяхъ, но затемъ раскаявшихся и строившихъ церкви или 
уходившихъ въ монастырь. —  В се подобный свидетельства 
современниковъ и выписки изъ документовъ, приведены 
Zdekauer: II guoco in Italia, см. Arch. stor. ital. XVIII, 1886; 
данныя относящаяся къ Венецш Arch. Ven. 28, 132. Д1алогъ 
Петрарки De ludo aleae et calculorum (De remed. ntr. fort. 
26) по манере автора представляетъ скорее красноречивую 
декламацно, чемъ поучительную картину нравовъ. —  Coelio 
Calcagnini de talorum tesserarum et calculorum ludis, Opera 
Basil. (1544, стр. 286— 301) носнтъ археологичесюй харак- 
теръ и едва касается современности. —  Важнейший источ- 
никъ, повидимому, представляетъ Girolamo Bargaglias Dia- 
logo dei giuochi Sanesi che nelle veghie se usano di fare, 
CieHa 1572, такъ какъ все относящееся къ одному городу 
съ такимъ-же успехомъ можетъ быть отнесено и к ъ . дру
гому.

Игра въ кости въ Венецш, на плошади Св. Марка то 
запрещалась, то снова разрешалась, срв. Cechetti, Arch, 
yen. 28, 263. Штрафы усилились въ середине 16-го в.

Далее въ хропологическомъ порядке:
Въ Лукке, во 2-ой половине 14-го века, по сдовамъ 

Sercambi 3, 324, па Piazza St. Michele находились такъ на
зываемые ribaldi въ одной рубашке съ поясомъ, безъ обуви 
и не покрытой головой; эти люди жили игрой и грабе- 
лтмъ, но въ тол е̂ время составляли артель, вроде нынЬш- 
ныхъ посыльныхъ и аккуратно и добросовестно исполняв- 
шихъ данное поручете. Купцы пользовались ими, какъ 
buono е leale servigio. — Simoneschi обнародовалъ некоторый 
сведешя объ игре въ Пизе въ 14 в. Pisa 1890. Въ Лукке 
въ 1392 году моиопол1я на право игры на улице была от
дана въ аренду за 1530 гульд. зол. Sercambi L 453. —  Salu- 
tati тол е̂ говоритъ объ эпидемш игры (письма I, 59) и о 
печальныхъ последств1яхъ. Срв. также редкое осуждеше
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rabies taxillorum, такъ-же III, 449. —  Изъ другихъ cor. за- 
служиваютъ внимашя G. Campori: Le carte da giuoco di- 
pin te per gii. Estensi nel sec. XV, Mantua 1875. —  Срв. Vesp. 
Pior. I, 78, разсказъ о томъ, какъ Альфонсъ Неаполитансшй 
проигрываетъ, велитъ принести еще денегъ, снова выигры- 
ваетъ, дЬлитъ выйгрышъ между играющими и клянется 
никогда не играть. —  Gian. Manetti ставитъ на карту палоч
ные удары, Vesp. Fior. И, 47. —  Дал'Ье, свЪд'Ьтя объ игрЪ 
у Rezasco, Giorn. ligust. 1 1 , 196— 225.

Начало игры въ лотто но св'Ьд. Ventura относится къ 
1476 г. въ МоденЪ введена неизвгЪстнымъ флоренНйцемъ 
публично въ ГенуЬ 3 519; въ Венецш 1521 запрещено Се- 
натомъ: пиолто zuogo da alcuni zorni in qua trovato da tra- 
zer danari da questo e da quel altro chiamato Lotho, cum 
tanta nmrmuration universalmente de tutti. —  О карточной 
игрЬ Scartino 1493 (быть можетъ экарте) и азартной игр'Ь 
flusso срв. Luzio-Renier 1893, стр. 63. —  Игра Tarock срв. 
стихотв.: Capitoli del guioco dei Tarocchi, семь изд. въ 16, 
зат^мъ въ 19, наконецъ Solerti, Poesie di М. Bojardo. — 
Renier въ 1886 г. сдЬлалъ открыНе, что 5 capitoli служатъ 
разъяснешемъ игры; это подтверждается найденнымь ииздан- 
нымъ Solerti коментар1емъ Pier Antonio Viti. Это родъ ис
торико-литературной и психологической игры, въ которой 
четыре страсти amore, speranza, gelosia, timore изображаются 
тринадцатью картами.

Карточная игра появляется въ Европ'Ь въ 1369 году 
и получаетъ широкое распространеше въ Италш въ концЬ 
15-го вЬка. Вс1> вообще carte делились на carticelle и naibi, 
носивпйя также назваше carte da Trionii; первыя были обы
кновенный 52 карты колоды, дгЬливнпяся на 4 cepin, въ 
каждой по 10 картъ съ очками и три фигуры. Карты 2-ой 
категорш делились на 4 cepin съ очками до 10 и 4 фигу
рами, кромЬ того одна съ 21 trionft и 1 matto. Печатный 
карты съ 1491. Игра въ тарокъ ломбардско-венещанскаго 
происхождешя. —  Свйд'Ьтя объ этой и другихъ играхъ, а 
также о томъ, что писалось за и противъ, можно найти въ 
приводимой Renier: Bibliographica italiana de giuochi di
carte, Lensi, Plor. 1892. —  Одинъ игрокъ былъ повЪшенъ 
(Флор. 1501) за то, что проигравшись въ карты, бранилъ 
изображен!я святыхъ, Landucci 237. —  Игры въ Венецш
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(16 Ь.). Много сведеш й Rossi, Calmo, стр. 347.— Данныя о 
лотереяхъ см. Sanudo (1526 т. 41). —  Кроме игръ азартныхъ 
соблазнявшихъ выигрышемъ, были въ ходу, игры для раз- 
влечетя и отдыха. Шахматы отличались роскошью. См. 
Luzio-Renier 65, 272. —  Игра въ мячъ не представляетъ ма- 
тер1ала для анализа.

. Игра къ снежки (guioco calle palle di neve) у пом. Cecco 
Angiolieri, Lasca; по свидет. Graziani (летопись Перуджш) 
I486, этой игрой забавлялись также монахи на монастыр- 
скихъ дворахъ и на улице. Срв. A. D ’Ancona, Studi, 1880, 
стр. 2 1 1 . —  ДЬтсюя игры срв. Pitre, Giuochi fanciulleschi, 
Палермо 1883 г. — Объ играхъ въ Урбино и участш Бембо 
срв. Cian, Motti di Bembo, Веяещя 1888. Въ комментарш 
къ одному изъ стихотворетй Bembo, приводимомъ въ этомъ 
источнике, говорится объ игре въ вопросы и ответы, при 
чемъ то и другое передается сосуду на ухо, а потомъ по
вторяется вслухъ и обсуждается. Ariost. Неист. Орл. VII, 21 : 
здесь находимъ намекъ на то, что при этой игре пользо
вались случаемъ для обмана признашй въ любви.

1анцы. Въ 1890 г. изследовате Zannoni о кн.: Д libro 
Де1Г arte del danzare, A. Cornazzano 1465; друпе писавппе 
въ 15 в. о томъ-же предмете: Guglielmo ebreo, Domenico da' 
Piacenza, Domenico da Ferrara. —  Cornazano упоминаетъ и 
описываетъ следующее танцы, популярные въ Милане: Ver- 
zeppe, Prima figlia Guilielmino, Figlie Gnilielmin, Sobria, 
Mignotta nova, Corona. —  Некоторые воспитатели, какъ Гуа- 
рино, разрешали танцы, друпе, какъ напр. Vergerio и 
Maffeo Vegio запрещали, посл'Ьдшй даже дЪвушкамъ. Въ 
параллель къ этому последнему надо упомянуть Edmond 
Bonaffe Notes sur la vie privee de la Renaissance Rev. de 
Paris, 15 Сент. 1896 г. стр. 358— 389. —  Здесь также гово
рится спещально о „танцорахъ“. Далее, Guglielmo da Ре- 
saro, Trattato dal’ arte del ballo, новое изд, Scelta di curio- 
sita letterarie t . 131, Болонья 1873. Срв. также некоторый 
данныя въ стихотв. В. Cavassico ed. Cian. 189.

XCVI.

Кровавая месть. —  Напоминаше о томъ, что вендетта 
осталась не выполненной, наказывалось, какъ оскорблеше 
въ Лукке 1308 г. Propngnatore N. S. Ill, I. 78. Темъ не

Я . Б у р к га р д тъ . 24



— 370 —

менее тотъ, кто оставался неотомщеннымъ считался тру- 
сомъ (1376, стр. 74). Кто призванъ былъ совершить вен
детту, носили повязку надъ глазами. ПримЪръ ужасной 
вендетты въ Неаполе въ 1420 г. разсказанъ самимъ совер- 
шившимъ ее флоренпйцемъ Luca di Matteo di messer Luca 
Firidolfi da Panzano въ его „ Воспоминатяхъ “ 1406— 61, 
сообщете Carnesechi, Arch. stor. ital. ser. 5 vol. 4 стр. 145. 
—  Признаке обязанности мести также у Poliziano (по слу
чаю убШства его отца. Срв. Is. da Lungo, Florentia, Flor. 
1897 стр, 15... 49, 52, 93. Всл'Ьдъ за исполненной местыо 
последовало примиреше.

XCVII.

Moabus gallicus. — Интересное описаше Morbus gallicus 
яаходимъ у Fulgosius, стр. 61. Далее, эта болезнь впервые 
явилась изъ Испанш во Фло.ренщю за два года до похода 
Карла VIII.— Срв. изд., въ которомъ собранъ весь накопив- 
шШся’ матер1алъ: A. Corradi, Nuovi documeuti per la storia 
delle malattie veneree in Italia dalla fine del quattrocento alia 
meta del cinquecento, cm. Annali universali di medicina e 
chirurgia vol. 269. Мил. 1884, стр. 299— 386. Данный изъ пи- 
семъ и летописей, наненат. и ненапечат.—Далее, Renier, Giorn. 
stor. V, 409— 432. Также Gianfranc. Gonzago, мужъ Изабеллы 
подвергся этой болезни. Литература о malfrancese собрана 
и отчасти напечатана у Rossi, Calmo, стр. 371.

XCVIII.

Бракъ, приданное, супруоюеская вщтость, брачный возрасшъ, 
измгона, посредники, бигамгя.

Бракъ.— Браки становились все реже, какъ объ этомъ 
свидетельствуетъ Alessandra Strozzi въ своихъ письмахъ 
(стр. 548, г. 1465): che de’ giovanni che sono nella terro; 
volentieri si stanno senza tor donna. Оно уже указываетъ 
на огромное приданное нКкоторыхъ девушекъ, какъ на 
причину, задерживающую другихъ.

! ’ 'ДаьлёУ, въ 'Сгене въ начале 15-го в., въ Лукке 1454, 
Ч Й та 1 й  КабТе'лло'’въ' Й -^ е годы приняты были меры про- 
тивъ распространении безбрачии неженатые старше 30 и до

J-L'



50 лгЬтъ не могли занимать общественныхъ доляшостей, срв. 
соотв. указ. Pastor III, 94.— Мнопе возставали противъ брака 
въ интересахъ спокой.ств!я, какъ, наир., Петрарка, но были 
и противники этой, теорш. Несмотря на все свое почтете 
къ Петр ар кА Салутати не одобрялъ его нападокъ на бракъ; 
въ письме къ одному изъ своихъ друзей онъ старался до
казать божественное 'пройехождете и необходимость этого 
института (письмо II, 370)'.—Мы не имЪемъ статистическихъ 
данныхъ, чтобы судить о преобладаши счастливыхъ или 
несчастныхъ браковъ. Какъ образецъ супружеской верности 
Arienti хвалитъ Genevera’y жену Brunoro da Gambara. При- 
м'Ьромъ счастливой семейной жизни можетъ -служить также, 
повидимому, бракъ гуманиста Ivani, см. его прекрасное 
письмо Giorn. ligust. 12 , 283.—Какъ на образецъ цЪломз^щля 
въ браке Sabbadino degli Arienti указываетъ на иностранку, 
королеву Маргариту Шотландскую (315) che non se con- 
■giungea se non a procreatione de figliuoli. — Некоторые писа
тели высказываютъ одобреше мужчинамъ, не вступающимъ 
въ бракъ въ случай смерти жены — Salutati, письмо I, 107 
i non uxoris sed maritus.—Sal. говорить (письмо I, 157), что 
после смерти жены (1372) продоляшгь жить какъ-бы въ 
неразрывномъ союзе съ ней, но тЪмъ не менее женился 
второй разъ, стр. 206; вторая жена умерла 1 марта 1396, 
письмо III, 126. — Вопросъ о разводе также подвергался 
часто обсужденш: Alberti быль противъ, Кастильоне за, срв. 
Cian, Divorzisti е antidivorzisti, см. Gazetta letteraria XVII, 6. 
(Срв. также ниже.) Йнтересенъ татке случай съ Катарпной, 
дочерью Vieri di Donatino изъ Ареццо. Ее отдали, когда ей 
было 11 лЪтъ, въ монастырь и принудили произнести обетъ; 
затЬмъ, черезъ нисколько л’Ьтъ она бЬя^ала, вышла замужъ 
и достигла того, что въ 1403 году съ нея сняли этотъ обетъ 
и признали бракъ дЪйствительнымъ. Въ 1399 г. она обра
щалась за содЬйств1емъ къ Coll. Salut., но встретила съ его 
стороны сильное неодобреше. Заслуживаетъ внпмашя свое
образный и, конечно, ргЬдкШ— договоръ генуэзскихъ мужа 
и Яхены, разрЬшавпий взаимную свободу отношешй; мужъ 
могъ взять себе любовницу, а жене разрешалось sejungere 
ad ejus liberam voluniatem sine metu alicnjus poenae, Giorn. 
ligust. 12 , 25. — Братъ Cariteos былъ очень счастливь, какъ 
утверящаютъ онъ самъ, Pontano и Sannazaro, срв. стих.
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Propugnoctore 19, l стр. 309.— Иногда поэты и поэтессы въ 
стихотв. черпаютъ матер1алъ изъ своихъ личныхъ суируже- 
скихъ отношений: такъ, Pontano, de amore conjugali, Ariosto 
Galeazzo di Tarsia, Bern. Tasso, также Vitt. Colonna, Ve
ronica Gambara, Barbara Torello; роль poeta conjugate, no 
преимуществу, принадлежитъ Berardino Rota 1509— 75. Срв. 
о немъ и его Canzoniere, 2 ч. (посвящен, его супруге 
1543— 1559 г.), Porzia изъ дома Саресе (первая часть, впро- 
чемъ, сочинена до брака)— Rosalba, Giorn. stor. 26, 92— ИЗ.

