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ПРЕДИСЛОВИЕ

Между двумя томами, которые написаны для этой серии
Жаком Ле Гоффом и Пьером Шоню (их книги были посвящены
соответственно Средневековью и периоду классической Европы),
теперь можно поставить новый том, созданный Жаном Делю-
мо, — «Цивилизация Возрождения».

План изучения обширной цивилизации под названием «Воз-
рождение», принятый автором, отличается почти классической
четкостью и ясностью. Эта трехчастная структура (история, реа-
лии повседневной жизни, стиль мышления и новые надежды) по-
зволила гармонично систематизировать итоги изучения и размыш-
лений, которые возникли в результате исследований ученого. По-
разительна одна из черт представленного исследования: это
деликатная осторожность, которая проявляется во всех главах, на
каждой странице. Автор полагает, что давать оценку очень слож-
ных явлений в их совокупности (которые к тому же в том или
ином аспекте нами исследованы недостаточно) опасно и порой
слишком дерзко, поэтому он стремится дать тонко нюансирован-
ные оценки, не выходящие за рамки, обусловленные современным
уровнем наших исследований и неоднозначностью фактов. Само
понятие «Возрождение», которым мы обязаны итальянскому
гуманизму, ему представляется недостаточным, почти несправед-
ливым. Оно предполагает некий неспешный процесс, отсутствие
активности в предшествующий период. Стремление найти отчет-
ливый разрыв в непрерывной ткани времен иллюзорно. Расши-
рительное толкование понятия «Возрождение» ограничивается



Предисловие

справедливой и четкой идеей резкого повышения роли Западной
Европы и чрезвычайно быстрого опережения ею других цивили-
заций, которые существовали параллельно с ней.

Будем же благодарны Жану Делюмо за то, что он подобаю-
щим образом отметил связи этой цивилизации с прошлым, пра-
вильно оценив и подлинное значение ее обновления. Таким обра-
зом, можно глубже понять и более справедливо оценить значимость
материальных и технических достижений европейцев в XVI столе-
тии, и в особенности в последние его годы: поразительное развитие
мореплавания, великие географические открытия в планетарном
масштабе, которые безгранично расширили горизонт для людей
той эпохи, книгопечатание, которое вовремя появилось в ответ
на жадную любознательность, наконец, подъем городской циви-
лизации и отраслей, которым было суждено большое будущее,
как, например, банковское дело. Кроме того, было усовершенство-
вано вооружение, после чего последовала необходимость менять
тактику и стратегию, а быстрый прогресс в использовании ар-
тиллерии заставлял изобретать новые и эффективные формы
крепостных сооружений.

К концу исследования можно заметить, что с большей си-
лой и ясностью автор выразил современный взгляд на эту эпоху.
Возрождение, соединенное с предшествующими столетиями мно-
гочисленными нитями, в то же время породило такие образы
творческих личностей, черты и свойства которых удивительно пред-
варяют характеры нашего времени. Без сомнения, не стоит искать
еще где-нибудь источник энергии и глубоких стремлений, кото-
рые присущи нам. Выдвижение на передний план личности, ин-
дивида, реабилитация женщины, реформа образования, которое
стремилось к подлинному формированию человека и не желало
бесполезной перегрузки разума, буквально раздавленного бременем
знаний, новое высокое значение, которое придавалось телу и физи-
ческому воспитанию, личность и свободное размышление о чело-

веке, его природе и его религии, наконец, порыв, полный энузи-
азма, к литературным и техническим завоеваниям, страст-

ная жажда славы, которая возродила самые прекрасные
устремления Греции и Рима, — все это принадле-

жит на правах собственности Европе XVI в.,
и разве не кажется, что все это присуще и нам?



ВВЕДЕНИЕ
Выдвижение Запада

Если бы в книгах, посвященных истории, отменили два важ-
нейших понятия (и при этом в равной степени неточных) «Сред-
невековье» и «Возрождение», то наше понимание периода, кото-
рый продолжался от правления Филиппа Красивого до Генриха IV,
достигалось бы с большей легкостью. Мы отделались бы от це-
лой серии предрассудков одним ударом. И прежде всего, мы осво-
бодились бы от идеи, что времена тьмы от эпохи света отделены
глубоким разломом.

Созданное итальянскими гуманистами и воспроизведенное
Вазари представление о Возрождении литературы и искусств бла-
годаря вновь открытой Античности, безусловно, было плодотвор-
ным, поскольку обычно именно таковы все манифесты, которые
на протяжении веков выдвигаются молодыми поколениями, го-
товящимися к завоеванию. Это понятие означало молодость,
динамизм, желание обновления. В него входит и полагающаяся в
таких случаях несправедливость, характерная для решительных
деклараций подростков, которые порывают или верят в то, что
порывают, со вкусами и интеллектуальными представлениями
предшественников. Но сам термин «Возрождение», даже если его
трактовать в узком понимании гуманистов, которые сами его
применяли главным образом по отношению к литературе и изо-
бразительному искусству, нам кажется сегодня недостаточным.
Похоже, что при этом варварски отбрасывают и грубоватые и
таинственные произведения романского искусства, и утонченные
памятники готической эпохи. Во внимание не принимаются ни
Данте, ни Вийон, ни фламандская живопись XV в. Прежде всего
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данное понятие, расширенное романтической историографией
до размеров цивилизации, перестало соответствовать прежнему
содержанию. И не утверждал ли уже столетие назад Буркхардт,
который пренебрегал экономикой, что в значительной своей ча-
сти Ренессанс не являлся Возрождением Античности? Итак, если
придавать экономическим явлениям и техническим достижени-
ям то значение, которое им придается теперь, то мнение Бурк-
хардта в самом деле становится еще более близким к истине. Воз-
вращение к Античности ничего не значило ни для изобретения
механических часов и книгопечатания, ни для усовершенствова-
ния артиллерии, ни для введения двойной бухгалтерии или век-
селя на предъявителя, ни в организации банковских ярмарок.
У слов тем не менее долгая жизнь. Они навязываются нам поми-
мо нашего желания. Каким термином заменить понятие «Воз-
рождение»? Каким другим словом определить эту великую эво-
люцию, которая привела наших предков к большой науке, зна-
чительным знаниям, утверждению власти над природой, большей
любви к прекрасному? Я сохранил, таким образом, во всей этой
книге термин, освященный традицией, потому что лучшего про-
сто не существует. Но при этом подразумевается, что слово «Воз-
рождение» не может уже больше сохранить свой первоначаль-
ный смысл. В рамках всеобщей истории он означает и может оз-
начать только подъем Западной Европы в тот период, когда
европейская цивилизация окончательно опередила другие циви-
лизации, существовавшие параллельно. В эпоху первых Кресто-
вых походов культура и технические достижения арабов и ки-
тайцев не уступали западным, и кое в чем эти народы превосхо-
дили европейцев. В начале XVII в. ситуация изменилась. Моя
задача состояла в том, чтобы осмыслить, почему и как именно
происходил подъем Западной Европы, когда в ней складывалась
столь высочайшая цивилизация, впоследствии оказавшая влия-
ние на весь мир.

Сколько историков писали о Возрождении, столько же было
и различных пространств, в границах которых они помещали
Возрождение. В моем понимании проблемы периодизации (один
из кошмаров историографии, когда она занимается промежу-
точной эпохой, которая отделяет феодальный период от века
Декарта) утрачивали свою остроту. Я высказался за «долгую
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историю», не пытаясь устанавливать искусственные разрывы. Все
то, что было элементом прогресса, начинало фигурировать в гран-
диозном пространстве, простирающемся от Британии до Мос-
ковии с конца XIII в. до начала XVII в. Напротив, так как любое
историческое моделирование требует отклонения и умолчания,
я чаще всего оставлял в стороне обременяющие факторы, свя-
занные со стагнацией, которые имелись в наличии, несмотря на
то что цивилизация изобиловала новшествами. Когда общие рам-
ки исследования уточняются подобным образом, то становится
очевидным, что образ Возрождения, который предлагается в этой
книге, не может определяться только историей искусства, как
и не может быть связан исключительно с Италией. Основные ак-
центы делаются на динамизме всей Европы. Живописная наука
Яна ван Эйка и миниатюры короля Рене, изобретение доменной
печи и появление каравеллы, пророческие предвидения Николая
Кузанского и миролюбивые устремления Эразма — все это, как
мне кажется, характеризует подъем Запада в той же степени, что
и исследования перспективы Пьеро делла Франчески или Лео-
нардо. И тем не менее остается истинным и то, что именно Ита-
лия благодаря своим гуманистам, своим художникам, своим
деловым людям, своим инженерам и своим математикам была
самой передовой страной, и именно она внесла главный вклад
в грандиозный европейский взлет.

Динамизм, проявленный западным миром после 1000 г.,
приводит историка в замешательство. В исследуемый нами пе-
риод важность сельскохозяйственных структур и методов, кон-
серватизм корпораций, «склероз» схоластических традиций не
сумели создать противовес движущим силам, могущество кото-
рых проявилось с новой энергией. Откуда взялась эта энергия?
Заветы греко-римской цивилизации, плодотворный вклад хри-
стианства, умеренный климат, богатые почвы — все эти факто-
ры, без сомнения, наравне с множеством других благоприятство-
вали людям, заселившим Запад евразийского материка. Однако
людям выпало здесь немало испытаний, одни имели естествен-
ный характер, такие как «черная смерть» {эпидемия чумы), дру-
гие были определены политическим, экономическим или рели-
гиозным соперничеством. Бедствия обрушивались на Европу
в 1320—1450 гг.: неурожаи, эпидемии, войны, резкое повышение
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I imi in, Mih|>.nui4iiH- производства драгоценных металлов,
iMiihi i нмг гурок; все эти вызовы были встречены мужествен-
пи м УДАЧЛИВО |м:(решены. История Возрождения представляет
i обой Mi/торию этого вызова и этого быстрого ответа. Главные
составляющие ответа Запада на трудности любого характера,
которые накапливались в процессе его развития, были следую-
щими: ставится под сомнение религиозная средневековая
мысль, наблюдается демографический подъем, технические до-
стижения, развиваются морские путешествия, появляется новая
эстетика, переосмысляется и омолаживается христианство.
«Вызов — быстрый ответ» — здесь можно воспользоваться тер-
минологией А. Тойнби, и я думаю, что она прекрасно соответ-
ствует феномену Возрождения. Но я не буду следовать в даль-
нейшем за великим английским историком. Если взглянуть
с высоты на историю человечества в целом и более узко на ис-
торию человечества, жившего в Западной Европе, то она менее
всего представляется как последовательное чередование роста
и распада, скорее ее можно трактовать как движение вперед,
прерывающееся, несомненно, остановками и даже периодами
регресса, которые, однако, были временными. Конечно, отдель-
ные группы человечества терпели поражение в локальных рам-
ках, но человечество, взятое глобально, не прекращало идти по
пути прогресса от века к веку, в том числе в периоды, когда об-
стоятельства складывались неудачно. А потому, не пренебрегая
исследованием конъюнктуры во времена Возрождения, я глав-
ным образом обращал внимание на изменения в материальных
и интеллектуальных структурах, которые и позволили европей-
ской цивилизации между XIII и XVII вв. продвинуться на путях
своей уникальной судьбы.

Попытка определить точно свою дорогу не означает, что
она всегда будет легкой, как и то, что она может оказаться не един-
ственной. Поскольку в задачу историка входит скорее осмысле-
ние, чем вынесение приговора, я и не пытался определить, следу-
ет ли предпочитать период Возрождения «веку соборов» или под-
черкивать его исключительность по отношению к «великому
веку». К чему это странное и столь частое присвоение ярлыков?
Таким образом, я не стану представлять Возрождение так, слов-
но в нем все было успешно и прекрасно. Самая элементарная
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обязанность — внести ясность, например, признать, что XV и
XVI вв. стали свидетелями распространения мракобесия — мра-
кобесия алхимиков, астрологов, колдовства и охоты на ведьм.
Считалось, что для этого времени было характерно выдвижение
на передний план определенного типа людей (например, кондо-
тьеры) и чувств, таких как желание мести, которые у нас долго
рассматривались как характерные черты Возрождения, в то вре-
мя как на самом деле все это существовало и в прошедшие вре-
мена и было унаследовано от них. Время ненависти, беспощад-
ной борьбы, безумных процессов, эпоха Синей Бороды и Торк-
вемады, массовых убийств в Америке и аутодафе поражает
историка XX столетия, кроме того, и социальной жестокостью.
В эту эпоху не только успешно начинается депортация черноко-
жих в Новый Свет. В самой Европе расширяется пропасть меж-
ду привилегированными сословиями и бедняками. Богатые ста-
новятся еще более богатыми, а бедняки оказываются еще более
бедными. Не слишком ли мы настаиваем на подъеме буржуазии
в эпоху Жака Кера, Медичи и Фуггера? Действительность была
сложнее, так как нувориши спешили войти в сословие дворян-
ства; таким образом, в него вливалась свежая кровь, оно стано-
вилось все напыщеннее. Конечно, дворянство становится все
более и более покорным по отношению к государю. Тем не ме-
нее оно оставалось господствующим классом. И обращаясь к
культуре (явление, важность которого все еще достаточно не
подчеркнута), оно навязало западной цивилизации свою эстети-
ку и аристократические вкусы наряду с презрением к ручному
труду.

Редко в какой период истории наилучшее соседствовало
с самым скверным, как это было во времена Савонаролы и Бор-
джиа, святого Игнатия и Аретино. И поэтому Возрождение л ред-
ставляется океаном противоречий, оркестром, в котором иногда
звучала нестройная музыка различных устремлений, сосущество-
вали, сложно сочетаясь, воля к власти и наука, находившаяся еще
на стадии зарождения, жажда красоты и нездоровая склонность
к ужасному, смесь простоты и вычурности, чистоты и чувствен-
ности, милосердия и ненависти. Я отказался таким образом иска-
жать Ренессанс и видеть в нем, подобно X. Гайдну, только анти-
научный дух или же, напротив, как Э. Баттисти, исключительно
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ДМЖгпис h рационализму. В Возрождении присутствовало и то
и другое. II JTOM-TO и заключается его неопределенный характер,
cm сложность и его неисчерпаемое богатство. Таким образом,
придавая числу {и следуя в этом за пифагорейцами) почти мифи-
ческий и религиозный характер, Возрождение тем не менее по
этой косвенной дороге пришло к идее количества и плодотвор-
ному для науки представлению о том, что математика создает
ткань Вселенной.

Возрождение любило окольные дороги. Поэтому обраще-
ние к древности до сих пор еще вводит в заблуждение сильные
умы, которые намереваются судить эпоху Леонардо в зависимо-
сти от этого обращения и упрекают Возрождение за то, что оно
задержалось в уже давно минувшем прошлом. Действительно,
жадный интерес к источникам красоты, знания и религии был
только стимулом для прогресса. Весело «ограбили храмы Афин
и Рима», чтобы украсить храмы Франции, Испании или Англии.
Микеланджело провозгласили величайшим художником всех вре-
мен уже в XVI в. Значение Аристотеля уничтожили, призвав на
помощь Платона и Архимеда. Колумб обнаружил Антильские ос-
трова из-за ошибок в расчетах Птолемея. Лютер и Кальвин, веря,
что восстанавливают раннехристианскую церковь, придали хри-
стианству новый облик. Возрождение, которое находило удоволь-
ствие в «эмблемах» и криптограммах, скрывало свое глубокое
отличие и свое желание нового за этим иероглифом, который еще
продолжает вводить в заблуждение — обманчивый образ воз-
вращения к прошлому.

Через противоречия, сложными дорогами, мечтая о мифо-
логическом рае или о недосягаемых утопиях, Возрождение осу-
ществило необычайный скачок вперед. Никогда никакая циви-
лизация не отводила подобное место живописи и музыке, не воз-
носила к небу столь высокие купола, не поднимала до такого
высокого литературного уровня столько государственных язы-
ков, появившихся на таком маленьком пространстве. Никогда
в прошлом человечества не было совершено столько изобрете-
ний за столь короткий промежуток времени. Ведь Возрождение
оказалось, в частности, и техническим достижением; оно пре-
доставило человеку Запада больше возможностей для фактиче-
ского господства в мире, который становился лучше изученным.
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Возрождение научило его пересекать океаны, изготовлять чугун,
пользоваться огнестрельным оружием, отмечать время с помо-
щью механизма, печатать книги, повседневно использовать век-
сель на предъявителя и морское страхование.

Одновременно с материальными достижениями были со-
вершены и духовные: Возрождение начинает процесс освобож-
дения личности, выделяя ее из средневековой анонимности и
извлекая из общественных ограничений. Буркхардт гениальным
образом уловил эту характеристику изучаемой им эпохи. Все
дальнейшие исследователи могут только следовать за ним на
этом пути, лишь подчеркивая, насколько было болезненным
рождение современного человека, которое сопровождалось ощу-
щением одиночества и своей незначительности. Современники
Лютера и Дю Белле обнаружили, что они грешники и хрупкие
существа, которым угрожают дьявол и звезды. Отсюда-то и воз-
никала меланхолия Ренессанса. И возможно, не было бы ошиб-
кой — при условии, если не принимать решения предвзято, —
определять учение об оправдании верой как «романтическое
утешение». Но говорить об «открытии человека» — сказать
слишком мало. Недавняя историография доказала, что Ренес-
санс также открыл для Европы детство, семью в узком смысле
слова, брак и супругу. Западная цивилизация становится имен-
но тогда в меньшей степени антифеминистской, менее враж-
дебной к любви у семейного очага, более чувствительной к хруп-
кости и деликатности ребенка.

Христианство тогда столкнулось лицом к лицу с новым и
сложным мышлением, созданным из страха перед проклятием,
из-за потребности в личной набожности и стремления к свет-
ской культуре и желания интегрировать жизнь и красоту в рели-
гию. Религиозный анархизм XIV—XV столетия, конечно, при-
вел не только к разрыву, но и к обновлению: христианство стало
более структурированым, более открытым для повседневности,
более пригодным для мирян, более податливым в отношении
красоты тела и мира. Возрождение, конечно же, было склонным
к чувственности; оно иногда высказывалось, в особенности в
Падуе, за материалистическую философию. Но его язычество,
более заметное, чем реальное, обмануло те умы, что разыскива-
ли главным образом анекдоты и скандалы. Возрождение было
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Вщсние

in м и; [и. oioii гсла, оно сумело возвратить ему его закон-
мпг МП к) II искусстве и в жизни. Но оно тем не менее не стре-
МИЛ0С1 порывать с христианством. Большая часть художников
HI об раж ала с равной убедительностью и библейские сцены,
и обнаженную натуру в мифологических сюжетах. И когда они
занимались этим, у них не было ощущения, что они вступают
в противоречие с самими собой. Завет Лоренцо Баллы был услы-
шан — христианство больше не означало насильственного аске-
тизма. Секуляризация и гуманизация религии в XV—XVI вв. не
приводили к искоренению христианства.

Это уточнение вызывает другое, несколько иного порядка.
Оба проистекают из того же желания глубоко исследовать пери-
од, который главным образом ошеломляет своей живописно-
стью, своими празднествами и своими излишествами. Но здесь
не встает вопрос о том, чтобы уступить более легкому подходу
и изобразить такое Возрождение, где яд Борджиа, венециан-
ские куртизанки, браки Генриха VIII и придворные балы Валуа
еще раз заняли бы видное место. Напротив, основное внимание
должны привлекать неисчислимые трансформации, которые
обычно скрываются за иллюзиями, как это предлагается в каж-
дую эпоху. Вслед за Джоном У Нефом, я подчеркиваю подъем
в количестве и, кроме того, подъем духа абстракции и организа-
ции в процессе медленного, но точного утверждения более склон-
ного к эксперименту и более научного мышления.

Избегая исхоженных тропинок, анекдотов и поверхностно-
сти, желая предложить новый синтез и приступить к новой ин-
терпретации Возрождения, я тем не менее постоянно заботился
о том, чтобы избежать парадоксов и формул, которые поражают,
но не убеждают. Я пытался скорее доказывать, очищать и пред-
ставлять читателю подтверждение документальными данными
так широко, насколько это вообще возможно. Мне часто прихо-
дили на память слова Кальвина, когда я писал эту книгу. В конце
жизни, бросив взгляд на свои сочинения, он произнес: «Я учился
простоте». Я пытался поступить так, как он.

Эти несколько страниц введения ставили своей целью со-
здать связь и взаимопонимание между читателем и автором.
Я должен был дать необходимые объяснения тому, кто будет
читать мою книгу. Теперь же наступил момент, когда я должен
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Введение

спрятаться за моим сюжетом, тем не менее разъяснив чита-
телю последовательный план. Первая часть книги посвящена
расстановке главных фактов, относящихся к четырем сферам:
политической, экономической, культурной и религиозной.

Вторая часть представляет собой попытку проникнуть внутрь
конкретных реалий повседневной жизни. Третья часть

параллельна второй, но посвящена духовным осно-
вам, и в ней проявилось стремление обнаружить

мышление, отличное от мышления прошло-
го, и уловить его в свете новых ощущений.
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Глава 1

РАСПАД ТУМАННОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ИДЕИ

В эпоху Возрождения место Европы не определялось кри-
териями демографии. К началу XVII в. население континента не
достигало еще и 100 млн. Кажется, такое количество еще в нача-
ле XVI в. населяло Индию: в Декане тогда проживало 30 или
40 млн человек, а на Севере Индостана примерно 60 млн. Насе-
ление Китая к XVI в. насчитывало 53 млн душ, а в 1578-м — уже
60 млн. Конечно, население Африки и Америки в это время так-
же было не слишком большим, если сравнить его количество
с колоссальностью их территорий; можно рискнуть и назвать
цифру в 50 млн в отношении Африки к началу XVI в.; в Америке
количество населения колеблется между 40 и 80 млн. Однако на
этих континентах центры, отделявшиеся друг от друга обшир-
ными пустынными зонами, имели довольно плотное заселение.
На вулканическом Мексиканском плато (приблизительно 510 тыс.
кв. км) проживало 25 млн человек, когда Кортес со своими ис-
панскими войсками ворвался в этот мир, дотоле не известный
европейцам. Империя инков в начале XVI в. насчитывала от 8 до
10 млн подданных. Во Франции (если ее рассматривать в совре-
менных границах) в 1320 г. обитало менее 15 млн жителей; нет
уверенности, что ее население превышало 18 млн в 1620 г. В этот
период демографический прирост в Европе оставался небольшим
вследствие чумы, голода и войн. В Италии население увеличилось
вероятно, с 10 до 12 млн, в Германии (в границах 1937 г.) — с 12
до 15 млн. В Испании оно выросло с 6,5 до 8,5 млн; рост населения
Англии и Шотландии, вместе взятых, составлял от 4 до 5,5 млн.
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<! л сдует также отметить, что в начале XVI столетия наиболее зна-
ЧИТельные города мира находились за пределами западной ци-
ВИЛИЗации. Таким образом, Константинополь и Мехико, две сто-
лицы, обитатели которых понятия не имели друг о друге, насчи-
тывали первый 250 тыс. жителей, второй — 300 тыс., а значит,
они были больше, чем Париж (в котором проживало, возможно,
200 тыс. душ) и Неаполь (приблизительно 150 тыс.). Но имен-
но в Европе, и прежде всего в западных областях этой части
света, присутствовал динамизм и находились ключи от буду-
щего. Первое доказательство существования этого внутренне-
го динамизма можно обнаружить, если сравнить две карты Ев-
ропы — 1320 и 1620 гг. И сколько же потрясений насчитывает-
ся между этими двумя датами! В начале XIV в. Пиренейский
полуостров был разделен на пять государств: Наварра, Арагон,
Кастилия, Португалия и королевство Гранады. Португалия еще
не обосновалась в Африке. Она получит там точку опоры толь-
ко в 1415 г., захватив Танжер. Кастилия, на протяжении всего
XIV в. терзаемая внутренними раздорами, потерпела пораже-
ние в 1319 г. под Гранадой, а в 1343 г. — у Альхесираса. Напро-
тив, более могущественный Арагон пытается создать средизем-
номорскую державу.

Территория Франции во времена Филиппа VI де Валуа
(который вступил на трон в 1328 г.) простирается до Гента и Брюг-
ге, но в этот период в ее состав еще не входят ни Мец, ни Гре-
нобль, ни Марсель, ни Монпелье, не говоря, конечно, о Страс-
бурге и Перпиньяне. Лион тогда находился на границе с Савой-
ским герцогством. Бордо, Байонна и вся Аквитания и, кроме того,
графство Понтье по-прежнему принадлежат Англии, хотя король
Англии и соглашается еще приносить вассальные клятвы свое-
му сюзерену — королю Франции. Бретань является в это время
фактически независимым герцогством.

Что касается Англии, то ей удалось присоединить (исполь-
зуя необычайную жестокость) Уэльс, который окончательно
войдет в состав королевства только в правление Генриха VIII.
Но у нее сложились отвратительные отношения с Шотландским
королевством, ее соседом и соперником. Ирландия представ-
ляет собой в это время нечто вроде английской колонии, но
этой колонией пренебрегают, и только ее восточное побережье
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на самом деле контролируется Эдуардом III, который стал анг-
лийским королем в 1327 г.

Империя пребывает в состоянии анархии, и власти в ней
бессильны. Подобное положение дел длилось уже долго и стало
хроническим. Но Ганзейский союз, образовавшийся в середи-
не XI в. в результате распространения немецкого влияния на
берегах Балтийского моря, уже достиг подлинного могущества.
В 1370 г. он представляет собой федерацию 77 городов, которая
навязала королю Дании Штральзундский мир, по которому ган-
зейские суда освобождались от уплаты таможенных пошлин при
пересечении Эресунна. В 1375 г. император Карл IV подтвердит
величие Ганзы, отправившись с торжественным визитом в Лю-
бек. Вместе с тем к началу XIV в. Бранденбург еще не принад-
лежит Гогенцоллернам, они получат его только в 1415 г. Что до
Габсбургов (в это время герцогов Австрийских и Штирийских),
они только что потерпели поражение в своей борьбе против
швейцарцев: Конфедерация кантонов возникает в 1291 г. Габс-
бурги еще не владеют ни Каринтией, ни Крайной, ни Тиролем.
Они получат императорскую корону только в 1440 г. в правление
Фридриха III. На северо-западе Европы Нидерланды еще не сложи-
лись как политическое объединение. В Восточной Европе XIV в.
стал выдающейся эпохой для Чешского королевства, к которому
были присоединены Моравия и Силезия. Чехия становится
неотъемлемой частью Священной Римской империи: правление
династии Люксембургов в Праге устанавливается в 1310 г. и за-
вершается только в 1437 г. Высший подъем правления этой ди-
настии был связан с царствованием Карла IV — чешского коро-
ля в 1347—1378 гг. и германского — с 1346-го, императором он
был коронован в 1355 г. Именно в царствование Карла IV был
основан Пражский университет.

Теоретически императоры сохраняли право претендовать
на часть Италии. Но в действительности это право от них ус-
кользает. Походы Генриха VII в 1312 г. и Людвига Баварского в
1328-м на территорию Апеннинского полуострова завершились
провалом. Италия, одновременно блистательная и раздробленная,
состояла из множества маленьких государств, каждое со сво-
ей особой игрой. Следовательно, положение дел там сложилось
до предела мобильное: в Италии в 1320—1620 гг. происходит
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множество изменений. После Сицилийской вечерни 1282 г.
Сицилия принадлежит Арагону, который в 1325 г. присоединяет
и Сардинию. Но королевство Обеих Сицилии, которое включает
Южную Италию, образуется только в 1442 г. Дальше к северу по-
луострова феодалы становятся хозяевами в «папской области»,
которую папство покинуло, обосновавшись с 1309 г. в Авиньоне.
Во Флоренции, куда Данте, изгнанный в 1302 г., никогда не смо-
жет возвратиться, внутренние распри не мешают делам. Но боль-
шой банковский и текстильный городок, городок на Арно, вла-
ствует еще только над небольшой территорией и достигнет моря
только в 1406 г., после того как сумеет победить Пизу. В Милане
Висконти уже начали свое восхождение, оно окажется блистатель-
ным в конце XIV — первой половине XV вв. В 1395—1397 гг. Джан-
Галеаццо получит от императора титулы герцога Миланского
и Ломбардского. Генуя, владения которой на побережье ограни-
чены Апеннинами, в XIV столетии была богатым морским горо-
дом и могла гордиться своими факториями на берегах Черного
и Эгейского моря. Кафа, находившаяся в Крыму, где завершают-
ся сухопутные маршруты с Дальнего Востока, принадлежала Ге-
нуе с 1286 г. Если взглянуть на побережье Малой Азии, то можно
видеть, что в 1340—1360 гг. Лесбос, Хиос и Самос также оказы-
ваются под ее властью. Она монополизирует тогда производство
квасцов и их продажу с Востока, в особенности в Фолии, антич-
ной Фокее. Заклятый враг Генуи, Венеция также интересуется,
прежде всего, восточным Средиземноморьем. В результате IV Кре-
стового похода дож превратился в «хозяина четвертой части и
половины Латинской Романии». В 1320 г. Serenissima1 контроли-
рует Истрию и далматинское побережье, владеет графством Кефа-
лония, Негрепонтом (на острове Эвбея), герцогствами Наксос
и Крит. Венеция ведет активную торговлю в Константинополе.
В 1470 г. ей придется оставить Негрепонт, но прежде она захва-
тит Корфу, Модон и Корон. В 1489 г. она утвердит свою власть
на Кипре.