Брачный возрастъ. —  Въ какомъ возрасте преиму
щественно вступали въ бракъ. —  Giangaleazzo Visconti же
нится въ 1360 г. девятшгЬтнимъ отрокомъ на Изабелле 
Валуа 'того-же возраста, но этотъ случай относится, разу
меется, къ наиболее редкими въ этомъ роде. Браки съ 
десятилетними девушками, однако, повторяются, какъ, на- 
примеръ, Girolamo Riario и Caterina Sforza.— (Бракъ того-же 
G. R. съ 11  летней Constanza (Мантуя) не состоялся, вслед- 
CTBie нecoглaciя ея матери). —  Одинъ изъ современниковъ 
по этому поводу сообщаетъ: Et lui G. R. ha dormito con la 
mogliere im altra volta et viene ben contento et lieto. Правда, 
для этого понадобилось разрешеше папы (Р. Gliinzoni, Arch, 
stor. lomb. XV, 101— 1 1 1 . Срв. таюке Pastor II, 463, прим. 1).—  
Варваре Бранденбургской было 10 летъ, когда Ludovico 
Gonzago женился на ней (1433). У  нея было 11  человекъ 
детей, но ея старипй сынъ родился въ 1440 г. Эта немец
кая принцесса изучала въ Йталш латинсшй яз., ср. ея 
письма, сообщ. Ansbach 1881. —  0 ея отношешяхъ къ Man
tegna см. J. Friedlander, Jahrb. d. preuss. Kunsts. 1883, Kri- 
steller Hohenzollenrnjahrb. 1899. —  Ginevra 1442— 1506, дочь 
Alessandro-Sforza, которой Sabbadino degli Arienti посвятилъ 
свое сочинете о знаменитыхъ женщинахъ, вышла замуя^ъ, 
въ 1454 г. за Sante Bentivoglio, когда ей было 12 летъ. 
Помолвка дочери Cesare Borgia съ Федериго Мантуанскимъ 
была совершена, когда ему было два года, ей несколько 
месяцевъ. Впрочемъ, бракъ не состоялся. Luzio-Renier, 1893, 
стр. 136.— Бракъ Giov. Franc. Maria della Rovere съ десяти
летней Leonora Gonzaga въ 1505 г. per procura. Интересное 
разсуждеше о безплодномъ браке Fra Paolino Minorita 
(1 полов. XIV в.) Trattato de regimine rectoris publ. da 
A. Mussafia, Вена и Флор. 1868 г., стр. 66— 78; тамъ-я^е стр. 79
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правила воспиташя детей. И онъ противъ телесн. наказ-., 
при чемъ ссылается на библио: che altraniente se de’ corre- 
zer Г о то  et altramente lo anemal. (Срв. прилож. ХСШ, 
стр. 335.)

Приданное. —  Повидимому, въ обычай было вообще да
вать приданное: Greg. Dati (Libro segreto 1869) подробно 
исчисляетъ приданное, взятое ими за четырьмя женами, съ 
которыми онъ прижилъ 27 душъ детей. Названная выше 
Bianca Maria di Challant требуетъ 25.000 дукатовъ. Въ од- 
номъ сборник!» правили и по станов ленШ, относящихся къ 
браку и погребенпо, говорится, что приданное не должно 
превышать восьмисотъ гульд. золотомъ,' приданное не бо- 
лёе 600 флориновъ, далее точно оцениваются необходимые 
подарки родственникамъ и венчальное платье. Altieri XLII.—  
Въ 1511 г. во Флоренции приданное определяется не выше 
1600 флор., Landucci 307. Во всякомъ случае приданное 
являлось необходимыми поощретемъ брака, такъ какъ во 
Флоренция было въ то время более 3000 незамужнихъ де~ 
вушекъ въ возрасте 18— 30 летъ.— Franc. Zambrini; Trattato 
della moglie e della concordia (nozze, Bologna 1864) изследо- 
ваше, принадлежащее первой половине 14-го века содер
жись почти только одно извлечете изъ предшествующпхъ 
сочиненШ. —  Dialoghi del matrimonio е vita vedovile, Bern. 
Trotto, 1578 принадлежат!) уже бол!е позднему времени.—  
Главный источники сведенШ о браке —  это Altieri, nuptiali, 
написан, между 1506 и 1513 г. (Marco Antonio Alt, 1450— 1532.—  
Кроме Nuptiali онъ еще написали другое произведете 
Baccanali, недавно обнародованное. Къ сожалИшю, однако, 
Nuptiali не вполне отвечаетъ титулу. На ряду съ безчие- 
ленными цитатами изъ древнихъ авторовъ, приводятся све~ 
дeнiя о блестящихъ свадьбахъ, знаменитыхъ писателяхъ 
того времени, сравнен1е улицъ и площадей въ разныя 
эпохи, iiCTopiii разныхъ родовъ, выдаютщеся полководцы, 
правительство Венецш, выдаюицеся граждане, народи и 
знать, празднества, похвала старости, сущность законовъ, 
государственное устройство, похвала поэтами п иоэзш, въ 
особенности Vida, Bembo, Sadoleto, изъ прежнихъ писателей: 
Biondo и Poggio 149, 151, военное искусство, юриспруденщя 
и медицина. —  Главное содержап1е книги заключается въ 
следующхъ статьяхъ: На стр. 27 перечисляются разлнч-
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ные браки, стр. 28—  авторъ. жалуется, что фамильная честь 
не принимается во внимаше въ той мЪр'Ь, какъ этого за
сл у ж и в а ет  Д ревте обычаи римлянъ стр. 33, обвинеше 
родителей, торопящихъ дочерей выйти замужъ. Обычаи, со- 
провождаюшде . обручеше и бракъ: abhoccamento, Araglia, 
подарки 51, приглашетя 54, принятое времяпровождеше въ 
дни предшествующее вЬнчанйо; Giaranzana (балъ) въ суб
боту, свадебное торжество, въ церкви, количество свечей 
и т. и., поезди изъ церкви, свадебный ужинъ. —  Le lende- 
main „на другой день“— визиты дЬвушекъ въ понедельники, 
мужчинъ и пожилыхъ дамъ во вторники, стр. 86. Вторич
ный бракъ 94, разводъ 101 .—  Начиная съ этого и до конца 
книги различный ученыя разсуждетя; то, что должно было 
составлять главное содержаще книги, отходить въ сторону.—  
В. Cian, Candidature nuziali di Baldassare Castiglione, Вене- 
щя 1892 (nozze) полагаетъ (стр. 12), что въ эпоху вбзрожде- 
шя бракъ разсматривался главными образомъ съ проза
ической и практической стороны. Это произведете важно 
преимущественно въ томъ отношенш, что содержись свЬ- 
дЬшя о добровольныхъ брачныхъ посредникахъ, практико- 
вавшихъ въ то время, какъ и во всякое другое. Въ пись- 
махъ сватовъ рЬчь идетъ только о деньгахъ, умЬ, красоте, 
но рЬдко ценится характеръ и качества души. Первое 
предложеше партш для В. С. было сделано Изабеллой д’Эсте, 
второе епископомъ Lud. Gonzaga, затЬмъ, начинаясь 1504г. 
попытки со стороны матери и друзей. Въ одномъ случай 
упоминается приданное въ 14 тысячи дукатовъ, въ другомъ 
десять тысячи; однажды ргЪчь идетъ о дЬвушкЬ изъ дома 
Медичи. Въ числе невестъ находится 14 летняя девушка. 
Наконецъ въ 1516 г. этотъ ebreo errante del matrimonio, 
какъ его называетъ С. при посредстве marchese Francesco 
(Мантуя) нашелъ спутницу жизни въ лице носившей имя 
Ippolita дочери графа Torello (2 иитересн. письма, относя
щаяся къ первыми месяцами брака, стр. 41). На ряду съ 
такими сватами-любителями были и профессюнальные. Такъ 
наз. Sanser di nozze, Bcrnardin di Martini, скоичавшШся въ 
авг. 1518 г. въ Венецш (Sanudo 25, 608) представляетъ ничто 
иное, какъ упомян. въ регистре sensale di matrimonio. —  
Бигам1я и проступки противъ брака —  различные случаи и 
наказашя въ Венецш (въ 14 и 15 в.) "Arch. Yen. 31, 313— 316,
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331— 33. —  „Простая неверность" . наказывалась уплатой 
50 лиръ и тюремными заключешемъ на 6 месяцевъ. Одинъ 
случай бигамш въ 1532 г. въ Венецш см. Sanudo, Molmenti 
стр. 329. Гораздо интереснее указания Rieger - Vogelstein, 
что бигам1я у евреевъ разрешалась закономъ.

XCIX.
Педераст1я: —  Къ отклонешямъ морали, какъ мы ее 

теперь понимаемъ, относится педерастия, а потому интере- 
сенъ взглядъ того времени на это явлеше. Достаточно со
поставить некоторыя изъ имеющихся данныхъ, относящихся 
къ этому предмету. Въ Неаполе до появлешя аррагонцевъ 
это явлеше не наблюдалось, по словами Galateo, de educa- 
tione — Въ отношенш къ Микель-Анджелло находимъ неко
торый подробности у Scheffler, Bine Renaissancestudie, Alten 
burg 1892.— Verochio и L. da Vinci подвергались такому-же 
обвиненпо, но по флорентийскими документами процессъ- 
окончился полными оправдашемъ. Педер. принадлежитъ къ 
числу пороковъ, приписываемыхъ также академиками при 
Павле II (Акты, см. Pastor II, 702, 706; срв. Pomp. Laet. 
(защита) Giorn. stor. ХШУ 144). —  Andreas Dactias (Poemata 
1549) обвиняетъ въ томъ-же Politiano; его смерть последо
вала будто-бы вследств!е отказа въ удовлетворенш со сто
роны одного мальчика —  таки говорятъ V aleriano и Giovio 
(Lungo, Plorentia 256) являюнцеся не более какъ отголос- 
комъ слуховъ, распространившихся въ некоторыхъ ппсьмахъ 
после его смерти. —  Дело дошло до того, что въ Венецш 
такъ называемый meretrice носили прическу (? fungo, срв. 
Calmo, Lettere 33) придававшую ими мужской впдъ. чтобы 
такими образомъ заманивать вернее мужчинъ. Въ 1480 г. 
последовало запрещеше такихъ пр1емовъ quod est species 
Sodomie и приказано: mulieres appareant si cut Dens ill as 
fecit; но въ 1512 г. fungo вошло снова въ обыкновеше, 
говорить Sanudo, Diar. XVI, 149, 151. —  Въ 1506 г. Prierio 
изъ Генуи сообщаетъ, что здесь въ противоположность Л укке 
изданы стропе законы противъ проституции Ormai non si 
ha piu nessun rispetto all* inclinazione naturale; la sodomia 
si tiene per nulla. Giorn. lig. 12 , 214.—  He сдедуетъ, однако, 
всякую нежную речь, обращенную къ мальчику, разсматрп- 
вать какъ страстное возбуждеше. Некоторые поэты трак-
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туютъ этотъ предметъ подъ явнымъ вл1яшемъ древнихъ 
образцовъ. Такъ A. Dactius пишетъ эпиграммы вродЪ: De 
puero fugientenad Candidum, но самъ авторъ безъ сомнЬшя 
остается вн’Ь подозргЬ тя , на основания многихъ данныхъ. —  
Sanudo, Ant. Loredano также не страдаютъ этимъ порокомъ. 
Pastor III, 98.) Ariosto, sat. VII говорить: Senza quel vizio 
son poclii umanisti, но это преувеличеше. Такъ, напр., 
Сикстъ VI не можетъ быть заподозрйнъ, Pastor II, 595. —  
Р. Aretino, напротивъ, безъ сомнЪшя былъ преданъ педер., 
какъ это слгЬдуетъ изъ писемъ Pr. Gonzaga, см. Luzio: Р. А. 
nei suoi primi anni a Venezia e la corte dei Gonzaga; такимъ 
образомъ теряютъ значеше замЬчашя Graf a, Nuoy. ant. 3 ser. 
yoI. 3, стр. 547. —  Итальянское воззрите ясно изъ словъ 
Marin Sanudo (май 1499, II, 694): братъ Вюртембергскаго 
герцога have a far con uno puto, cossa molto abominevole in 
Allemagna (въ Йтaлiи нЪтъ, другими словами). —  Въ Ман
ту Ъ въ 1500 г. оправданъ мальчикъ, согласившШся на со- 
домпо. Маркграфъ выражаетъ yдoвoльcтвie, • что это оправ- 
даше состоялось во внимате къ его молодости и невЬде- 
нш; Giorn. stor. 22, 437.— Для характеристики воцарившейся 
распущенности нравовъ можетъ служить следующее: Аль- 
фонсъ Феррарсшй, расходамъ котораго на культъ Venere 
lasciva велась особая книга (1503), однажды вмЬстЬ съ дру
гими молодыми людьми прошелся голымъ, среди бЬла дня 
по улицамъ Феррары (Marin Sanudo 1497).— Содом1я Юл1я II, 
отвергаемая Пасторомъ, подтверждается, однако, письмомъ 
Ludovico da Campo San Piero къ маркизу Мантуанскому 1507. 
(Cian, Giorn. stor. 29. 437).—  Въ ироизведенш Alpinus’a, на- 
правленномъ противъ женщинъ, о которомъ Nicolaus Lucen- 
sis сообщаетъ Jac. Lucensis (15 в. см. Cian, Cavassico I 
CLXXXIV). Мужчинамъ рекоменд. ut pueris utantur, confert 
enim id plurimum stomaco et epati.

Презрительное отношеше и наказаше. — Въ ЛуккгЬ въ 
1433 г. къ содомиту обращено бранное: lupo delli garzoni 
(Propugnatore N. S. Ill, 1, 88).—  Сожжеше въ ЛуккЪ 1388 г. 
(съ ужасными подробностями) и въ картинахъ Sercambi I, 
158. —  Указъ противъ содом]и въ Венещи, при чемъ под
тверждается, что прежшя мЬры строгости мало помогли 
1418 Archiv, Vien. II, 382.— Въ 1422 назначается особая ком- 
Miiccia по этому вопросу.
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С.

Отравлете. —  Случаи отравлешя, вслгЬдств1е р еш етя  
совета десяти въ Венещн, см. Lamansky. Въ 1415 г. —  ко
роль венгерский; отравитель получилъ 35 тысячъ дукатовъ; 
1451 покушеше на Р. Sforza. 1463 г.— смерть султана за воз- 
награждете въ десять тысячъ дукатовъ, кромЪ того сы- 
новьямъ убШцы обещаны значительный ренты. Въ числгЬ 
кандидатовъ на роль убШцы находятся монахи, цируль
ники, солдаты, евреи. —  КромгЬ прямыхъ отравлений прак
тиковалось отравлеше колодцевъ. Въ спискахъ приговорен- 
ныхъ такимъ образомъ къ тайной смерти можно встретить 
и частныхъ лицъ. —  М. Brosch (Hist. Zeitschr., т. XXVII, 
стр. 295) черпаетъ дхзъ венещаискихъ источнпковЪ данныя 
о повторявшейся пять разъ попытка отравить султана 
(1471— 1504). умертвить Карла VIII (1495) гг, накоиецъ, ио- 
ручете проведитору въ фаеицгЬ умертвить Цезаря Ворджта. 
Но худший изъ всЪхъ подобныхъ прпм'Ьровъ представляешь 
предложеше Joh.Ragusa(15l4)венещанскому совету: отравлять 
кого угодно за ежегодное вознаграждена въ 1500 дукатовъ. 
СовЪтъ не прочь былъ воспользоваться зтимъ предложешемъ 
и первый опытъ предполагалось сделать на ‘император^ 
Максимил1ангЬ.—  Въ 1526 г. тотъ-же J. R. предложилъ сд е
лать то же съ коннетаблемъ бурбопскнмъ. Къ той-же кате- 
ropiii относится предложехпе Celio Malespini (сообхц. SaUini, 
Arch. stor. ital. 1894, vol. 13) подделать какую угодно руко
пись итальянскую, латинскую, французскую, испанскую, а 
также на всякомъ другомъ языкЪ, при помощи перевод
чика, и всяхсую печать. ПослгЬ нропзведеинаго псиытагпя ему 
назначили 800 дукатовъ въ годъ. (Въ 1591 г. онт, оставилъ 
Венещю.)— Враги Венещн пользовались въ свою очередь тЬмп- 
же средствами, по примеру республики, для уннчтожешя 
враговъ. Въ 1478 году Ferrante иослалъ нЬкоего Irate въ 
Венещю съ гЬмъ, чтобы отравить тамъ колодцы; Lamansky 
стр. 163. —  На с'Ьвер'Ь господствовало еще бол’Ье преувели
ченное представленie о средствахъ отравления у нтальяп- 
цевъ; см. Juvenal cles Ursins acl. a. 1382 (пзд. Buehon стр. 
336)— ланцетъ отравителя, принятаго королемъ Карломъ на 
службу; достаточно было взглянуть на это орудие, чтобы 
умереть. — Трудно сказать, что преобладало въ песчаотныхъ
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бракахъ— действительное-ли отравлете или страхъ передъ 
нимъ.—Срв. Bandello II, Nov. 5 и 54. — Интересна въ этомъ 
смысле его-же II, Nov. 40. — Въ одномъ ломбардскомъ го
роде — въ разсказе онъ не названъ — живутъ два отрави
теля; некШ супругъ, чтобы увериться въ настоящим» чув- 
ствахъ своей жены, застав ля етъ ее выпить будто-бы ядъ, 
а въ действительности подкрашенную воду — затемъ. мужъ 
и жена примиряются. — Въ семье Cardanus'a было 4 отра- 
влешя De propria vita, cap. 30, 50. — Въ папскихъ таксахъ, 
taxa cancell. Bom 1514 предвидится только отравлете жены 
мужемъ, а не наоборотъ, срв. Castelnau, Les Medicis II, 209..

Покушешя, напр., Leonello феррарсюй, см. Diario Fer- 
rarese, Murat XXIV, Col. 194 ad. a. 1445. Въ то время, какъ 
на площади читался пригороръ Benato, известному еще 
другими преступлен]ями, вдругь въ воздухе поднялся гулъ и 
земля задрожала, такъ что мнопе изъ. присутствовавшихъ 
попадали на землю. Эти явлешя по, мненш народа, произо
шли оттого, что В. havea chiamato et scongiurato il Dia- 
volo.— To что говоритъ Tbnrri-ардини о'злыхъ чарахъ Лю
довика Мавра противъ его пломянника Дяпангалеаццо, должно 
оставаться на его ответственности. — См. также в. о кол
довстве, глава VI. — Даже во время праздноватя папскаго 
в ен ч атя  кардиналы привозили съ собой вина и своего 
ключника, такъ какъ „известно было изъ опыта, что не
редко примешивался ядъ къ напиткамъ.“ Этотъ обычай 
въ Риме не считался ни страннымъ, ни обиднымъ: sine 
injuria invitantis. — Ortiz, Itinerarium Adriani VI, ap. Baluz. 
Miscell. (изд. Mansi) I, 380.

CL

Проповедники. —  Пустынники. — He было недостатка 
въ столкноветяхъ между знаменитыми невежественными 
проповедниками и завистливыми доминиканцами, какъ сви- 
детельствуетъ споръ о крови Христа, лившейся съ креста 
на землю. (1462, срв. Voigt, Enea Silvio III, 591). Въ этомъ 
споре Fra Jacopo dalla Магса не хотЬлъ ни въ какомъ слу
чае уступить доминиканскому инквизитору; ПШ II въ своемъ 
подробномъ сообщеши объ этомъ (Comment. L. XI стр. 511) 
говоритъ не безъ иронш: Pauperiem pati et famen et sitim
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et corporis cruciatum et mortem pro Christi nomine nonnulli 
possunt; jacturam nominis vel minmam ferre recusant, tan- 
quam sua defiiciente fama Dei quoque gloria pereat.

Пустынножители часто брали на себя роль пропов-Ьд- 
никовъ покаяшя, и уже въ то время репутащя ихъ колеба
лась между, двумя пределами. Надо отличать ихъ во вся- 
комъ случай от;ъ отшельниковъ —  монаховъ. Впрочемъ, 
границы трудно определить. Сполетинцы, странствуюпие со 
своими чудесами, ссылаются постоянно на Св. Антошя и 
апостола Павла. Начиная уже съ 13-го столеыя они дура
чили крестьянъ своей полу-релипозной майей и лошади 
ихъ были дрессированы такъ, что преклоняли колена при 
имени Св. Антошя. Предлогомъ для нищенства служилъ 
сборъ для больницъ. Massuccio, Nov. 18. BanclelloHI, Nov. 17. 
Firenzuola во своемъ asino d’oro (Opere, vol. IV) ставить ихъ 
на место нищенствующихъ жрецовъ. —- Вотъ какъ изобра- 
жаетъ A. deTummulillis, стр. 191, одного такого пустынника, 
проповедующаго покаяше (1470): sobrius et squalidus, bar- 
batus, vestitus vilibus vestimentis in habitu apostolorum, dis- 
calciatus, dormiens super terrain et super tantum unam pellem 
ursi desupter et aliam desuper. Почти ежедневно онъ пропо- 
ведуетъ и предсказываетъ много разныхъ ужасовъ: propter 
pecata populorum. Dicuntur esse XII secundum numerum 
apostolorum deputati hoc in tempore per totum munduni ad 
similia praedicandum. —  Sanudo (1516 t. 32 passim) разс-казы- 
ваетъ объ одномъ тосканскомъ отшельнике, посаженномъ въ 
тюрьму за итальянское сочпнеше, направленное противъ 
КХпя II, ненавидящемъ священниковъ и монаховъ и соби
равшемся въ 1ерусалимъ; его проповеди въ церкви, затемъ 
на площади Св. Марка собирали много народа и патр!архъ 
хотЬлъ его удалить. Bпocлeдcтвiи онъ и былъ высланъ. 
Sanudo очень заступается за него, называетъ его • optima 
anima и проповедующимъ истину.

СИ.

Bapt. Mantuan, de sacris diebus — говорить о языче- 
скихъ обычаяхъ, въ особенности о блюдахъ, оставляемыхъ 
на могилахъ мертвецовъ (L. II).
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Ista superstitio ducens a m.anibus ortun 
Tartareis, sancta de religione facessat 
Christigenum! vivis epulas date, sacra sepultis.

Когда воины 1оанна XXII шли на гибеллиновъ, это 
совершалось подъ знаменемъ борьбы противъ eresia и ido- 
latria. — Recanai былъ сожженъ, несмотря на добровольную 
•сдачу, подъ'предлогомъ, будто-бытамъ „молились идоламъ“, 
въ дМствительности-же изъ мести за то, что гбродъ каз- 
нилъ некоторыхъ. Giov. Villani IX, 139, 141. —  При Ше II 
жилъ челов'Ькъ, родомъ урбинецъ, открыто и упрямо по
клонявшейся солнцу. Aen-Sylvii opera стр. 289. Hist. rer. 
ubique gestar. c. 12 . —  Но самое удивительное, это собьте, 
случившееся при Льве X, вернее въ промежутокъ между 
нимъ и Адрганомъ, въ ноне 1522 (Грегоров1усъ VIII, 388), 
когда на форуме въ Риме былъ принесенъ въ жертву быкъ, 
самымъ торжественнымъ образомъ, какъ это было у языч- 
никовъ, ради избавлешя отъ чумы (Paul. Jovius, Hist. XXI, 8).

CIII.

Покаянная процесшя, о которой говорить Gorio, встре
чается также и у другихъ писателей. Эта внезапная страсть 
къ покаянно вызвана примеромъ dealbati, двигавшихся въ 
теченш двухъ месяцевъ, отъ Альнъ къ Лукке, оттуда къ 
Флоренцш и далее. Ту-же процессно описываетъ въ числе 
прочихъ Leon. Aretinus, Hist. Flor. lib. XII. Въ начале 
почти буквально то же въ его rer. ital. hist. (изд. Argent. 
1610 стр. 252). —  Далее Morelli —  человекъ вообще благо
честивый, —  называетъ появлеше „ белыхъ “ una volanta di 
Dio. —  Ихъ приходъ въ Геную, а также исходъ изъ нея — 
Muratori S. R. I. 12, 1123. —  Bлiянie оказываемое этими 
Bianchi какъ Salutati (письма III) пшцетъ/ jacent artes, silet 
forum cariaque ferias agit, omnes parant vestitus saccos, cor- 
das cingulis, funiculosque flagellis; повсюду идутъ приго- 
товлетя къ покаянно.— Срв. также Sercambi, Le croniche II, 
355. —  Все это явлете съ самаго начала возбуждало неко
торый сомнешя во флорентШскомъ совете и накоиецъ было 
прекращено папой, какъ опасное въ иекоромъ отношен1и и 
не лишенное грубыхъ фокусовъ. Мало-по-малу п Sal. начи- 
наетъ относиться къ этому равнодушнее, письма III, 382.—
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Подробное описате процессы Bianchi иаход. у Sercambi 
т. III, стр. 614— 54. — Интересныя современный св'ЪдЬшя о 
процессы Bianchi, въ кот. принимали учасНе также Fran
cesco Datini, см. Mazzei I, XCIX, II, 358, тамъ-же, запись 
расходовъ этого лица во время его стран ствШ.

CIV.

G a leo tto  M a r z io  — На одной иллюстрацш Galeotto Marzio 
какъ poeta, mathematicus, orator вместе съ портретомъ мало
известна™ лица. Renaissance-Ausstellung, Berlin 1898 г.

Главнейшее сообщите о G. М. у Paul. Jovii Elogia lit. 
стр. 90. — G. M. долженъ былъ на площади Венецы при
нести извинеше.— Письмо G. М. къ Lorenzo Medici, Венещя, 
1478, 17 мая, содержитъ просьбу о заступничестве передъ 
папой satis enim poenarum , dedi, см. C. Malagola, Codr о 
Urceo, Болонья 1878, стр. 433.

Некоторыя друпя письма Galeotto и къ нему, корот
кое извлечете изъ посвященнаго archiepiscopus Strigoniensis 
сочинете de homine, а также более подробная статья о 
немъ въ Adalekok a humanismus tortenetechez Magyarors- 
zagon. Kiadja a Magyar Tud. Akademia irodalomtorteneti bi- 
zottsaga.—Kozzeteszi Dr. Abel Jeno, Будапешта 1880 г. стр. 90.—  
Дополн. см. Rawdon—Brown, Itinerario di Marin Sanudo 1848, 
стр. XVII. — Его Invectiva—Frac. Philelphum, рук. Cod. Va- 
ticanus, не разъ упоминаемое, не относится къ релипознымъ 
особенностями.

M e a u la s , срв. о немъ данныя, наход. въ Z. fur vgl. Lit., 
R.-L. N. F. II. — Насмешки надъ G. M. относятся, безъ со- 
мнешя, также къ его религиозными взглядамъ. G. Marzio: 
cor. de homine'libri duo съ прибавлетемъ Ceorg Merula, annota- 
tiones появилось въ Базеле 1517 г.—Сюда не относится  его 
книга de promiscua doctrina.— Главное произведете Marzio— 
это его libri tres de yulgo incognitis, навлеклпя на него на
падки. Они не были на разу напечатаны.—Оригиналы руко
писные этого соч. должны находиться въ Париже и Ту
рине. — На счетъ содержания и судебъ этой книги рас
пространено много с-агъ. Berti (срв. Gabotto, Riv. stor. ital. 
VIII, 1891, стр. 311) прпготовляетъ издаше этого соч. — 
Сюда-же надо отнести также его Liber excellentium sive de
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excel! entibus, существующее, повидимому, въ одной руко
писи. Это произв. посвящаеття королю Карлу Французскому 
и содержитъ въ 32 главахъ (иодр. указ. Abel стр. 288— 290) 
теологическое и филологическое изсл'Ъдовашя, служашдя 
отчасти дополнешемъ тому, что находилось уже въ преж- 
нихъ сочинен1яхъ.

Впечатлите производимое ересью Galeotto —  родомъ 
изъ Нарии —  было, повидимому, довольно значительно, такъ, 
какъ Paris de Grassis въ одномъ ■ мЪстй своего Diarium’a 
другого еретика называетъ Scholaris Narniensis. —  Мы при- 
водимъ зд’Ьсь одно м'Ьсто (ed. 1884, стр. 59) какъ не мало
важное для характеристики еретичества также при Льв'Ь X: 
Sermonem habnit quidam scholaris Narniensis potius genti- 
litio more quam christiano invocans deos deasque in exclama- 
tione, ita ut multi riserint et multi detestati fuerint. P. d. Gr. 
прибавляетъ: Papa patienter tbleravit propter suam indolem 
patientissimam et dulcissimam. (Creighton V 315 печатаетъ 
въ 1894 г. эту мною ран4»е уже опубликованную цитату и 
читаетъ неверно: scholaris Normensis.