В Центральной Европе наибольшим могуществом в XIV сто-
летии обладает Венгрия, которая с 1308 г. оказалась под властью

1 Светлейшая (ит.). Официальное самоназвание Венецианской республики.
(Здесь и далее примечания переводчика, кроме оговоренных.)
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Анжуйской династии. Этот обширный территориальный комп-
лекс включал, помимо современной территории Венгрии, также
Боснию, Хорватию, Словакию и Трансильванию. Король распо-
лагал регулярными денежными ресурсами и сильной армией.
В 1387 году Люксембурга наследовали анжуйцам. Впоследствии
турецкая угроза и внутренние кризисы приведут на трон Матя-
ша Корвина (правил в 1458—1490 гг.), который проявил себя как
блестящий меценат.

В первой половине XIV столетия можно было также уви-
деть, как развивается Великая Сербия, которая воспользовалась
тылами Византийской империи. Она простиралась от Дуная до
Адриатики и вершины своего развития достигает в царствова-
ние Стефана IX Душана (1331—1355), который завершает завое-
вание Македонии, захватывает Албанию, Эпир, Фессалию, господ-
ствует над Болгарией и подумывает о том, чтобы присоединить
и Константинополь. Но его смерть означала гибель и эфемерной
империи сербов. Окончательно она будет уничтожена под уда-
рами турок при Косовом поле (1389).

Византийская империя, восстановленная в 1261 г., так и не
достигла с тех пор своего былого могущества. Поскольку импе-
раторы продолжали бороться против остатков Латинской импе-
рии, которые еще сохраняются в Пелопоннесе, они обращаются
за помощью к Малой Азии. Таким образом, там и зарождается
опасность. В начале XIV в. племя турок-османов, оттесненное к
побережью монголами, заставляет говорить о себе: к 1350 г. они
занимают часть Мраморного моря, расположенного к востоку от
Константинополя. Эта территория, сосредоточенная вокруг Брус-
сы, имеет выход к побережью Черного и Эгейского морей. Осма-
ны обосновываются в Европе, они захватывают в 1362 г. Адриано-
поль, сражаются с сербами при Косовом поле в 1389 г., раздавли-
вают в сражении при Никополе в 1396 г. недисциплинированных
западных крестоносцев, которыми командует Жан Бесстрашный.
Болгария завоевана; Валахия платит подать. Внезапное вторжение
в Малую Азию Тамерлана и поражение, которое он в 1402 г. нанес
Баязету в битве при Анкаре, предоставило отсрочку гибели Визан-
тийской империи еще на пятьдесят лет.

В конце Средних веков Скандинавия играет незначитель-
ную роль, несмотря на Кальмарскую унию, заключенную между

23



Часть I
Силовые линии

тремя королевствами в 1397 г. под эгидой Дании. Напротив, в
XIV—XV вв. наблюдается подъем Польши и упадок Тевтонского
ордена, который на протяжении некоторого времени господство-
вал над всем балтийским побережьем от Померании до Нарвы.
В 1386 г. язычник герцог Литовский Ягелло женится на наслед-
нице польского трона и обращается в христианство. Одним уда-
ром на четыре столетия были объединены маленькая Польша,
расположенная по обе стороны Вислы между Краковом и Тору-
нью, и обширная Литва, для которой Днепр оказывается глав-
ной осью владений. Крупнейшими городами Литвы были Виль-
но ' и Киев. В 1410 г. тевтонские рыцари потерпели серьезное по-
ражение в битве при Грюнвальде (Танненберг). В 1454 г. город
Данциг2 принимает покровительство Польши. Этому порту было
суждено большое будущее.

В начале XIV в. еще слишком рано говорить о России. Нов-
город обязан своим процветанием Ганзе, и Московское княже-
ство еще является вассалом монгольской Золотой орды. Несмот-
ря на то что уже в это время Москва является резиденцией пра-
вославного патриарха3, независимого от Константинополя, надо
было дождаться Ивана III (1462—1505), «собирателя русских зе-
мель», чтобы Московское княжество подчинило себе Новгород
и освободилось от монгольского ига.

Перевернем страницы истории. Если обратиться к карте
Европы накануне Тридцатилетней войны, то мы обнаружим, что
она значительно упростилась. Кастилия и Арагон объединились
в 1479 г., королевство Гранады на карте исчезло в 1492 г., Наварра
была аннексирована в 1512 г. С 1580 по 1640 г. у Испании и Пор-
тугалии имелся единый правитель. Испания, ставшая могучей
благодаря богатствам Мексики и Перу, властительница далеких
Филиппин, какое-то время распоряжавшаяся португальской им-
перией на Дальнем Востоке и в Бразилии, Испания, несмотря
на свои провалы во Франции и Фландрии и поражение Непо-
бедимой армады (1588), остается в 1620 г. ведущей мировой дер-
жавой. В Европе она владеет южными Нидерландами, Франш-
Конте, графством Шароле, герцогством Миланским; Испания

Ныне Вильнюс.
Ныне Гданьск.
Первый русский патриарх появился только в конце XVI в.
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господствовала на тосканском побережье и в королевстве Неапо-
ля, Сицилии и Сардинии.

Франция, для которой Генрих IV восстановил равновесие,
оставалась государством более скромным, чем Испания, но, что
правда, то правда, она уже была гомогенной. Королевство зани-
мает примерно четыре пятых современной территории. Область
Дофине была присоединена в 1349 г., Монпелье — в 1382-м, Про-
ванс — в 1481 г. За шесть лет до этого король Англии отказался
от претензий на корону Франции и от всех своих владений на
континенте, за исключением Кале. Город снова станет француз-
ским только в 1559 г. В 1491 г. Анна Бретонская сочеталась браком
с Карлом VIII; в 1532 г. ее зять Франциск I окончательно присо-
единяет герцогство к королевству. Но при этом Франция в прав-
ление Карла VIII охотно оставила графства Артуа, Франш-Конте
и Руссильон, приобретенные при Людовике XI, — таким обра-
зом, ради итальянской химеры отказались от реальной добычи.
Мазарини и Людовик XIV исправят эту ошибку. Но в 1559 г. были
присоединены три епископства, говорящие на французском язы-
ке,— Мец.Туль и Верден.и в 1601 г. Генрих IV, чтобы освободить
Лион, приобретает Бресс, Бюже и область Жекс. Несмотря на ис-
пытания Столетней войны, провал итальянских походов и драму
религиозных войн, Франция в начале XVII в. представляет собой
единую, монолитную страну, которую не удалось захватить ни
Карлу V, ни Филиппу II.

В 1620 г. в Англии и Шотландии, издревле враждовавших
друг с другом, уже 17 лет у власти стоял один правитель. Отныне
эти королевства, перешедшие на сторону Реформации, останут-
ся вместе. Они еще недостаточно заселены, но судьба англичан
уже ясно прочерчена. С 1570 г. их торговые судна господствуют
над Средиземноморьем; в 1588 г. моряки Елизаветы уничтожили
Непобедимую армаду — эту горделивую и мощную попытку
Испании торжествовать над Англией. Как раз в 1620 г. «отцы-
пилигримы» высаживаются на побережье Северной Америки.

Империя все еще сохраняет свою порочную структуру, рав-
но как и свои многочисленные государства и княжества. Их ко-
личество уже равняется числу дней в году. Но обе великие дина-
стии, которым было суждено господствовать на сцене Централь-
ной Европы до 1918 г., уже начали ковать свое могущество.
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Династия курфюрстов из рода Гогенцоллернов как раз накануне
Тридцатилетней войны приобрела новые владения на западе и
на востоке: на западе — герцогства Клевское и Ла Марк1 (1614),
на востоке — Пруссию, находившуюся за пределами Священной
Римской империи (1618). Что касается венских Габсбургов, то
с ними в Европе считались не столько из-за императорской ко-
роны, которая не предоставляла реального могущества, сколько
из-за компактного комплекса владений, который они терпеливо
создавали начиная с XIV в. вокруг герцогств Австрии и Штирии.
Они царствовали, таким образом, над территориальным комп-
лексом, который простирался от Адриатики до границ Польши,
от Ворарберга до восточной границы Словакии. Ближе к западу
они владели многими территориями, по преимуществу в Эльза-
се. Чехия, к началу XVII в. ставшая в основном протестантской,
была бы не прочь восстановить свою былую независимость. По-
ражение при Белой Горе (1620) на три столетия свяжет ее воеди-
но с судьбами венских Габсбургов.

Ганза в начале XVII в. утратила большую часть своего мо-
гущества. Тридцатилетняя война нанесет ей смертельный удар,
голландские суда все более и более заменяют суда Ганзейского
союза. Соединенные Провинции представляют собой один из па-
радоксов европейской истории XVII столетия. В 1609 г. Испания,
задушенная «фламандской войной», которая подтачивала ее, как
смертельная язва, согласилась на перемирие, по которому пред-
варительно признавала независимость маленькой кальвинист-
ской республики. В 1648 г. следовало признать очевидное: 2 млн
человек, собранных на 25 тыс. кв. км, сумели противостоять са-
мой большой империи, когда-либо известной истории. Что каса-
ется Бельгии, то в Европе в 1620 г. она существует скорее вирту-
ально. В 1579—1585 гг. Александр Фарнезе снова отвоевал для
Испании Южные Нидерланды, которым суждено было сыграть
одну из ведущих ролей в католической реформе. Но в 1598 г.
Филипп II превратил их в автономное от Испании государ-
ство, переданное эрцгерцогам2. Зависела ли будущая Бельгия

1 Оба княжества входили во владения герцогов Клевских (их наследство
окончательно было поделено й 1614 г.), однако Ла Марк не герцогство, а графство.
2 Эрцгерцоги — сын императора Максимилиана Альберт и его жена Иза-
белла, дочь Филиппа.
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от Мадрида или позже от Вены, она все равно оставалась силь-
на традициями и успехами процветания в эпоху Средневековья
и уже сформировала отдельную общность,

Швейцария также подтвердила свою исключительность, по-
чти достигнув уже в конце XV в. своих современных границ. Ее
солдаты заставили дрожать Европу во времена правления Карла
Смелого, и она оказалась одним из центров распространения
Реформации. По Вестфальскому миру она официально отделит-
ся от Священной Римской империи.

За Альпами Италия оставалась раздробленной. К 1560 г. она
приобретает, за исключением некоторых деталей, тот облик, ко-
торый она сохранит вплоть до итальянского похода Бонапарта
(1796). После заключения мира в Лоди (1454) в Италии констру-
ируется система политического равновесия, которая предвосхи-
щает общеевропейский политический процесс XVII—XIX вв.
Пять государств, более значительных, чем остальные, держат ее
судьбы в своих руках — герцогство Миланское, Венецианская
республика, Тоскана (ставшая великим герцогством с 1569 г.
в пользу рода Медичи), светское государство пап и Неаполитан-
ское королевство. Испания под своей властью удерживает первое
и последнее из этих пяти государств, так что свобода действия
трех других, и тем более маленьких княжеств, сильно ограничи-
вается. Венеция терпит этот протекторат Габсбургов над Итали-
ей с большим неудовольствием, но у нее имеются более серьез-
ные проблемы в связи с Оттоманской империей. В результате
войны 1469—1479 гг. она была вынуждена оставить туркам Не-
грепонт, некоторые острова Эгейского моря и некоторые опор-
ные пункты в Морее и Эпире. В 1571 г., в тот самый год, когда
была одержана победа при Лепанто, она эвакуирует Кипр. Очень
рано она осознала подлинные масштабы оттоманской опасно-
сти и приступила к поиску решений в другом направлении: зна-
чительное продвижение Венеции на Терра-Ферма датируется на-
чалом XV столетия; Виченца и Верона были аннексированы еще
в 1406 г., Удино — в 1421-м, Брешия и Бергамо — в 1428-м. Но
что могли предпринять Венеция и тем более Генуя, лишившись
своих восточных опорных пунктов, в эпоху испанского господ-
ства? Если судить по карте, то немного. Но в общей картине ци-
вилизации роль Италии оставалась колоссальной даже в 1620 г.
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По правде говоря, она господствовала — ив высочайших сферах —
на протяжении трех столетий, которые отделяют Данте от Гали-
лея. На самом полуострове значительные государства не были,
как следовало бы, особенно процветающими. Урбино превратился
в Афины своего времени, а Феррара являлась одним из величай-
ших центров Ренессанса.

За побережьем Адриатики начинается оттоманский мир,
который достигает расцвета на трех континентах от Буды до Баг-
дада, от Нила до Крыма, и сфера его влияния простирается даже
на часть Северной Африки. Взятие Константинополя (1453), ги-
бель маленькой греческой Трапезундской империи (1461), уста-
новление контроля над Египтом (1517), захват Белграда (1521),
поражение (1526), нанесенное венгерским рыцарям и их королю
Лайошу, который остался лежать на поле битвы среди погибших,
методичное присоединение островов Эгейского моря между
1462 г. (Лесбос) и 1571 г. (Кипр) — превратили султана в некое
подобие мусульманского Августа. И в то же самое время он яв-
ляется преемником Мухаммада, «слугой священных городов»'.
В Европе он стал повелителем Балкан, к югу от рек Савы и Ду-
ная, и большей части Венгрии. Трансильвания, Молдавия и Вала-
хия выплачивают ему дань. В 1480 г. турецкие войска высади-
лись на берег в Отранто. Мы часто забываем, что блестящая Ита-
лия эпохи Возрождения дрожала перед турецкой опасностью и
что высший период расцвета оттоманской Порты приходится как
раз на середину XVI столетия, в правление Сулеймана Велико-
лепного (1520—1566). Даже после битвы при Лепанто турецкие
и варварийские корсары продолжали наведываться на берега Тир-
ренского моря. Давайте перечитаем дневник Монтеня, совершив-
шего путешествие в Италию в 1581 г. Речь идет об области Ос-
тии: «Папы.и в особенности этот [Григорий XIII],приказали воз-
вести на этом берегу моря огромные башни, или ведетты,
приблизительно их насчитывается около тысячи, чтобы получить
возможность предупреждать о нападениях турок (которые те
часто предпринимают даже во время сбора винограда и захва-
тывают скот и людей). Со всех этих башен давался пушечный
выстрел, и тревога сразу же облетала Рим».

'Священные города» — Мекка и Медина.
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Ягеллоны, повелители уже объединенных Польши и Лит-
вы в период с 1386 по 1572 г., не всегда были удачливы в своих
усилиях при сопротивлении туркам: в 1444 г. Владислав III по-
терпел от них поражение при Варне; в начале XVI столетия им
пришлось покинуть Молдавию и Буковину, доставшиеся отто-
манской Порте. Тем не менее короли Польши царят еще в XVI в.
над обширной, даже излишне обширной, территорией, лишен-
ной естественного прикрытия, которая простиралась от Позна-
ни до нижнего течения Днепра и от границ Трансильвании до
современной Эстонии. Подлинный «золотой век» польского го-
сударства приходится на эпоху Ренессанса, в особенности на цар-
ствование Сигизмунда I, который правил с 1506 по 1548 г.: его
супруга происходила из династии Сфорца, а двор стал одним из
центров гуманизма. Но после завершения династии Ягеллонов
и правления Стефана Батория (1576— 1586) страна, судьбами ко-
торой руководит теперь ветвь династии Ваза, движется по пути
все более возрастающих трудностей. Недисциплинированность
дворянства сочетается с внешними опасностями. Польша окру-
жена врагами — турки, шведы и Московское государство.

В 1523 г. Швеция по призыву Густава Вазы отделилась от
Дании. Кальмарская уния всегда была непрочна. Ненамного проч-
нее оказалась эфемерная (1592—1595) уния Польши и Швеции
во время правления Сигизмунда I Вазы. Этот король-католик
крайне оскорблял религиозные убеждения Швеции, убежденной
сторонницы Реформации. Кроме того, обе страны являлись со-
перницами на Балтийском море. В 1620 г. королем в одиннадцать
лет становится Густав-Адольф1. Он мечтал превратить Балтий-
ское море в «шведское озеро» и уже отнял у русских Ингрию
и восточную Карелию.

В начале XVII в. Швеция и Польша в действительности стал-
киваются с Россией, которая постепенно усиливает свои пози-
ции. Иван III (1462—1505) сочетался браком с племянницей по-
следнего византийского императора. Он получил император-
ские инсигнии и принял титул «самодержец» и «повелитель».
В 1522 г. русские отбили у Польши Смоленск. Впоследствии они

1 Густав (1594—1632) стал королем не в 1620 г., а в 1611-м. В тот момент ему
было не 11 лет, а 17.
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подвергаются сами ответным ударам со стороны Запада. Но,
пользуясь разрозненностью монгольских ханств, они захватыва-
ют Казанское ханство в 1552 г., Астраханское ханство в 1554-м.
То была эпоха Ивана IV Грозного (1533—1584), который принял
при своем восшествии на престол титул «царя всея Руси». После
его смерти и смерти в 1605 г. Бориса Годунова последовали серь-
езные волнения. Спустя восемь лет Михаил Ш (1613—1645) ос-
новал династию Романовых. В то время как Польша и Швеция
вступали на путь упадка, им приходилось все больше и больше
считаться с Россией.

* * *

В начале XIV в. Европа все еще представляла собой неяс-
ное понятие, имела неопределенные очертания, будущее ее было
так же неопределенно. К 1620 г., напротив, политическое разде-
ление континента если и было незафиксированным, то, по край-
ней мере, прояснилось и закрепилось в самых общих чертах. Не-
смотря на молниеносное исчезновение Польши в конце XVIII в.,
появление независимой Греции несколькими годами позже и раз-
личные изменения тут и там, карта Европы в 1850 г. не будет ра-
дикально отличаться от той, что существовала, когда разразилась
Тридцатилетняя война. В общем эпоха Ренессанса, т. е. грандиоз-
ный период изменений, который продолжался от начала царство-
вания Филиппа VI де Валуа до правления Людовика ХШ, — это
еще и период, когда Европа определилась в политическом отно-
шении и открыла, — следуя примеру итальянских государств,
с помощью дипломатических уловок французского сопротивле-
ния честолюбию Габсбургов, — золотое правило равновесия дер-
жав. Баланс сил заменил идеал европейского единства, которое
некогда воплощалось под властью императора.

Около 1320 г. Данте написал в своей «Монархии»: «Там, где
больше нечего желать, не может существовать жадность. Как
только будут разрушены явления, которым мы можем завидо-
вать, то исчезнут также и движения, которые ими вызываются.
Итак, монарху [Данте определяет его как „император всего мира"]
нечего желать, поскольку его юрисдикция ограничивается толь-
ко океаном, это не является уделом других государей, чьи права
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сеньора граничат с правами другого сеньора, как, например,
королевство Кастилии граничит с Арагоном. Монарх, таким об-
разом, среди всех смертных единственный, кто может с макси-
мальной искренностью подчиняться правосудию». Но в середи-
не XVI в. англичанин Джон Корк снова повторил формулы юри-
стов Филиппа Красивого и утверждал с гордостью: «Все нации
знают, что могущественнейший король Англии — император в
своем собственном королевстве и не подчиняется никому». Быть
«императором в собственном королевстве» означало, что фео-
дальная иерархия, которая некогда различала сюзеренов и васса-
лов (а сюзереном сюзеренов являлся император), отвергается до
самых основ. Столетняя война наглядно показала, что феодаль-
ная картина уже больше не соответствовала реальности. Когда
в 1337 г. Эдуард III направил свой вызов Филиппу VI, своему сю-
зерену по герцогству Аквитанскому и Понтье, то он стремился
главным образом изъять свои континентальные области из со-
стояния вассальной зависимости. Действительно, по договору
в Бретиньи (1360) Иоанн II Добрый, который ранее оказался
пленником англичан, был вынужден признать, что его бывший
вассал является полноправным собственником {таким образом,
без принесения «вассальной клятвы») почти всего юго-запада
Франции. Не менее значительным является Аррасский договор,
заключенный в 1435 г. между Карлом VII и Филиппом Добрым,
герцогом Бургундии. Последний соглашался разорвать союз с Анг-
лией; взамен Карл VII передавал ему некоторые «королевские го-
рода», в основном на Сомме, и избавлял его на всю жизнь от
принесения вассальной клятвы королю Франции.

Каким образом в подобных условиях император мог бы со-
хранить эффективную власть над правителями Европы? Конеч-
но, императорский миф оставался живучим и продолжал владеть
умами на протяжении длительното времени. Франциск I и Карл
Испанский оказались конкурентами на знаменитых выборах
в 1519 г. Фактически могущество Карла V основывалось не на его
титуле императора, а на том, что он был реальным повелителем
важных территорий за пределами Священной Римской империи.
С 1522 г, он ясно видел, что управление Центральной и Южной
Европой в одно и то же время оказалось трудным делом, и усту-
пил своему брату Фердинанду австрийские территории дома
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Габсбургов. В 1556 г. он уже утратил мужество, понимая, что ему
даже не удастся сохранить религиозное единство в Германии,
и разделил свои владения на две части, оставив Фердинанду Цент-
ральную Европу и императорскую корону, а Филиппу II — Испа-
нию, Нидерланды, Франш-Конте, итальянские владения и аме-
риканские колонии. Совокупность этих владений была слишком
обширна, чтобы оказаться жизнеспособной на долгое время. Бу-
дущее на самом деле принадлежало территориальным образова-
ниям, основанным на подлинном национальном чувстве.

Решительно всем многонациональным общностям Европы
не удалось к концу Средних веков и в начале Нового времени
добиться подъема. Из всех негативных факторов, действовавших
в этой части континента, следует отметить волну османского за-
воевания, которая накрыла именно ее. Здесь народам пришлось
собраться в кучу в более или менее молчаливом ожидании луч-
ших времен. Эта схема оказалась более нюансированной в от-
ношении Чехии, которая избежала турецкой оккупации. Внача-
ле этой стране было суждено приобрести свою самобытность,
утвердившуюся во времена Карла IV, благодетеля Праги. Эта са-
мобытность проявилась еще более ярко в эпоху Яна Гуса, кото-
рый проповедовал на чешском языке и способствовал тому, что
в 1409 г. немцы были изгнаны из столичного университета. Для
гуситских войн XV в. характерны были три аспекта: религиоз-
ный, общественный и национальный. В начале XVII столетия
в Чешском королевстве большинство населения перешло на сто-
рону Реформации. Чешское королевство играло важную роль
в совокупности территорий Центральной Европы, где правили
Габсбурги. Чехия пользовалась привилегированным положени-
ем, и государь любил жить в Праге. Негибкая религиозная поли-
тика Фердинанда II, чешское восстание, которое он сам спрово-
цировал (1618), поражение при Белой Горе (1620), репрессии, ко-
торые последовали за этим, — все это обусловило упадок
национального чувства в Чехии, корона которой стала переда-
ваться по наследству. Конечно, королевство теоретически сохра-
няло свою независимость, и Прага превратилась по преимуще-
ству именно в эпоху католической Реформации в город, где торже-
ствовало барокко, памятники которого сохраняют и теперь свою
трогательную привлекательность. Между чешской и немецкой
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элитой возникает нечто вроде сотрудничества, так что было бы
ошибочно утверждать, что исторически в XVII и XVIII вв. в стране
существовала немецкая «оккупация». Но деятельность Яна Гуса
и репрессии, которые последовали вслед за поражением в битве
при Белой Горе, оставили достаточно воспоминаний для того,
чтобы в XIX столетии произошло национальное возрождение.
В самом деле, в Европе эпохи Возрождения, когда речь идет о
странах Западной Европы или же о России и Швеции в Восточ-
ной Европе, во всем, что связано с расцветом наций, мы гораздо
чаще сталкиваемся с успехом национальной идеи, чем с ее пора-
жением.

Однако этому противоречит пример Италии. Макиавелли
в «Государе» (1516) тщетно призывал объединителя, который
сумел бы мобилизовать национальную энергию и объединить
страну. Действительно, Италия в конце XV в. столкнулась не толь-
ко с тем, что по ее территории передвигались чужеземные ар-
мии, которые вступали на ее землю и покидали ее, но и с еще
более тяжелым испытанием: в отдельных ее областях эти армии
пытались обосноваться прочно. В 1494 г. Карл VIII перешел че-
рез Альпы, и этот «новый Кир» как триумфатор появился в Ми-
лане, Парме, Флоренции, Риме, Южной Италии. Он короновался
как «король Неаполя, Сицилии и Иерусалима». Но, впрочем, не-
сколькими месяцами позже итальянские государи объединились
против него, и ему еще повезло, что в результате жаркого сраже-
ния при Форнуе (в июле 1495 г.) для него был открыт путь воз-
вращения во Францию. Однако в 1499 г. Людовик XII направил
в Италию новую французскую армию. Она заняла Милан, милан-
ский герцог Лодовико Моро был взят в плен и отправлен в Лош,
где умер. Властелин Генуи и Ломбардии, король Франции разгро-
мил венецианцев в 1509 г. при Аньяделло. Правда, спустя пять
лет ему пришлось расстаться с мечтой Карла VIII и оставить Не-
аполитанское королевство Фердинанду Арагонскому. В 1522 г.
«Священная лига», которую Юлий II в это время сумел образо-
вать вместе с венецианцами, изгнала французов из Милана, не-
смотря на не имевшую последствий победу Гастона де Фуа при
Равенне.

Короли Франции упорствовали в своих намерениях в отно-
шении Италии. В начале царствования Франциска I была одержана
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в 1515 г. блестящая победа при Мариньяно. Милан снова, хотя
и ненадолго, стал французским. Шестью годами позже христи-
аннейший король потерял этот город, после того как войска были
разгромлены при Павии (1525): 8 тыс. французов погибли в сра-
жении или же утонули в Тессино. Армия императора потеряла
только 700 человек. По Мадридскому договору (январь 1526)
Франциск I, казалось, отказался от Италии. Но несколькими ме-
сяцами позже он составил в Коньяке против Карла V лигу и сбли-
зился с папой. Разгром Рима имел следствием новое француз-
ское вторжение в Ломбардию под командованием Лотрека, а за-
тем войска двинулись по направлению к Неаполю: последовало
новое поражение, что привело к заключению мира в Камбре
(1529). Но в 1535 г. умер последний герцог из рода Сфорца, кото-
рый правил Миланом только номинально. Таким образом, Ми-
лан тогда перешел под прямое правление Карла V. В знак проте-
ста и для того, чтобы приобрести базу для отправки войск при
последующих вторжениях на юг, Франциск I захватил в 1536 г.
Савойю и Пьемонт, где французские войска оставались более
двадцати лет. В 1542 г. он предполагал снова захватить Милан.
В правление Генриха II солдаты короля Франции сражались в
новых и новых многочисленных походах в Италию. В 1551 г. они
воевали против Юлия III в окрестностях Пармы и Мирандолы.
На следующий год против императорских войск с возгласом
«Francia! Francia!»' взбунтовалась Сиена. В 1557 г. Франсуа де
Гиз по призыву папы Павла IV, которому угрожали испанцы,
появился в Риме и совершил последний, безуспешный «поход в
Неаполь». Мир в Като-Камбрези поставил точку во француз-
ских вторжениях, но не завершил пребывание иностранных
войск на итальянской земле, так как в 1504 г. туда пришли ис-
панцы и оставались там более двух столетий. Таким образом,
по Апеннинскому полуострову в XVI столетии проходили фран-
цузские, швейцарские, немецкие и испанские солдаты, и Ита-
лия испытала и их тяжкое пребывание на своей земле. Она бес-
помощно взирала на разгром Рима в 1527 г. Императорские
войска (т. е. немецкие ландскнехты, нередко являвшиеся лю-
теранами, испанцы, даже итальянцы) под командованием

(Франция! Франция!» (ит.).
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француза' получили тогда садистское удовольствие от грабежа,
насилий и унижения города, который приобрел репутацию «но-
вого Вавилона» и которому завидовала вся Европа. Однако Ита-
лия не утратила свою душу. В эту эпоху, несмотря на Макиавел-
ли, она и не стремилась к политическому объединению. Но она
сознавала свое духовное единство и знала, что Альпы представ-
ляли собой естественную границу. Юлий II выражал чувства всех
соотечественников, отличая итальянцев от «варваров», которых
было необходимо удалить с полуострова. Спустя полвека Па-
вел IV также старался «освободить Италию от чужеземных
войск». Эти попытки потерпели крах. Но испанцам не удалось,
да они даже и не пытались этого добиться, ассимилировать
жителей Милана, Неаполитанского королевства и Сицилии, ко-
торые сохранили свой язык, свое культурное достояние и свою
индивидуальность. Не слишком ли поспешно рассуждают об «ис-
панской Италии» XVI и XVII столетий? Действительность была
намного более сложной, особенно если поразмыслить над тем,
что Рим, Венеция и Флоренция оставались независимыми, хотя
им и приходилось считаться с другими государствами, с испан-
ским могуществом. Поэтому итальянское искусство и итальян-
ский дух смогли продолжать свободно цвести на этих трех вер-
шинах западной цивилизации. Следует ли считать случайностью
факт, что столько ломбардских художников во второй половине
XVI столетия приезжали в Рим и обосновывались в Риме? Но-
вый расцвет и сияние, возраставшие в Вечном городе в эпоху ка-
толической реформы в то самое время, когда папы, и именно
Сикст V (1585— 1590), стремились усилить свободу действий Свя-
того престола и церковного государства, свидетельствует о том,
что Италия сохранила сущность своего гения и оставалась вер-
ной великому прошлому, которое некогда поставило ее во главе
всего мира. Она оставалась раздробленной, но при этом сохра-
няла внутренние связи, хотя этим никогда не обладало разроз-
ненное собрание земель, которое повиновалось Филиппу II. Даже

1 Войсками Карла командовал знаменитый французский полководец кон-
нетабль Шарль де Бурбон (1490—1527), из-за преследований на родине поки-
нувший Францию и перешедший на службу Карлу V с клеймом изменника. Он
погиб при штурме Рима — Бенвенуто Челлипи не без гордости приписывал себе
в своих мемуарах этот удачный выстрел.