CV.

Данныя о язычествт и христганствк. — Для характе
ристики отношений важно следующее изъ Filelfo, de exilio 
(Arch. stor.ital. ser. V, vol. 5 стр. 205: Soleo nonmmquam mirari 
quorundam inscitiam qui cum ali^uod aut exempJum aut dic
tum e fidei christianae religione у el. tempestive apteqne dep- 
romptum audierint, tanquam offensi et mutant vultum et 
avertunt faciem; iidem, si quid e poetarum fabulis atque 
gentium diis exceperint, laeti exhilaratique exultant. —  Язы
ческое настроете сказывается также у Pomp. Gaurico, когда 
онъ въ 20-ой элегш (Eleg. lib. 1523) говоритъ о ХристЪ не 
какъ о сынЪ Бoжieмъ, но называетъ его innocuus vir и 
сравниваетъ его съ Сократомъ, такъ какъ обоихъ постигла 
одна участь.— (ЕврейскШ проповЪдникъ говоррггъ съ амвона о 
„божественной Д1анЪ“. Jud. Monatschr. 1898 стр. 169.) —  
Неопровержимое утверждете Guasti, Mazzei I, ХСШ, в'Ькъ 
Boccacio profondamento ascetico. —  Благочестивая надгроб
ная надпись веронскаго гуманиста XV в. Leonardo Montagna, 
prophetarum studiosus, Христа называетъ своимъ solus dux и



comes. (Срв. Gius. Biadego, Propugnatore VI, 7, 1893.) Proph. 
stud. — такъ называется онъ, потому что въ книге оши
бочно называемой consolatiо podagrae, применяется древтя 
пророчества къ совремённ. собьтямъ.

CVI.

Астрологгя. —  Враги й друзья. —  Salutati объявляетъ 
себя противникомъ астрологш. По его мненш, можно буду
щее угадывать, но узнавать о немъ по звездами казалось 
ему всегда perridicukim, 1378, письма I, стр. 280, стр. также 
стихотв. 281— 88; 1366, стр. .18 —  здесь онъ высказывается 
несколько иначе.—  Не верить онъ также въ светопреста- 
влеше, о которомъ тогда предсказывали, назначая его на 
13.78 годъ, по наблюдеМямъ надъ солнцемъ и месяцемъ.—  
Въ то же время онъ пишетъ королю Карлу Неаполитанскому 
II, 17: habet nescio quid pronosticum atque divinum dies ista 
и въ томъ-же письме, стр. 30, онъ какъ будто хочетъ от
дать делжное астрологами, определившимъ по звездамъ 
войну гвельфовъ и гибёллиновъ. (Далее подробнее разсматр. 
некоторые взгляды астрологовъ на природу, планеты, какъ 
Jupiter, Sol, Saturn).— Такого рода противореч1я встречаются 
и у  другихъ. —  Далее, опять резкое отрицате астрологш 
(II, 136...).— Benv. de Imola выражаетъ, очевидно, м н ете мно- 
гихъ: certe, fateor quod astra non mentiuntur, sed astrologi 
bene mentiuntur de astris. —  Противникомъ астрологш былъ 
также Paul. Collenucio, срв. Saviotti, стр. 204. —  Marsilio Fi- 
cino презиралъ астрологш (Epist. lib. IV. Opp. 772), но отно
сился со вниматемъ къ тому, что писалъ ему другъ (Epist. 
lib. 17): Praeterea me memini a duobus yestrorum ast-rologis 
audivisse, te ex quadam syderum positione ant-iquas revoca- 
turum philosopborum sententias. —  L. B. Alberti, Poliziano, 
Greg. Tifernas были безусловными сторонниками астрологш 
а Р. Cortese —  противникомъ ея. Filelfo былъ то за, то про- 
тивъ ёя. Подробнее см. Z. II, 299.— Lucas Gauricus 1475— 155S, 
котораго пророчества не рази упомянуты выше, былъ од- 
нимъ изъ знаменигЬйшихъ политическихъ астрологовъ. —  
Р. Aretino иронически называли его profeta dopo II fafcto: 
если пророчество не удавалось, то это по его мнен1ю объ
яснилось какъ dei miraculo adscribendum. —  Наибольшее
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впечатл-Ьше. произвело предсказаше, сделанное имъ фран
цузскому королю Франциску II, что король будетъ раненъ 
въ левый глазъ; это предсказаше действительно исполни
лось въ 1559, когда король былъ раненъ кбпьемъ въ глазъ. 
(Въ 1525 г. онъ предсказалъ Франциску I его низложеще и 
пленъ.) —  Астрологъ Hermodorus Spoletirius (Conti II, 212 
называетъ его familiaris mens), предсказалъ Людовику Мавру 
день его возвращешя и былъ имъ. награжденъ имешемъ и 
графскимъ титуломъ, но впоследствш палъ жертвой народ- 
наго гнева (тамъ-же II, 229).— 0 спирите (?) Nicolo de Acha- 
bellis въ Ферраре, путешествовавшемъ съ мед1умомъ и ле
карствами и предлагавшемъ, впрочемъ безуспешно, свои 
услуги Людовику Мавру въ 1499 г. см. Arch. stor. lomb. 16, 
419. .—  Въ то-же время почти у Galeazzo Maria находилось 
на службе три астролога: Raphael de Vimercato, Nicolo di 
Arzago и Francesco Montano (Montagna) Giovanni da Viterbo,. 
Girolamo Manfredi; кстати. заметить, онъ угрожалъ смертью 
темъ, кто предсказывалъ не такъ, какъ ему хотелось. (Ga- 
botto, Riv. filos 1 с.; тоже 410 о Люд. Мавре.)—  Старыя про
рочества къ современ. собъшямъ, напр. Ser. 5: „Я воздвигну 
противъ Васъ чужой народъ“ , . .  къ нападенно турокъ. —  
Многочисленным пророчества о „людяхъ съ Севера" (Je- 
rem. 31) относились къ Фридриху III! —  Когда при заклю
чены! мира между Пизой и Флоренщей въ 1509 г. въ Pa
lazzo vecchio влетаетъ голубь —  это считается хорошимъ 
предзнаменовашемъ, Landucci, стр. 294. —  Противъ алхимш 
и подобн. забужденШ, также противъ астрологш вооружается 
Calmo, Lettere III, 14 ed. Rossi, стр. 187 (срв. также подоб
ное место въ его эклогахъ).—  Весьма интересным данныя о 
libri di ventura, см. Rossi, Calmo 446— 468. —  Допол- 
деше къ этому стр. 492— 494. —  1513— 1517 Francesco da 
Meleto опубликовалъ два сборника пророчествъ: Convivio 
de’ Segreti della Scriptura santa; Convivium temporum 
prophetatorum. —  Онъ предсказывалъ обращеше евреевъ 
въ 1502 г. гибель магометанства въ 1537 г. —  Его сочи- 
нешя были осуждены флорентШскимъ соборомъ. —  Срв. 
S. Bongi, Arch. stor. ital. ser. V, vol. Ill, стр. 62— 71. —  0 
еврейскихъ астрологахъ Dr. Rieger сообщаетъ следующее 
извлечете: „Marino Sanudo, Diarii V, 83 Aron giudeo ftlosofo 
ateo. Тамъ-же XII, 99. Въ Тревизо еврейскШ астрологъ



предсказываем землетрясете, но лредсказате. не оправды
вается. —  Тамъ-же X V, 578, 579. Сорта'di una letera di uno 
Astrologo (Апрель 1515) Marco Challo hebreo, habita In 
questa ■ terra (Venezia) mandata al Principe nostro содержитъ 
пророчества о республйкК (27 Февр. 1513). Подписано Calo 
Calonymns phisico'hebreo. (Подробнее о немъ Rieger-Vogel- 
stein.)— Тамъ-же XXIV, 51 Moise astrologe e medico di Venezia.

cvii.
FopocKom. —  Cyeempie. —  Отецъ Piero Capponi, будучи 

самъ астрологомъ, сдЪлалъ сына купцомъ для того, чтобы 
спасти его отъ опасной раны на головК, угаданной по зв'Ьз- 
дамъ. Vita di Р* Capponi, Arch. stor. IV, II, 15. ПримКръ 
изъ жизни Cardamis’a стр. 54. —  Врачъ и астрологъ Pier 
Leoni изъ Сполето в’Ьрилъ, что ему предстоим утонуть, а 
потому изб'Ьгалъ близости къ водК и б'Ьжалъ изъ Венецш 
назадъ въ Сполетто, чтобы, подальше быть отъ моря. Въ 
концК концовъ онъ утопился, движимый отчаяньемъ и рас- 
каяньемъ въ томъ, что былъ отчасти причиной смерти Ло
ренцо. Paul. J oy. Elog. liter, стр. 67.— Hier. Aliotus получилъ 
предостережете въ томъ, что въ 62 году ему грозитъ смер
тельная опасность; поэтому въ этом  годъ (1473— 74) онъ 
не решался ничего предпринять и не доверялся врачу, но 
годъ тКмъ не менЬе прошелъ благополучно. Н. A. Opuscnla 
(Arezzo 1769) II, 72.

Изъ литературным источниковъ, относящихся къ.этому 
отделу, надо упомянуть соч. Karl Meyer: Der Aberglaube 
des Mittelalters und der nachstfolgenden Jahrhunderte, Basel 
1884 г. Эта книга заключаем въ себК очень удачное дЪ- 
л ете  суевКрныхъ предетавлетй болКе раннихъ временъ 
на 3 отдела: cyeeKpie въ различныхъ областяхъ природы и 
жизни; колдовство и знахарство; м1ръ духовъ. Впрочемъ это 
соч. не ограничивается Итал1ей и эпохой Возрождения. —  
О суевКрш италъянскихъ евреевъ см. Giidemann, Juden in 
Italien (ВКна 1884) стр. 219— 224. —  ОсмКяше аетрологовъ 
въ Sacri drammi см. d’Ancona, Origini I, 576.

C V III .

Колдовство и процессы тъдьмъ. -— Въ 1442 въ Рим̂ Ь была 
сожжена колдунья см. Ms. ital. 9 Berol. (Informatione poll-
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tiche VIII) 274 а. (сообхц. д-ра Rieger). Протйвъ достовер
ности показаний полученныхъ во время пытокъ (не только 
отъ колдутй) см. В. Fulgosius, стр. 599. —  Заслуж иваю т 
вниматя с в е д е т я  о процессе колдутй, 1518 г. (Valcamo- 
liica), опубликов. въ Arch. stor. lomb. 16, 625: 64 человекъ 
(мужчинъ и жешцинъ) были сожжены за колдовство, столько- 
же заключено въ тюрьму.— Изъ различныхъ сообщений сле- 
дуетъ, что у женщинъ, нодозреваемыхъ въ колдовстве, при- 

. знашя часто выманивались при помощи обещашй или вы
нуждались ужасными муками. —  Нередко несколько кол
д у т й  сжигались на одяомъ костре, при чемъ одне сгорали 
въ то время, какъ друпя еще начинали гореть. —  Неко
торые граждане клятвенно подтверждаюсь, что колдунья 
Benvegnuda Pincinella виновна въ отравлетяхъ, сводничестве, ’ 
.вызыванш бури, бесовскихъ танцахъ, осмеяши святыни, 
богохульстве.— Въ то же время колдуньямъ приписывается 
уменье лечить болезни и определять возрастъ. —  По при- 
знатю одной „колдуньи“ средства, употребляемый ею, ни
что иное, какъ смесь невинныхъ травъ. —  Она называетъ 
своимъ учителемъ „Zuan Pelizaro“, своимъ спещальнымъ 
дьяволомъ „Юл1ано“, котораго она чтить после Бога и Ма
рш какъ перваго святого. Отъ него она получаетъ чудес
ную мазь, съ помощью которой превращаетъ палку въ кры- 
латаго зверя, несущаго ее по воздуху, куда она хочетъ. — 
Она рисуетъ его внешность, приводить его слова и раз- 
сказываетъ о его делахъ. Она не принимаетъ предложенШ 
выступить въ ея защиту и заявляетъ, что полагается на 
милосерд!е судей. Ее признаюсь еретичкой, и светская власть 
осуждаетъ ее на смерть на костре. —  Церковь лицемерно 
заступается за нее и просить о смягченна приговора. Дру- 
rie свидетели говорить объ ея заклинатяхъ, въ особен
ности распространяются объ ея деятельности во сфере 
любовныхъ делъ. Говорить, она въ состоянии сделать такъ, 
чтобы мужчины не могли бить женъ, даже, если оне ста- 
вятъ имъ рога. Далее, говорится о заклинатяхъ для жен
щинъ, желающихъ сохранить верность своихъ мужей. —  
Сообщете о другомъ такомъ процессе въ Cassano d’Adda, 
1530, Arch. stor. lomb, 17, 879— 892: пять несчастиыхъ жен
щинъ, изъ которыхъ три были сожжены; одну наказали пал
ками въ церкви и заставили носить белую повязку съ
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двумя красными крестами. -7— ̂ Процессы . вгЬдьшь изъ бол^е 
ранняго времени г.г. 1271, 1350, .1389 Венещя, Arch. Yen. 
31, 52; главнымъ образомъ. ргВчь идетъ о любовномъ кол- 
довствЬ; одна женщина настаиваетъ прежде всего на томъ, 
чтобы ея любовнику не было причинено страдаще. —  По
дробный письма и ...сообщены объ этомъ (Valcamonica 1518) 
у Sanudo, 25, 245, vol. 26, стр. 58 (по одному сообщ. 7.0, по дру
гому сожжено 80 ж.); оффищально ббженщинъи 10 мужчинъ. 
ВсЬхъ такихъ еретиковъ, по словамъ одного изъ л'Ьтопис- 
цевъ, до 5000. —  Мнопе. изъ нихъ, говорить онъ. ув'Ьряютъ, 
что имъ обещали, свободу, если онгЬ сд'Ьлаютъ признан1е; 
у другихъ старались вынудить признаще пыткой. Пытки 
доходили до того, что одной женщишЬ сожгли совс^мъ 
ноги. Онъ говорить- въ заключете: Dico quod tales proces
sus deberent .formari per homines peritissimos, theologus et 
candnistas bonae conscientiae et Deum timentesv cum agatur 
de morte hominis. —  НгЬкто подробно рисуетъ обрядъ всту- 
плешя новой послушницы въ этотъ дьявольский орденъ. 
Некоторый будто-бы сознались въ отравленш при ихъ по
средства отъ 40— 200 мужчинъ — Въ одномъ письмЬ castel- 
lanns Vallis Camonicae выражаетъ сом нете utrum sint illu
sio n s demonum et utrum fuerunt corporaliter et etiam si 
debent vivae tradere igni et de statu animarum suarum. —  
Некоторые лгЬтописцы украшаютъ свой разсказъ о такихъ 
явлетяхъ oбpaщeнieмъ къ ВенергЬ, ЕленгЬ и. т. п. Все это дЪло 
передано потомъ совгЬтомъ десяти папскому .легату. (Оффи- 
щальный отчетъ о Pulcinella, стр. 932— 650). —  ПапскШ ле
тать отправляется въ Valcamonica. 11  Сент. vol. 26, 23. —  
HcTopiH одного священника^ присоединившагося къ кол- 
дуньямъ, стр. 29 ff. —  Примеры такихъ колдовскихъ исторШ 
и отношешя къ нимъ стр. 32. Признатя трехъ еретиче- 
скихъ священниковъ.—  Венещансшй посолъ жалуется nanh 
(vol. 26, стр. 95), папа отвЬчаетъ уклончиво, что не можетъ 
отставить инквизитора безъ всякихъ околичностей, но, что 
онъ ирикажетъ легату произвести сл'Ьдств1е.— 17 Дек. 151S, 
Clusone: 5 колдутй. Разсказчикъ убедился въ наличности 
колдовства —  senza tortura въ дгЬйств1яхъ допрошенной въ 
его присутствие, хотя въ заключен1е говорить объ illusion. 
Съ 1503 г. она состоять въ сообществ^ съ дьяводомъ. —  
Собираюшдеся на roph Tonale питаются челов'Ьчеекимъ мя-
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сомъ; о самой горе много говорится уже въ прежнихъ со- 
общеряхъ. (Срв. некоторый данным 1519 г. тамъ-же 418: 
Dr. Francesco da Verona изгоняется изъ Вероны за подоб- 
наго рода поведете. —  Въ одномъ латинскомъ сочинены о 
колдовства упоминается 70 летнгй священники, какъ ве- 
рящШ въ колдовство и ведьмъ и говорится:, некоторые 
признаютъ brevi fore ut secta sua in his partibus major et 
amplior sit quam eorum qui. sunt vere Christiani. —  Въ самой 
Венецы существуютъ ведьмы; по утверждешю духовенства.—  
Споръ между naTpiapxoM H  и совйтомъ. Первый вынужденъ 
уступить и заключенный въ темнице женщины получаютъ 
свободу.— Сожжете колдушй въ Болонье въ 1509, въ Риме 
въ 1525, Luzio-Renier 97, стр. 33.