35



Часть I
Силовые линии

Германия, расчлененная, отдавшаяся во власть гражданской вой-
ны, сохраняла относительно устойчивые границы, которые за-
щищали ее культурный капитал и нечто вроде общественного
сознания, красноречивым свидетелем которого стал Лютер.

Не объясняется ли утратой этого коллективного сознания,
которое так же сильно развивалось у жителей Швейцарской Кон-
федерации, сущность провала при попытке заново восстановить
королевство Лотарингию, что попытались осуществить бургунд-
ские герцоги в конце XIV и в XV вв.? Карл Смелый (1467—1477)
пытался использовать итоги последовательного увеличения бур-
гундских владений и оставался верен политической линии Фи-
липпа Доброго: он хотел, захватив Эльзас, Лотарингию и Шам-
пань, соединить свои владения на севере с южными землями
и образовать единый комплекс от Зейдерзее до Макона и Базеля.
Людовик XI и швейцарцы сумели воспрепятствовать ему.

Но при любых условиях это чересчур поспешное террито-
риальное строительство могло показаться искусственным. Жи-
тели Нидерландов никогда не чувствовали себя «бургундцами» —
доказательством этого были повторяющиеся восстания в Льеже,
Брюгге и Генте против Филиппа Доброго, Карла Смелого, Филип-
па Красивого и Карла V. Крах бургундской конструкции позво-
лял предвидеть будущий расцвет Испанской империи в Европе.
Бедствия, которые разразились в Нидерландах после 1560 г., не-
сомненно, были связаны с религиозными причинами, но отстра-
нением министрами Филиппа II от дел Генеральных штатов мест-
ных уроженцев и враждебностью со стороны испанских солдат
отчасти также объясняется восстание во Фландрии. Если, напро-
тив, венским Габсбургам удалось сохранить на протяжении не-
скольких столетий территории, переданные им после раздела
1556 г. как относительно прочное объединение, то это случилось
именно потому, что в центре оказалось мощное ядро, которое
стремилось германизировать периферические области.

Столь же показательно, как и крушение новой Лотарингии
в XV в., поражение франко-английского королевства, которое чуть
было не родилось в эпоху Столетней войны. В 1337 г. Эдуард III,
который владел на континенте Аквитанией и Понтье, не доволь-
ствуясь тем, что бросал вызов своему сюзерену Филиппу VI, стал
оспаривать у него корону Франции, требуя ее для себя. Правда,
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по миру в Бретиньи (1360) Эдуард III отказался от притязаний
на корону, но Иоанн Добрый уступил ему треть территории
Франции. Через 60 лет по договору в Труа дофин Карл (буду-
щий Карл VII) был лишен права наследования, а в жены сыну
Генриха V> отдавалась Екатерина, дочь Карла VI. В тексте догово-
ра можно прочитать: «Обе короны Франции и Англии соединя-
ются навсегда и будут принадлежать одному человеку, а именно
нашему сыну королю Генриху до конца его жизни, а после него —
его наследникам». Но к 1453 г. англичане удерживали во Фран-
ции только город Кале.

* * *

Тайные чувства англичан по отношению к Англии являлись
всего лишь следствием того, что во во Франции начинает разви-
ваться национальное самосознание. Жанна д'Арк оказалась тро-
гательной и благородной его выразительницей. Она писала гер-
цогу Бедфорду в 1429 г.: «Передайте Девственнице, направлен-
ной сюда Богом, Царем Небесным, ключи от всех добрых городов,
которые вы заняли и насильно удерживали во Франции... Я при-
шла сюда от Бога, Царя Небесного, для того, чтобы вас изгнать
за пределы всей Франции... И не считайте, что вы когда-нибудь
будете удерживать Французское королевство по воле Бога».

Англичанин и Француз действительно пытались выявить
все то, что их разделяло. Поговорка насчет «лживости» англичан,
кажется, возникает в XIV столетии. У них находили также и дру-
гие недостатки. Льежский каноник Жан Ле Бель (1290—1369),
к тому же благоприятно настроенный к Эдуарду III, решительно
осудил англичан: «...все они завистливы по отношению к любым
иностранцам, когда те оказываются выше их, даже в их стране...
Зависть не умирает в Англии». В середине XV в. некий француз
написал сочинение под названием «Спор герольдов Франции и
Англии», в котором враждебные чувства к Англии, копившиеся
на протяжении Столетней войны, получили неограниченный
выход; «Прикрываясь несогласиями с Францией, вы ее ограбили,

1 Ошибка автора: мужем Екатерины Валуа должен был стать и стал сам Ген-
рих V, его единственный сын родился от этого брака в 1422 г.
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ввергли в волнения это королевство и причиняли бесчисленные
неприятности». На эти обвинения эхом откликнулся Жиль ле
Бувье, который в ту же самую эпоху писал в «Книге описания
страны»: «Этот народ [англичане] состоит из людей жестоких
и кровожадных. Они ведут войну со всеми народами мира как
на море, так и на суше». Кроме того, они корыстные и умелые
купцы. «Все, что они скупают в чужих странах, куда попадают,
они отсылают в свое королевство. И поэтому этот народ богат».

В «Споре», который был процитирован выше, каждый из
двух герольдов ищет доводы для доказательства превосходства
своей страны. Французский герольд обращается к географии и
климату и заявляет своему английскому сопернику: «Француз-
ское королевство расположено гораздо лучше, чем ваше, ваше на-
ходится между холодными и жаркими областями, которые лежат
за горами, в них трудно переносить чрезмерную жару, а холод-
ные области, в которых вы живете, достаточно утомительны для
человеческого тела, так как зима там начинается внезапно и про-
должается так долго, что люди живут там, опасаясь обмороже-
ния, и нельзя там представить себе никакие плоды. А то, что там
можно представить, то является скверным, не ко времени появив-
шимся и не вовремя вызревшим. Франция располагается между
теми и другими, в самой середине, там пускает новые ростки доб-
родетель, там нежный и приятный воздух, там в изобилии рас-
тут фрукты, прекрасные и восхитительные, люди живут там при-
ятно, соблюдая умеренность, без излишней жары и лишнего хо-
лода». Насколько же мы далеки от XII столетия, когда Англия
воспринималась в переписке жителей стран Запада как общая
родина! У монаха Ришара де Клюни, умершего в 1188 г., не нахо-
дилось слов, достаточно красноречивых, для Англии, в честь ко-
торой он написал небольшое латинское стихотворение:

Англия, плодоносный участок земли, богатый уголок мира.
Англия, страна игр, страна свободного народа, рожденная для веселья,
приятная страна.
Да что я говорю? Страна, которая является лишь радостью,
которая ни в чем не обязана Галлии,
но ей Галлия обязана всем тем, чем она владеет — очаровательным
и любезным.
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«Debate between the heralds of England and France» ' Джона
Коука был создан спустя сто лет в ответ на «Спор», написанный
французом в середине XV столетия. Естественно, островной ав-
тор восхваляет устами своего герольда мужество, богатство и
приятность Англии, госпожа Благоразумие, избранная для того,
чтобы разрешить спор, может только высказаться против Фран-
ции: «Мое решение: королевство Англии заслуживает почести,
Англии надлежит отдать предпочтение перед Францией и занять
место справа; что до вас, государь герольд Франции, то во всех
собраниях, где только можно будет выказывать почести, вам над-
лежит навсегда признать ваш долг, уступая первое место героль-
ду Англии».

К концу XVI столетия национальная английская гордость
обрела в лице Шекспира искреннего певца. В «Ричарде II» (около
1595 г.) Джон Гонт перед смертью прославляет Англию:

...царственный сей остров,
страна величия, обитель Марса,
трон королевский сей второй Эдем,
противу зол и ужасов войны
самой природой сложенная крепость,
счастливейшего племени отчизна,
сей мир особый, дивный сей алмаз
в серебряной оправе океана,
который, словно замковой стеной
иль рвом защитным, ограждает остров
от зависти не столь счастливых стран»2.

Это было написано после разгрома Непобедимой армады.
Помимо оскорбления, хвастовства и гиперболы здесь сле-

дует заметить, что в эпоху Возрождения самосознание и пони-
мание других присуще большей части европейских народов. Те-
перь они уже знают, что они различны. У французов репутация
людей легкомысленных, горячих и непостоянных. В XIV в. Жан
Лебель утверждает: «[Они] [всегда] много обещают, но мало

«Спор между двумя герольдами, английским и французским» (англ.).
Шекспир У. Ричард И. Акт II, сцена ]. Пер. М. Донского.

39



Часть I
Силовые линии

платят». Через двести лет венецианский посланник Марк Анто-
нио Барбаро дает определение такого рода: «Французы по своей
природе являются гордыми и надменными, они чрезвычайно
храбры в военных действиях; потому их первый удар очень труд-
но выдерживать... В их войсках много вспыльчивости и мало по-
рядка. Если бы французы могли сдерживать свой пыл, то они
были бы непобедимы; но отсутствие у них порядка появляется
из-за того, что они не могут долго переносить усталость и не-
удобства». В своей «Книге описания стран» Жиль ле Бувье дает
характеристики народов, наций и провинций. Согласно ему,
швейцарцы объявляются «жестокими и суровыми людьми». Что
касается скандинавов и поляков, то он отмечает, что они «ужас-
ные и неистовые люди... кровожадные и убивают больше, чем те,
кто вскормлен вином». Сицилийцы — «грубые христиане и
страшно ревнуют своих жен», неаполитанцы — «грубые и суро-
вые люди, они дурные католики и величайшие грешники». Кас-
тильцы описываются как люди, которые почти «не едят мяса
и которых все приводит в состояние гнева, они плохо одеты, плохо
обуты и с плохими постелями; они дурные католики, и это все
имеет место в такой хорошей [богатой] стране», Напротив, Жиль
ле Бувье восхваляет флорентийцев: «Этот народ осуществляет
обмен во всех христианских странах», и все то, что они зараба-
тывают, приносят в названный город Флоренцию, и потому она
стала столь богатым городом; эти люди очень умны и подобаю-
щим образом одеты; этот народ очень умерен в еде и выпивке».
Равным образом автор проявляет уважение и к обитателям Эно,
жители этой области, «как дворяне, так и люди из простого на-
рода, являются крайне порядочными, приличным образом одева-
ются в доброе сукно и хорошо питаются, они удачливые купцы,
добрые труженики и ремесленники, в их домах много хорошей
медной и оловянной посуды».

Чужестранцев осуждают, но выносят суждения также и
о своем собственном народе и иногда без особой щепетильности.
В своем «Обращении к христианскому дворянству немецкой
нации» (1520) Лютер не боится красочно описать «...излише-
ства в пирах и попойках, которые у нас, немцев, превратились
в особенный недостаток, и вследствие этого мы не пользуемся
у иностранцев хорошей репутацией; и уже невозможно отныне
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исправить положение дел наставлениями, настолько это зло-
употребление глубоко укоренилось и настолько утвердилось его
господство над нами». Реформатор делает вывод, что бороться
против пьянства обязаны светские власти. Монтень в своей иро-
нической манере описывает интеллектуальные ценности и утон-
ченность некоторых народов Запада в зависимости от их пове-
дения на войне: «Один итальянский вельможа, нелюбезно отзы-
вавшийся о своей нации, однажды в моем присутствии говорил
следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев,
утверждал он, так велики, что они заранее способны предвидеть
подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует
удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться
о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, меж-
ду тем как французы и испанцы, которые не столь проницатель-
ны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и
ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда
страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые
и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изне-
могают под ударами» {Опыты, II, be).

Это ощущение опасности, исходящей от самого себя и чу-
жака на уровне народов объясняет многие вопросы в период,
когда зарождается современная Европа. Оно объясняет не толь-
ко то, что французские бароны не приняли в 1328 г. Эдуарда III,
родившегося в Англии внука Филиппа Красивого, но и то, что
португальцы в 1385 г. предпочли избрание своим королем бас-
тарда Жуана I, основателя Ависской династии, объединению с
Кастилией; те же португальцы спустя два с половиной столетия
отказались сохранить своего испанского государя. Отсюда берет
начало восстание 1640 г. Понимание этого объясняет еще и то,
что само слово — и тем более понятие — «граница» с XIV в. по-
следовательно заменяет понятие и сущность «марки»; что «та-
можни» к концу Средних веков становятся всеобщим нововве-
дением во всех странах Европы; что развивается меркантилизм,
который представляет собой экономическое выражение стрем-
ления к независимости, и что именно тогда, следуя итальянским
примерам, в Англии в 1360 г. и во Франции в 1373 г. вынуждены
были приняться за определение «территориальных вод» вдоль по-
бережья различных государств, юрисдикции адмирала.
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С другой стороны, как забыть о том, что стало проявлени-
ем национального чувства в поведении религиозных деятелей За-
падной Европы начиная с XIV столетия? Екатерина Сиенская
страстно требовала возвращения папы «к римлянам, или италь-
янцам». Англия приходила в ярость, видя, как Франция поме-
стила папство под свою опеку. Участники Констанцского цер-
ковного собора группировались по «нациям», инициатива эта
оказалась просто революционной. За Рейном, как и за Ла-Ман-
шем, население становилось все более и более враждебным к от-
току денег в Рим и к назначению на церковные бенефиции чуже-
земцев. Реформацию, которая восторжествовала в XVI столетии
на половине европейской территории, можно вполне справедли-
во рассматривать с определенной точки зрения как проявление
национального индивидуализма. В своем «Обращении к христи-
анскому дворянству немецкой нации» Лютер писал: «Мы [нем-
цы] носим имя империи, но папа распоряжается нашим добром,
нашей честью, нашими личностями, нашими жизнями, нашими
душами и всем тем, что у нас имеется: таким образом, следует
высмеять немцев и заставить их платить за иллюзии». Что каса-
ется короля Англии, то он получил от парламента в 1534 г. «пра-
во рассматривать, отвергать, упорядочивать, восстанавливать,
реформировать, делать выговор и исправлять любые ошибки,
ереси, возмутительные вещи, злоупотребления, оскорбления и
неправильности для того, чтобы сохранять мир, единство и спо-
койствие в королевстве, несмотря на любые чужеземные поряд-
ки, обычаи и законы, а также любые чужеземные власти». Мож-
но ли считать случайностью, что первый крупный швейцарский
реформатор — Цвингли, который первоначально был священ-
ником в Гларусе, начал свою деятельность протестантского ре-
форматора с того, что выступил против использования швейцар-
ских наемников за пределами страны?

Таким образом, этот индивидуализм, о котором мы будем
говорить дальше и который является одной из самых примеча-
тельных черт эпохи Ренессанса, пробивался вначале на уровне
народов, которые постепенно дифференцировались и противо-
стояли друг другу иногда драматическим образом, приобретая
понимание своей природной оригинальности. Это стало исходным
уроком для критического ума, для релятивизма, следовательно,

42



Глава 1
Распад туманной христианской идеи

урок был плодотворным. Системное сомнение Монтеня еще до
сомнений Декарта должно было допустить отказ от большого
количества предрассудков: «Любая истина, которую ограничива-
ют горы, может оказаться ложью для народа, который распола-
гается за этими горами». Каждому народу — свою истину.

Начиная с XIV столетия вырисовывается новая география
университетов, которая одновременно отражает усиливающееся
разнообразие Европы и способствует его усилению. Университе-
ты создаются в Праге (1347), Кракове (1364), Вене (1365), Кельне
(1388), Лейпциге (1409), Сент-Эндрюсе (1413), Лувене (1425),
Базеле (1459), Упсале (1477), Копенгагене (1478), Алькала (1499)
и т. д. Увеличение числа университетов сопровождается процес-
сом Великого раскола, и большое количество клириков, которые
до Столетней войны обучались в Париже, покидают его. В ре-
зультате в университетах наблюдается сокращение поступающих
из других стран и разрушение системы «наций», которая до тех
пор была главной составляющей университетской структуры.

Гуманизм также способствовал рождению европейских на-
ций. Подобное утверждение может удивить. Лоренцо Балла отка-
зывался умереть во имя родины — совокупности индивидов, для
которых никто не должен был оказаться дороже самого себя.
Эразм, космополитический разум, писавший только на латин-
ском языке, в годы, которые предшествовали Реформации, стал
кем-то вроде президента «республики ученых». Обновленный
латинский язык особенно послужил для прославления нацио-
нальной истории. Инициатива вышла за пределы Италии вме-
сте с Флавио Биондо, который написал в 1439—1453 гг. «Исто-
рию упадка Римской империи» («Historiarum ab inclinatione
Romanorum imperii decades») и «Иллюстрированную Италию»
(«Italia illustrata»). Этот гуманист констатировал, что в его время
благодаря божественному благоволению и качествам итальянцев
достоинства и слава Апеннинского полуострова проявились сно-
ва после долгого затмения, продолжавшегося тысячу лет. Кроме
того, он давал в «Italia illustrata» «первое географическое описа-
ние всего полуострова в целом». В Испании и в Англии именно
итальянцы заставили зародиться интересу к национальной ис-
тории в древности. В 1495 г. сицилиец Лючио Маринео, препода-
ватель из университета Саламанки, опубликовал «De Hispaniae
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laudibus»1, а Полидор Виргилий по поручению Генриха VII в 1506 г.
начал свою огромную «Historia anglica»2. Новое открытие «Гер-
мании» Тацита, опубликованной в 1500 г. Конрадом Цельтисом,
привело к появлению в Германии целого пласта литературы, на-
писанной на латинском языке, но решительно националистиче-
ского характера. Диалог «Arminius», написанный в 1520 г. Ульри-
хом фон Гуттеном, представляет собой хороший пример подоб-
ной литературы. Арминий оказывался национальным героем
и символом немецкого сопротивления Риму — очевидный на-
мек на выступление Лютера против папства.

Но гуманисты не довольствовались тем, чтобы только пи-
сать на латинском языке. Поклонники античных писателей, они
нередко стремились им подражать и сравняться с ними, причем
каждый на родном языке. Делая это, они продолжали новыми
средствами на базе намного более широкой культуры творческие
традиции первых великих писателей — Данте, Чосера, Фруасса-
ра и т. д., которые открыли путь для развития национальных
литератур. Почти повсеместно в Европе в XVI столетии прояв-
ляется убежденное стремление способствовать продвижению
местных наречий. Б своем знаменитом сочинении «Защита и про-
славление французского языка» (1549) Дю Белле оплакивал пре-
небрежение, с которым даже в самой Франции относились к
французскому языку: «...оставь... все эти рондо, баллады, вирелэ,
королевские песни, песенки и прочие подобного рода пряные
приправы. Когда речь идет о том, чтобы выразить великие идеи,
то мы пользуемся латинским языком 3»4. Во вступлении к «Фран-
сиаде» Ронсар советует еще: «Используй чисто французские сло-
ва». Позже Агриппа д'Обинье напомнит в своем предисловии к
«Трагическим поэмам» о словах Ронсара: «Советую вам не утрачи-
вать сии старинные словеса, употребляемые вами и оберегаемые
беззаветно от всяких лоботрясов, не понимающих тонкости слова,
которое не подражает латыни или итальянщине»5. Таким образом,

1 «О похвалах Испании» {лат.).
2 «Английская история» (лат.).
1 Эта фраза в русском переводе отсутствует.
4 Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка / Пер. М. Толма-
чева // Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т.2. С. 256—257.
s Д'Обинье А. Трагические поэмы. К читателям / Пер. А. Ревича. М., 1996.
С. 38—39.
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французские поэты и прозаики XVI в. стремились сохранять ста-
рые слова, изобретать новые вокабулы и вводить в национальную
литературу «высокие жанры», подражая древним авторам (ода,
эпопея, трагедия, комедия, сатира, послание) или же итальянцам
(сонет). Они не стали бы колебаться, если бы пришлось ограбить
Афины и Рим ради «обогащения храмов и алтарей» Франции.

В международном состязании между «народными» языка-
ми тосканский язык Данте, Петрарки и Боккаччо в XIV в. намно-
го превосходил французский. Однако Спероне Сперони, поклон-
ник Вергилия и Данте, написал в 1542 г. на флорентийском диа-
лекте «Dialogo della lingue»1, некоторые пассажи которого Дю
Белле перевел чисто и просто в своей «Защите и прославлении
французского языка», используя ради пользы французского языка
то, что было написано итальянским собратом в защиту тоскан-
ского диалекта. В Португалии также стремились возвысить на-
циональный язык. Гуманиста Антониу Феррейра (1528—1569),
перу которого принадлежит знаменитая трагедия («Инее де Кас-
тро»), мы можем рассматривать как португальского Дю Белле.
Однажды он написал: «Пусть португальский язык процветает,
говорит, поет, пусть его слушают и да здравствует португальский
язык! Пусть повсюду, куда он отправится, он может гордиться
собой». Англичанин Роджер Эшем (1515—1568) некоторое вре-
мя был наставником королевы Елизаветы и «наиболее популяр-
ным из учителей своего времени» в Англии и в этом отношении
должен был приблизиться к Дю Белле и Феррейре. Все трое глу-
боко усвоили греко-римскую культуру. Все трое почерпнули в этой
культуре желание укрепить язык своей страны и послужить ему.
Эшем утверждал в начале своего «Токсофила», что его репута-
ция в большей бы мере укрепилась, если бы он использовал ла-
тинский язык. Но английский язык все еще оставался более низ-
ким языком, добычей невежд и людей, неспособных к учению,
и он хотел способствовать его усовершенствованию, вводя обо-
роты и изящество, присущие латинскому языку. Английская про-
за, провозгласил он, должна была начаться в школе Цицерона
и Сенеки. В далекой Польше Миколай Рей, которого называли
«отцом национальной литературы», рассуждал точно так же.

«Диалог о языке» (ит.).
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Во всех своих сочинениях, а именно в шедевре «Зерцало всех го-
сударств» (1568)', он стремился доказывать преимущества
польского языка по сравнению с латинским.

Эти усилия увенчались успехом, и XVI в. считается перио-
дом величайших достижений европейских великих литератур: то
было столетие Ариосто и Макиавелли, Лютера и Рабле, Ронсара
и Спенсера, Камоэнса и святого Хуана де ла Крус. Сервантес и Шекс-
пир умерли незадолго до 1620 г., и этот год можно не без основа-
ния обозначить как конец Ренессанса. Однако победа нацио-
нальных языков была связана не только с вершинами интеллек-
туальной деятельности. Ее можно усматривать и в глубинной
жизни народов. В эпоху, когда в королевстве Франциска I эдикт
Вилье-Коттре (1539) обязывал использовать язык области Иль-
де-Франс2 вместо латинского языка при ведении судебной и но-
тариальной документации, тосканский диалект стал языком Рима,
следовательно, естественной столицы Италии. При папах эпохи
Возрождения, и прежде всего из рода Медичи (1513—1521,1523—
1534), призывавших в Рим тосканских художников, заселявших
Ватиканскую курию и отделы выходцами из Флоренции, латынь
и диалект romanesco3 утрачивают свое значение. Реформация,
благодаря тому, что заставила больше читать Библию выходцев
из простого народа, необычайно помогла укреплению и распро-
странению местных диалектов. Лютер же оказался, сам того не
желая, главным объединителем (по крайней мере, относитель-
ным) немецких наречий.

В тот момент, когда утверждались европейские нации,
укреплялось и единство западной цивилизации: оба этих фе-
номена оказываются явно противоречивыми и одновремен-
но сплоченными, диалектика их является одной из важней-

ших характеристик периода, который мы изучаем. Откры-
тие и эксплуатация экзотических народов должны

были привести к определенному результату: одно-
временно снова восстановить напряженные

отношения между европейцами и опреде-
лить в дальнейшем общность их судеб.

Обычно это сочинение называют просто «Зерцалом>
Язык области Иль-де-Франс — парижский диалект.
Римский [ит.)
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К 1454 г. уже прошел год с тех пор, как пал Константино-
поль; государи Европы были разделены между собой и не в си-
лах были достичь единства для того, чтобы вместе противосто-
ять туркам. Папский легат в Германии, гуманист Эней Сильвий
Пикколомини, в будущем папа Пий II, с грустью писал своему
другу: «Я предпочел бы, чтобы меня считали лгуном, чем сочли
бы пророком... Но я не могу убедить себя в том, что можно уви-
деть хоть что-то хорошее... У христианского мира нет главы,
которому все согласились бы повиноваться. Папа и император
видят, что их правами пренебрегают. Не существует ни уваже-
ния, ни повиновения. Мы смотрим на папу и императора как
на декоративные фигуры, наделенные ничего не значащими ти-
тулами».

Эти рассуждения были всего лишь бесполезными сожале-
ниями ученого, обратившегося к новой культуре, к тому же он
еще оглядывался на прошлое. Европа оказалась разрозненной,
несмотря на внутреннее соперничество или, скорее, в результате
этого соперничества, но она уже находилась на пути к тому, что-
бы выковать себе исключительную судьбу, открыв широко две-
ри. Правда, жители Западной Европы на протяжении длительно-
го времени стремились выйти за эти двери. Разве венецианец
Марко Поло не жил в Китае с 1275 по 1291 г.? В начале следую-
щего столетия папа назначит миссионера-францисканца пекин-
ским архиепископом. Уже в течение более чем пятидесяти лет
существовал удивительно надежный торговый путь, который
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пересекал всю Азию и приводил к генуэзским опорным пунктам
на Черном море — Тане и Каффе, благодаря ему в Европу про-
никали китайские изделия. К несчастью, продвижение турок на
Запад, которое началось с 1350 г., повсеместно ставило барьер
между Европой и монгольским Китаем. У португальцев, сопри-
коснувшихся в начале XVI столетия с побережьем Поднебесной
империи, сложилось впечатление, что они открыли столь же но-
вый мир, как Кортес, когда он проник в Мексику.

Любопытство европейцев уже было разбужено. Доказа-
тельством этого служат сто тридцать восемь рукописей «Книги
о чудесах» Марко Поло', которые сохранились до наших дней.
Генрих Мореплаватель владел одной из них, и Христофор Ко-
лумб хранил в своей библиотеке один из первых печатных эк-
земпляров знаменитого сочинения. Закрытие пути в Китай не
обескуражило наиболее отважных обитателей Западной Евро-
пы и не отвратило их от путешествий на Восток и на Дальний
Восток. В 1419 г. венецианец Никколо Конти отправился в дол-
гий путь, который привел его через Дамаск, Басру, Ормуз и Де-
кан на Суматру. Португалец Перо да Ковильан покинул Лисса-
бон в 1487 г., отправившись в Александрию, оттуда он успешно
достиг Каира, Красного моря, а затем Каликута. Возвращаясь,
он прибыл в Ормуз, а затем в Абиссинию, где и обосновался.
В 1493 (или 1494) г. генуэзец Джеронимо ди Санто Стефано,
посетив по пути Каир, Аден и Каликут, добрался до Цейлона,
Бирмы и Суматры. Дневник путешествия жителя Болоньи Ло-
довико Вартемы (опубликованный в 1510 г.) имел в свое время
успех, который можно сравнить с успехом «Книги чудес». По-
кинув Венецию в 1502 г., Вартема достиг Каира и Дамаска; за-
тем ему удалось выдать себя за мусульманского паломника,
и он дошел до Мекки. Затем он отправился в Гоа, Бенгалию, Ма-
лакку, которых еще не достигли португальцы, Неизвестно точ-
но, добрался ли он до островов пряностей. На обратном пути
он некоторое время провел в Каликуте, в который Васко да Гама
приплыл в 1498 г., став первым европейцем, который достиг

1 На русском языке сочинение известно как «Книга Марко Поло», в перво-
начальной версии (созданной автором в генуэзской тюрьме) она называлась
«Книга, именуемая о разнообразии мира», название «Чудеса мира» употребля-
лось в итальянском издании Л, Бенедетто (Милан, 1932).
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Индии, двигаясь через Красное море, а позже прибыв через мыс
Доброй Надежды.

В конце XV столетия накануне великих морских экспеди-
ций другие путешествия возбуждали у европейцев жажду при-
ключений. Житель Тулузы Ансельм д'Исальгье пересек Сахару
в 1402 г. и прожил десять лет в Гао, прежде чем возвратиться во
Францию. В 1291 г. генуэзцы братья Вивальди попытались от-
правиться в Индию через Атлантику. Они никогда не вернулись.
Их соотечественник Ландзаротто Малочелло достиг Канарских
островов в начале XIV в. К середине этого столетия генуэзцы, ве-
роятно, открыли Азорские острова и Мадейру, колонизация ко-
торых была предпринята тем не менее только начиная с 1420 г.
по приказу Генриха Мореплавателя. Именно этот принц начал
систематическое обследование побережья Африки. В 1445 г. пор-
тугальские каравеллы обошли острова Зеленого Мыса. Им уда-
лось пересечь экватор в 1471 г. и в 1488 г. под командованием
Бартоломеу Диаша обогнуть мыс Доброй Надежды.

Страсть к неизведанному и таинственному не могла не
привлекать людей, наделенных отвагой и темпераментом, к пу-
тешествиям за пределы Европы. Мифы и легенды убеждали са-
мых смелых жителей Западной Европы в возможности обога-
титься и расширить владения Христовой церкви и усиливали
эти желания. Фантастические истории, которые относились
главным образом к Востоку, питали воображение европейцев
на всем протяжении Средних веков. Некоторые из этих исто-
рий несомненно дошли из Античности — собрания легенд
с описанием странных, поразительных животных и людей чу-
довищного вида широко использовались энциклопедистами и
очевидцами в эпоху Средних веков. Для западных стран наибо-
лее привлекательной своими необычайными, чудесными явле-
ниями была Индия. Там пигмеи боролись с журавлями, велика-
ны сражались против грифонов. Там обитали люди с собачьи-
ми головами, которые ворчали и лаяли; жили там и люди вообще
без головы, с глазами на животе; описывались люди, которые
укрывались от солнца, ложась на спину и поднимая над собой
единственную, очень широкую ногу, — целый мир, который
представал перед евпропейцами в XV и в начале XVI столетия
в универсуме Иеронима Босха. Христианство, в свою очередь,
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становилось творцом мифов о Востоке. Считалось, что Иеруса-
лим стоит в центре мира — это убеждение и разделял Христо-
фор Колумб, — что Александр — некое подобие христианского
рыцаря (ведь известна популярность в Средние века различных
романов об Александре), что земной рай находится в Азии и
оттуда берут свои истоки четыре самые великие реки мира. Не
рассказывалось ли о том, что Александр во время своих воен-
ных кампаний в Индии посетил сад Эдема? Предполагалось так-
же, что в глубинах Азии обитают и великаны Гог и Магог, пред-
водители ужасного народа, чье вторжение повлекло бы за со-
бой последний день и гибель грешного человечества. Более
успокоительное поверье было связано с тем, что в Индии обре-
ли упокоение бренные останки апостола Фомы, которому при-
писывалось основание в Декане многочисленной процветающей
христианской общины. Именно в Азии вначале помещалась
страна Офир, откуда происходили золото и драгоценные кам-
ни царя Соломона, — чудесная страна, которую затем с таким
упорством разыскивали Колумб в Вест-Индии, Себастьян Ка-
бот в Южной Америке и португальцы в Восточной Африке.
В Азии, наконец, родился самый знаменитый из всех экзоти-
ческих мифов Средневековья — легенда о пресвитере Иоанне.
Этот легендарный правитель, соединяющий благочестие апос-
тола с богатством Крёза, впервые был упомянут в 1145 г. Коро-
левство это — подлинная утопия Средних веков; там можно
найти одновременно амазонок, реликвии святого Фомы, источ-
ник вечной молодости и реки, воды которых несут золото, се-
ребро и драгоценные камни; тогда считалось, что оно находит-
ся в Индии. Одорико ди Порденоне, который отправился в Ки-
тай в начале XIV в., помещал царство пресвитера Иоанна также
к западу от Катая, на расстоянии в 50 дней пути. Но с 1340 г.
стали считать, что оно находится в Африке: отсюда и продол-
жительный интерес португальцев к Африке, который они со-
храняли и в XVI в. Была надежда, что правитель Эфиопии в со-
юзе с христианами Запада мог бы напасть на мусульман с тыла.
Не следует удивляться тому, что королевство пресвитера Иоан-
на внезапно изменило свое географическое местонахождение
и переместилось из Азии в Африку. Длительное время Египет и
Абиссиния считались частью Азии; столь же долго Индийский
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океан рассматривался как замкнутое море, как «река Океан».
Только в 1415 г. впервые этот океан был изображен на карте
как внешнее море.

Индийский океан и его берега были, следовательно, в ум-
ственных представлениях западного Средневековья «необычай-
ным и экзотическим миром, где они вперемешку соединяли свои
религиозные мифы, свои мечты о богатстве, свою любовь к фан-
тастическому началу, а заодно и свои желания более свободной
сексуальной жизни, более или менее изгнанные из христианской
Европы» (Ж. Ле Гофф). На восточной границе этого континента
находились пять тысяч «счастливых островов» {цифра, приведен-
ная Жаном де Мандевилем в начале XIV столетия), которые окай-
мляли Азию, подобно жемчужному ожерелью. Когда Колумб
плыл от одного из Малых Антильских островов к другому,
он верил, что нашел острова, о которых рассказывал Мандевиль.

Но не все чудесные страны располагались на Востоке. Эль-
дорадо — или, точнее, Рио д'Оро {т. е. «золотая река») — перво-
начально размещалась в Африке, так как именно золото Судана
породило эту легенду, которой была суждена долгая жизнь: кон-
кистадоры XVI в. искали эту страну изобилия в современной Ве-
несуэле. Что касается представления об Атлантиде, исчезнувшем
атлантическом континенте, от которого сохранились фрагменты,
то известно, что оно восходит к Платону. Легенда об Атлантиде
еще была жива в эпоху Возрождения и была реанимирована в
легендах христианских. Рассказывалось, что в начале Средних
веков святой Брандан посетил фантастические моря и заколдо-
ванные острова к северо-западу от Ирландии. Существовала вера
в поездку семи епископов, которые покинули мусульманскую
Испанию и в Атлантическом океане открыли счастливый остров,
где основали семь городов. Эта уверенность сохранялась еще во
времена Генриха Мореплавателя: какой-то капитан сообщил прин-
цу, что он открыл остров семи святых. Еще в середине XVI сто-
летия испанские искатели приключений в районе Миссисипи
занимались поисками отсутствующего крещеного рая «семи го-
родов Сибола». Что касается острова св. Брандана, то его можно
найти: он расположен в 5° к западу от Канарских островов на
карте... 1755 г.! Все эти миражи уравновешивали страхи, которые
передавались в леденящих душу историях, распространенных
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среди моряков. Рассказывалось, что суда тонули, когда они про-
ходили неподалеку от некоторых «магнитных железняков», так
как гвозди притягивал магнит, корпус корабля распадался, и все
судно разваливалось. Кроме того, по мере продвижения на юг
моря становятся все более и более теплыми, так что на экваторе
вода закипает.

Изучение работ греческих географов и теорий, изложенных
ими, благоприятствовало великим морским путешествиям эпо-
хи Ренессанса. Интеллектуальное развитие было характерно для
всего периода: во многих областях возвращение к прошлому спо-
собствовало грандиозному скачку вперед. Древние греки со вре-
мен пифагорейской школы и Аристотеля доказывали, что земля
шарообразна. Напротив, на протяжении почти всего периода
Средневековья считалось, что земля представляет собой плоский
диск. Эта концепция в большой степени утрачивает свое значе-
ние во времена Альберта Великого (1200—1280) и Роджера Бэ-
кона (1214—1294).Эратосфен (276—194 гг. до н.э.) вычислил уди-
вительно точно окружность земной поверхности по экватору —
39 690 км. Но Птолемей (127—160 гг. н. э.) считал длину этой
окружности гораздо меньшей (28 350 км) — ошибка имела зна-
чительные последствия: не подозревая о ней, Колумб мужествен-
но предпринял свое великое путешествие на Запад. Б Средние
века на какое-то время Птолемей был полностью забыт. В XIII в.
его «Космография» (Альмагест) была переведена с арабского
и стала доступной в Западной Европе. Наконец, в начале XV в.
благодаря поискам гуманистов была найдена его «География»
и переведена на латинский язык, это значительное событие от-
носится к 1406—1410 гг. Епископ Камбре Пьер д'Айи (1350—
1420), который уже составил «Imago mundi»1 еще до нового по-
явления «Географии» Птолемея, учел это открытие в своем сочи-
нении «Tractatus cosmographie duo»2. Пьер д'Айи еще больше, чем
Птолемей, увеличил протяженность Азии на Восток и сократил
протяженность океана, отделяющего Испанию от Дальнего Вос-
тока. Христофор Колумб, у которого в библиотеке имелся экзем-
пляр «Imago mundi», покрыл его многочисленными пометками

«Образ мира» (лат.).
«Два трактата по космографии» (лат.).
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и не сомневался, что расстояние между Канарскими островами
и Китаем составляло всего 5600 км, хотя оно было значительно
применьшено.

Греки расходились между собой относительно количества
и протяженности обитаемых территорий. Для Аристотеля суще-
ствовала только одна-единственная ойкумена, простиравшаяся
далеко на восток и к югу от Средиземноморья. Однако Кратес
Маллосский, а впоследствии и наследники эллинистической на-
уки Помпоний Мела и Макробий заверяли, что существуют ан-
типоды. Альберт Великий разделял это мнение и, кроме того,
утверждал (что португальцы впоследствии и подтвердили), что
даже экваториальная зона хотя и считалась в общем-то непере-
носимой для человека, потому что в ней слишком жарко, могла
быть населена человеческими существами. Роджер Бэкон, поло-
жения которого часто повторял слово в слово Пьер д'Айи, часто
высказывался в том же смысле и, кроме того, выдвинул идею
о существовании заселенной земли (что-то вроде продолжения
Китая), которая находится на довольно близком расстоянии от
Испании. Таким образом, существует достаточно тесная связь
между наукой, которая следовала за идеями Птолемея, схоласти-
ческими рассуждениями и открытием Америки.

Однако великие морские путешествия могли бы и не со-
стояться, если бы не существовало опосредованное сочетание
многих причин и обстоятельств, которые подкрепляли состоя-
ние духа, созданное влечением к далекому миру, легендарными
миражами и возрождением интереса к древнегреческой геогра-
фии. В дальнейшем мы обратимся к некоторым изобретениям,
говорящим о техническом прогрессе, но о них необходимо упо-
мянуть сейчас: это магнитные иглы компаса; умение точно опре-
делять широту; создание к 1420 г. каравеллы, которая могла ис-
пользовать встречные ветры; открытие, главным образом пор-
тугальцами, пассатов и других ветров, которые позволяют обогнуть
Африку, — столько всего предваряло экспедиции Колумба и Вас-
ко да Гамы. Итак, все эти достижения были использованы именно
тогда, когда Европа испытывала возрастающую потребность в зо-
лоте, серебре, пряностях, ароматах и наркотиках. Войны обходи-
лись все дороже, поскольку все чаще использовались наемники
и артиллерия. К тому же западная цивилизация становилась все
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великолепнее, однако ей хронически не хватало драгоценных
металлов. Отсюда и желание добраться до этих стран с басно-
словными богатствами, которые назывались Офир, Эльдорадо и
Катай. Потребность в пряностях объясняется просто. Пища в эту
эпоху оставалась слишком однообразной. Чтобы ее изменять,
повара имели только одну возможность — использовать искус-
ство соусов. Наконец, в религиозных церемониях, в фармакопее,
в ежедневной борьбе против зловония и эпидемий в изобилии
использовались наркотики и духи. Европа нуждалась в перце,
гвоздике, корице, мускатном орехе, камфаре, ладане, которые
можно было найти в Индии, на Цейлоне, Зондских и Молукк-
ских островах. Уже давно пряности прибывали на Запад через
Красное море и Египет (или Сирию). Венецианские корабли,
а также суда из Франции, Каталонии, Рагузы и Анконы приходи-
ли принимать драгоценный груз в Александрию или в Триполи.
Португальцы в конце XV столетия предположили, что было бы
выгоднее отказаться от посредников и самим стать посредником
прямо на месте производства. Они полагали, что на обратном
пути лучше обогнуть Африку, избегая тем самым турецкой угро-
зы, поджидающей на торговых путях Ближнего Востока.

У европейской экспансии имелись не только материальные
причины. Португальцы, опираясь на Эфиопию (отныне она
отождествлялась с царством пресвитера Иоанна), стремились
нанести мусульманскому миру удар с тыла, по образу действий
Святого Людовика и Иннокентия IV, когда те искали союза с Ве-
ликим Ханом и стремились к его обращению в христианство.
И не случайно Изабелла пожаловала Колумбу звание адмирала и
назначила его вице-королем земель, которые он откроет менее
чем через четыре месяца (17 апреля 1492 г.) после взятия Грана-
ды (2 января того же года). У испанцев действительно возникло
стремление продолжать за морями Реконкисту, завершившуюся
в Европе. Рим, со своей стороны, пристально следил за крупны-
ми предприятиями европейцев за морем. В 1493 г. появились
выдержки из дневника первого путешествия Колумба. В тот же
год папа был призван в качестве арбитра для обозначения гра-
ниц между новыми испанскими и португальскими колони-
альными империями. Папе Льву X итальянец Пьетро Мартире
(именно ему принадлежит выражение «Новый свет») посвятил
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«Decades orbe novo»1 '1511), произведение, которое ЯЕЖлется основ-
ным источником знаний о начале европейской экспнасии в Аме-
рике. Имя святого Франциска Ксавье символизир)Т'е весь инте-
рес, который католическая церковь в XVI столетник итала к да-
леким странам, которые недавно стали принадлежать вропеицам.

В 1488 г. Бартоломеу Диаш впервые миновала ыс Доброй
Надежды, и с тех пор морской путь в Индию и на ,аДльний Вос-
ток был открыт для португальцев. Экспедиция Ыэко да Гама
(состоявшая из четырех судов) в Каликут относкспя к 1497—
1498 гг. В марте 1500 г. флот, на этот раз состоявши «из тринад-
цати кораблей, оставил Лиссабон под управлением а̂Кбрала, что-
бы достигнуть Индии; в 1501 г. король Португалии ТгМнуэль Сча-
стливчик торжественно открыл начало ежегодныхм: юрских пу-
тешествий на Восток. Португальцы открыли Мадагшсар в 1501 г.,
основали свой первый форт в Индии — в Кочин*-; - в 1503 г.,
утвердились в соответствии с нормами торгового пацэза и в воен-
ном отношении на восточном побережье Африки-- в Софале,
Квилоа, Момбасе и Мозамбике в 1505—1507 гг. В 1160 г. они ок-
купировали Гоа, который стал столицей Estado da Idnia2, и в сле-
дующем году — Малакку. Из этого порта, в коториы доставля-
лись китайские изделия (лаки, фарфор, шелковые 'стани) и пря-
ности, еще до отправления в Индию и на Запад, в 51151 —1512 гг.
португальцы устремились к Зондским и Молуккскми: островам.
Тернате начиная с 1514 г. превратился в активный ецнтр порту-
гальской торговли. В 1513 г. Хорхе Альварес оказл;ася первым
европейцем (после XIV в.), который ступил на китаемкую землю.
Четырьмя годами позже официальное посольством справилось
из Малакки в Китай, но там оно было скверно приянто. Только
в 1557 г. португальцам удалось закрепиться в Макаогс, эроде, в ко-
тором Камоэнс начал составлять свои «Лузиады». [оПртугальцы
достигли большего успеха в другом месте. Дейстивтельно, им
удалось утвердиться в Ормузе в 1515 г., и в следующим году они

«Декады Нового света» (лат.).
Estado da India (порт.) — здесь: владения в Индии. (ЦрнечМ!. ред.
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построили форт в Коломбо (Цейлон). К 1516 г. ими была иссле-
дована дельта Ганга; с 1519 г. стали завязываться торговые связи
с королевством Пегу (Рангун), в 1517—1522 гг. были основаны
некоторые учреждения, в частности в Майлапуре и Пуликате
на берегу Коромандель. В течение нескольких лет, с 1524 по
1538 г. (в 1538 г. турки завоевали город), Аден выплачивал по-
дать португальскому вице-королю в Гоа. На противоположной
стороне в 1542 г. тремя португальскими торговцами случайно
была открыта Япония. Они пробовали наладить с Китаем кон-
трабандную торговлю, но их судно было отнесено от континента
жестокой бурей. Легендарный средневековый Чипангу исчез, вме-
сто него появилась Страна самураев, которую пытался обращать
в христианство Франциск Ксавье. К 1560 г. вся торговля «Индии
в Индии», т. е. из одного порта Востока в другой, если и не осу-
ществлялась (так как она продолжала нередко оставаться делом
китайцев по одну сторону Малакки и арабов — по другую), то,
по крайней мере, контролировалась португальцами. Они скон-
центрировали в Гоа, куда флот из Европы приходил забирать то-
вары, фарфор и шелковые ткани из Китая, гвоздику и мускатные
орехи с Молуккских островов, перец с Суматры и Малабарского
побережья, корицу с Цейлона, хлопчатобумажные ткани из Ин-
дии, персидские ковры и золото с восточного берега Африки.

На протяжении трех месяцев во время плавания 1497—1498 гг.
Васко да Гама, который отправился в открытое море к юго-юго-
западу, для того чтобы избежать спокойствия Гвинейского зали-
ва и течений, которые циркулируют вдоль всего берега Западной
Африки, не видел земли, таким образом осуществив навигацию
дальнего плавания на протяжении 3800 морских миль. Христо-
фор Колумб во время своего первого путешествия оставался
только пять недель в открытом море и прошел только 2600 мор-
ских миль от Канарских до Багамских островов. Но именно это-
му генуэзцу, обученному португальцами (он довольно долго жил
на Мадейре), принадлежало — пусть отчасти и неожиданное —
самое сенсационное географическое открытие всех времен.

Было ли что-то известно об Америке до него? На порту-
гальской карте 1448 г. был указан остров к юго-западу от остро-
вов Зеленого Мыса, с загадочной надписью «Isola otintichaxe longa
a ponente 1500 mila», что можно перевести как «подлинный остров
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в 1500 милях к западу [от островов Зеленого Мыса]». Добрались
ли португальцы в середине XV в. до американского побережья?
('просим себя также об экспедиции, которую совершил в 1473 г.
по приказу короля Португалии • капитан Жуан Вас Корте-Реаль,
уроженец Азорских островов. Он открыл «Terra nova dos bacal-
haos» — «новую Землю трески», которая могла бы оказаться либо
Ньюфаундлендом, либо Лабрадором, либо Гренландией. И в са-
мом деле сыновья этого Корте-Реаля в 1500—1502 гг. отправи-
лись в эти области. Но в 1502 г. Колумб уже в четвертый раз со-
вершал продолжительное плавание в Карибском море. Какими
бы ни были приобретенные знания до Колумба, касающиеся
Америки, пусть даже адмирал Изабеллы и сам не понял, что открыл
новый континент, историческое значение этого мореплавателя
остается исключительным. Он сделал очевидным, благодаря на-
учно организованному предприятию, существование неизвест-
ных земель на Западе и своим примером вызвал соревнование,
которое должно было очень быстро закончиться при изучении
и захвате Нового Света европейцами. Его первое путешествие в
1492—1493 гг. имело двойной результат: вначале были открыты
Ьагамские острова, Куба и Сан-Доминго; затем не менее важное
открытие — путь назад. Трем испанским суднам повезло: они
двигались с помощью пассатов. Чтобы возвратиться в Испанию,
Колумб поднялся к северу и попытался разыскать у Бермудских
островов ветры, которые дули в направлении Европы. «Путь для
возвращения в Европу парусников был установлен на четыре
столетия» (П. Шоню). Второе путешествие Колумба (1493—1496),
предпринятое уже на семнадцати судах, открыло для Европы
остров Доминика, Гваделупу, Пуэрто-Рико и Ямайку. Во время
третьего путешествия (1498—1500) адмирал Изабеллы открыл
остров Тринидад, затем Венесуэлу. Он исследовал устье Орино-
ко, реки с таким изобилием воды, что счел, что это и есть источ-
ник земного рая. В четвертый раз Колумб отправился тогда
(1502—1504), когда он уже почти впал в немилость, и это плавание
оказалось самым тяжелым, но для географии оно, несомненно,
важно. Была открыта Мартиника; главным образом было исследо-
вано побережье Центральной Америки от Гондураса до будущего

Королем Португалии в то время был Жуан II.
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поселения Номбре де Диос. Очень быстро у Колумба нашлись
подражатели и конкуренты, многие из которых, например Алон-
со де Охеда, Хуан де ла Коза, Висенте Янес Пинсон и др., были
его же спутниками. В 1499—1504 гг. они исследовали американ-
ское побережье от Суринама до Дарьенского залива. Кроме того,
побережья Бразилии достигли почти одновременно Веспуччи
(1499), Пинсон (февраль 1500) и Кабрал (апрель 1500). Извест-
но, что Кабрал направлялся в Индию с португальским флотом.
Чисто случайно, как кажется, он высадился в Бразилии, потому
что взял курс, лежавший слишком далеко к западу. В любом слу-
чае, он ею завладел от имени короля Португалии и об этом не-
медленно предупредил Европу. Открытия и личность флорентий-
ца Америго Веспуччи противоречивы. Между тем несомненно,
что во время путешествия в 1501 —1502 гг. за счет Португалии
он обследовал берега Бразилии вплоть до залива Рио и понял,
что американские земли представляли собой континент, а не це-
почку островов поблизости от Азии.

Несмотря на золото с Антильских островов, Америка внача-
ле показалась обманчивой и даже представлялась скорее препят-
ствием, находящимся между Европой и Китаем — подлинной це-
лью европейских мореплавателей. Когда Бальбоа пересек в 1513 г.
Панамский перешеек и обнаружил «Южное море», пришлось при-
знать очевидное: за новым континентом простирался океан. Сле-
довательно, европейцы упорствовали, стремясь найти морской
маршрут, по которому, огибая или пересекая недавно открытые
земли, удалось бы добраться до Азии. Отсюда и поручение, дове-
ренное Испанией в 1515 г. Хуану де Солису, который на следую-
щий год рискнул войти в эстуарий Рио де ла Плата, веря, что речь
шла о проходе к Китаю. Четырьмя годами позже Магеллан, в свою
очередь, вошел в эстуарий с тем же намерением найти морской
путь на запад. В конечном счете он его обнаружил намного даль-
ше к югу, преодолевая на протяжении 38 дней пролив, который
носит с тех пор его имя. Магеллану, португальцу, служившему при
португальском штабе и перешедшему на службу Испании, — за
что Камоэнс его упрекает в «Лузиадах», — принадлежит один из
величайших подвигов эпохи Возрождения. В Тихом океане моря-
кам пришлось съесть кожу со снастей; мышь продавалась за
30 дукатов. В лепешках «уже не было больше муки, они состояли
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из смеси пыли и червей и отвратительно воняли мышиной мочой».
Только одно из пяти судов экспедиции возвратилось в Европу
из путешествия, продолжавшегося 1093 дня (20 сентября 1519 —
8 сентября 1522). Возвратились только 35 человек из 280-ти, что
пустились в море. Сам Магеллан был убит туземцами на Филип-
пинах. Второе путешествие, связанное с кругосветным плавани-
ем, экспедиция Френсиса Дрейка (1577—1580), было столь же труд-
ным: оно продолжалось два года и десять месяцев и лишь один-
единственный из пяти кораблей, которые покинули Плимут,
возвратился в Англию. Дрейк отправился по проливу Магеллана.
Голландец Якоб Лемэр совершил кругосветное путешествие тре-
тьим, в 1615—1616 гг. Он прошел дальше на юг, открыв пролив,
который теперь носит его имя, и мыс Горн.

Дальневосточный мираж оказался стойким. Хотя уже ис-
панцами была завоевана Мексика, Карл V дал поручение Себа-
стьяну Каботу в 1526 г. отправиться «на Молуккские острова,
в Тарсис, Офир, Чипангу и Катай» и доставить «золото, серебро,
драгоценные камни, жемчуг, пряности, шелк, парчу и другие пред-
меты». В действительности Себастьян Кабот лишь открыл совре-
менные Аргентину и Парагвай. Там он услышал о баснословно
богатой империи, империи инков, куда европейцы еще не про-
никли. Туземцы принесли ему серебряные предметы, которые
доставлялись из Перу. Поэтому он назвал широкий эстуарий,
открытый Солисом, — Рио де ла Плата, т. е. «серебряная река».
Для испанцев реальные богатства Перу вскоре заменят более или
менее воображаемые богатства Китая. Но другие европейцы, рев-
ниво относящиеся к испанскому и португальскому успеху, иска-
ли на северо-западе проход к Дальнему Востоку, который не кон-
тролировался бы жителями Пиренейского полуострова. Именно
этим объясняются английские и французские поиски в Север-
ной Америке.

Первые их попытки относятся к концу XV столетия. В 1497 г.
отец Себастьяна Кабота, Джон (настоящее его имя Джованни
Каботто) — генуэзский моряк, натурализовавшийся венециа-
нец, перешедший на службу Англии, — получил от Генриха VII
хартию об «открытии». В течение трех месяцев он следовал,
вероятно, вдоль южного берега Ньюфаундленда и, по-видимо-
му, высадился на острове Кап-Бретон. Он возвратился домой,
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убежденный, что достиг северо-восточной части Азии. В 1498 г.
он снова отправился в экспедицию с намерением достичь цент-
ров азиатской цивилизации. Потерпев явное поражение, он все-
таки, возможно, исследовал побережье Северной Америки до
мыса Делавар или даже до мыса Хаттерас. Эту гипотезу можно
предложить на основании изучения карты Хуана дела Коза (1500),
на которой имеется пометка «море, открытое англичанами» пе-
ред побережьем Северной Америки. Сын Джона, Себастьян, ко-
торый, как кажется, достаточно ясно понимал, что был открыт
новый континент, попытался достичь Азии, огибая Америку
с севера. Он покинул Англию в 1509 г. и отправился в исключи-
тельно дерзкое путешествие, в результате которого добрался
до 67° северной широты, но и вполне возможно — до входа в
Гудзонов залив. Льды и мятеж экипажа заставили его возвратить-
ся назад. Возможно, что он мог проследовать вдоль берега Аме-
рики к югу, тщетно разыскивая выход к Азии. Эта неудача оказа-
ла глубокое впечатление на все морское сообщество Бристоля,
который стоял у колыбели этих начинаний.

В 1524 г. было предпринято путешествие Верадзано — уче-
ным и флорентийским гуманистом, который был в родстве с Ру-
челлаи. Он отправился в плавание при поддержке Франциска I
и получил финансовую помощь от итальянских купцов из Лио-
на. У него была та же цель — достичь «Катая и восточного побе-
режья Азии». В действительности, Верадзано, которому принад-
лежит честь открытия эстуария реки Гудзон, мог только устано-
вить связь между испанской Флоридой и областями, открытыми
португальцами в зоне Ньюфаундленда.

Жаку Картье также предписывалось найти путь к Китаю
через северо-запад и «открыть некоторые острова и страны, где,
как рассказывают, может быть найдено много золота и другие
богатства». Он совершил три путешествия (в 1534, 1535—1536
и 1541—1543 гг.), которые в определенном смысле имели отри-
цательный результат. Они неопровержимо доказали, что Ньюфа-
ундленд является островом, но позволили открыть реку св. Лав-
рентия, по которой Картье поднялся до Монреаля, и именно это
одновременно и убедило французов, что эта река не могла при-
вести к Китаю. Поэтому в XVI столетия короли Франции пере-
стали интересоваться Канадой.
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Англичане в большей мере, чем другие европейцы, упор-
ствовали в своем намерении найти путь к Дальнему Востоку,
продвигаясь в северо-западном направлении. В 1566 г. Хэмфри
Джильберт, сводный брат сэра Уолтера Рейли, написал «Речь об
открытии нового прохода в Катай», которая получила значитель-
ную популярность в морских кругах. Одиннадцатью годами
позже в Англии была основана «Катайская компания». Среди
се подписчиков числилась сама королева. В 1612 г. была создана
«Компания лондонских купцов» для поисков прохода на севе-
ро-запад. Многократные попытки, предпринятые последова-
тельно Фробишером, Дэйвисом, Гудзоном, Байлотом и Бэффи-
ном между 1576 и 1616 гг., найти на севере Лабрадора пролив,
воды которого, как надеялись, направлялись бы к юго-западу,
не завершились успехом. Зато значительно улучшилось знание
о северных областях. Дэйвис в 1587 г. продвигался вдоль Грен-
ландии до 72° северной широты, Гудзон в 1610—1611 гг. про-
шел к заливу, который теперь носит его имя. В 1615 г. Байлот
и Бэффин добрались до северо-западного выхода из этого за-
лива, на следующий год они исследовали западный берег Грен-
ландии до 78° северной широты и возвратились, так и не узнав,
что они открыли проход между Баффиновым морем и Север-
ным Ледовитым океаном, который стали использовать только
двумя столетиями позже.