Мы заимствуемъ следующую цитату изъ прекрасного 
соч. Bezold: Conrad Keltis (Hist. Z. 45, 208): „Marsilio Ficino 
видитъ въ атмосфере подкарауливающихъ демоновъ, влюб- 
ленпыхъ бесовъ, признаетъ чудодейственную силу извЪст- 
ныхъ камней, изображенШ и заклянанШ; Ficinus Opera I, 
382, 383 (de immort. 16, 7); 551, 562 (de vita 3, 15, 22) 2. 1491 
(in Plat, de leg. I) 1935 (in Porphyr. de sacrif. 2), надо за
метить, что все эти воззрешя вполне гармонируютъ съ 
широкими фашт^ями маговъ. Племянникъ великаго Pico 
Giovanni, Francesco Mirandola иишетъ дгалогъ въ изящной 
форме „Ведъма“ съ целью убедить образованныхъ неве- 
рующихъ людей въ существовали ведьмъ; по его мненпо 
скорее можно сомневаться въ открыты Америки, чемъ въ 
существовали ведьмъ, признаваемыхъ уже въ древности. 
Срв. кроме того дгалогъ Strix’a (Болонья 1523) и его соч. 
de rerum praenotione (напр. 4, 4; 7, 7)".

Въ новейшее время мнопе (Grenzboten 1892 № 17) 
полагатотъ, что такъ называемый ведьмы намазывались ка- 
кимъ-то составомъ смеси многихъ растешй, влiявшимъ на 
спинной мозгъ такъ, что оне засыпали на продолжительное 
время (Andreas a Laguno наблюдалъ въ 1540 г. сонъ. про- 
должавппйся 36 часовъ); во время сна оне делали раз
личным непроизвольным движешя и просыпались съ уве
ренностью, что оне летали п находились въ общены съ 
мужчиной. Далее это были женщины, страдавнйя распро
страненной болезнью и опъяиявпия себя наркотическими 
веществами. — Некоторым новым данным см. Hausen, Inqui
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GIX.

Демоны. —  Alexandri ab Alexandra: Diertim genialium 
libri VI (Colon. 1539) —  первоклассный источникъ для изуче
н а  чудесныхъ и демоническихъ явлешй той эпохи; авторъ 
другъ Pontanns’a и членъ его Академ in, самъ переживалъ 
то, что частью-же. слышалъ отъ заслуживающихъ доверья 
людей. Lib. VI, с. 19. Двое дурныхъ людей и монахъ под
вергаются нападенпо чертей, но узнавъ ихъ по копытамъ 
прогоняютъ ихъ отчасти силой, отчасти при помощи кре- 
стныхъ знаметй. Lib. VI, с. 2 1 : НекШ служитель, брошен
ный за незначительный проступокъ въ темницу своимъ 
жестокимъ господиномъ, призываетъ дьявола, чудеснь^мъ 
образомъ освобождается и лотомъ снова возвращается; въ 
этотъ промежутокъ времени онъ усп'Ьлъ побывать въ под- 
земномъ царстве, показываетъ господину, сгоравшую въ ад- 
скомъ огне руку, отъ имени одного умершаго и погребен- 
наго уже человека, разеказываетъ . доверенный -ему тайны, 
увгЬщеваетъ господина. раскаяться въ своей жестокости и, 
наконецъ, умираетъ отъ после дствШ перенесенныхъ ужа- 
совъ. Lib. II, с. 19, III, 15, V, 23: появлете духовъ, призра- 
ковъ умершихъ, св. Каталь да, а также неизв'Ьстныхъ с у- 
шествъ въ Риме, Ареццо и Неаполе. Lib. П, с. 32, III, 8: 
разсказы о водяныхъ и людяхъ - рыбахъ въ Неаполе, Ис
паши, ПелопонезЪ, —  некоторый йзъ этихъ сообщенШ под
держиваются такими авторитетами, какъ Theodoros Gaza и 
Георгъ ТранезундекЬ:. — ИтальянскШ водолазъ Calan нзъ 
Катавпи утонулъ въ Мессине въ то время, какъ бросился 
вылавливать кубокъ, брошенный королемъ въ море и обе
щанный ему въ награду. (Это послужило матер!аломъ Шил
леру для его стихотворешя „Кубокъ")-

Весьма своеобразный взглядъ на демоновъ установилъ 
Gemisthos Pletho, котораго огромное философское сочинеше 
дошло до насъ только въ виде отрывковъ (ed. Alexander, 
Paris), но въ X V  в. было очень распространено среди италь- 
янцевъ, вероятно въ спнскахъ или въ устной передаче 
и оказало большое в:иян1е на фплософо-полптико-релипоз-



ное образование того времени: по его ученио „демоны" при
надлежать къ категорш боговъ третьяго порядка; они не 
могутъ заблуждаться и способны возвышаться до пониже- 
н!я высшихъ божествъ; эти духи приносятъ благо людямъ, 
такъ какъ они сами одарены благодатью, дошедшей до 
нихъ отъ Зевса черезъ другихь боговъ; они охраняютъ лю
дей, укрепляютъ и возвышаютъ его' духъ.— Срв.. въ особен  ̂
ности ' Fritz Schultze: Geschichte d er Philosophic. der Renais
sance, I t. Jena, 1874 r.

Рукописное Diarium (Paris de Grassis) содержитъ ни
сколько подобныхъ-же сообщенШ 1513— 15 l 6 г.: Въ Каталонш 
колоколъ звонилъ самъ: quae semper mortem Regis illius 
portendere so le t... de qua re etiam Rex Hispanorum in hanc 
Urbem scripsit ita verum esse, seque multum de m ortesua 
dubitare, aiit cash aliquo. рожденъ infans media parte puer 
et «media parte Anguis, sive seprens. Въ Витербо: puer me- 
dius homo et medius canis. (Сообщ. Heidenheimer.) —  Въ ос
копленной книге (1884 стр. 62) встречается такое, что папа 
объяснялъ не какъ signa, но какъ naturalia.

Животное съ двумя головами (1399) Salutati, письма III, 
368.— И онъ также верилъ въ чудесный явлешя.—Во время 
чумы in synagoga circumcisionis visus est angelus cedens 
populnm; подобное этому въ христ1анской церкви..— Чудес
ное poждeнie 1474, Landucci, стр. 13 (по письмен, свид. 
Palmieri, 1489 тоже въ Падуе й Венецш.— Двое сросшихся 
близнецовъ во Флоренщи 1513, Landucci, стр. 343. —  При- 
ведемъ кстати сообщеше, где имеется въ виду не сверх- 
естественное, а только ловкость: фокусникъ—этотъ человекъ 
входитъ въ горящую печь, глотаетъ горянке предметы, оку- 
наетъ руки въ растопленное масло 1509 г. Landucci, стр. 299; 
разсказчикъ самъ виделъ это все и замечаетъ: поп о ve- 
duto el maggiore miracolo che questo, se miracolo e.

CX.
Г о р а  П и л а т а . — Въ 16 столетш было воспрещено вос- 

хождете на гору Пилата „by lib und guot“, какъ сообщаетъ 
Diebold Schilling. Говорили, что на озере Люцернскомъ 
лежитъ тень, и что это духъ Пилата; когда люди всходятъ 
на верхъ или бросаютъ что-нибудь въ озеро, подымается 
ураганъ.
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Въ соч. Pel. Hemmerlin, De nobilitate cap. 32 говорится 
объ этомъ озер'Ь: кто произнесетъ имя Пилата, можешь вы-, 
звать на немъ бурю, несмотря на самую тихую погоду. Тамъ- 
же говорится объ одной колдунь4 въ РимЪ, превратившейся 
въ.кошку и совершавшей безчинства съ маленькими детьми. 
Тамъ-же, стр. 26: разсказчикъ, nobilis, говорить, что онъ 
видЪлъ въ БолоньгЬ,- при ЬаннК XXIII, швейцарца, который 
прожилъ цЪлый годъ въ горахъ съ „суккубами“- и разска- 
зывалъ о наслаждешяхъ, доставленныхъ ему прекрасными, 
безлл отними женщинами:

О Вейещанской горЪ, вблизи Норчш, разсказывалось 
многое въ томъ-же родЬ, какъ о гор-b Пилата. —  Такъ, 
наприм'Ьръ, Arnold Harf сообщаешь о своемъ паломнице- 
ств^, срв.. Karl Meyer, Der Aberglaube (Basel 1884) стр. 115;

Предан1е о томъ; что рыбы умираютъ въ ТибрЬ, оттого 
что тамъ лежало шЬло Пилата, о его заключенш въ томъ 
или другомъ итальянскомъ города» (даже въ самомъ РимЪ), 
а также о разныхъ озерахъ и горахъ, о гор'ЬПилата, близъ 
Норчш, какъ. заколдованной и обитаемой чертями, о пропо- 
в&дникЬ изъ Фолиньо, по имени Bernardino Bonavoglia, 
знакомомъ хорошо съ этимъ предметомъ, срв. G raf: Un 
monte di Pilato in Italia in Miti, leggendi и. т. д. Туринъ 
1893, II, 143.

CXI.

Беземерт1е души. —  Pomp. Laetus считаешь В'Ьрнымъ 
средствомъ для своего освобождешя изъ тюрьмы указаше 
на то, что ему принадлежишь посдаше „о безсмертш душ и“ . 
—  Срв. прил. XCIX. —  Въ самомъ дЬлЪ къ числу обвпне- 
нШ противъ академиковъ (Пасторъ) относилось и то, что, 
по ихъ MHtaiio: chel non fusse altro mondo che qnesto et 
morto il corpo morisse la anima, —  Въ противность этому 
см. сатиру Luigi Pulci въ сонешЬ, привод. Galeotti, Arch, 
stor. ital. n. s. IX стр. 49 и д. —  Codro Urceo отрицаешь 
безсмерше, какъ мы вид'Ьли выше. —  Однпмъ изъ наиболее 
ревностныхъ защитяиковъ у ч е тя  о безсмертш души былъ 
Marsilio Ficino (срв. Geiger, Renaissance und Humanismus, 
стр. 116); поэтому позднЪйние последователи счптаютъ 
его бол'Ье всего подходящимъ для явлетй съ того света и 
убйждетя невЪрующихъ. —  Barronius говорить въ своихъ
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Annales (срв. Meyer, der Aberglaube, стр. 362), что онъ яв
лялся передъ домомъ Michele Mercato въ Рим'Ь и воскли-- 
цалъ„ .0 Micbele verra sunt ilia “, но его нельзя было уб е
дить-остаться дольше. ДалЬе Mercato узнаетъ, что Ficino 
умеръ въ тотъ самый часъ, когда являлся передъ нимъ..—  
Подобно Pilelfo разсуждаетъ Petrus Marsus въ соч.: Oratio 
dicta a Petro Marso in die ascensionis de immortalitate anime 
ad reverendissimum in Christo patrem et dominum d. Raphae- 
1еш T. sancti Georgi Cardinalem ac sanctissimi domini nostri 
Pape Camerarium (Flor. Bibl. naz. K. 6, 63). Онъ смЬло об
рушивается на Эпикура и зоветъ его porcus; также mag- 
nus ille Plato ad veritatem interdum accedens, по его мнЬиш 
заблуждался, напротивъ того Цицеронъ и Ксенофонтъ при
ближались къ истинЬ. —  Praetereo alios paene innumerabiles 
qui animam esse immortalem asseruerunt. Fastidium pro- 
fecto pareret oratio si in re manifesta testibus non necessariis 
uteretur. Est enim communis omnium qui ratione quoque modo 
uti possunt de animorum immortalitate consensus. —  Также 
и M. Antonius, не смотря на то, что называлъ себя эпику- 
рейцемъ, былъ привержендемъ учешя о безсмертш души, 
срв. обращенную къ нему защиту —  Janus Anysius, Неа
поль 1532 г. —  Гораздо раньше уже писалъ Decembrio de 
animae immortalitate, въ особенности, приводя въ подтверж- 
дeнiя взгляды Платона, Сенеки и др.

Къ вопросу о безсмертш души относится также руко
писный трактатъ Lor. Medici, —  авторъ его Leon. Nogarola 
(Bibl. Med. Laurenz. Florenz., Plut. 83). Авторъ вгЬритъ въ 
безсмерНе; форма изложешя схоластическая; его способъ 
доказательствъ состоять въ спокойномъ, безстрастномъ раз- 
смотрЬши доводовъ противниковъ.

БезсмерНе души обсуяедалось еще въ слЬдующихъ 
произведешяхъ:

Въ XIV вЬкЬ надо отмЬтить относящееся къ 1374 году 
соч. Zambrini: Breve raccoglimento della miseria umana per 
Agnolo Torino da Firence, testo di lingua, non mai fin qui stam- 
pato, Imola 1877, стр. 216—275, въ которомъ безсмерПе до
казывается весьма своеобразнымъ образомъ. — Coll. Salutati 
вЬритъ въ безсмерНе и подробно описываетъ яшзнь въ 
другомъ свЬтЪ, письма, I стр. 105. — Онъ энергично поле- 
мизируетъ (стр. 111) съ думающими иначе turba non parva;



aninia vero incorruptibilis et immortalis (II, 334). —  За без- 
смертхе выступилъ (въ начала 15 в.) Ognibene Scola (не 
следуете смешивать съ съ позднМшимъ писателемъ Og
nibene da Lonigo) въ c o r . d e  perpetuitate animorum libri 
tres ad L. AretinUm, рук. въ Парижа, N. Arch. Ven. 8 (1894) 
стр. 125. —  Также Matt. Palmieri: Della vita civile, усердно 
защищаете безсмерПе. —  Письмо Enea Silvio 1453, въ ко- 
торомъ безсмерНе разсматривается какъ награда благород- 
ныхъ душъ, см. W eiss: A. S. Picc., Graz 1897 г., стр. 179. 
— Напротивъ того демоны, являюпцеся Рас. Cardanus'y (срв. 
Hier. Card, de subtilitate lib. XIX), 12 Авп. 1492, въ два часа, 
въ прекрасной одеждй, утверждаютъ, что отъ челов'Ьчес- 
кихъ душъ ничего не остается.
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Дополнеше,
Хроника Novacula появилась, т. I Болонья, - 189'5/6 г., 

т. 2, Болонья 1897 г. (съ регистромъ). Точное назваше 
произв. составл. часть Monumenti istorici pertinenti alle pro- 
vincie della Romagna, Serie terza, гласите Cronache forlivesi 
di Andrea Bernardi (Novacula) dal 1476 al 1517, publicate 
ora per la prima volta di su 1’autografo а сига di Giuseppe 
Mazzatinti.

T. П, прилож. LXXXIV. Данныя, находящаяся въ 7 
изданш о н'Ьмецкихъ печатникахъ въ МоденЬ, Милана, 
РимЬ и Венещи не приведены здЪсь, потому что потеряли 
значете посл'Ь изсл-Ьдоватя Demetrio Marzi, I tipografi te- 
deschi in Italia durante il secolo XV. (Festschrift fur Guten- 
bergfeier, Mainz 1900).
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Борзо (Эсте), 21. 23, 57, 59, 60, 61, 
63, 277, 285, 348, 357; II. И, 148, 
155.

Босколи,Пьери-Наоло, 69; 11,299,300.
Боярдо, 63, 192, 306; II, 23, 41, 43, 

44, 72, 125.
Браманте, 50, 144, 224.
Брандолино, II, 192.
Бранкалеоне, сенатор ы 216.
Брантомн, II, 69.
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Браччю, II, 192, 193.
Брунелеско, Филиппо, 92; И, 141. 
Бруни, Аретино, Леонардо, 239, 280. 
Бруноро, Пьетро, 46.
Брутъ, 350, 370; II, 299.
Будеусъ, 237.
Бундельмонте, II, 291,
Буонакорси, II, 54.
Бурбонъ, Карлъ, 148.
Буршелла, И, 39.
Бурламакки, Франческо, 96. 
Буссолари, Фра, Джакоппо, II, 215. 
Бутр1ензисъ, Антонъ, 181.

Вазари, ДжФрджю, 170, 311; II, 51, 
108, 143, 148.

Валер1ано, Пьеро, 310,336,337; II, 252.
— фра-Урбино, 337.
ВалерШ, Максимъ, 180, 378.
Валла, делла, 292; II, 213.
—- Лоренцо, 127, 273, 281, 309; II, 249. 
Валленштейнъ, 138.
Валори, Бартоломео, 267; Николо, 

II, 51.
Валуа, Изабелла, И, 373. 
Вальдземголлеръ, Мартинъ, 183. 
Вальтурю, Роб., 279.
Варвара Бранденбургская, жена 

Людовико, Гонзаго, И, 373. 
Варезе, Амброжю, II, 258.
Варки, 23, 94, 95, 184, 303; II, 51. 
Варръ, 339.
Ведлао, Матео, 315; II, 246. 
ВелизарШ, 26.
Венето, Паоло, философъ, 179. 
Венцеславъ, король, 15.
Верино, Уголино, 300.
Вернеръ, Урслинстй, II, 192. 
BecnaciaHO да Бистиччи, бюграфъ 

и книгопродавецъ, 234, 262, 266, 
392.

Веспучи, Америго, 183, 268. 
Веттори, Франческо, 95, 303: 11, 51, 

252.
Видоверо изъ Бресчш, 31. 
Виллани, Дялованнп, 87, 89, 214, 

301; II, 10, 200, 242, 267.
Маттео, 11, 19, 89, 91; II, 10, 267.

— Филиппо, 180, 291; II, 50. 
Вннценцш, 211.
Винчи, Леонардо, да, 50, 62,138, 170, 

191, 268; И, 8, 148,
Внргшпй, 177, 211, 215, 219, 317, 

325, 372, 373, 396, 411; II, 44, 72, 
127, 220, 274, 290.

Виржилю, Марчелло, II, 263. 
Висконти, Бернабо, 3, 14, 378; II, 

88, 276.
— Галеаццо-Mapia, 3, 14, 15, 47, 51, 

56, 66, 68, 293; II, 117.

— Джангалеаццо, 25,44; II, 168, 264, 
842 379.

— Джюванни, 326. 44, 66, 82, 112.
— Матео, 10, 13, 113.
— Филигшо-Mapia, 15, 16, 44, 45, 

56, 66, 82, 112, ИЗ; II, 11, 52.
Виссарпшъ, кардиналъ, 84, 230, 235, 

237; II, 204.
Вителли, Вителлецо, 125.
— Николо. II, 295.
— Паоло, 117; II, 263, 264. 
Вителоццо, II, 207.
Витрувш, 230, 274.
Витторино да Фельтре, 52, 256, 

257, 258, 259, 260, 264, 275. 
Владиславъ, король, 261.
Вольтерра, Дж^акомо, да, 290. 
Вольтеръ, 193.
Вричи, Катарина, де, II, 122.

Габр1елла, Губбш, поэтесса, И, 155, 
Галатео, Антошо, Феррари, 365; II. 

98, 99, 239.
Галеаццо, Mapia, 47, 104, 106, 109, 

129, 184. 286, 293, 346, 351. 
Галеотто, II, 41.
Галлерани, Цещкшя, II, 110.
Гащца, герцогъ, 136, 363.
Ганонъ Майнцскш, II, 47. 
Гаттамелата изъ Нарни, 179. 
Гауквудъ, Джонъ, 24.
Гаурицш, Лука, II. 296.
Гаца, Теодоръ, 237.
Гвидо изъ Равенны, 301.
Гвидонъ, Паладинъ, II,'47. 
Гвильельмо Апулшскш. 211. 
Гвичч1ардини, Франч. 95, 96. 303: II, 

51, 169, 199, 205, 206, 269, 286. 
Гелий Авлъ, 230; Геминьяно, 306. 
Генаццано, Фра, MapiaHO, И. 217. 
Генрихъ. II., II. 128.
• IV., 179.

VIII, 149, 349.
Георгий Трапезтндскш, 84, 237, 2 <3, 

400; II, 390.
Гербертъ изъ Реймса, (Папа Силь- 

вестръ II), II. 5.
I Гиберти, 162: II' 227.

Гиббонъ, 300.
I Гиппократъ, 338, 406. 
i Гогенштатфены, 1, 4. 15S. 211.
| Гомеръ, 227, 228. 314, 417. 418: II. 14, 
| 220, 304, 354.
| Гонела, шутъ, 189.

Гонзаго, 50. 51: II, 47. 
i — герцогъ, 257, 258.
| — Джул1а, II. 1S4.

— Елизавета, 55: II, 364.
i — Изабелла. 51, 52, 389: II. 36. 110. 
I 125.
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Гонзаго, Люд., 346.
— Федериго, 51.
— Ферранто, 51; II, 47.
— Сузанна pi Доротея, 346.
— Франческа. 51, II, 12, 13.
— Юл1Я, II, 110.
Горашй, II, 127, 285.
Горицъ изъ Люксембурга, папсшй 

референдарий.
Гортенз1й, ораторъ, 226.
Готфридъ Страсбургом й, II, 27. 
Губою, см. Габр1елла.
Граначчи, Франческо, И, 156. 
Гращани, Ант., 33.
Tperopiycb, VIIL, II, 381. 
TperopoBiycb, 389.
Григорий, IX.. 110.

VII., 158.
Гримани, AnTOHio, 79.
— Доменико, 79.
Гуарино, Верой., 228, 230, 259, 260, 

264, 288, 290, 375, 379, 409, 415: 
И, 73, 122, 311.

Гуаско, Кристофъ, 120.
Губерть, II, 19.
Гумбольдтъ, Александръ, И, 16.

Данте. 45, 69, 88, 97, 152, 158, 162, 
165, 172, 173; 176, 186, 213, 231, I
232, 239, 244, 245, 248, 249, 301, !
308, 326. 368, 369, 370. 377. 392, 1
393, 401, 406, 415, II, 6, 16, 29,30, ! 
31, 44, 50, 53, 65, 70, 82, 83, 101. ' 
102, 104, 138, 151, 198, 227, 228, !
242, 243. 244, 256, 303, 313, 329, ;
332, 355, 366.
Беатриче, 89; II, 55, 151.

Д еи‘Бенедетто. 352, II, 11.
Делю, другъ дома Сфорца, II, 181, ■ 
Деттинъ, Клара, II, 128.
Дечембрю, Пьеркандидо, II, 52. 
Джемъ, турецк. принцъ, 110, 132, : 

140; II, 89.
Джиральди, 335, 336: II, 128. 
Джиральдъ греч., 39, 60.
Джюванни, сынъ Лоренцо Велико- ; 

.тЬпнаго, кардиналъ (будущ. 
Левъ X), 131.

Джюванни, Mapia (музыканта при 
Льв'В Ху II, 117.

Джювю, II, 98, 168, 267, 296, 366. 
Паоло, 180, 183, 184, 195,197, 225, 
287, 294, 300, 302, 303, 307, 311. , 
312, 342, 354, 359, 382; II, 52, 252, 1 

Джюрджю, Карло да Саиъ, 277. 
Джютто, II, 73.
Джорджи» не, И, 26, 277.
Джу.нано, ге р ц . И а м у р с м й , II, 13. 
Джуетшпани. 21.
Дюгенъ, 163.

Долче, Люд. II, 39.
Дольчибене, 188.
Домищанъ, 249, 389.
Донателло, 69.
Донатъ, II, 49.
Донди, Джаконо, 179.

Джюванни, 179.
Дор1а, Андреа, 101.

Николо, 120.
Дюреръ, Альбрехтъ, II, 24.

Е вгетй  IV, 123, 127, 217, 255, 381; 
II, 273.

Егидю, Фра, 195.

! Жуанвиль, II, 48.
I
| Зевксисъ, II, 67.

! Изабелла, Английская, II, 151.
| — Баварская, II, 123.
| — Кастильская, II, 123.
| Ингирами, Федра, 290.

Иннокентш IV., 110.
VIII., 31, 34,107, 110, 130, 131, 223, 
270, 389, 395; II, 160, 283, 316. 
XIII., II, 258.

Инфессура, 298 и др.
Ипполитъ, кардиналъ, 55, 63. 
Италикъ, Сильви!, 314.

1еронимъ (de viris illustribus), 180, 
401; II, 220.

1еронимъ, отшелышкъ, 169, 394; 
И, 215.

Канна Неаполитанская, королева, 
373.

1оаннъ XXII., 89; II, 3S1.
ХХШ., 20; И, 188.

1оаннъ Португальсшй, король, 182.

Кавальканти, Джюванни, И, 50. 
Каза, Джюванни, дела, 192; II, 92,98, 
Казелла, Людовикъ, 61.
Казини, Бруно, ораторъ, 291. 
КалабрШсшй, Альфонсъ, 43. 
Калнкстъ III., 129, 273, 320. 
Каллистъ, Андроиикъ, 237.
Фабю Кальви изъ Равены, 338. 
Кальвшгь, II, 221.
Кальдеронъ, II, 34.
Кальдера, Джакошю, II, 263. 
Камиллъ, II, 156.
Кампани, Николо, II, 127.
Кане, Фачиио, кондотьеръ, 16, 25. 
Капелла, Паоло, венец, посолъ, 139. 
Капетингн, дннаетш, 106. 
Капистрано, Джюванни, нроиовКд- 

нпкъ, II, 208, 209.
Канпопн, Лвгуетшгь, 69.
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Караччюлли, 300; И, 52, 252.
Карбо, Люцовико, 59.
Кардано, 162; И, 55, 56,
Карлъ III., 51.
Карлъ Анж-уйсгай, 4, 105.
— Бургундски!, 106, 351,
— Велик1й, 105, 209.
— Сицилшскш, II, 338.
— Смелый, 18.
Карлъ IV., 19, 174,188, 249, 345, 346;

II, 310.
— V., 19, 20, 22, 122, 146, 148, 149, 

150, 198, 202, 287; II, 191, 336, 347,
— VII., 105.
— VIII., 31, 34, 80, 105,106, 107, 134. 

140, 182, 378; И, 143, 218, 361, 378.
Карманьола, 26.
КасЛй, 177, 370.
Кастелло, Джироламо да, 285. 
Кастильоие, 55, 192, 420; 11, 110, 113, 

276, 372
Кастручю, Кастракане, 95. 
Катарина, дочь Александра Ма- 

чиньи II, 93.
Катилина, 68, 69.
Катонъ, 339, 411.
Катулъ, 322, 323, 324, 326; II, 220. 
Кафарелло, Антошо; II, 174. 
Кач1агвида, II, 83.
Квинтил1анъ, 230, 291, 406, 412. 
Киджи, 358.
Клавдганъ, 315.
Клеопатра, II, 156.
Климентъ V., И, 317.