Имелся ли путь к Китаю через северо-восток? В XVI в. его
искали, и космограф Плансиус, ученик Меркатора, утверждал в
1584 г., что он существует. Еще через тридцать лет англичанин
Ченслер, обогнув Северный Мыс, вошел в Белое море и выса-
дился в устье Двины. В 1584 г. англо-русские торговые связи ста-
ли причиной основания Архангельска. Спустя двенадцать лет
было предпринято смелое плавание голландца Баренца на севе-
ро-восток. Он достиг Шпицбергена, затем Новой Земли, вдоль
которой экспедиция проследовала на 700 км. Но он не дошел до
северного края острова — 15 августа море начало замерзать. Зи-
мовка (1596—1597) на 76° северной широты оказалась чрезвы-
чайно тяжелой. Баренц умер на обратном пути. По-настоящему
хорошие дороги к Китаю находились на юге. Но испанцы уже
отыскали кое-что лучше, чем Китай.
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Между 1496 г., годом основания города Санто-Доминго,
и 1519 г., временем создания Панамы и высадкой Кортеса в Мек-
сике, уже существовала первая испанская империя в Америке.
Она простиралась почти на 300 тыс. км включая Антильские ос-
трова, Панамский перешеек, часть побережья Южной Америки
до устья реки Магдалены, Флориду, открытую в 1513 г. Понсом
де Леоном. Примерно за 30 лет эта империя на континенте уве-
личивается безгранично. В XVI—XVII вв. ее составляли Мексика
(Новая Испания), Перу и Новая Гранада.

Четыреста пехотинцев, 16 всадников и 6 бомбард одержали
верх над империей ацтеков, которая не была знакома (как это ни
странно) ни с лошадьми, ни с огнестрельным оружием. Мекси-
канцы увидели в Кортесе карающего бога, возвращение которо-
го предсказывала их пессимистическая мифология. Кроме того,
конкистадору эффективно помогали тласкаланцы, с трудом пе-
реносившие господство ацтеков, недавно, впрочем, утвердивше-
еся. В ноябре 1519 г. без сопротивления был занят Теночтитлан
(Мехико). Но город взбунтовался на следующий год, и испанцы
вынуждены были его покинуть в зловещую Triste noche' (30 июня
1520 г.). Потребовалась настоящая морская победа — город был
построен посреди озера — и уличные бои, для того чтобы снова
захватить столицу ацтеков (13 августа 1521 г.). Отзвук победы рас-
пространился приблизительно на 300 тыс. кв. км, но испанцы
быстро осмелели и за пределами этой территории. В 1523—
1524 гг. они захватили Юкатан, Гватемалу и Гондурас. Исследова-
ния Калифорнийского залива начались в 1533 г.; большой каньон
Колорадо был открыт в 1540 г., залив Сан-Франциско в 1542-м.
Рассказывали, что на севере Мексики находилась сказочная стра-
на (страна семи городов Сибола). В 1528 г. четыреста испанцев
покинули Флориду, чтобы попытаться ее достичь; из них выжи-
ло только четверо, но им удалось, после того как они провели в
этом путешествии семь лет, добраться до Новой Испании через
Техас и Рио-Гранде. Мечтой о золотоносных областях объясня-
ется также экспедиция, предпринятая де Сото в 1539 г. с отрядом

1 Triste noche — печальная ночь (исп.).
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из шестисот человек. Они покинули Флориду, преодолели Мис-
сисипи к югу от современного города Мемфиса, пересекли
горы Озарк, дошли до слияния рек Арканзас и Канадской реки.
В Тампико возвратились только триста человек. Сото умер на
обратной дороге. Остается признать, что в XVI столетии испан-
цы прошли по областям, расположенным к северу от современ-
ной Мексики, от Атлантики до Калифорнии. В 1602 г. посто-
янное местопребывание появилось в Санта-Фе. Но в это время
для Испании наиболее интересной частью Америки была стра-
на Перу.

В 1528 г. Карл V принял в Толедо мелкого дворянина из Эс-
тремадуры Писарро, который уже сражался в Америке и стре-
мился к новым завоеваниям за морем. На следующий год импе-
ратор назначил его губернатором Перу пожизненно. Взамен, пи-
сал Гомара, «Писарро пообещал большие богатства и большие
королевства: намного больше, чем знал, намного меньше, чем
имел в действительности». Писарро покинул Севилью 19 января
1530 г. в сопровождении 180 человек с двадцатью семью лошадь-
ми. Он располагал 300 солдат, когда 16 ноября 1532 г. столкнулся
с 30 или 40 тыс. индейцев Атагуальпы на равнине Кахамарка.
В этот день погибла империя инков. Ее исчезновению способ-
ствовала гражданская война, которая продолжалась уже семь
лет. Выкуп за Атагуальпу был поднят до 971 125 золотых песо
и 40 860 марок серебром. Через несколько месяцев он был окре-
щен, позднее его задушили. Столица империи инков Куско была
захвачена 15 ноября 1533 г. Солдаты разграбили сад и храм Солн-
ца. К концу кампании каждый солдат получил добычу, по стои-
мости равную 18 кг золота. В 1535 г. Писарро основал столицу
новой Перу — Лиму.

Испанцы быстро вышли за границы империи инков, как
раньше перешли границы ацтекского мира. В 1535 г. Альмагро
и его люди спустились по направлению к Чили, которой они до-
стигли ценой неслыханных трудностей. Полторы тысячи индей-
цев, которые сопровождали экспедицию, умерли. Несмотря на
продолжительные враждебные действия арауканов, Чили была
завоевана испанцами в 1540 г. во главе с Вальдивиа, который осно-
вал Вальпараисо и Сантьяго. В 1553 г. испанское судно следовало
вдоль побережья Чили и вошло из Тихого океана в Магелланов
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пролив. Таким образом, менее чем за тридцать лет все западное
побережье Южной Америки было исследовано подданными ка-
толического короля.

Испанцы утвердили свое господство в Новой Гранаде (со-
временные Колумбия и Венесуэла) почти в то же время, когда
захватывали Перу, первые попытки колонизации в области Да-
рьен (1509) оказались обескураживающими. Но в 1524 г. была
основана Санта-Марта, в 1532 г. — порт Картахена. После этого
можно было устремиться во внутренние области, что удалось
экспедиции, продолжавшейся с 1536 по 1539 г. под руководством
молодого и энергичного юриста Квесады. Против него были кли-
мат, напоминающий парильню, джунгли и тропические болезни,
местность с пересеченным рельефом, отсутствие дорог, множе-
ство насекомых. Тем не менее он следовал по правому берегу реки
Магдалены, ему удалось пересечь лесную зону и достичь обраба-
тываемых равнин на возвышенности. Он основал город Санта-
Фе Боготы в саванне, где нашел золото и залежи изумрудов. На
равнине Боготы в 1539 г. Квесада встретился с немецким искате-
лем приключений Федерманом, который прибыл из Венесуэлы,
и испанцем Белалькасаром, который пришел из Перу. Таким об-
разом состоялось объединение обеих областей, завоеванных для
Испании Писарро и Квесадой.

В 1539 г. еще один испанец пересек Анды к востоку от Ка-
хамарки и достиг истоков Амазонки. Европейцы искали в облас-
тях, расположенных между реками Магдаленой и Амазонкой,
новое Эльдорадо; миф, связанный с Африкой, претерпев изме-
нения, переместился в Америку. Отправлялись в экспедицию уже
не для того, чтобы обнаружить золотую реку, а для того, чтобы
найти королевство позолоченного человека — el Dorado. До 1480 г.
правителя Боготы по случаю некоторых празднеств действи-
тельно покрывали скипидарным маслом, затем обсыпали золо-
тым порошком, так он входил в воды озера, в которые накануне
были брошены изумруды и драгоценные предметы. Немцы —
искатели приключений, отправленные Вельзерами из Аугсбурга
в 1530-е гг., — затем испанцы приблизительно с 1530 по 1595 г. и,
наконец, англичане в конце XVI — начале XVII в. искали столицу
позолоченного человека на обширной территории современных
Колумбии и Бразилии, но так и не нашли. Чем дольше шли
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поиски, тем дальше к востоку отодвигалась эта столица. В лю-
бом случае, поиски легендарной страны изобилия позволили
европейцам лучше узнать южноамериканский континент.

В 1539—1541 гг. экспедиция под руководством Гонсало Пи-
сарро, единокровного брата основателя Лимы, покинула Кито и
после невероятных трудностей дошла до Коки, воды которой спу-
скаются к Амазонке. Еще более удивительный подвиг совершил
один из офицеров Гонсало Писарро, лейтенант Орельяна. В 1541 г.
с группой в 50 человек он в течение восеми месяцев спускался на
корабле по Амазонке до ее устья. Экспедиция столкнулась с ту-
земцами, среди которых сражались и женщины; Орельяна назвал
эту огромную реку, по которой он прошел, Амазонкой. Другие
испанцы (испанцы всегда искали Эльдорадо) в 1560 г. открыли
канал Кассаквиари, который соединяет речную систему Ориноко
с поймой Амазонки, и в 1590-е гг. достигли Карони. Сэр Уолтер
Рейли, узнав, что местонахождение Эльдорадо якобы относилось
к этой части Америки, послал в 1594 г. миссию в Гвиану, сам дваж-
ды совершил путешествие на берега Ориноко и Карони. Каждая
экспедиция заканчивалась разочарованием. Рейли был казнен после
своего возвращения из второй экспедиции в 1618 г.

Хотя испанцы и не твердо держали в руках те области, ко-
торые были ими обнаружены, тем не менее они сумели создать
в Америке относительно однородную территориальную целост-
ность. Во время своей миссии 1526—1529 гг. Себастьян Кабот
достиг местности Асунсьон. Связь между Асунсьоном и Куско
была надежной с 1547 г. В последующие годы арендаторы-исполь-
щики, пришедшие из Чили, основали к востоку от Анд Тукуман
и Мендосу. Так зарождалась Аргентина. Строительство Буэнос-
Айреса, начатое в 1535 г., а затем приостановленное, было возоб-
новлено в 1580 г., когда около шестидесяти испанцев пришли из
Асунсьона и обосновались там вместе с несколькими сотнями
индейцев гуарани. Но только к концу XVIII столетия (1776) по-
является вице-королевство Ла Плата. До этого малонаселенная
обширная зона все еще зависела от Перу. Область Перу во вто-
рой половине XVI столетия, благодаря открытию серебряных
рудников Потоси, более других американских территорий заин-
тересовала Испанию. Сам же город Потоси насчитывал в 1580 г.
около 120 тыс. жителей.
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Перу, динамичному ядру испанского господства в Юж-
ной Америке, было суждено в XVI в. распространять свое вли-
яние во всех направлениях: на Чили, Новую Гранаду, Ла Плату,
к морю. Если экспедиция Легаспи и Урданеты, которая коло-
низовала Филиппины в 1565 г., отправилась из Акапулько («га-
лион из Манилы» с этого времени привычно возвращался к
Мексике, следуя по пути, который пролегал гораздо севернее),
то, напротив, в Кальяо поднимали свои паруса флотилии, ко-
торые пытались открыть большую южную землю, о которой
инки рассказывали своим победителям. Но экспедиции Мен-
даны в 1567 и 1595 гг. и Квироса в 1605 г. потерпели неудачу.
Они обнаружили только острова (особенно архипелаг Соло-
моновых островов), не представлявшие экономического ин-
тереса.

В конце XVI столетия испанские владения в Америке на-
считывали 115— 120 тыс. человек белого населения, в португаль-
ской же Бразилии — только 24 тыс., но им служило 18 тыс. ин-
дейцев и 14 тыс. чернокожих. Скромное начало. Здесь не было
ни империи инков, ни конкистадоров, ни легенды об Эльдорадо.
Вначале этот огромный и малоизвестный мир мог предложить
только дерево цвета горящих углей, которому страна и была обя-
зана своим названием '. Между тем постепенно зарождается ко-
лониальная Бразилия, несмотря на неудачную попытку основать
«антарктическую Францию», которую по настоянию Колиньи
Вийеганьон пытался создать в заливе Рио в 1555—1567 гг. Пор-
тугальская колонизация начинается около 30-х гг. XVI в. Наслед-
ственные капитанерии были созданы вдоль побережья Бразилии.
В 1549 г. Томе де Суса был назначен генерал-губернатором коло-
нии и обосновался в Баие. К концу столетия рост производства
сахара упрочил корни португальского присутствия в Южной
Америке, обеспечил успех колониальной Бразилии. В 1570 г. на-
считывалось 60 мельниц для производства сахара, а в 1610-м их
было 230, в частности вокруг Баии и Пернамбука. Производство
сахара в 1560 г. давало 180 тыс. ароб и достигло 1 млн 200 тыс.
ароб в 1600 г. Но нет сомнений в том, что в XVIII столетии Бра-
зилия становится для Европы одним из источников золота. Тем

Этот оттенок цвета по-французски называется braise, отсюда и Бразилия.
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временем и Мексика и Перу поставляли Старому Свету в XVI—
XVII вв. наибольшую часть драгоценных металлов, в которых он
нуждался.

С давних пор стало традиционным связывать преуспеяние
«прекрасного XVI столетия» с притоком из Америки золота, а еще
больше — серебра. Э. Хэмильтон подсчитал, что в 1503—1600 гг.
(подсчет не учитывает контрабанды, объем которой нельзя оп-
ределить) 7440 т серебра и 154 т золота прибыло из Нового Све-
та в Севилью. Это произошло главным образом после открытия
серебряных рудников в Потоси (1545) и использования в Аме-
рике (после 1557 г.) способа производства путем амальгамиро-
вания для обработки руды, содержащей серебро. В это время Перу
и Мексика буквально проливали золотой дождь на Европу. Толь-
ко в одно десятилетие (1591—1600) более 2707 т серебра и 19 т
золота прибыло из Америки в Испанию. Достаточно быстро дра-
гоценные металлы из испанских сундуков были завоеваны дру-
гими странами Европы. В 1530 г. они достигли Антверпена, в то
время являвшегося экономической столицей Запада. Согласно
сообщению венецианского посла, весной 1551 г. в Нидерландах
было отчеканено 800 тыс. дукатов из перуанского золота. Другой
венецианец уверял в 1556 г., что 5,5 млн золотых экю ежегодно
перетекало из Испании во Францию, несмотря на постоянные
войны между этими странами. Еще ближе, чем Нидерланды и
Франция, к американским драгоценным металлам была Италия,
более тесно связанная с Испанией политически и экономически.
В конце 1594 г. и в начале следующего года флот из Гаваны ожи-
дался в Севилье необычным образом. В марте 1595 г. посол гер-
цога Урбинского в Риме писал своему повелителю: «Если кораб-
ли не приходят, то в Генуе собравшиеся на площади становятся
банкротами (fallitissima)». Севилья превратилась в легкие Евро-
пы. Но золото и серебро во времена Челлини превращалось не
только в монетки. В 1620 г. некий француз писал, что драгоцен-
ные металлы также находятся «в огромном количестве в храмах,
обращенные в священные вазы или чаши, в подсвечники, в кре-
сты, в жезлы, в распятия, в светильники и, главным образом,
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в раки и реликварии». То, что было характерно для Франции, еще
более проявлялось в Риме, где первое золото, пришедшее из Амери-
ки, было использовано для того, чтобы покрыть потолок в Санта-
Мария Маджоре. В 1622 г. в Риме насчитывалось 97 золотых и
серебряных дел мастеров, 40 золотильщиков, 38 медальеров, 17 зо-
лотобитов — цифры красноречиво говорят сами за себя.

Повышение цен в XVI столетии продолжает волновать исто-
риков; это один из факторов, по которому они стараются опре-
делить и подсчитать экономическую экспансию Европы в «золо-
той век» Возрождения. В Испании цены повышаются приблизи-
тельно на 240 % за столетие (1501/1510—1601/1610). Кажется, что
по всей Европе между этими датами рост цен превышает 200 %
и достигает 300 % с учетом того факта, что цены на промышлен-
ные изделия возрастали намного меньше, чем на продукты пи-
тания. Обычно уверяют, что большое повышение начинается в
Андалусии в конце XV в. и в дальнейшем с большей или мень-
шей скоростью происходит в других странах Европы в зависи-
мости от связей с Испанией; поэтому имеется гипотеза, которая
вводит в соблазн считать, что причиной был приток американ-
ского золота и серебра. Разве не это объяснение дал уже Жан Бо-
ден в 1568 г.? Фактически повышение цен достигает высшей точки
в Испании, Италии, Нидерландах и во Франции в конце XVI в.
и первом десятилетии XVII в. В тот момент в Европу прибывает
максимальное количество перуанского и мексиканского драгоцен-
ного металла. И уже с тех пор делаются попытки установить связь
между американскими сокровищами, с одной стороны, и общим
развитием кредитного дела и деловых отношений, увеличением
военного бюджета, стремлением к роскоши и блестящим расцве-
том искусств, который характеризует XVI в., — с другой. Наобо-
рот, XVII столетие по сравнению с предшествующим в меньшей
степени снабжалось американскими рудниками, на которых сни-
зилось производство, и должно было бы оказаться в экономи-
ческом плане периодом спада, в то время как XVIII в. (особенно
после 1730 г.), — на экономический расцвет которого влияло
бразильское золото и восстановление производства серебра в Мек-
сике, — можно было бы считать «счастливым веком», поскольку
повышение цен после их снижения, отмеченного во времена
Кольбера, отражало вновь обретенную эйфорию. Классическая
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схема, которая бесспорно заключает в себе долю истины, и все
же необходимо уточнять, исправлять, делать выводы, даже если
преуспеяние, которым XVI столетие обязано рудникам, и проти-
востоит застою предыдущего столетия.

В XIII в. Западная и Центральная Европа переживали под-
линное возрождение монетного дела, о чем свидетельствует во-
зобновление чеканки золотых монет (генуэзские монеты и фло-
рины в 1252 г., экю Святого Людовика, венецианский дукат в
1284 г.) и, возможно, в еще большей мере — пуск в обращение
серебряных грошей первоначально в Венеции, а вскоре во Фло-
ренции, Франции, Фландрии, в Англии и Чехии. XIV в. и боль-
шая часть XV в., напротив, характеризовались значительным сни-
жением производства серебра в Европе. Второстепенные шахты
в Дербишире и Девоншире, в Пуату и Сардинии истощились.
Более серьезным оказался упадок хозяйства в Центральной Ев-
ропе — на шахтах в Венгрии, которые действовали с VIII в. и до-
стигали высокой производительности в XII — XIII вв., на рудни-
ках в Госларе, в Саксонии, которые с X в. были главными источ-
никами серебра и меди в Европе, на рудниках во Фрейберге,
у подножия Эрцгебирге, открытых в XII в. и достигавших высо-
кой производительности в первое десятилетие XIV в.; в середине
века в состояние упадка погрузились рудники Мейссена (вбли-
зи Дрездена), рудники Тироля, Каринтии, Трансильвании, Чехии
и Моравии.

Потребность в металле, из которого чеканилась монета, ста-
ла, как мы говорили, одной из причин путешествий, приведших
к Великим географическим открытиям. Она в особенности
объясняет одержимость, с которой португальцы искали приклю-
чений вдоль берегов Африки в поисках золота из Судана. По край-
ней мере, золотой песок из Судана с X в. доставлялся каравана-
ми, продвигавшимися через Сахару в Северную Африку, откуда
часть затем доставалась Европе. Утверждаясь на западном краю
Африки, португальцы основали в 1481 г. факторию-крепость
Эльмина на берегу Гвинейского залива, проложили путь к морю
и получили от этого свою выгоду. Северная Африка была разо-
рена, а Португалия обогатилась: в Лиссабон ежегодно в среднем
поступало около 433 кг золота с 1504 по 1507 г., 444 кг — с 1517
по 1519 г. Но вместо того чтобы развивать, как это было в прошлом,
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средиземноморскую торговлю, золотом платили за жемчуг, пе-
рец и другие пряности на Дальнем Востоке. Следовательно, за-
хват португальцами африканского золота не давал возможности
поднять западную экономику. К счастью, это способствовало
(приблизительно с 1460 г.) успешным разработкам серебряных
рудников в Центральной Европе.

Это обновление было обязано своим возникновением тех-
ническому прогрессу, о котором мы расскажем дальше. Но оно
было в любом случае впечатляющим, достигнув, вероятно, своего
апогея в течение десяти лет {1526—1535); согласно расчетам Дж.
У. Нефа, в Европе ежегодно должно было производиться 85 т се-
ребра — цифра, которую можно сравнить с показателями XIX в.!
К 1550 г. в Европе наличествовало драгоценных металлов в 12 раз
больше, чем в 1492-м. Итак, в середине XVI столетия из открытой
только что Америки доставлялось приблизительно, без учета кон-
трабанды, 59 т золота и 264 т серебра. Европейский расцвет в эпо-
ху Дюрера (1471 — 1528), Рафаэля (1483—1520), Лютера (1483—
1546) и Цвингли (1484—1531) был, следовательно, в большей сте-
пени обусловлен не американскими сокровищами, а серебром
Центральной Европы. Несколько рудников, например рудники
в Шнееберге (Саксония), достигают высшей производительности
в 80-е годы XV в., другие, в частности во Фрейберге, — только к
середине XVI в. Но наибольшая производительность большинства
этих рудников относится к периоду между 1515 и 1540 гг.

Процветание Южной Германии, начавшееся с последней
четверти XV в. и в первой половине XVI в. (усиление баварских
и франконских предпринимателей, художественный и гуманис-
тический свет, который излучался Нюрнбергом, Аугсбургом и Ин-
сбруком) в значительной мере объясняется тем, что города Ба-
варии и немецких Альп оказались в центре широкой зоны про-
изводства серебра — Гарц, Тироль, Чехия. Кроме того, они были
расположены в самом выгодном европейском направлении Се-
вер—Юг, могли вести торговлю в Антверпене и Венеции и бума-
зеей, изготавливавшейся в большом количестве вблизи Боденско-
го озера, и серебром, медью и железом из рудников Центральной
Европы. Первоначальным обогащением наиболее крупные немец-
кие предприниматели в XVI столетии были обязаны рудникам.
Об этом свидетельствует судьба Якоба Фуггера, по прозвищу
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Богатый, который в 1487 г. взамен предоставленной ссуды полу-
чил долю, которая снова возвратилась к эрцгерцогу Сигизмунду
Габсбургу за эксплуатацию его серебряных рудников в Тироле, —
так было положено начало огромному состоянию.

«Несмотря на высокую производительность рудников в Ев-
ропе, — писал Г. Хаузер, — накануне Итальянских войн не хвата-
ло монеты». Действительно, банк Медичи еще до вторжения Кар-
ла VIII в Италию находился в полном упадке, и во Флоренции,
в которой в 1422 г. насчитывалось 72 banchi grossi, к 1494 г. остава-
лось только с полдюжины. Надо признать, что Европа эпохи Воз-
рождения, несмотря на экономический подъем (или же благодаря
ему), кажется, постоянно жила не по средствам: отсюда-то и жес-
токий кризис в 1557—1560 гг., когда испанские Габсбурги, столк-
нувшиеся с дефицитом почти в 15 млн дукатов, были вынуждены
признать банкротство — и это оказалось фатальным для Фугге-
ров. Со своей стороны Генрих II, побежденный при Сен-Кантене в
1557 г. и погибший спустя два года на турнире, оставил долги бо-
лее чем на 40 млн. Тогда-то и появилось в большом количестве
американское серебро, прибывающее в Испанию, чтобы воспол-
нить недостаток серебра из Центральной Европы, добыча кото-
рого теперь упала. Но в период Лепанто (1571), Непобедимой ар-
мады (1588), религиозных войн во Франции и Фландрии, когда
огромные суммы тратились на строительство Эскориала и укра-
шение Рима, Возрождение — в эпоху своего заката — стало еще
более, чем прежде, воинственным и более, чем прежде, подавляло
богатством и роскошью, тратило деньги не считая. Испанская мо-
нархия перенесла банкротства еще неоднократно — в 1575,1596,
1607,1627 и 1647 гг. Однако банки Западной Европы выжили даже
тогда, когда конъюнктура оказалась предельно неблагоприятной —
во второй половине XVI столетия в атмосфере разреженного воз-
духа, в атмосфере постоянной угрозы удушья, т. е. банкротства.
Ф. Бродель верно писал, что экономика XVI в., «столь благоприят-
ная, когда думаем о богатствах Нового Света», «если не всегда, то,
по крайней мере, достаточно часто испытывала недостаток в звон-
кой монете». Упоминая о наиболее типичном случае Севильи,
Ф, Бродель добавляет: «с момента, когда недоставало серебра...
После отбытия флотов [банки города] оказывались постоянным
несостоятельным должником, были не способны оплачивать свои
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долги и, естественно, не могли находить минимальный кредит.
Они существуют полуживые вплоть до возвращения флотов [из
Америки], словно труженики того лунного мира, о которых пи-
сал Уэллс, которых усыпляют накануне безработицы, чтобы впо-
следствии вызвать к жизни, когда рынок труда станет в них нуж-
даться».

* * *

Не вызывает сомнений то, что на протяжении трех столе-
тий, которые охватывают предмет нашего исследования, и за пре-
делами этого периода существует связь между производством
драгоценных металлов и конъюнктурой. Но только ли золото и
серебро определяли конъюнктуру? Были ли они первотолчком?
Не следует ли считать людей и их численность таким же и даже
более важным фактором, чем золото и серебро? Другая, более
сложная, чем первая, проблема: в период неблагоприятной конъ-
юнктуры, когда производство драгоценных металлов сокраща-
лось, а цены опускались, так уж ли все было плохо?

Не следует отрицать, что Европа после 1300 г., от «добрых
времен монсеньора святого Людовика», благодаря которому бла-
годенствовала не только Франция, прошла трудный путь. С XI в.
и до конца XIII в. Западная Европа поступательно продвигалась
по пути прогресса. Население увеличивалось; новые земли отво-
дились под различные культуры; количество городов и деревень
возрастало, они развивались; множество крестьян избавились от
крепостной зависимости; цены поднимались; торговля процве-
тала; то был «золотой век» ярмарок Шампани; великое суконное
производство зародилось во Фландрии и Италии, особенно во
Флоренции; чеканились полновесные золотые и серебряные мо-
неты; образование в знаменитых университетах Парижа, Оксфор-
да и Болоньи и готическое искусство озаряли христианский мир.
Однако приблизительно с 1270 г. это прекрасное равновесие рух-
нуло. Как символ наступавших трудностей Жак Ле Гофф рассмат-
ривал обрушение в 1284 г. сводов собора в Бове, взметнувшегося
на 48 м в высоту.