VII, 148, 151, 200, 318, 325; II,' 26,
. 286, 288.

Кокаюсъ Мерлинъ (Фоленго), 192,
— 329.
Кокле, Бартоломео, II, 296. 
Колонна, семья, 123, 129, 133, 136. 

148; И, 47, 52.
— Виттор1я, II, 110, 123, 184, 229.
— Джюванни, 214.
— Лавишеи, 35.
— Помпео, 148: II, 52.
Коллоччи I., Анжелло, 341.
Колумбъ II., 2, 3, 4.
Колу мел л а, 230, 339.
Коминъ, 22, 43.
Контарини, 76, 337, 338.
Конти, Джусти, де, 279, 350. 
Копериикъ, II, 8.
Коппола, Франческо, 42.
да Кореджю, Вероника, II, 184. 
Корицпг, 341.
Kopio, 282, 298; II, 52, 231. 
Корюланъ, II, 150.
Корнаро. Луиджи, 221, 297, II, 39, 

56, 59, 107.
Корпели!, 293.

Корте, Бернардино, да, 49.
Корте-зи, Паоло, 180,260,300, 377,378. 
Крассъ, ораторъ, 226.
Крешенщй, Пьеръ, да. II, 9.
Крочче, II, 213.
Ксенократъ, 260.
Ксенофонтъ, И, 339.
Куза, Николай, 311.

Лампуньяни, Андреа, ди, 47, 68, 
350, 351.

Ланди, Ортензю, II, 62, 94, 364. 
Ландуччи, II, 315.
Ласкарисъ, 1оаннъ, 231, 235, 391, 
Латинни, Брунетто, 244; II, 12, 27, 61. 
Лауренщанъ, 234, 397.
Лаэрщй, Дшгенъ, И, 246.
Лаэтъ, Помпошй, 250, 306, 312, 339, 

340, 341.
Левъ, X., 37, 54, 58, 99, 111, 131, 145, 

146, 150, 190, 195, 223, 224, 231,
237, 241, 255, 271, 272, 282, 294,
311, 318, 319, 328, 335, 338, 354,
356, 381, 382, 383, 384, 390, 408,
412, 414, 421, 422; II, 12, 28, 47,. 
52, 112, 117, 156, 157, 203, 216, 252, 
258,' 267. 297, 302, 314, 347, 348, 
363, 364,' 366, 381. 

де Ленци, Марш, II, 222.
Леонелло, Эсте, 23, 259.
Леоничено, Николо, 61.
Лессингъ, II, 239.
да Лечче, Роберто, II, 142, 209, 213, 
Ливр!, Титъ, 54, 177, 179, 264, 274, 

275, 297, 298, 299, 303, 411: II, 18. 
191. 354.

Липпи, Фра-Филиппо (художникъ), 
176.

Ловато, 179.
Ломаццо, II,' 117.
Ломбардо, Марко, II, 244.
Лонголш. 310, 420, 421.
Лоренцо, ди Амброжчо, живопнеецъ.

12.
Лоренцо Великолепный, 31, 62. 92. 

113, 130, 131, 164, 176, 192. 231, 
266, 267, 268: II, 43, 72, 75, 76, 
111,112,156,161, 229, 267. 307. 340. 

Лука Босншеюй, 86.
Луканъ, 211, 396.
Лушанъ, II, 67. 
де Луна, Изабелла, II, 127. 
Людовикъ, Мавръ, см. Мавръ. 
Людовикъ IX, 113.
— святой, II, 48.
— XI., 18, 106. 124. 134, 362. 37S; II. 

226.
— XII, 22. 81. 100. 378; П, 154.
— XIV, II, 229.
Лютеръ, 147, II, 206, 217, 230.
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Мавръ, Людовикъ, 22, 47, 48, 49, 55, 
64, 66, 76, 79, 104, 110, 130, 277, 
294, 341, 347; И, 110, 233, 260, 357, 
358, 379, 385.
Максимшпанъ, 50. \  сыновья | 
Франческо, 50. j  Люд. М. j 

Магометъ, II, 80, 108, 109. !
Мазуччю, И, 201, 202.
Маймонидъ, Моисей, 396, 405. 
Филиппъ Македонсшй, 184. 
Маыавелли, 25, 37, 64, 65, 94, 95, 97, 

98, 99, 100, 118, 119, 121, 137, 183, 
184, 194, 289, 303, 321, 363; И, 83, 
51, 62, 106, 125, 167, 199, 305, 332, 

Макробнй, И, 255, 303.
Максимтшанъ L, 22. 48, 50, 132, 152, j 

349; II, 159. 347, 378. j
МачЛатеста, семья, 38.
— Карло. 177. :
— Пандольфо, 31, 38, 39, 279; II, 296. !
— Паоло, 257.
— Роберто, 26, 30, 31; II, 126.
— Сигизмундо, 38, 109, 119, 278.

279, 413; II, 193, 254.
Мальвецци, Ахилъ, II, 204. i
Мальмсбюри, 213. !
Мальфи, 181.
Манетти, Длпаноццо, 234, 239, 250. I 

262, 264. 265, 274, 281, 287, 292, ! 
357, 375; II, 246.

Манлш. 230.
Мантенья, Андреа, 372. j
Мантовано, Баттиста, 316, 317; II, j

74, 224, 228.
Мануччи, Альдо, 52, 84, 238, 239, 1 

309; И, 268.
Манфредъ, (Опикуреецъ), 4, 405; II, ; 

243.
Манфреди, Фаенца, 33.
Манцини, Джюванни, 232.
Манчини, Филиппо, II, 215. |
Маргарита Шотландская, короле

ва, II. 372.
Марнньолла, Курщо (историкъ), !

190. I
Мариньяно, Муссо, 202. I
MapiaHo, Фра, 190.
Марка, Джакопо, делла, II, 209, 213, ! 
Маркъ-Антоню, 306. !
Мартынъ V., 123. 255, 315, 380. |
Марцелинъ, Алпанъ, 229. |
Марщалъ. 326.
Mapnio, Галеотто, II, 247. 
Марцупини, Карло, 280.
Массими (сем.), 221.
Матараццо, 33, 35, 37; II, 11.
Матео CieH CK ift ,  II, 143.
Материт,. Фирмищй, римлянинъ, j 

II. 259.
Маццони, Гвидо, II, 143.

Мачиньи, Александръ, II, 93. 
Медичи, семья, 67, 69, 70, 94, 99,131, 

146, 190, 191, 201, 266, 382; II, 9, 
89, 206, 218, 299, 375.

— Александръ, 150, 349.
— Джюванни, 69, 145, 231, 358.
— Джул1а.нъ, 67, 69, 145, 146, 347.

II, 216, 360.
— Джулш, 69, 111.
— Ипполитъ, 23; И, 13.
— Клариса, II, 125.
— Козимо, 92, 190, 201, 202, 229, 234,

236, 266, 267, 276, 358, 361; И, 
84, 87, 89, 97. 191, 259.

— Лоренцо, 67, 70, 98, 146, 176,184,
190, 231. 266, 267, 268, 352, 358, 
361, 362, 376, 378, 382, 394. 426; 

. II, 10, 11, 84, 216, 247,281,360.
— Маддлена, 311.
— Пьетро, 267, 358; II, 89, 218. 
Менандръ, 232, 392.
Менекинъ, И, 40.
Метелла, Цецшпя, 216. ,
Мецена, тайный секретарь Авгу

ста, 282.
Микелетто донъ, палачъ, 133. 
Микель, (кардиналъ), 140. 
Микельанджелло, 69, 70, 200; II, 110, 

229, 327, 376.
Мирандолла, графиня, II, 125.
— Галеотто, II, 208.
— Пико, 39, 147, 240, 242, 267; II. 77,

218, 267, 268, 276, 302, 307. 
да Молино, Антошо, II, 39.
Мольца, Франч. Mapia, 184, 325. 
Монгайо, Андреа (Беллуно), 241. 
Монтано, Кола, 67.
Монтепульч1ано, Франческо, ди, 

П, 216.
Монтесекко, 67.
Монтескье, 100.
Монтефельтро, Гвидо да, II, 262, 263.
— семья, 392; II, 291.
— Федериго, 23, 52. 231, 392.
— Гвпдобальдо, 142 
Монтоне, II, 126, 192.
Моро, Людовикъ, II, 216.
Мочениго, дожъ, 83.
Мурадъ, II, султаиъ, 220.
Муссато, Альбертино (поэтъ), 173,

174, 179, 249.
Муссо (кастелянъ), 31.
Муui II, 351.

Навагеро, Андреа, 302, 323, 324. 
Навара. Джюрджю, да, II, 250. 
Натаиъ Мудрый, II, 239.
Негро. Джпроламо, 147.
Негтотъ, КорнелШ, 180, И, 49. 
Нерп, гордогъ, II, 239.
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Неронъ, 302.
Неттесгеймъ. Агриппа,. 64, II, 288. 
Нибелунги, II, 44.
Нибуръ, 163.
Николай V., 110, 126, 217, 218, 228, 

234, 239, 270, 276, 281, 292, 396; 
II, 246, 342.

Николо да Верона, II, 204.
Никколо, Никколи, 59, 214, 229, 280, 

234, 262, 263, 264, 321; И, 84, 246.' 
Шето, фра, Томмазо, II, 231. 
Ногарола, Изотта, II, 122.

Овщцй, 177, 211, 275, 316, 325, 370, 
v 371, 396; И, 127, 220.

Одди (сем.), 33.
Ольдяиатти, Джиролама, 68, 130, 

351.
Орделассо, домъ, II, 247.
Орландино, II, 47, 207, 328.
Орландо, II, 47.
Орсини (сем.), 123,133,136, 311; II, 47. 
Орсини, кардиналъ, 140, 364; II, 287. 
Очисъ, Андреоло, де, 232.

Павелъ Багдадсюй, II, 257.
Павелъ, II., 84, 127, 221, 222, 270, 281, 

312, 339: II, 156,. 160, 174, 253, 254, 
258, 291, 292, 339, 342, 343.

— III., 37, 150, 151, 228, 238, 328, 419, 
427; II, 194, 258. •

— IV, .151, 238.
Пазолини, 27. . *
Палестрина, И, lie.
Палингегпй, МарцелШ, 322; II, 2S6.

287. ■
Пальм!еро, Маттео, 250. 300. 
Пандольфини, Альберти, 169.
— Аньоло, 161; II, 121.
— Пьерфилиппо, 267.
Панормитта, Антошо, 169, 181, 274,

314; 341: II, 53.
Паоло, Шетро, 69, 261.
ПарацельзФг, II, 297.
Парвиню, ОнуфрШ (придворный 

. эпитоматоръ), 140.
Парентучелли, 0ома (папа Нико

лай V), 234.
Пасквино, 196, 197, 382, 383, 384. 
де Патти, Андреа и Пьеро, 263. 
Падци, Джакоппо, 69; II, 272. 
Пачтли, Фра Лука, 268; II, 8. 
Пед1анъ, Асканит, 230.
Пелагати, Николло, де, II, 187, 188. 
Пеллнканъ, 381.
Пенна, Джироламо, делла, 35, 36. 
Перотто, 228.
Перуджино, Пьетро, 84. 37. 
Перуджчй, II, 279.
Перуццн (банк, д.), 90.

Перье, Алиса, II, 128.
Петрарка, 8, 9, 11, 19, 20, 45, 152, 

161, 174, 175, 176, 177, 179, 180,
182, 186, 191, 214, 225, 227, 231,
232, 236, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 273, 283, 292, 297, 301, 302,
307, 308, 309, 314, 315, 345, 353,
368, 369, 370, 373, 877, 380, 387,
392, 393, 399, 413, 415, 420; II, 12, 
16, 17, 18, 28, 31, 32, 43, 44, 53, 
72, 89, 104, 112, 127, 140, 155, 222, 
227, 266. 297, 303, 310, 333, 353, 
355, 366, 367, 372.

Петрони, Пьетро, 248.
Пандольхо, 39.

Петруччи, Антонелло, 42.
Петруччи, Пандодьфо, 39.

Альфото, кардиналъ, 145.
Пизано изъ Вероны,художники, 375,
Пико, сем., 38.
— Галеотто, 38.
— Антошо, 38.
— Джк>в., Франч., 39.
Пикколомини, 221.
Пилато, Леонщо, переводчики Го

мера, 227.
Пиндаръ, 232, 392.
Пиндонъ, Себаст1анъ отравитель, 

133.
Питильано, Николо, Орсини, аетро- 

логъ, II, 263.
Питокко, Лимерно Фоленго.. 192; 

II, 46.
Питти, Буанакорсо, II, 54, 172.
Пити, Джакопо, 95.
Пицинга, Яковъ, дртгъ Боккаччю 

' 249.
Пиччиколлн, 220.
Пиччинини, II, 191, 281.
— Джакоппо. кондотьеръ. 29. 30 

118, 127.
.Шаттп (еемА, 221.
— Теодоръ. 221.
— Джтованантошо, 221.
Hi ft II., 23, 45, 110. 127. 217.218.'»! 

270, 279, 281, 2S5, 286, 292, 327: 
II, 51, 54, 144, 145, 1б0. 191, 226 
239, 249, 258, 342, 379. 381.

— HI., 141.
Плавтъ, 166, 230. 294. 311, 31*.

370, 423: И, 35. 36. 38. 39.
! Платина. 127, 281. 297, 300, ЗЮ.
| II, 52, 253, 291, 365. 
i  Платонъ. 84. 163, 221. 266. 267 '>76 
| 379. 401; II, 112. 220. 246. 302." ' *
: Плетонъ, Гемнстъ. 237 . 279.
I Плншй. 166, 177, 219, 229. 268 
; II. 326. ' '

Плутархи tMulierimi virtutesl iso 
i 227: II, 44. 49. 353. '

26
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' Подало, 21, 184, 189, 216, 225, 230, 
. 234, 239, 264, 281, 283, 297, 302,

308, 328; II, 83, 88, 188, 207, 209, 
242, 251, 273, 274, 338,

Полента, Гвидо, 326.....
Полифило (Колонна), 226. 
Полищано, Анджелло, 62,182,232,284, 

310, 414, 421,425; II, 72, 75,111, 272. 
Поло, Марко, II, 2.
Понтано, 263; II, 6.2, 189, 278.
' Джюванни, 62, 74, 114,. 119, 161, 

192, 332, 341, 372, 373: II, 251, 254, 
268, 271, 304, 316. 

да Донцо, Доменико, II, 218. 
Поркари, Стефан о (заговорщ.), 126, 

127, 184.
Порта, Ардичино, делла. 195. 
Порте, Бартоломео, делле, II, 222. 
Порчеллю, Базиню, 278. д
— Дж1антоню де Пандони, 118.
XI рисканИг, 230.
Птоломей, И, 2.
ПублШ, 293.
Пульчи, И, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 75.
— Луиджи, 192; П, 72, 240, 241,281:
— Козимо, II, 304.
Пульчинелла, И,. 39, 40. 
Пьерлуиджи, Фарнезе Парме к Hi,

И, 194.
Пьетро изъ Альбане, 179; И, 7,

Рабле, II, 170.
Радевикъ, II, 48.
Раджюнаменти, II, 200. 
Рамбальдонн, Внтторина, 257. 
Pa.My.3io, Джироламо, 241.
Раигони, Bia.HKa. II, 110.
Раньерп, (сем.). II, 213.
Рафаэль, 34, 196. 216. 223, 224, 338, 

339, 381, 416; II, 117, 155,269,314. 
Реджюмонтанъ, II, 8.
Репхлинъ, 237, 403, 407; II, 169. 
Репе. Анжуйскш, И, 311.
Репье, 345, 346.
Риммини (Малатеста), 33, 38, 193. 
Ринуччини, Аламано, 69.
Piapio, Джироламо, 129, 130.
— Джлдпанъ, II. 125.
— Екатерина. II, 191.
— Пьетро. 129; И, 37, 141, 147.
— Рафаэль, 145: II, 172.
ди Pienmi. Кола, 16, 212, 215. 
Робертъ Неаполпт., 273, 408. 
Ровере (дин ас Ия) делла, 151.
— Джюванни, делла, 142.
— Фрапческо-Mapia. делла, 142, 146, 

231.
Роман»I, Эццелlino, да, 4, 5; И, 192, 

230, 257.
Росси, Приперши, II, 122.

Росси, Пьетро, де, 179, 348.. ь  . 
Р.оесо, Мйхаилъ (фехтовалыцикъ) 

180.
Росщй, II, 39.
Рота, Антошо, II, 120.
РуспоЛи, Франческо, 190.
Руффо Поликсена (графиня Мон- 

тальто), 30.
Руцанте (Беолько), II, 39. .

Саббадини, 400;. II, .356.
Сабеллико, Антошо, 73, 74, -75, 84, 

297, 300, 302, 339; II, 152, 229. 
Савелли (семья), 123.
Савонаролла, Джироламо, 94.96,97, 

105, 178, 403; II, 204, 206, 209,210, 
215, 216, 217, 218, 219, 221, -222, 
223, 232, 254, 286, 299, 300, 360. 

■Савонаролла, Микель, 178; II, 61, 
152, 198, 225.

Садолетго, Джакопио, 149, 282, 341, 
412.

Сакетти, Франко, 187, 189; II, 72, 
87, 88, 200.

Саладшгь, II, 238.
Сале, Антошо, де, II, 280. 
Салдустш, 411; 11, 354. ,
Сало, Габр!ела, да, II, 250. 
Салутати, 229, 283. 348, 400; II, 303,

325, 366, 372.
Салюсбюри, капоникъ, 387. 
Салюстш, 68.
Сальв1ати. Марш, мать герц. Ко

зимо, 201.
Саигвиначн, Джювашшно, II, 7. 
Саннацаро. 182, 317, 318. 323, 325,

326, 327, 364, 382; 11.72, 229, 268, 304. 
Сансеверино (KXiiii Помпошй), 306,

339.
Сансекондо, Джакопио, II, 117. 
Сансовино, Андреа, 328.

Франч. Венец. 84, 328; II, 37. 
Санти, Джюванни. И, 44.
Санудо, 298.
дель Сарто, Андреа, II, 157. 
да Оартеамо, Альберто. И. 209. 
Саули, кардиналъ, 145.
Свэтонъ, 180, 373; II, 48, 49, 52, 
Сенарега, Джюрджю (нсторнкъ), 

22,297.
Сенека, 275, 312, 396; II, 245.
Сеиьи, 95.
Сигизмундъ, эрцг., 20, 38, 220, 261; 

II, 96, 283.
С н ги з м у и д ъ , и м н е р а то р ъ , 374. 
С и к с т ъ  IV., 26, 30, 128, 129,130,131, 

222. 240, 250, 290, 340, 390, 396, 
421; 11, 51, 157, 160, 213, 226, 247, 
260, 286, 342.

-  V., 105, 106-
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СилШ йтадййсшй, 230.
СилбвШ, Эйей, 29 221, 261, 269,- 286, 

287, 307, 399; II, 3, 4,20, 54, 71, 
• '251. 280, 281.
Сисмонди, 72; И, 52.
CiencKi й Бернардино, проповгЬд- 

никъ святой, 290; II, 143, 209, 
212, 218, 221.

Делла Скала; Канъ Гранде, 8- 
Скарампи, Камилла, II, 110. _ 
Содерини, 145.
Сократъ, 379.
Солиманъ, II, 111.
Оолинш, 215; И, 19, 44. 
да Co.:ib4ia, Цанино, II, 250.. '; 
Соранцо, 76.
Сорель, Агнеса, II, 128.
Софоклъ, 232.
Сочини, Бартоломео, 254.
Стампа, Гасиаро, II, 229.
Стаций 23.0, 396.
Стентерелло, II, 40.
Страбонъ, И, 311.
Страда. Цанобиделла, 176, 250, 314. 
Строцци, 57, 201.
— Пал л а, 268.
— Тито, 57; И, 24.
— Филиппо, 268; II, 125.
— Эрколе, 136, 319.
— Николо, И, 310.
Cyrepift (аббатъ), 215.
Суп гг алий, II, 279.
Сфорца, семья, 27, 32, 56, 79, 121. 

129. 185, 191, 276, 286; II, 191.
— Александра 32, 46.
— Анна, 288; II, 36.
— Асканю, 79, 130; II, 89.
— Баттиста, 347.
— Беатриче. II, 336.
— Галеаццо-Mapia, 56, 66, 67, 68. 

104, 129, 130, 186, 286, 346. 349, 
350, 351; 11, 186, 312.

— Джакопо, 27, 28, 29, 30.
— Джюванни, 110.
— Джюванни, Франческо, 256.
— Екатерина, 130. 417; II. 125.
— Ппполитта, 286: II, ПО, 835. 355.
— Нпполиттъ, II. 181.
— Максим ил iaH’b, И, 98.
— Франческо, 18, 27, 28. 29, 30 45, 

46, 118, 119, 121, 878: II. 148, 150, 
153, .302, 347.

М. Сневола, 281.
Сшппопъ, 261, 293, 314; II, 89, 151. 

303.

Тассо. Бернардо, 52, 200
Тассо, Торкв., 52, 63, 208; II, 47, 73.
Тоаиумъ, карднналъ, 312.
Тел in, Ав.ть, II. 353.

Тенда, Беатриче, ди. 16, 25. 
Теренщй, 294, 311, 422; 425; II, 35,

• gg. 220.
Тиберто, ГГ, 192, 296.
Тибулъ, 325; II, 220.
Тибурщо, 127.
Тищанъ, 313; II, 152.
Тйщо, II. 254.
Томмазо (венец.), 150.
Торре, Гвидо, делла, 11.
Тортоза, карднналъ, 197. 
Тосканелли, Паоло; 268; И, 8, 259. 
Траверзари, Амб роило (камаль-

дильскШ), 168, 240, 257.
Требашо, 278.
Тивульцю, 279; IL 9, 365.
Триссино (Софонизба), И, 28, 38, 

44, 282.
Тритешусъ (нАмецк. ученый), 181. 
Троилъ, 46. .
Троччш, 279

Уберти, Фрацю, делла, (Диттаман- 
ДО). 214; II. 19, 44, 61. 

фра. Урбано, 337, 338.
Урбино, Гвидобальдо. 54, 55: II, 110, 

364.
— Федериго, 23, 30, 32, 52, 53, 117, 

218, 235, 275, 289, 324. 392, 407. 
413; II, 44. 126, 334, 346.

— Франческо-Mapia, 53. 54, 142.
— Франческо, Днлованни, 256. 
Урцео. Кодро, 181; II, 247.
Уццано, Никколо, да, 321.

Фабю. 339.
Фабрищй, Максимы 221.
Фарнезе, домъ. 325.
— Пьерлуиджи, герцогъ Пармекш, 

200; II, 194.
Фащо, Бартоломео. 180. 260, 2/4.

284. 297. 300; II, 52. - -
Фаччино. Кане, кондотьеръ. 16. 
Феделе. Кассандра. II, 123 
Федериго (АррагЛ 43: II. 44. 
Федериго Мантуа некий. II. 373. 
Фелыро. Внтторнно, да. 52, 256. 

257, 258- 259. 260. 275; II. 115. 246. 
Федериго. Монте. II, 115. 

Фердннандъ Неаполитански'!. II. 
278.

Фериандъ. католнкъ. 122: II. 316. 
819.

Ферранте. 29. 40. 42. 43. 55, 106. 118, 
114. 130. 132. 274: II. 11. 47. 125. 
157. 191. 201. 202.

Ферранте. Джювю. 130.
— Неаполитанский 55. 130; И. и . 
Феррари, карднналъ. 140.
—  A h t o h io  i ia la to o .  238; П. 366.



— 404 —

Филельфо, Франч. гуманниетъ, ора- 
торъ, Венецгя, Флоренщя и др., 
84. 221, 228, 236, 264, 283, 288, 292, 
293, 302, 391; И, 209, 239, 302.

Филиппъ II., II, 18.
Филиппо изъ Бергамо, 180.
Филиппъ Красивый, II, 48, 49.
Финичелла, колдунья, II, 213, 279.
Фиренцуола, II, 66, 69, 109,205,306.
Фичино! Марсил1о, 267; II, 267.
Ф1орентино, Becnaciairo (Бистич- 

чи), 180; II. 51, 87.
— Россо, II, 19 L.
Флаккъ, Вал., 230.
Фламито, AHTOHio, Елепи, 144.
Флоре, Габр1елъ, де ла, 351.
Флоренти, Марко, II, 93.
Фоа, Гастбнъ, де, II, 26.
Фоленго, Теофило, 192,329; 11,46, 207-
Фондоло, Габрино, тиранъ Кремо

ны, 20.
Форл1етта., 297.
Фортебраччю, Маргарита. II, 126. •
Фортельерра, Никколо, 312.
Форпа, Олив1еро, 219.
Фоскари, Франч., венед, дожъ, 78.
Франко, Вероника, II, 127.
Францискъ, Ассизскш, 175: II, 16.
Францискъ I., 50, 106, 111, 146. 198, 

200, 365; II, 128, 385.
Францискъ II., II, 385.
Фрачю, Бартоломео, 274.
Фридрихъ II, 2. 4, 5. 42, 82.108,300, 

405: Н, 12, 49, 151. 240, 257. 306. 
Ш., 20, 21, 285, 287: И, 4, 385. 
Победоносный, II, 128.

Фронтитй, 217, 230.
Фруассаръ, 94.
Фрюндсбергъ, Георгъ, 148.
Халкондилъ, Деметрш; сыновья 

Теофилъ и Васшпй. 237.
Хризолоръ, 229, 237, 264.
— Джюванни, 273.
Цамореисъ, Габрусъ, 326.
Цампанте. 60: II, 233.
Цезарь, Юл1й, 69, 70. 118, 179. 261, 

293, 297, 302, 315, 370; II, 89,' 154, 
156, 157, 168, 354.

Цельзпъ 230.
Цицеронъ. 172, 219, 229, 230, 238,

• 283. 291, 296, 300, 303, 309. 310, 
311, 369, 406, 411, 420, 421: 11,220, 
226, 242, 245, 303, 304, 393.

Цукате, Вал., II, 39.
Чекка, И. 141.
Челлини, Бенвенуто, II, 54, 55 ">82 

293, 294. * ‘ ^

Чельзе, Катарина ди Санъ, II. 128.
Чибо, Франческетто, сынъ Инокен- 

Т1я VIII, 131, 132; II, 172.
Чшгио, Джиральди, 65, 247.
4iaHH, Джоакино, 247;
Чгарлоллеоне, сподвижникъ, 

Франч. Сфорца, 46.
Шекспиръ, 349; И, 33.
Шиллингъ, Дибольдъ, 119.
Шпренгеръ, Як., И, 283.
Эйкъ, 1оаннъ ванъ, II, 19.
Эйленшпигель, Тилль,. 189.
Эйнгардъ, II, 48.
Эмануилъ Португ., 191; II, 12, 314.
Эмшпй, Давелъ, И, 156.
Эней, Сильвий, 100, 221, 269, 285, 

287, 307.
Эпикуръ, 306; II, 242, 243.
Эразмъ, 237, 310.
Эрколе L, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 348; 

И, 232, 233, 234. 
см. Эсте.

Эрколе, II., Феррарсшй, 322, 336, 
348; II, 147. 
см. Эсте.

Эсте, 23, 32,' 55. 61, 63, 120, 133, 151, 
169,190,348; И, 37, 47,110, 216, 234. 
Альфонсъ, 288.

— Беатриче, II, 148, 157.
— Бордж1а, 320.
— Изабелла, 347. 359, 372, 381, 394,
— 421; И, 260, 317, 335, 343, 375.
— Жанора—IT, 148, 157.
— Жонелло. 259.
— Лукрец1я, И, 147.
— Николо, 56, 63, 214, 259.
— Паризина, 55.
— Уго, 55, 214.
— Эрколе Г., 55, 57, 59, 60, 62, 63, 

348; II, 232, 233, 234.
— Эрколе II,. 322,366, 348, 349; II, 147.
— Эрколе, герцогъ, II, 35, 43.
Этьены, 237.
Эшенбахъ, Вольфрамъ, фонъ. II, 

15, 377.
ЮлШ II., 37, 54, 81, 85, 118, 130, 141, 

142, 143, 144, 200, 223, 224, 241, 
271, 291, 319, 325, 381, 390: II, 
126, 203, 258, 380.

Яковъ Бергамсшй, II, 125.
Яковъ Волатеранешй, II, 51.
Ямбликъ, II, 275.
ЯнуарШ, Фернандо, II, 304.

вома, Аквинсшй, 5, 175, 231; Л, 300,