С конца XIII столетия забастовки и городские бунты разра-
зились во Фландрии, Нормандии, Безье, Тулузе. В 1302 г. чуть ли
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не всеобщее возмущение охватывает территорию современной
Бельгии. Революционные движения, ход которых направлен на
противостояние крестьян и сеньоров, восстания городских ни-
зов, иногда под руководством городской верхушки, против сбор-
щиков налогов или городского патрициата (popolo grasso — «жир-
ных людей» в Италии, «богатых людей» во Фландрии) все более
и более часты. Это время отмечено восстаниями Колы ди Риен-
цив Риме (1347), Этьена Марселя в Париже (1358), Филиппа ван
Лртевельда в Генте (1381) и их поражением. Оно было отмечено
четырьмя мятежами парижан (1306, 1358, 1382, 1413), восстани-
ем чомпи в Сиене в 1371 г. и во Флоренции в 1380-м', восстани-
ями в скандинавских городах в 1411—1436 гг. Волнения в дерев-
не, более отчаянные, чем городские восстания, были, однако,
и более непоследовательными. Сельские труженики не умели
объединяться на продолжительный срок и эффективно взаимо-
действовать с горожанами, именно поэтому в 1358 г. в Иль-де-
Франс потерпели поражение жаки, которые оказались для Этье-
на Марселя компрометирующими союзниками, поэтому в 1381 г.
захват Лондона войсками Уота Тайлера не имел перспективы.
Остается сказать, что следующие полтора столетия были отме-
чены беспорядками в сельской местности, о которых свидетель-
ствуют, кроме уже упомянутых, восстания в приморской Фланд-
рии (1322—1328), в самой Фландрии (1322—1328), тюшенов в
Лангедоке (1380), восстание Джека Кэда в Кенте (1450) и, тогда
же, движение remensas в Каталонии. Высшая точка городских
и сельских волнений относится к 1380 г.: вся Западная Европа от
Англии до Флоренции, от Барселоны до Западной Германии, ка-
залось, скатывается к анархии. Существовали и другие указания,
которые позволяют определить размах кризиса, в котором нахо-
дилась тогда Западная Европа; в частности, речь идет о крупных
итальянских банкротствах, в особенности флорентийских бан-
ков, в первой половине XIV в.: обанкротились банки Фрескобаль-
ди в 1312 г., Скали — в 1327-м, Бонаккорси, Удзани и Корсини —
в 1341-м и особенно банки Аччайюоли и Перуцци в 1343 г., Бар-
ди — в 1346-м. Имелся и другой важный признак: цены на зерно

1 Ошибка автора. Восстание чомпи во Флоренции произошло не в 1380 году,
а в 1378-м.
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стагнируют или снижаются. Между 1160 и 1300 гг. они прогрес-
сируют в Англии (стране, для которой они лучше всего извест-
ны) примерно на 180 %. Итак, в 1380—1399 гг. цены на зерно
оказывались на 21 пункт ниже уровня 1300—1319 гг., которого
они не достигли еще и в начале XVI столетия. Следует уточнить,
что эти расчеты были основаны на номинальных ценах, а не на
цене серебра, которые, ввиду девальвации, если бы их сдержива-
ли, привели бы к тому, что последовало бы гораздо более явное
падение цен. В Брабанте цены на рожь между 1425 и 1475 гг. рав-
ным образом фиксировали упорную тенденцию к понижению.
В отношении Арагона и Валенсии складывается такое же впечат-
ление: кривая «долгого времени» обнаруживает в XV столетии
застой в ценах. Недостаток драгоценных металлов, который по-
следовал за изобилием его в XIII столетии, вынуждал правитель-
ства идти на эти девальвации, сигнал к такой политике подал
Филипп Красивый. С 1288 по 1509 г. покупательная способность
генуэзского фунта снизилась на 75 %; покупательная способ-
ность английского фунта между 1405 и 1464 гг. упала на 28 %
для золотой монеты и на 33 % — для серебряной. Во Франции
к 1500 г. в турнейском ливре, который содержал 80 г чистого
серебра в 1250 г., оставалось не более 22 г.

Р. Лопес в своей работе настаивал на наличии депрессии
в XIV—XV в., приводя и другие факты. Между Луарой и Рейном
существовало 28 городов: с 1100 по 1250 г. они обзавелись пер-
выми 20 земляными валами и 17 усиленными стенами, т. е. 37 но-
выми крепостными стенами; с 1250 до 1400 г. в них появляется
только два земляных вала и 31 укрепленная стена, т. е. 33 новые
стены; с начала XV до середины XVI в. имелось только 10 укреп-
ленных стен без первого земляного вала. Согласно автору, это
было очевидным доказательством того, что процесс расширения
территории городов быстро приходил в упадок. Кроме того,
в столь разных городах, как Барселона, Перпиньян, Флоренция,
Сиена, Венеция, Модена, Цюрих и Альби, к концу XV столетия
численность населения отставала от численности населения пер-
вой половины XIV в. Производство сукна во Флоренции сократи-
лось на две трети между 1338 и 1378 гг., и оно не могло преодо-
леть этот спад (100 тыс. кусков сукна было произведено в 1338 г.,
но только 14 тыс. — к концу XVI в.). В Ипре на протяжении всего
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XIV столетия крах суконного производства оказался столь же
катастрофическим, как и во Флоренции. С 1350 г. почти непре-
рывно падает экспорт английской шерсти. В 1480 г. пошлины на
вход и выход кораблей в Эстак (Марсель) составляли только 35 %
от суммы, которую они давали двумя веками раньше; генуэзская
торговля также находилась в состоянии упадка, она сокращается
на 70 % между 1290 и 1480 гг. Объем торговли Дьеппа в течение
XV в. сокращается на 65 %. Далее Р. Лопес спрашивает: как же не
прийти к выводу о том, что вся экономика Западной Европы тогда
пребывала в состоянии кризиса?

Действительно, войны, эпидемии и неурожаи обрушились
на Европу в конце Средних веков. «В повседневной жизни отны-
не вынужденно отводилось место войне. Рождались люди, которым
никогда не было суждено даже узнать, что существует мир, даже
по свидетельству их дедушек и бабушек» (Ж. Дюби). Столетняя
война продолжалась более века и сопровождалась борьбой меж-
ду арманьяками и бургундцами, длинными странствиями «вели-
ких отрядов», гуситскими войнами в Центральной Европе (1415—
1436), войной Алой и Белой Роз в Англии (1450—1485), граж-
данскими смутами в Испании и Скандинавии, постоянной и
неудачной борьбой против турок — все это было уделом населе-
ния Западной Европы в эти «трудные времена». Возьмем в каче-
стве примера Артуа. Военные действия в этой области начались
в связи с кампаниями Филиппа Красивого; после этого через
графство прошли отряды английской конницы, которые поки-
дали Кале; наконец, здесь продолжалась Столетняя война как
борьба между Францией и Бургундским домом. В отчете о дохо-
дах провинции Ланды за 1438—1439 гг. отмечалось, после того
как здесь прошли «англичане», «земли разорены, посевы испор-
чены, и здесь нет ни одного человека, который пожелал бы их
культивировать и обрабатывать, и в то же время жители назван-
ной провинции покидают ее, так что обитают там только бедные
женщины». В 1472 г. французская армия вторгается в Артуа
и опустошает долины Канш и Оти, тремя годами позже новая
военная экспедиция следует по той же самой дороге и доходит
до Арраса и Бопома: в первом походе было разорено 25 деревень
и хуторов; во втором — 150. В общей сложности в течение этих
двух кампаний полностью был уничтожен 31 приход. Однако все
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они были восстановлены. Ведь деревни умирают чаще от уду-
шения, чем от предумышленного убийства. Итак, современные
исследования доказали, что в Западной и Центральной Европе
в XIV—XV столетиях происходило настоящее движение: жители
сельской местности покидали ее. Согласно В. Абелю, в Германии
(в границах 1937 г.) около 1300 г. существовало приблизительно
170 тыс. поселений, из которых 40 тыс. (т. е. 23 %) исчезают к
началу XVI столетия. В Эльзасе между 1340 и 1500 гг. было за-
брошено 137 сельских поселений. В Провансе в начале XIV в. на-
считывалось примерно 625 хуторов и деревень, из них к 1471 г.
население отсутствовало в 177. В Наварре около 60 % из 133 ис-
чезнувших в этой стране деревень, которые были перечислены,
оказались покинутыми в 1348—1500 гг. В сельской местности
неподалеку от Рима в начале XV столетия исчезает 25 % суще-
ствовавших еще до 1300 г. сельских поселений. В Англии, нако-
нец, огораживания приводят к тому же, поэтому уже с начала
XIV в. деревня становится безлюдной, крайней степени упадка
этот процесс достиг во второй половине XV в.

И разве не являлась главным фактором депопуляции в сель-
ской местности в целом ряде стран «черная смерть», эпидемия
чумы в 1348—1350 гг., и ее вспышки в последующие годы? В 6а-
льяже Понгау на юге Зальцбурга между 1348 и 1352 гг. насчиты-
валось 66 % хозяйств, утративших своих владельцев, и только
в 17 % хозяйств сохранялись прежние держатели; судьба вла-
дельцев остающихся хозяйств неизвестна. В Норвегии, стране,
которую значительно затронула «черная смерть», в районе Осло
обрабатываемая площадь сократилась на 40 % между 1300 и
1400 гг., а средняя цена земли к тому же упала более чем на 40 %
во второй половине XIV в. как на востоке, так и на западе коро-
левства. Приходские регистры Живри (Бургундия) доказывают,
что в 1348 г. исчезла половина населения (680 умерших с августа
до конца октября, в то время как обычная месячная смертность
составляла пять человек при численности населения от 1200 до
1500 человек). В Савойе в приходе Сен-Пьер дю Суси в 1347 г.
имелось 108 очагов, но их количество сократилось до 68 в 1348 г.
и до 55 — в 1349-м. В семи соседних приходах количество
очагов уменьшилось до 142 в 1349 г., в то время как в 1347 г. их
насчитывалось 303. Не вызывают ли эти указания сомнение
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в истинности гипотезы, столь долго существующей относитель-
но того, что во время чумы показатели смертности в сельской
местности были ниже, чем в городе? Мы в это не верим. В эпоху
Монтеня, как и в эпоху «Декамерона», богатые люди во время
эпидемий стремились бежать в сельскую местность. Каноники
Саутвелла, которые покинули свой город, чтобы избежать зара-
зы в 1471 и 1479 гг., поступили точно так же. В любом случае,
нам известны данные главным образом относительно городской
смертности, а она была катастрофической. Во Флоренции, кото-
рая насчитывала в 1338 г. 110 тыс. жителей, в 1351 г. сохранилось
не более 50 тыс. человек.

Население Альби и Кастри между 1343 и 1357 гг. сократи-
лось наполовину. Смерть унесла в 1350 г. 50 % жителей Магде-
бурга, от 50 до 66 % обитателей Гамбурга, 70 % жителей Бремена.
Смертность оставалась не столь высокой в сельской местности,
где риск заражения был меньшим. Большинство историков счи-
тают, что именно в XIV столетии огромные изменения в эконо-
мическом положении крестьянства (поскольку 90 % населения
проживало в сельской местности) имеют более глубокие при-
чины, чем его разорение в результате войн или же гибель населе-
ния вследствие чумы.

Европа к концу ХШ столетия была перенаселена, хотя час-
то и подвергалась многочисленным бедствиям. Центры колони-
зации были созданы в период демографической экспансии в мар-
гинальные зоны, но «ошибочные учреждения» на началах ис-
польной аренды — из-за низких доходов в Верхнем Провансе,
в Англии, в гористых районах Зальцбурга они быстро разочаро-
вали поначалу оптимистично настроенных арендаторов — со-
ставили большинство деревень, исчезнувших в XIV—XV вв.
Истощение почв и малая рентабельность слишком многочислен-
ных хозяйств неизбежно приводили к неурожаям, упадку в сель-
ском хозяйстве и демографическому спаду. Эпидемии, плохие
урожаи и климат, сыгравший свою роль, способствовали превра-
щению упадка, который уже естественно намечался, в катастро-
фу. Ведь задолго до «черной смерти», в 1315—1317 гг., настоя-
щий голод обрушился на Англию, Северную Францию, Фланд-
рию, Германию и Данию. Кажется, что именно в этот момент
положение изменилось в большей части Европы. На протяжении
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XIV—XV вв. неурожайные годы, похоже, случались чаще, чем
в XIII в. В Англии только в первой половине XIV в. насчитывает-
ся восемь лет с «крайне низкими урожаями», в то время как на
XIII в. в целом пришлось всего лишь четыре неурожайных года.
В 1348 г. «черная смерть» поразила население в Орвьето, на про-
тяжении трех последних лет подвергавшееся испытаниям дож-
дями и неурожаями. В Италии и на юге Франции в 1374— 1375 гг.
наступил настоящий голод. Во Фландрии, Артуа, Эно и Камбрези
неурожаи выпали на 1409, 1416—1417, 1437—1439, 1455—1458,
1477—1483, 1487—1493 гг.

Таким образом, экономическая конъюнктура в 1320—1450 гг.
характеризуется не только сокращением производства драгоцен-
ных металлов, но и глубоким демографическим спадом. Спра-
ведливо можно считать, что в XIV в. европейское население со-
кратилось на треть. Неудивительно, что, несмотря на резкие, хотя
и непродолжительные повышения цен в годы неурожая, цены
на зерно имели постоянную тенденцию к снижению. Не стало
ли меньше ртов, которые надо было кормить, не отсюда ли сниже-
ние спроса? Поэтому, например, в Германии возникает значитель-
ная миграция из сельской местности в города; отсюда в Англии
ускорение процесса огораживаний: крупные собственники,
пользуясь экономической и физической слабостью крестьян, от-
давали овцам — «пожирателям людей» — земли, изъятые из про-
изводства зерна.

Этот период, познавший столько несчастий и напоминаю-
щий сюжет из «Апокалипсиса», считается временем зарождения
и расцвета гуманизма; в это время расцветает и распространяет-
ся искусство Возрождения. Черная чума стала причиной появле-
ния «Декамерона». В 1428 г. умер Мазаччо, первый великий худож-
ник итальянского Ренессанса. Гениальный архитектор Брунеллес-
ки в 1434 г. завершил возведение купола Санта-Мария дель Фиоре.
Очаровательный Ка'д'Оро в Венеции датируется первой половиной
XV столетия. Можно сказать, что речь идет об особом регионе
и что Италия преодолела депрессию раньше любой страны Ев-
ропы, по крайней мере, так считается. Но алтарь «Мистического
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агнца», чудо Гента, был написан братьями ван Эйками между 1413
и 1432 гг. Точно так же XV столетие отмечено «золотым веком»
фламандской живописи. Любой, кто восхищен Хофбургом в Вене,
роскошным одеянием священников, в которое облачались в XV в.
при Бургундском дворе во время церемоний ордена Золотого
руна, может спросить, как подобное великолепие существовало
наравне с такими бедствиями? Во Франции именно в самый тем-
ный период (1380—1420) были выполнены великолепные иллю-
минированные рукописи, теперь известные как «Книга охоты»
Гастона Феба, «Роскошный часослов Богоматери», «Роскошный
часослов герцога Беррийского».

Следует ли верить Ч. Чиполла и Э. Комински, которые ут-
верждают, что никакой экономической депрессией эпоха Возрож-
дения не была отмечена? Или же, напротив, вслед за Р. Лопесом,
считать, что «деньги вкладываются в искусство, когда рынок сбы-
та сужается»? Этот же автор уверяет, что итальянские тираны
эпохи Треченто и Кватроченто строили церкви и дворцы для того,
чтобы уничтожить безработицу. Конечно, было бы ошибочно
априори связывать экономический рост и расцвет искусства. Но
главным образом не следует заключать сложную судьбу челове-
чества в слишком жесткие рамки экономических категорий. Ана-
лиз экономического спада выявляет и предпочтительные момен-
ты, например, знаки преуспеяния могут быть локальными, они
корректируют, по крайней мере частично, воздействие факторов
депрессии. Даже если историк выпрямляет общие направляющие
тенденции, он должен принимать в расчет региональные особен-
ности, характерные для этого периода. Так, в первые десяти-
летия XV в. в Брабанте активно возобновляется производство
сукна, и экспорт в Центральную Европу становится удовлетво-
рительным. Долина реки По, лучше осушенная, кажется более бо-
гатой после 1350 г., чем до этой даты. Что касается Венеции, то
нет никаких доказательств, что в XIV—XV вв. она переживала
длительный период упадка. Во Флоренции производство сукна
понесло тяжелый ущерб, вероятно, со времен «черной смерти»,
однако производство шелка получило небывалый подъем. Прав-
да и то, что экспорт английской шерсти после 1350 г. снизился.
Однако текстильная промышленность начинает развиваться за
Ла-Маншем: в 1480 г. Англия экспортировала 62,5 тыс. кусков
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сукна в год, а в 1400 г. — только 27,7 тыс. Более того, одинна-
дцать вспышек чумы поразили Лондон в XV в., но цифры пока-
зывают, что ни одна из них не помешала вывозу сукна. Что каса-
ется снижения производства злаковых культур в большей части
Европы, то оно, конечно, спровоцировало расширение площади
пастбищ и значительное разведение технических культур: льна,
конопли, хмеля, масло содержащих растений, вайды и марены1.
Сельское производство достигло тогда немалого прогресса в Ни-
дерландах, на западе Франции и в Южной Германии, вследствие
чего в двух первых областях наблюдается увеличение производ-
ства льняных и конопляных тканей, бумазеи — в третьей. Нако-
нец и главным образом, быстрая депопуляция населения повлекла
за собой повсеместное существенное повышение заработной
платы — рабочей силы не стало хватать. Многие историки счи-
тают, что в результате этого во второй половине XIV в. средний
доход на душу населения в Европе увеличился на большей части
ее территории. Экономическая депрессия в итоге позволила бы
гораздо меньшему количеству людей распределить стагнирующее
количество доходов. Это повышение уровня жизни объяснило
бы повышение цен на масло и мясо, эти относительно дорогие
продукты питания, в то время когда цены на зерно снижались.
Чтобы понимать эпоху Возрождения, надо отказаться от идеи,
что снижение цен на зерно и демографический упадок в обяза-
тельном порядке означают всеобщее ухудшение общественного
положения людей.

Конечно, Ренессанс возникал среди страданий, и это следу-
ет иметь в виду. Его начало связано с эпидемиями, неурожаями
и войнами, с паникой, вызванной «черной смертью», и истребле-
нием евреев, на которых возлагалась ответственность за все не-
счастья, с шествиями по улицам флагеллантов, оставлявших за со-
бой кровавые следы. Но налицо было Возрождение, потому что
люди в Западной Европе преодолевали трудности и извлекали из

i Вайда — двулетнее растение из семейства крестоцветных; чаще других
встречается вайда красильная, ее листья дают темно-синюю краску (индиго),
которую использовали для окрашивания сукна. Вайду выемчатую разводят как
кормовое растение. Плоды вайды содержат 30 % масла.
Марена — род многолетней травы из семейства мареновых. Марена красильная
(крапп) с древности возделывалась для получения яркой стойкой краски (крас-
ной, фиолетовой) для тканей. (Примеч. ред.)
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них выгоду. Европейская цивилизация не повернула вспять, не была
поражена духом упадка и пассивности. Искусство пламенеющей
готики доказывает, что Европа сохранила свое воодушевление,
свою фантазию, свою молодость. Движение общества к светской
жизни и светской культуре начинается еще до XIV столетия, не-
прерывно продолжается, уточняется и ускоряется. Личность про-
должает проявляться. Более того, испытания в трудные времена
выдвигают на передний план такие личности, как Этьен Марсель
или Жанна д'Арк, которые в более милостивые времена остава-
лись бы в тени. Постоянно ставятся под сомнение такие поня-
тия и структуры, которые казались вечными: феодальная иерар-
хия, авторитет церкви, неколебимость таинств.

Возможно, именно поэтому в периоды голода и войн земля
и люди привлекают к себе наибольшее внимание художников —
а именно это стало магистральным течением Возрождения, —
они оказались более восприимчивы к настоящему, чем к про-
шлому. Они интересовались пейзажем, перспективой, индивиду-
альными чертами человека. Несмотря на постоянные трудности
повседневности, творческая жизнь людей Западной Европы про-
должалась — были изобретены книгопечатание и помпа для вы-
качивания воды из шахт. Следует также подчеркнуть использо-
вание технических приспособлений, уже известных, например
в навигации или в других сферах. Люди этой эпохи имели, нако-
нец, мужество встречать лицом к лицу опасности океана, в тече-
ние долгих месяцев устремляясь, как казалось, к дружеской ли-
нии горизонта, видной с берега. Решительный рывок был сделан
Западной Европой в XIV—начале XVII вв. Она могла бы отка-
заться от него, когда ее настигли бедствия, в частности в 1320—
1450 гг. Конечно, Западная Европа иногда была охвачена стра-
хом — перед турками, перед Великим расколом, перед ожидани-
ем неизбежного Страшного суда. Но в конечном счете была
найдена формула, которая сделала ее свободной. Античные ис-
кусство и литература предоставляли ей больше, чем выход, ско-
рее подлинный толчок к обновлению; религиозные реформы
XVI столетия (и протестантская, и католическая) вернули ей дове-
рие к Богу; Великие географические открытия позволили господ-
ствовать над миром. Но повторим: эти результаты стали возмож-
ны только благодаря постоянным, терпеливым и рискованным
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действиям; религиозные реформы в XVI в. не могут быть отделе-
ны от кризиса Великого раскола; виртуозная живописная техника
в создании иллюзии реальности в конце Ренессанса, в эпоху Кват-
роченто, была достигнута умением передавать перспективу;
открытие Америки не было бы возможно без португальских
путешествий вдоль берегов Африки.

А *

Когда Беноццо Гоццоли написал около 1460 г. на стене двор-
ца Медичи непревзойденную, великолепную фреску «Поклоне-
ние волхвов», Италия уже вышла из состояния упадка. На этом
пути она опередила остальную Европу. Хотя к концу XV столе-
тия Южные Нидерланды и немецкая Ганза еще продолжали жить
в атмосфере кризиса, экономическое возрождение являлось до-
стоверным фактом не только в Италии, но и во Франции, в Анг-
лии, на Пиренейском полуострове, в Южной Германии и Чехии.
Возобновление производства на серебряных рудниках Централь-
ной Европы сыграло, разумеется, определенную роль в этом вос-
становлении конъюнктуры. Но как пренебрегать очевидным де-
мографическим подъемом? Он шел еще очень медленно в XV в.,
но стабилизировался в XVI в., возвращая рабочие руки в сель-
ское хозяйство. Во французской сельской местности еще до кон-
ца XV в. дома поднялись из развалин, земли, бывшие под паром,
снова стали обрабатываться, многие из покинутых деревень были
снова заселены. Руэрг отдал избыток своих жителей Керси, опус-
тошенному Столетней войной. Гиень, также разоренная, восста-
новилась благодаря иммигрантам из Шаранты, Пуату и Вандеи.
«Леса снова отступают; растут силуэты новых поселений; посевы
расширяются за счет пастбищ, производство зерна выше произ-
водства шерсти и мяса» (Э. Ле Руа Ладюри). Французский мора-
лист XVI в. напоминает о крестьянах, «которые поют каждый день
в полях и храпят ночью в своих домишках». Нас долго и часто
уверяли, что в Испании на протяжении XVI в. сокращалось насе-
ление. Недавние исследования доказывают обратное. В переписях
отмечается, что в 1541 г. в Кастилии насчитывалось 891 454 оча-
га, а спустя пятьдесят лет их было уже 1315,7 тыс., т. е. их ко-
личество выросло на 47 %. Города, как и сельская местность,
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воспользовались этим демографическим взрывом. Ренессанс уви-
дел триумф большого города. Население увеличилось тогда во
всей Европе. Именно отсюда рост спроса на зерно и повышение
цен на него в Париже, Риме, Лондоне, Антверпене, а также во
Львове.

Следует ли все еще связывать повышение цен в XVI в. (ко-
торое, впрочем, не было «революцией цен»: номинальные цены
за столетие возросли приблизительно на 300 %, а во Франции
с 1875 по 1961 г. — на 35 000 %) исключительно с наплывом драго-
ценных металлов (сначала немецких, затем американских), бла-
годаря которым Европа благоденствовала начиная с 1460 г.?

Если бы это было так, повышение цен имело бы точный
эквивалент в девальвации валюты, по мере того как увеличивал-
ся бы запас драгоценных металлов. Но повышение цен было
в целом значительнее девальвации денег. С другой стороны, все
цены должны были бы возрастать в данном месте в одно и то же
время одинаково, но этого не произошло. Другие факторы сыг-
рали свою роль, а именно демографическая волна, урбанизация,
увеличенный спрос на зерно, возрастание скорости движения ва-
люты, повышение кредитов и распространение роскоши — вот
феномены, которые характеризуют экономическую экспансию
XVI столетия и одновременно, впрочем, общий процесс замед-
ленного роста зарплаты в соответствии с ценами.

Таким образом, отвести Америке ее настоящее место при
объяснении конъюнктуры Ренессанса не означает преуменьшать
ее огромную роль, которую она с тех пор сохраняла (впрочем,
вместе с Ост-Индией) в интересах, заботах и в целом в жизни
Европы. Великие географические открытия означали в контек-
сте западной цивилизации торжество морских путешествий на
длительное время. Более чем 18 тыс. кораблей плавают с 1504
по 1650 г. между Испанией и Америкой. Между Новым Светом
и Европой отныне существует непрерывный обмен: Америка от-
правляла в Европу свои драгоценные металлы, свой индиго,
свою кошениль <, свой сахар; Испания, Португалия и вскоре Анг-
лия ввозили туда свои технические достижения, книги, людей.

Кошениль — название нескольких видов насекомых, из которых добыва-
ют красную краску — кармин. Хотя подобные насекомые обитали и в Европе,
ценилась мексиканская кошениль, вытеснившая на рынке другие виды.
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В эпоху Ренессанса Европа экспортировала не только Европу,
она стала экспортировать и Африку. И это — вина Европы. Ведь
необходимо подчеркнуть, что на территориях, недавно завое-
ванных, поиски и добыча золота, а затем производство куль-
туры тростникового сахара на Антильских островах, в Брази-
лии, позже в Северной Америке, требовали тяжелого ручного
труда. Европа, которая не прекращала в течение Средних ве-
ков использовать рабов, с 1501 г. начала вывозить негров из

Африки в Америку. В течение трех первых веков амери-
канской истории европейцы доставили в Новый Свет

в четыре раза больше темнокожих, чем белых, —
около 4 млн рабов. Ренессанс, таким образом,

оказался связанным с возникновением за-
океанской проблемы афро-американцев.
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Уже самим своим названием Возрождение четко опреде-
лялось как движение, обращенное к прошлому. Эта тенденция,
несомненно, была противоположной стремлению нашего совре-
менного мира к прогрессу. Возрождение хотело заново обратиться
к первоисточникам мысли и понимания прекрасного.

Без сомнения, само понятие «темные времена» принадле-
жит Петрарке. На протяжении длительного времени оно господ-
ствовало при характеристике средневековой истории. Петрарка
связывал Античность с периодом, предшествующим обращению
императора Константина в христианство, и современной эпохой
считал весь период, который следовал за христианизацией; та-
ким образом, этот период захватывал и XIV в. Тем самым Пет-
рарка объявлял современную ему эпоху варварской, «сумрач-
ными веками», в то же время он выказывал пылкое и чуть ли
не романтическое восхищение римской Античностью. Часто
Петрарку называли зачинателем интеллектуальной революции
эпохи Возрождения, именно ему приписывалась заслуга восста-
новления studia humanitatis (гуманитарных наук), в результате
распространения которых homo ferus (варвар) оказался приоб-
щенным к ценностям цивилизации. Когда в 1436 г. флорентий-
ский гуманист Леонардо Бруни, для которого понятие «литера-
турный стиль» могло обозначать только владение латинским язы-
ком, писал свои биографии «Жизнь Данте» и «Жизнь Петрарки»,
он, признавая талант Данте, все же отдавал предпочтение Пет-
рарке, поскольку тому «были дарованы благодать и разум, так что
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он первым сумел обнаружить и продемонстрировать блеск древ-
него изящества стиля, утраченного и позабытого»1. Паоло Кор-
тези в «Диалоге ученых» (1490), посвященном Лоренцо Вели-
колепному, также отмечает значение деятельности Петрарки:
«Он был наделен столь великим разумом и такой широчайшей
памятью, что осмелился первым возобновить изучение красно-
речия. Именно благодаря его деятельности и таланту Италия
получила первый стимул развития, первая была подвигнута к
изучению наук». Но, продолжал Кортези, сам Петрарка все же
не писал на достаточно чистом языке, его латынь не являлась
в должной степени классической. И чему же здесь удивляться?
«В творчестве человека, родившегося в грязи, которая скапли-
валась на протяжении столетий, не могло быть достигнуто изы-
сканности в искусстве слова». Изменения произошли только
спустя время.

Поскольку с конца XV в. гуманистическое движение рас-
пространилось и в странах, лежавших за Альпами, то и за преде-
лами Италии утвердилось (особенно в отношении литературы)
понимание Возрождения как достижений вследствие нового об-
ращения к писателям эпохи Античности. Француз Жан Депотье
в предисловии к своему сочинению «Ars versificandi»2 (1516) вы-
ражал глубокое убеждение, что именно Петрарка «благодаря бо-
жественному вдохновению около 1340 года начал борьбу с вар-
варством, отважно объявив войну, призвав на помощь позабы-
тых муз, чем значительно способствовал изучению красноречия».
За Альпами «война с варварством» началась почти на столетие
позже, чем в Италии. Именно поэтому столь высоко оценивалась
деятельность Эразма, считавшегося за пределами Апеннинского
полуострова, по выражению Гийома Бгоде в письме от 1517 г., «от-
цом изменений, которые произошли в наши времена». Это мне-
ние разделялось и Жаком Шарроном, который при переиздании

> Ж. Делюмо приводит несколько странный пример. Во-первых, именно это
сочинение Бруни вполне сознательно писал по-итальянски (точнее, на volgare),
причем обосновал это в тексте; во-вторых, он четко и неоднократно, сравнивая
судьбы и наследие двух поэтов, заявляет противоположное: «Данте заслуживает
большего почета, и предпочитать следует именно его». Большинство других гу-
манистов действительно создали культ Петрарки (в том числе и учитель Бруни
К. Салютати).
i «Искусство стихосложения» (лат.).
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«Правовых максим» в 1571 г. утверждал в предисловии: «Он
[Эразм] оказался первым, кто создал хороший стиль в эпоху, ко-
гда литература только еще зарождалась и возникала на варвар-
ской почве». Тем не менее многие французские исследователи
утверждают (не без национальной гордости), что возрождением
литературы в своей стране они обязаны Франциску I. Таким об-
разом, Жак Амио, посвятив Генриху II свой перевод сочинения
Плутарха «Сравнительные жизнеописания великих людей», про-
возгласил: «Великий король Франциск, твой отец, создал, к сча-
стью, изящную словесность, и она возродилась и расцвела в этом
благородном королевстве».

Но у термина «Ренессанс» имеется еще и эстетический от-
тенок, которым он обязан гуманистам и художникам этой эпо-
хи. Первооткрывателем выступил Филиппо Виллани, который
в конце XIV столетия написал книгу «О происхождении города
Флоренции и о его знаменитых гражданах». Это было похваль-
ное слово флорентийским художникам, которые «возродили ис-
кусства, увядающие и почти погибшие». Этот процесс он начи-
нает с Чимабуэ, который сумел возродить искусство, вернув ему
сходство с природой. «Впоследствии к новому искусству путь
проложил Джотто, который не только мог выдержать сравнение
со знаменитыми художниками Античности, но и превзошел их
в таланте и гении, возвратив живописи ее былое достоинство и
создав ей самую высокую репутацию». Суждение Виллани о воз-
рождении живописи в XV в. разделял Гиберти во втором «Ком-
ментарии» (1455). Леон Баттиста Альберти возрождение изо-
бразительного искусства связывал с именами современников —
Брунеллески, Донателло, Гиберти и т. д. Так или иначе, для про-
свещенных итальянцев XV столетия было совершенно очевид-
но, что именно в их эпоху искусство возродилось из пепла, по-
добно фениксу. Это подтверждается тем, что известные гума-
нисты подчеркивали синхронность возрождения искусства и
становления новой литературы. Марсилио Фичино заявлял не без
патриотической гордости: «Неоспоримо, что мы живем в эпоху
золотого века, который характеризуется расцветом свободных
искусств, недавно почти исчезнувших, — грамматика, риторика,
живопись, архитектура, скульптура, музыка. И все это существу-
ет во Флоренции».
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В середине XVI столетия художник и архитектор Вазари,
получивший гуманитарное образование, предпринял попытку
написать подлинную историю итальянского искусства, которую
он озаглавил «Жизнеописание наиболее знаменитых живопис-
цев, ваятелей и зодчих от Чимабуэ до наших дней» (1550). Не-
сомненно, в этом сочинении Вазари содержится исторический
анализ, интересный еще и в наши дни. Его целью было последо-
вательное рассмотрение итальянского искусства от момента его
rinascita, зарождения, до грандиозного расцвета в эпоху Мике-
ланджело. Он выделил три периода. Начало первого он отнес
к середине XIII в. и связывал его с творчеством тосканских ху-
дожников, которые, «отказываясь от старого стиля, с увлечением
и прилежанием обратились к копированию античных мастеров».
Второй период он связывал с XV столетием. Этот период отме-
чен творчеством выдающихся художников, таких как Брунеллес-
ки, Мазаччо, Донателло, художественные поиски которых глав-
ным образом были связаны с подражанием природе, «но не более
того». Наконец, наступил XVI в. — эпоха совершенства; «...я могу
сказать в полной уверенности, — писал Вазари, — что искусство
реализовало все то, чего можно добиться в подражании приро-
де, и что оно достигло таких высот, что его упадка следовало бы
теперь опасаться скорее, чем можно было ожидать».

Возникновение подобной исторической схемы, составлен-
ной именно итальянцем, не случайность. В Средние века на Апен-
нинском полуострове воспоминания об Античности оставались
более многочисленными и более живыми, чем в любом другом
месте. Напротив, во Франции наибольшего блеска достигло имен-
но готическое искусство. Как бы то ни было, в начале XVI столе-
тия престиж итальянского искусства в Европе, находившейся за
Альпами, стоял так высоко, что гуманистическая концепция воз-
рождения искусств, т. е. теория, созданная в Италии, была там
принята без особых затруднений. Гебраист Рейхлин посетил Фло-
ренцию, «где все наилучшие искусства снова вернулись к жиз-
ни», и был от нее в восторге. Сам великий Дюрер провозгласил,
что живопись находилась в пренебрежении и, по сути, была ут-
рачена на протяжении тысячелетия после падения Римской им-
перии, вплоть до тех пор, когда за последние два столетия италь-
янцам удалось восстановить ее блеск. В XVII в. фламандец ван
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Мандер', немец фон Сандрат и француз Фелибьен дез Аво (все
трое написали трактаты по истории искусства) в основных чер-
тах приняли концепцию Вазари.

Понятие «Ренессанс», хотя и недостаточно точное, тем не
менее для историка является свидетельством того, как осозна-
вали свою эпоху люди, которые жили в это время. Флорентиец
Джованни Ручеллаи отметил в 1457 г.: «Можно полагать, что
у людей нашего времени начиная с 1400 года имеется больше ос-
нований быть довольными, чем прежде, со времен основания
Флоренции». В 1518 г. Ульрих фон Гуттен написал: «О время,
о ученость, вот она — радость жизни!» Можно вспомнить также
утверждение Рабле в «Пантагрюэле»: «Я вижу, как разбойники,
палачи, искатели приключений, конюхи теперь более ученые, чем
доктора и проповедники в мое время».

* * • *

Люди эпохи Ренессанса, конечно же, упрощали историю, так
как Средние века никогда полностью не утрачивали связи с Ан-
тичностью. У неотесанного по своему духу и ограниченного в
своем распространении «Каролингского возрождения» имелась
важная заслуга — сохранять и переписывать многочисленные
рукописи античных авторов — важный резерв для потомков.
В XI—XII вв., в свою очередь, возобновилось изучение класси-
ческого наследия, и на этот период также можно распространить
(хотя и явно с натяжкой) понятие Возрождения. Во Франции в
школах, которые процветали по соседству с соборами, коммен-
тировались Вергилий, Овидий, Ювенал, Стаций, Гораций, Лукан,
Саллюстий и т. д. В диспутах о нравственности не боялись цити-
ровать «Трактат о дружбе» Цицерона и письма Сенеки. Мона-
шенки с усердием штудировали «Искусство любви» Овидия; им
давали комментированные выдержки из «Метаморфоз». Да су-
ществует ли необходимость в том, чтобы демонстрировать, как
на протяжении долгого периода Средневековья сохранялась па-
мять (правда, нередко искаженная) об Античности, напоминать

1 Карель ван Мандер (1608/10—1670) — нидерландский художник, писатель
и теоретик искусства. Автор широко известной «Книги о художниках», которой
снискал он звания «северного Вазари».
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о непреходящей популярности «Романа о Фивах», «Романа о Трое»,
«Романа об Энее»?1 Существует факт, менее известный, но, мо-
жет быть, более существенный: Петрарка в своей библиотеке
хранил «Liber imaginum deorum»2 Альбрикуса, нечто вроде ми-
фологического словаря, составленного в начале XIII в. Он пользо-
вался им при написании третьей песни своей латинской эпопеи
«Африка», в которой прославил Сципиона. Следовательно, гума-
низм уже в момент своего возникновения не опасался черпать
из средневековых компиляций, посвященных Античности.

Произведения искусства, в свою очередь, демонстрируют,
что эпоха Средних веков также не забывала (хотя в это долго
и не верили) античные темы и мотивы. Романских скульпторов
вдохновляли статуи, барельефы, стелы и саркофаги, оставленные
потомкам Античностью. Об этом свидетельствует старинный
тимпан церкви Сент-Урсен в Бурже, где изображены великолеп-
ные сцены охоты, образцы которых можно видеть на античном
саркофаге, Геркулес в соборе Лангра, капители в церкви Везлэ, на
которых изображено похищение Ганимеда, и петушиный бой
в церкви Сольё; таким образом, существовало множество связей
с римской цивилизацией. Готическое искусство также многое по-
черпнуло из сокровищ античного искусства. На колокольне Джот-
то во Флоренции под высоким покровительством пророков и
сивилл расположены статуи античных богов, символизирующих
планеты, наряду с Добродетелями, Науками и Таинствами. В Рей-
мском соборе некоторые статуи, в особенности знаменитая
«Встреча Марии и Елизаветы», созданная около 1230 г., настоль-
ко классически совершенны, что их анонимного создателя обыч-
но называют «мастером античных фигур». Без сомнения, он ни-
когда не бывал в Афинах (вопреки гипотезе Э. Маля), но вполне
мог обрести свое вдохновение среди многочисленных галло-рим-
ских руин древнего региона. Самый известный ученик «мастера
античных фигур», Виллар де Оннекур, также работал в Реймсе.

1 «Роман о Фивах» (XII в.) — свободное переложение «Фиваид» Стация,
первый роман на французском языке; «Роман о Трое» (XII в.) — французский
роман на основе рассказов двух авторов конца Античности, Дария Фригийца (VI в.)
и Диктиса Критянина (IV в.); «Роман об Энее» (XII в.) — французский роман,
переложение «Энеиды» Вергилия. {Примеч. ред.)
2 «Книга образов богов» (лат.).
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Его рисунки доказывают, что мастерская, к которой он принад-
лежал, безусловно обращалась к античному наследию, так как он
оставил эскизы, непосредственно выполненные с галло-римских
барельефов и бронзовых изделий. Можно было бы продолжить
список заимствований эпохи Средних веков у Античности. Что-
бы закрыть эту тему, следует напомнить, что в «Божественной
комедии» Вергилий ведет Данте по загробному миру и что в ве-
личайшем интеллектуальном памятнике Средневековья «Сумме
теологии» Фомы Аквинского автор стремился соединить учение
Иисуса и философию Аристотеля. В период золотого века фло-
рентийского гуманизма Фичино предпримет аналогичную попыт-
ку, когда будет стараться приблизить к христианскому учению
философию Платона.

Вслед за гуманистами и Вазари долгое время утверждалось,
что готическая цивилизация находилась в упадке и к концу Сред-
невековья исчерпала себя. Но глубокий и объективный анализ
показывает, что она еще долго оставалась «формой живой куль-
туры и не утратила способности к созиданию» (Галлиена Фран-
кастель). Мы, следуя совету Л. Откёра, не будем рассматривать
пламенеющую готику только как «упадок... манеру увеличивать
элементы декора до размеров разросшейся раковой опухоли».
Напротив, ничего нет более сдержанного, чем хоры аббатства
Мон-Сен-Мишель (конец XV в.). Изобилие декора, которое ус-
ложняет и утяжеляет то или иное ювелирное изделие, или же
алтарь ли, не должно скрывать от нас главного. На грандиозном
ретабло' Толедского собора (начало XVI в.), несмотря на то что
его старались довести до вершины высокого нефа, изображены
сотни персонажей, там множество ниш и тонких, напоминаю-
щих кружево балдахинов, и все равно он огличаегсл строго-
стью и чистотой линий. Сюжеты панно, на которых изображе-
ны сцены из жизни Христа и Богоматери, были вполне понятны

1 Ретабло (ней.) — заалтарный образ в соборах Испании, Португалии, Ла-
тинской Америки, высокое многоярусное сооружение из резного раскрашенно-
го и позолоченного дерева, включает живописные и скульптурные произведе-
ния. (Примеч. ред.)
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верующему, который молился у подножия алтаря. Средневеко-
вое искусство после XIII столетия характеризовалось прежде все-
го усилиями, которые прилагались, чтобы «извлечь все, что мож-
но, из ранней готики — формы, приемы, декор». В больших цер-
квях Меца, Страсбурга, Зее пытались достичь большей ширины
нефов и трансептов. Опорные столбы были заменены тонкими
колоннами, для того чтобы нефы казались стройнее; отказыва-
лись от капителей. Торжествует «вертикальность». Мастерство ка-
менотесов и десятников стало более совершенным, чем прежде;
стало увеличиваться количество нервюр' стрельчатых арок и до-
полнительных нервюр свода; таким образом создавались утон-
ченные звездчатые или веерные своды — некоторые из них счи-
таются прекрасными творениями европейского искусства (в ча-
стности, в Англии, в Кутной Горе в Чехии, в часовне Фуггеров
в Аугсбурге). Более чем прежде в это время стремились добить-
ся торжества пустоты над объемом. Разве не это главное направ-
ление искусства, которое создало Сен-Шапель? Тонкая каменная
резьба, которая разделяет окна, — пламенеющая готика: верхние
части и завитки имеют форму языков пламени — отсюда и про-
исходит название, принятое только в XIX; тонко отделанные эле-
менты, свисающие в центре сводов, которые имеют функциональ-
ное назначение, походят на «сталактиты» арабских памятников;
арки порталов в форме фигурных скобок, кружевной каменный
декор балдахинов, галерей, балюстрад, колоколенок, пинаклей
и розеток — свидетельство высокой техники обработки и более
рафинированной цивилизации, чем предшествующая. Разве ус-
тремленная ввысь на 115 м северная колокольня Шартрского
собора, шедевр изящества, которая была возведена в начале
XVI в., менее красива, чем другая, строгая и приземистая, коло-
кольня XII в.? Пламенеющая готика, как и рококо, — элемент
цивилизации.

В XIV — начале XV в. Италия только еще искала свой путь
в художественной сфере. Но к 1380 г. Никола Батай уже ткал
знаменитый гобелен на сюжет, известный как «Апокалипсис

1 Нервюра (франц. nervure, от лат. nervus — жила, сухожилие) — арка из
тесаных клинчатых камней, укрепляющая ребра свода; то же, что гурт. Система
нервюр (главным образом, в архитектуре готики) образует каркас, облегчающий
кладку свода.
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из Анжу». Он больше потрясает выразительностью рисунка,чем
размерами (однако и они необычны — 145 м в длину). Изобра-
женные светлыми красками, персонажи эффектно контрастиру-
ют с синим или красным фоном. Между 1380 и 1420 гг. в Париже
и в области Луары процветала интернациональная школа живо-
писи и миниатюры, в которой создались восхитительные часо-
словы — подлинные шедевры изящества, цветового решения и
оформления страниц. Около 1400 г. Клаус Слютер высекал в Шан-
моле монументальные статуи мыслящих пророков, которые пред-
восхищают пророков Микеланджело. Художественная продуктив-
ность Европы за пределами Италии не истощалась на всем про-
тяжении XV в. Стоит только вспомнить поэтичные образы
Богоматери и музицирующих ангелов Яна ван Эйка, напряжен-
ность духовной жизни «Снятия с креста» и «Страшного суда»
ван дер Вейдена, суровую сдержанность надгробия Филиппа По,
чарующую тревожную атмосферу, которая характерна для ми-
ниатюр короля Рене («Книга сердца, охваченного любовью»)1,
богатство человеческого и художественного опыта Вита Ствоша,
который в Кракове украсил статуями гигантский алтарь (1477),
имевший 30 м в высоту и 11 — в ширину — подлинный итог
художественных поисков Средних веков.

Мы все же рискнули произнести слово «поиск». Дело в том,
что искусство готики на последнем этапе своего развития не ут-
ратило способности к совершенствованию и не успокаивалось
на собственных достижениях, наоборот, оно искало новые пути
в разных направлениях. Поэтому готика, отказываясь от средне-
вековых ценностей, внесла свой вклад в создание цивилизации
Ренессанса. Эта цивилизация шла к постижению прекрасного
окольными путями. Искать зарождение новой эстетики только во
Флоренции во времена Мазаччо было бы слишком просто. Поче-
му изолировать Флоренцию, и шире — Италию, от европейской
общности и отказывать остальному западному миру в выработке

1 Рене I Анжуйский (1409—1480), король Неаполя (1438—1442) и титуляр-
ный король Сицилии, был широко известен как меценат, покровитель искусств
и турниров (написал трактат «Книга турниров»), музыкант, рисовальщик и поэт.
Наиболее известное его сочинение «Рено и Жаннетон». Упомянутое сочинение
оформил собственноручно. Именно через двор Рене начинает распространяться
итальянское влияние в культуре.
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художественных и культурных ценностей, которые постепенно
сменяли ценности эпохи Средних веков? Почему «фламандский
стиль» и «флорентийский стиль» XV в. формировались почти
изолированно и их развитие шло в разных направлениях, в то
время как экономические связи между Фландрией и Тосканой
были тесными? Развивавшаяся за Альпами готика особым обра-
зом принимала участие в создании искусства Ренессанса. И это
ничего не меняет в том факте, что именно Италия, концентри-
руя чужой опыт, собственные поиски и уроки, которые она с наи-
большей интенсивностью, чем прежде, получала от Античности,
первой пришла к тем эстетическим и интеллектуальным реше-
ниям, которые более всего соответствовали стремлениям всей
Европы того времени.

Западное искусство к концу Средних веков было интер-
национально, но и испытывало сильное влияние Фландрии и
Франции. Жан Фуке (1420?—1480), который посетил Италию
между 1443 и 1447 гг. и написал в Риме портрет Евгения IV, счи-
тался самими итальянцами одним из величайших художников
эпохи. Ян ван Эйк (умер в 1441 г.) дважды был послан герцо-
гом Бургундским в Португалию. Его стиль и техника — как
стиль и техника ван дер Гуса — продемонстрированы в Лисса-
боне в большом ретабло святого Винцента, на котором Нуньо
Гонсалвиш в 1460 г. изобразил в натуральную величину шесть-
десят персонажей, в полный рост или опустившимися на коле-
ни перед святым. Это произведение написано масляными крас-
ками, как фламандские картины, и грандиозность композиции,
как в многостворчатом алтаре «Мистического агнца», не пре-
пятствует точности изображения деталей. Интенсивные эко-
номические связи между Лиссабоном и Нидерландами в конце
XV столетия и позднее объясняют продолжительность фламанд-
ского влияния в Португалии в период распространения искус-
ства в стиле мануэлино1 вплоть до 1540 г. Покупали алтари

1 Мануэлино (мануэлину) — архитектурный стиль, зародившийся в Пор-
тугалии (назван в честь короля Мануэля 1), вобрал в себя грубоватую массив-
ность романского стиля, пламенеющую готику и возрожденческие представле-
ния о гармоничной композиции. Смесь архитектуры и скульптуры, декоратив-
ные мотивы морской символики — веревочные узлы, перевитые канаты, а также
сложный орнамент из экзотических цветов и трав. (Примеч. ред.)
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и рукописи в Брюгге и в Антверпене; северные художники рабо-
тали в Лиссабоне и в Томаре.

Так что неудивительно, что Германия к концу Средних ве-
ков подражала Нидерландам, особенно после расцвета Праги —
важного для XIV столетия художественного центра, которого
впоследствии коснулись гуситские войны. Но и Италия не оста-
валась в стороне; на всем протяжении XV столетия она поддер-
живала тесные контакты с Фландрией. В Италии работали ван
дер Гус и ван дер Вейден. В 1473—1475 гг. герцог Федерико' при-
гласил Юстуса Гентского в Урбино. Что касается короля Рене, то
он привез с собой в Неаполь многих фламандских художников,
воздействие которых оказалось значительным на Антонелло да
Мессина. Таким образом, Западная и Центральная Европа задол-
го до итальянских войн уже знала об обмене художниками, а зна-
чит, и художественными стилями и эстетическими представле-
ниями. Вопросы, которые вызываются «Благовещением из Экса»
(1442), очень важны. Мы можем себя спрашивать, был ли автор
фламандцем? Или неаполитанцем? Или он бургундец, так как
драпировки на одеждах персонажей напоминают драпировки
Слютера? Ответа нет. Что касается авиньонского «Оплакивания»,
то это произведение поочередно приписывали французскому
мастеру с Севера, каталонцу, ученику Нуньо Гонсалвиша или ван
дер Вейдена. На самом деле этот потрясаюший шедевр, вероят-
но, создан французским мастером2. Но сам факт этих сомнений
является доказательством уже достаточно широкого интернаци-
онального характера живописи XV столетия, главным образом
в таком очаге культуры и искусства, каким был Авиньон.

Музыка также была интернациональной, но долгое время
ведущую роль в этой сфере удерживали за собой фламандцы,
а не итальянцы. Иоганн Окегем (умер в 1495?) первоначально
был певцом в соборе Антверпена, затем стал регентом в часовне
Карла VII, Людовика XI и Карла VIII. Жоскен Депре (1450—1521)

1 Федерико II да Монтефельтро (ум. 1482), герцог Урбино и Губбио. Кондо-
тьер и талантливый полководец, знаменитый покровитель искусств. Его необыч-
ный облик, о котором упоминает Делюмо далее, иногда объясняют раной, полу-
ченной в сражении.
2 Авторство «Пьета» («Оплакивание») из Вильнев-лез-Авиньон (ок. 1460)
в последнее время приписывается Ангеррану Шаронтону (Картону).
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родился в Эно или в Пикардии, в любом случае, учился в среде,
близкой Нидерландам. Его карьера началась в Италии: он жил в
Милане, затем в Риме, а в дальнейшем при дворе Эсте. Затем он
какое-то время провел на службе у Людовика XII. Аркадельт (умер
в 1557?) руководил капеллой Юлианской часовни в Риме, прежде
чем стать регентом часовни кардинала Карла Лотарингского, за-
тем был придворным музыкантом короля Франции. Творческий
путь Орландо де Лассо (1532—1594) связан со многими страна-
ми Европы, и музыканта можно свободно называть типичным
представителем ренессансного космополитизма. Какое-то время
он был регентом часовни Святого Иоанна Латеранского, затем
совершил путешествие в Англию и Францию, ненадолго обосно-
вался в Антверпене, а потом стал регентом часовни герцогов Ба-
варских. Фламандская полифония долго озаряла своим сиянием
почти всю Европу.

Точно так же с Севера пришла техника масляной живопи-
си. Она получила известность в XIV столетии во Франции и Гер-
мании, по свидетельству Гиберти, ее использовал Джотто. Одна-
ко она была доведена до совершенства фламандцами, и в осо-
бенности Яном ван Эйком. Ван Эйк открыл способ сделать масло
одновременно и жидким, и быстро сохнущим I, Кроме того, се-
верные художники больше, чем художники французского юга,
нуждались в том, чтобы защищать свои произведения от влаж-
ности. Из Фландрии секрет перекочевал в Неаполь, в технике
масляной живописи работал Антонелло да Мессина, который,
впрочем, посещал Брюгге. Антонелло в дальнейшем обосновал-
ся в Венеции, где жил с 1473 г., и венецианские художники овла-
дели этим способом. Распространение этой особой техники при-
вело к другим открытиям. Флорентийцам долго приписывалось
открытие перспективы. Однако, внимательно изучая знаменитую
«Мадонну канцлера Ролена» (Лувр), мы придем к выводу, что ни
в какое сравнение не идет виртуозность, которой владел ван Эйк,
в изображении линейной перспективы с тонкими, живыми маз-
ками, которыми в ту же эпоху писал Мазаччо. Шедевры с исполь-
зованием линейной перспективы появляются в Италии в 1440—

1 Современные историки искусства не столь уверены, что это революцион-
ное открытие принадлежит именно Я. ван Эйку, как, впрочем, и какому-либо
другому конкретному художнику. (Примеч. ред.)
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1460 гг. или даже в 1470 г., в то время как «Мадонна», хранящая-
ся в Лувре, относится к 1418 г. (Галиена Франкастель). Означает
ли это утверждение, что следует перевернуть сложившиеся сте-
реотипы и считать флорентийцев учениками фламандских мас-
теров? Скорее следует заключить, что в период, когда Флоренция
активно торговала с Брюгге, обе художественные школы влияли
друг на друга, причем обе занимались поисками взаимоотноше-
ний человека с окружающим миром — в этом-то и заключалась
гуманистическая позиция.

По правде говоря, если отойти от проблем школ и границ,
глубокие тенденции полностью уводили европейское искусство
к новым направлениям. Последовательно отходя от идеализма,
художники учились видеть повседневную действительность, по-
стигали меру (отсюда и исследования перспективы), интересова-
лись человеком, его телом, его лицом, пусть даже некрасивым,
они открыли пейзаж. То было магистральное и важнейшее на-
правление искусства Возрождения; но его ни в коем случае не
следует связывать исключительно с Италией. Художники стали
интересоваться индивидуальным обликом людей, когда им при-
ходилось включать донаторов' за пределами сюжетов или, наобо-
рот, включать их в «изображение» святого — в композиции
с вечным сюжетом: стоит только вспомнить о большом алтаре в
Лиссабоне, на котором можно видеть изображения короля, прин-
цев, рыцарей и рыбаков перед святым Винцентом. Благодаря стан-
ковой живописи, которая приблизительно с 1435 г. приобретала
все большее распространение, искусство портрета превращается
и самостоятельный жанр; художник отказывается от повество-
вательной манеры, и взгляд его концентрируется исключительно
на лице. Новый жанр распространился во Франции после появле-
ния картины Жирарда Орлеанского. Около 1360 г. он написал про-
фильный портрет Иоанна II Доброго с пустым взглядом и жидкой
бороденкой. Его техника была принята в Италии и Фландрии

1 Донатор (лат. donator — даритель) — в искусстве средневековом или ре-
исссансном — изображение строителя храма или заказчика произведения жи-
кописи или архитектуры. {Примеч. ред.)
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в эпоху Мазаччо и Яна ван Эйка, но ею пользовались и во Фран-
ции, о чем свидетельствуют портреты Карла VII и канцлера Жю-
веналя дез Юрсен кисти Фуке. Фландрия внесла не меньший, чем
Италия, вклад в развитие трехчетвертного портрета. Флорентий-
ский стиль, напротив, длительное время культивировал профиль-
ный портрет, в котором на первый план выдвигались характер-
ные различия черт женщин, принадлежащих к тосканской ари-
стократии. Пьеро делла Франческа, увековечивая черты Федерико,
герцога Урбинского, не пытался ему польстить. Похоже, что ему
даже доставляло удовольствие подчеркивать странную вогнутую
линию носа герцога, физическое уродство государя, этого интел-
лектуала, склонного к гуманизму. Знаменитая картина Гирландайо
«Старик с мальчиком», хранящаяся в Лувре, также демонстриру-
ет стремление к точному воспроизведению образа. Художник
в своем произведении противопоставляет мягкость черт внука
грубому лицу деда, акцентируя внимание на старческом носе, по-
крытом бородавками. Тем не менее на лице старика доброжела-
тельное выражение, ребенок не боится деда. Фламандские порт-
ретисты XV в. оказались не менее внимательными свидетелями
своего времени, чем итальянцы, и точно изображали своих со-
временников. Как здесь не вспомнить «Мадонну каноника Ван
дер Пале» Яна ван Эйка, художника, которого у нас иногда назы-
вают «беспощадным Яном». В портрете каноника он не пощадил
его, изобразив «каждую морщину, каждую бородавку, каждую
складку плоти или кожи, все без исключения следы утомления
или старости», В итоге можно поставить диагноз: донатор стра-
дал атеросклерозом.

Таким образом, искусство XV в. даже в произведениях, на-
писанных на религиозные сюжеты, не отделяет мир людей с их
несчастьями и уродствами от мира божественного. Оно стано-
вится чувствительным к многообразию лиц — оно обнаружило,
что это неистощимая тема. Если Ренессанс в целом в своем наи-
более глубоком проявлении состоял в возвращении к человеку,
следовательно, необходим вывод о том, что портретисты XV в.
и были великими гуманистами, подлинными создателями новой
культуры. В любом случае, во всей Европе обыкновенный чело-
век впервые становится объектом изображения в произведени-
ях художников и скульпторов, и его образ часто трактуется без

98



Глава 3
Возрождение и Античность

снисхождения. Мальчик на портрете (Дрезденская галерея), ко-
торый приписывается Пиитуриккио, наделен твердым и ковар-
ным взглядом; Цукконе (Лысый)' Донателло обладает атлетиче-
ским телом, черты его лица могли принадлежать дегенерату. На
большом алтаре Вита Ствоша можно увидеть, кажется, все насе-
ление Кракова — девушек и стариков, горожан и солдат, за кото-
рыми художник тщательнейшим образом наблюдает. Именно
индивид, отдельный человек — а не только ангелоподобные иде-
ализированные образы или дьявольские карикатуры на челове-
ка — достоин внимания, и художники изображают именно его.
Лысая голова Гиберти выделяется в декоре флорентийского бап-
тистерия; всадник с задумчивым лицом на алтаре церкви Сент-
Бавон в Генте2 — портрет самого Яна ван Эйка. Еще один мас-
тер — австрийский художник начала XVI столетия Пильграм3

изобразил себя под лестницей каменной резной кафедры Вен-
ского собора, которую сам и высек, у него костистое лицо, длин-
ные волосы, меланхоличный вид. В руках он держит инструмен-
ты. Вскоре так изобразит себя и Микеланджело — скорбный Ни-
кодим в «Оплакивании», находящемся во Флорентийском соборе,
жалкая маска с искаженными чертами в «Страшном суде» Сик-
стинской капеллы. Можно привести еще множество примеров,
поскольку с 1360 по 1600 г. большинство художников от Дженти-
ле да Фабриано до Веронезе, включая Рафаэля и Дюрера, оставили
свои изображения. Искусство портрета совершенствуется. В XV в.
модели еще не позируют; пленники самих себя, они не принима-
ют перед лицом истории выгодные позы. Художник рассматрива-
ет свои модели бесстрастно, а иногда и жестоко. В XVI в., когда
увеличиваются размеры картин, портрет утрачивает естествен-
ность. Мы видим, что на восхитительном портрете Марии Тю-
дор — Марии Кровавой — Антонис Мор не может скрыть ее же-
стокую душу и ограниченный ум, однако в руке она держит розу.

1 Скульптура пророка Аввакума, которого Донателло изобразил лысым;
zucca {ит.) — тыква, разг. голова, башка; zuccone — лысая голова, лысый. {При-
меч. ред.)

Обычно известен как Гентский алтарь, Ж. Делюмо его называет еще и «Ми-
стическим агнцем».
] Пильграм Антон (1460—1515) — немецкий художник. Уроженец Брно,
работал в Южной Германии. С 1511 г. работал в Вене.
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Другое доказательство нового интереса к повседневному
миру: все более возрастающее значение пейзажа, и природы, ко-
торая иногда изучается чуть ли не с исследовательским любо-
пытством ученого. 248 фигур алтаря «Мистического агнца» рас-
полагаются на фоне пейзажа, полного воздуха и света, который
может показаться искусственным. Но ботаники сумели иденти-
фицировать там больше пятидесяти видов растений. Что касает-
ся города, на фоне которого написана «Мадонна из Отена» рабо-
ты Яна ван Эйка, то он не является фантазией автора; специали-
сты доказали, что на картине изображен город Льеж. «Чудесный
улов» Конрада Вица (Женевский музей) еще не свободен от наив-
ной неловкости. Но эта картина (она написана в 1444 г.) — наи-
более точное изображение европейского пейзажа. На ней действи-
тельно можно увидеть не только озеро и город Женеву, но еще
и вполне узнаваемый горный массив Салев и вдалеке покрытые
снегом альпийские вершины, В этом отношении важно произ-
ведение, где особое место занимает пейзаж, — «Мадонна с мла-
денцем» Джованни Беллини. Иисус и Мария, которые располага-
ются в центре картины, возможно, представляют меньший ин-
терес, чем широко раскинувшаяся за ними сельская местность,
которая совершенно не связана с главными фигурами. Живот-
ные, изображенные стоя или лежа, пасутся у края изгороди, ко-
лодцы с точным изображением приспособлений для подъема
воды, ближайшая деревушка на небольшой возвышенности —
все это множество точных штрихов, даже экономического харак-
тера, указывает на низины долины По, где скотоводство «было
основано на постоянном или полупостоянном стойловом содер-
жании крупного рогатого скота и органично связывалось с зем-
леделием» (Э. Серени)'. Но пейзаж может быть только украше-
нием. В «Книге сердца, охваченного любовью», которая припи-
сывается королю Рене, деревья, реки и небо предназначены для
того, чтобы создавать атмосферу, как в некоторых картинах круп-
ного мастера Дунайской школы Альбрехта Альтдорфера (1480—
1538). Так, в «Аресте Иисуса» листва деревьев, располагающих-
ся в тени, под небом, исполосованным красными отблесками,

1 Судя по описанию, речь идет о «Мадонне в лугах» (1505), хранящейся
в Лондонской национальной галерее.
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передают трагизм изображаемой сцены. И не только Альтдорфер,
но и Грюневальд и Дюрер преображают природу столь фантас-
тическим образом. Наконец, Леонардо располагает свои фигуры
на фоне уходящих в глубину туманных далей, которые, стано-
вясь ирреальными, растворяются в дымке. В начале Нового вре-
мени по ту и другую сторону Альп можно заметить, что пейзаж
представляется тем единственным заслуживающим интереса, что
способны были одухотворить художники. Дюрер писал акваре-
ли, на которых нет ни людей, ни животных; Джорджоне в знаме-
нитой «Грозе» изобразил мужчину, одетого в красное, и женщи-
ну, которая кормит грудью младенца; но первостепенную важ-
ность он придает, очевидно, листве, реке, мосту, крепостным
стенам Кастельфранко. Путь для голландских пейзажистов
XVII столетия был открыт. В то же время уточняются эффекты
освещения. На некоторых миниатюрах короля Рене изображены
персонажи на рассвете, королевская палата, где источник света
невидим — прием, который будут подхвачен «иллюминистами»
конца XVI—XVII вв. Грюневальд и Альтдорфер в подражание
венецианской живописи подчеркивают свое предпочтение изо-
бражения странного, чуть ли не романтического освещения.

Таким образом, поиски, которые полностью изменили ев-
ропейское искусство в XIV—XVII вв., были характерны исклю-
чительно для Италии. Однако у людей эпохи Возрождения было
ощущение, что Италия принесла им освобождение, высшую ци-
вилизацию, в частности, потому, что она им возвратила ценно-
сти Древнего мира, которые были позабыты. И эти чувства не
были иллюзией.

* * *

На самом деле Античность никогда не была забыта полно-
стью, но ее роль была значительно изменена. Монашенки чита-
ли Овидия, но то был морализованный Овидий. В романах о Трое
или об Энее, в некоторых «переводах» Тита Ливия или Валерия
Максима, на миниатюрах древние герои превращались в рыцарей,
богини — в знатных дам, разодетых по моде эпохи Карла VI или
Карла VII. Цезарь из замка Пьерфон в начале XV столетия пред-
стает перед нами в облике воинственного бородача, в кольчуге,
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с огромным мечом. Гуманисты, напротив, прилагали усилия
(правда, так и не достигнув своей цели) к тому, чтобы постичь
подлинную Античность. Первые из них, начиная с Петрарки,
были, таким образом, прежде всего коллекционерами и исследо-
вателями рукописей, это они обнаружили произведения Тацита,
письма Цицерона, комедии Плавта. Но Античность не была свя-
зана только с Римом; возник новый интерес к греческому языку,
чему благоприятствовало появление в Италии, еще до падения
Константинополя, византийских путешественников и изгнанни-
ков. Посланцы кардинала Виссариона прошли по всему среди-
земноморскому миру в поисках греческих рукописей. Иоанн
Ласкарис участвовал в двух экспедициях на Восток, оплаченных
Медичи, для того чтобы искать там эллинистические произве-
дения. В 1492 г. он возвратился из второй поездки с более чем
200 греческими рукописями. Ватиканская библиотека к моменту
вступления на папский престол в 1447 г. Николая V имела всего
три составленных на греческом языке произведения; к концу
жизни папы в 1455 г. в ней насчитывалось уже 350 манускрип-
тов. Фома Аквинский хотел примирить Иисуса и Аристотеля, но
он не знал греческого языка, этим его попрекнул в XV в. Лорен-
цо Балла, утонченный эрудит. Венецианский патриций Эрмолао
Барбаро {1454—1493) отказывался от древних латинских пере-
водов Аристотеля ради текстов на языке оригинала. Он таким
образом противопоставил «более правильно истолкованного
Аристотеля схоластическим сторонникам перипатетиков, осно-
вывавшимся на арабских и доминиканских средневековых вер-
сиях» (А. Реноде). Лефевр д'Этапль, ученик Барбаро, специали-
зировался в конце XV—начале XVI в. на переводах Аристотеля.
Для интеллектуалов Средних веков Платон был только именем.
Его открытие гуманистами оказалось одной из главных заслуг
Ренессанса, и этим он обязан Флоренции.

В 30-е годы XV столетия сицилиец Джованни Ауриспа, ко-
торому предстояло стать наставником Лоренцо Баллы, привез во
Флоренцию все греческие рукописи, которые он приобрел в Кон-
стантинополе. Среди них оказалось полное собрание произведе-
ний Платона. Спустя несколько лет на Флорентийский церков-
ный собор (1439—1440) приехал в Италию византийский фило-
соф Гемист Плетон, преподаватель из Мистры. Это стало
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сенсацией, важным событием, с которого и начинается изучение
«Диалогов» Платона, приведшее, в свою очередь, к началу вели-
кого спора между сторонниками Платона и сторонниками Ари-
стотеля, который продолжался на протяжении XV—XVI вв. Эта
дискуссия породила философские течения той эпохи. Именно в
этой атмосфере Козимо Старый, тонко чувствующий устремле-
ния и вкусы флорентийской элиты, решает поддержать изучение
Платона. Ему был представлен молодой специалист по греческо-
му языку Марсилио Фичино (тому было около двадцати лет). Ко-
зимо высоко оценил его способности и в 1462 г. отдал в его рас-
поряжение свою виллу в Кареджи, доходы от нее и библиотеку.
Взамен он просил молодого Фичино посвятить свою жизнь изу-
чению платоновской философии. Именно так началась история
Флорентийской академии, которая в будущем получила автори-
тет в Италии и за ее пределами, причем в трех аспектах — фило-
софском, религиозном и художественном. Козимо скончался в
1464 г., к этому времени Фичино уже перевел десять «Диалогов»
Платона. Другие переводы были им завершены в следующие
четыре года. Из Италии интерес к изучению греческого языка
распространился в заальпийских странах. Он захватил Париж,
Оксфорд, Алькала, Лувен, Нюрнберг. Перевод Томаса Мора на ла-
тинский язык «Диалогов» Лукиана (1506), перевод Novum Testa-
mentum1 (1516), осуществленный Эразмом (греческий текст со-
провождался новым латинским переводом, отличавшимся от
Вульгаты), «Commentarii lingua graeca»2 (1529) Гийома Бюде, пе-
ревод на французский язык «Сравнительных жизнеописаний»
Плутарха, сделанный Жаком Амио (1559), — становились собы-
тием. В 1578 г. публикация научного труда «Tesaurus lingua
graecae»3, созданного Анри II Этьеном, давала специалистам по
греческому инструментарий, которого им недоставало.

Знание европейцами древнееврейского языка в эпоху Средних
веков было еще более редким, чем знание греческого. В течение
длительного периода еврейская культура оставалась для христиан
закрытой книгой, несмотря на связи, которые соединяют религию

Novum Testamenturri (лат.) — Новый Завет.
«Комментарии к греческому языку» [лат.).
«Сокровище греческого языка» (лат.).
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Христа с религией Моисея. Однако во многих крупных европей-
ских городах (Франкфурт, Толедо, Прага, Рим и др.) проживало
ядро еврейского населения. Но территориальная близость не спо-
собствовала культурному сближению. Именно гуманизму, который
во всех сферах стремился к возвращению к источникам, принад-
лежит заслуга в возрождении гебраистики, как и в возобновлении
изучения греческого. Оба направления придерживались одних
позиций и имели общий знаменатель — желание установить пря-
мую связь со Священным Писанием. В Испании XIII в. каббала,
памятник иудейской эзотерической традиции, оказалась в значи-
тельной степени переосмысленной, и в эпоху Средних веков сре-
ди новообращенных испанцев расцвело цеяое течение в христи-
анской литературе, пропитанное иудейским мистицизмом. Несмот-
ря на это, именно гуманистическая Италия обеспечила еврейской
культуре международную известность. В середине XV в. благодаря
Николаю V и ученому Джаноццо Манетти, который находился на
службе у папы и разыскивал еврейские рукописи, библиотека Ва-
тикана становится самой богатой из библиотек Западной Европы
по количеству не только греческих, но и еврейских книг. Спустя
несколько лет Пико делла Мирандола (1463—1494), который по-
знакомился у иудеев в Падуе и Перудже с каббалой, сумел собрать
у себя около ста еврейских сочинений. Он стал выдающимся ини-
циатором изучения еврейских книг и оказал решающее влияние
на Рейхлина (1455—1522), который посетил его во Флоренции.
Рейхлин, создатель первой еврейской грамматики, составленной
христианином (1506), и двух сочинений, посвященных каббале
(«De arte kabbalistica» и «De verbo mirifico»), в начале XVI в. стал
крупнейшим авторитетом в Европе в вопросах еврейской литера-
туры. Таким образом, мистицизм, начало которого лежало в каб-
бале, становится одной из составляющих философского и рели-
гиозного образования в эпоху Ренессанса. Без нее невозможно по-
нять визионерскую и синкретическую мысль Эгидия из Витербо
и Гийома Постеля.

Гаргантюа писал своему сыну: «Моя цель и желание, что-
бы ты превосходно знал языки: во-первых, греческий, во-вто-
рых, латинский, затем еврейский, ради священного писания»1.

Перевод Н. Любимова.
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Программа кажется просто революционной, если подумать о том,
как много традиционалистов утверждали вместе с Дорпиусом,
преподавателем Лувенского университета, что знание греческого
текста Евангелий не дает никакой пользы для изучения Библии.
Но в гуманистической среде достаточно быстро распространя-
ется новый идеал homo trilinguis. Именно благодаря этому в Лу-
вене (1517), Оксфорде (в 1517 и 1525 гг.), Париже (1530) были
созданы «трехъязычные коллегии», которые довольно долго
пользовались популярностью. Парижский коллеж, «благородная
трехъязычная академия», превратился во Французский коллеж.
И как забыть о том, что одним из замечательных памятников
Ренессанса с точки зрения и эрудиции, и полиграфических ка-
честв является знаменитая многоязычная Библия', изданная в
Алькала по настоянию кардинала Сиснероса? Концепция этого
издания, однако, оставалась средневековой. В публикации Ветхо-
го Завета различные его версии были размещены в параллель-
ных колонках: текст Вульгаты был помещен в центре между ев-
рейским и греческим текстом Септуагинты. Сиснерос настаивал
именно на таком размещении текста, чтобы напоминать о месте,
которое занимает римская церковь между синагогой и греческой
церковью — расположение их считалось аналогичным сцене рас-
пятия: Христос находился между двумя разбойниками! Гумани-
стические попытки вскоре стали более революционными. Лефевр
д'Этапль в «Quintuplex psalterium» и Эразм в «Novum Testamen-
tum» без колебаний исправляли Вульгату или игнорировали ее.
В этих условиях как могли реформаторы не увидеть в возрожде-
нии античной литературы и в возрождении религии двух взаи-
мосвязанных движений? Давайте еще перечитаем предисловие,
написанное Теодором де Безом к его «Церковной истории про-
тестантских церквей во Франции (1580): «...варварство полно-
стью похоронило знание языков, на которых были изложены бо-
жественные тайны; потому что оно было востребовано людьми
или же Бог отныне чудесным образом послал дар изучения язы-
ков людям. Подобно тому как при становлении раннехристиан-
ской церкви он даровал его апостолам, то и ныне он снова ввел

1 Эта Библия обычно известна под названием «Комплутенская полиглота»,
издана в 1514 г.
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использование обычных средств для изучения языков, чтобы
предоставить отныне возможность прочитать надпись [она была
на трех языках], помещенную над головой Господа на кресте.
К этому следует прибавить, что названное изучение свободных
наук пробуждает умы, прежде пребывавшие в глубокой спячке».

Все три великие древние литературы оказались в большом
почете, масштабы которого были невиданны до эпохи Возрож-
дения. В этом отношении гуманизм и книгопечатание стояли
рядом и действовали вместе. Хотя и очевидно, что благодаря кни-
гопечатанию распространялось значительное количество произ-
ведений, которые не отражали новую культуру: альманахи, ры-
царские романы, жития святых и т. д. Симптоматично, что изоб-
ретение Гутенберга было введено в Париже в 1470 г. Гийомом
Фише, который стал родоначальником гуманизма во Франции.
К тому же известно, что наиболее выдающиеся книгоиздатели
этого времени: Альд Мануций, Фробен, Йосс Баденский, семья
Этьен, Кристоф Плантен и др. — были крупными учеными. Они
распространяли сочинения античных авторов среди образован-
ной публики. Типография Альда Мануция в Венеции только в
1494—1515 гг. выпустила не менее 27 основных сочинений гре-
ческих авторов. Различные произведения Вергилия были изданы
546 раз с 1460 по 1600 г., причем как на латыни, так и в перево-
дах. Если принять тысячу экземпляров как среднюю цифру ти-
ража, то можно сделать вывод о том, что по крайней мере 546 тыс.
экземпляров сочинений Вергилия поступили на европейский
рынок с середины XV до конца XVI столетия. В 1530 г. во Фран-
ции были напечатаны произведения 40 греческих авторов, среди
которых 32 — на языке оригинала, и, кроме того, еще 33 латин-
ских классика. Интерес к творчеству античных авторов возрас-
тал на протяжении всего XVI в. Для всего периода до 1550 г. нам
известно только 43 перевода на английский язык сочинений ла-
тинских и греческих авторов. С середины XVI до начала XVII в.
их насчитывается уже 119.

Книгопечатание не узнало бы подобного успеха, если бы
публика уже не была подготовлена к тому, чтобы им восполь-
зоваться. Много говорится (без сомнения, слишком много) об
интеллектуальной исчерпанности в конце Средних веков. В дей-
ствительности же в этот период, который считался в упадке,
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количество школ все возрастало: речь идет не только о средних
школах, где дети знакомились с латинской грамматикой, главны-
ми фрагментами Вульгаты, «Dictae Catonis»1 и некоторыми вы-
держками из сочинений Цицерона, Вергилия и Овидия, но и, глав-
ным образом, об университетах. В конце XIV в. в Европе насчи-
тывалось 45 studia generalia. XV столетие стало свидетелем того,
как появилось еще 33 новых, а в первой половине XVI в. возни-
кает еще около полутора десятков. Эти последние университеты
учреждались главным образом в странах, в которых раньше не
было университетов, — в Испании, Португалии, Шотландии и
особенно в Империи, к 1520 г. их уже насчитывалось 18, в то вре-
мя как в 1400 г. их было только пять. Гуманизм преуспел только
потому, что для него была подготовлена почва.

•к * *

И в художественном плане Ренессанс продолжался только
благодаря археологии. Разумеется, она не восстановила ни хра-
мов, ни амфитеатров, ни базилик. Но она способствовала их изу-
чению, благодаря раскопкам, которые производили Чириако д'Ан-
кона или Джулиано да Сангалло, среди развалин Южной Италии
и Сицилии, в Южной Франции, в Греции и Малой Азии. Тем не
менее Рим не мог не притягивать к себе совершенно особого
внимания людей, интересующихся античными предметами. Ко-
гда Джованни Виллани возвратился из Рима, который он посе-
тил в дни юбилея города в 1300 г., он принял решение стать ис-
ториком. В «Dittamondo» {«Сказания о мире»), составленных к
1350 г. Фацио дельи Уберти, сам Рим, в образе старой женщины
в лохмотьях, рассказывает вымышленным посетителям о своей
славе и триумфе в былые времена, она им рассказывает историю
семи холмов и заключает: «Кто может знать, до чего же я была
прекрасна!» К 1430 г. тосканец Поджо составляет «Ruinarum urbis
Romae descriptio», результат его путешествий по городу. Впервые
развалины изучались специально; Поджо, кажется, и сам стал

1 Сочинение «Dictae Catonis», вероятно, относится к III в. н.э. Оно ошибоч-
но приписывалось Катону, но и Средние века получило широкое распростране-
ние как учебник.
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коллекционировать эпиграфы1. Спустя несколько лет, в 1447 г.,
Бьондо из Форли написал «Roma instaurata», в котором он, опи-
раясь на античных авторов, и в особенности на Фронтина, по-
пытался дать описание города, каким он был в античные време-
на, а ныне исчезнувшего. Позже он написал «Roma triumphant»,
первое издание которого относится к 1482 г. и уже касается ар-
хеологических находок. Папы также интересуются прошлым:
Пий II совершил путешествие в носилках в Тускуланум, Альбу,
Тибур, Остию, Фалерии. «Он описывал все, что он видел; он про-
слеживает планировку прежних римских улиц и водопроводов»
(Я. Буркхардт)2. Эдикт 1462 г. (первый из длинного списка мер,
оставшихся без результата) отныне запрещал уничтожение антич-
ных памятников. В 1518—1519 гг. Рафаэль станет молить ЛьваХ
взять под свое покровительство последние памятники, сохранив-
шиеся со времен Античности.

Появляются первые музеи. Уже Павел II (1464—1471) со-
брал значительное количество резных камней, бронзовых изде-
лий и другие предметы древности. Эта коллекция после его смер-
ти, к несчастью, распылилась. По инициативе Сикста IV (1471 —
1484) был основан Капитолийский музей, собрание которого
в момент основания включило знаменитую этрусскую «Волчи-
цу», бюст Домициана и статую Геркулеса (все произведения были
выполнены из бронзы), а также «Льва, пожирающего лошадь»,
«Мальчика, вынимающего занозу» и «Цыганку». Вскоре Юлий II
(1503—1513) основал другой музей — в Бельведере, — где раз-
местил незадолго до того обнаруженные статуи. Археологические
раскопки становятся одним из грандиозных новшеств эпохи. При
Александре VI (1492—1503) в Золотом доме Нерона и в термах
Тита были обнаружены «гротески» (правильнее было бы писать
«гроттески», поскольку, хотя речь и идет об этом причудливом
и прихотливом декоре, который во времена Античности разме-
щался на стенах и сводах дворцов, в ренессансном Риме эти двор-
цы располагались ниже уровня почвы, а потому их первоначаль-
но приняли за гроты). Тогда в Анциуме был найден «Аполлон

1 Эпиграфы (греч.) — здесь: у древних греков и римлян надписи на каких-
либо памятниках. {Примеч. ред.)
2 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Пер. А. Махова. М.,
1996. С. 166.
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Бельведерский». Во время понтификата Юлия II был обнаружен
«Лаокоон», ватиканская «Венера», «Торс», «Спящая Ариадна» и
многие другие статуи. Тогда-то римская аристократия пожелала
нладеть коллекциями, способными соперничать с папскими кол-
лекциями. Раскопки, предпринятые Фарнезе в термах Каракаллы
между 1540 и 1550 гг., считаются одним из наиболее сенсацион-
ных событий столетия. Еще до 1548 г. были найдены «Геркулес»
и скульптурная группа Дирки («Фарнезский бык»). В 1550 г. Аль-
довранди, рассматривающий памятники, хранившиеся в «музее»
Фарнезе, насчитал там по крайней мере пятнадцать статуй или
скульптурных групп, найденных в термах. В самом деле, Фарнезе
вскоре располагали тремя коллекциями произведений искусства
древности: одна хранилась в их огромном дворце на левом бере-
гу Тибра, другая — на правом берегу (на вилле Фарнезина), тре-
тья — в принадлежащем им саду на Палатинском холме. К сере-
дине века семья делла Балле наряду с семейством Фарнезе владе-
ла самым богатым в Риме собранием древностей. Когда в 1535 г.
немецкий юрисконсульт Иоганн Фишер, человек сухой, точный
и не склонный открыто выражать свои чувства, посетил дворец
делла Балле, то не сумел сдержать возгласа восхищения и заявил:
«Подлинные сокровища римской древности находятся здесь».
В конце века подобное восхваление скорее следовало бы отнести
к Медичи. В 1576 г. кардинал Фердинанд Медичи, которому суж-
дено было стать великим герцогом Тосканским, приобрел вил-
лу, которую с тех пор называли «вилла Медичи». За 4 тыс. экю
(117,6 кг чистого серебра) он стал владельцем достаточно извест-
ной коллекции Капраника. В 1583 г. он приобрел группу «Нио-
бид», найденную на Эсквилинском холме, а в следующем году
статуи из дворца делла Балле. Среди них была знаменитая «Вене-
ра», хранящаяся ныне во Флоренции. Археологические открытия
сопровождали весь период Возрождения. В Ареццо в 1555 г. была
найдена «Химера» вместе с этрусской «Минервой». В Риме в 1568 г.
были обнаружены фрагменты «Ara pads»1, а в 1606 г. «Альдобран-
динская свадьба»2. Были исследованы ватиканские гроты, где

1 «Алтарь мира Августа». Освящен в 9 г. до н. э. Статуя окончательно вос-
становлена в 1938 г.

Фреска периода ранней императорской эпохи на Эсквилинском холме.
Ныне хранится в Ватикане.
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любил молиться Климент VIII. В 1578 г. в волнение пришел весь
город, когда еще были найдены катакомбы — сначала рядом с Со-
ляной дорогой (via Salaria), затем и вокруг всего Рима.

Коллекции древних произведений искусства в Риме, хотя
и оставались частными и не были открыты для широкой публи-
ки, подобно современным музеям, по крайней мере были дос-
тупны для посетителей образованных и жаждущих ими восхи-
щаться. Монтень к концу своего пребывания в Риме (1581) ви-
дел достаточно статуй, чтобы отдать предпочтение некоторым из
них: «„Адонис", который хранится у епископа Аквинского, брон-
зовая „Волчица" и „Мальчик, который вынимает занозу" в Капи-
толии; „Лаокоон" и „Антиной", которые хранятся в Бельведере;
статуя „Комедии" находящаяся в Капитолии; „Сатир" на вино-
граднике кардинала Сфорца». Количество посетителей оказалось
достаточно большим, чтобы оправдать составление в первой
половине века каталогов, которые были предназначены для того,
чтобы направлять посетителей. Первый каталог появился в 1537 г.
Впоследствии особую важность приобрели два каталога: состав-
ленный Улиссе Альдовранди из Болоньи — «Delle statue antiche,
che per tutta Roma, in diversi luoghi e case se veggono"1 (1556) и
каталог антикварных произведений, принадлежащих Фарнезе, со-
ставленный Фульвио Орсини, — «Imagines et elogia virorum illu-
strium и eruditorum ex antiquis lapidibus и numismatibus expressa»2.

Поскольку просвещенные туристы становились многочис-
ленными (этот гуманистический туризм тоже был новшеством),
вскоре возникает и необходимость предоставлять в их распоря-
жение сведения, связанные с памятниками Древнего Рима. Эти
книги, по типу каталогов скульптуры Альдовранди и Фульвио
Орсини, описывали архитектурные памятники. Рабле, когда жил
в Риме, предполагал составить такой путеводитель, но его опере-
дил Бартоломео Марлиано, издавший в 1544 г. сочинение «Urbis
Roma topographia»3. Этот ученый имел обыкновение (начиная
с этого времени) организовывать археологические прогулки по

1 «Об античных статуях, которые находятся в Риме в различных местах и до-
мах» {ит.).
2 «Образы и похвала славным ученым, которые занимаются античными
камнями и монетами» {лат.).
3 «Топография города Рима» (лат).
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Риму: руины посещали под его компетентным руководством,
а при необходимости посетителям читались фрагменты из сочи-
нений античных авторов, которые могли относиться к данному
памятнику. В XVI в. по настоянию любителей древнего искусст-
ва книготорговцы Рима продавали планы и реконструкции сто-
лицы цезарей. Рафаэль незадолго до своей смерти в 1520 г. тру-
дился над моделью реконструкцированного города, которая дол-
жна была продемонстрировать «восстановление на большей
части его территории первозданного облика в древности и в про-
порциях, присущих его различным частям». Для этого, как пи-
сал современник, Рафаэль «добился раскопок внутри холмов и
на глубине их основания, и результаты соответствовали описа-
ниям и указаниям размеров, данными античными авторами. Эта
работа привела папу и все население Рима в такое восхищение,
что все устремляли свои взоры на автора как на высшее суще-
ство, ниспосланное небом для того, чтобы восстановить Вечный
город в его былом величии». План, который подготовил Рафаэль,
включал шестнадцать листов, каждый из которых был посвящен
одному из шестнадцати кварталов Рима эпохи Августа. В дей-
ствительности человек, который сотрудничал с великим худож-
ником, в 1527 г. опубликовал первый известный нам археологи-
ческий план Рима. Но этот план имел ошибки. Более точным
оказался план, включенный Марлиано в «Urbis Romae topogra-
phia» в 1544 г. Вслед за ним на протяжении XVI в. последовали и
другие реконструкции, в частности французского гравера де Пе-
рака, жившего в Риме. В 1574 г. он посвятил Карлу IX свое сочи-
нение «Urbis Romae sciographia». Надо ли уточнять, что, несмот-
ря на подлинные научные усилия, эти реконструкции содержали
значительную долю фантазии?

В любом случае, новое открытие (можно было бы сказать,
возвращение) древнего Рима в эпоху Возрождения имело колос-
сальное значение для европейской культуры и искусства. Сотни
тысяч экземпляров книг и гравюр предоставили европейцам воз-
можность узнать о развалинах и статуях древней столицы мира.
Но из Рима шел экспорт более ценный, чем изображения. В 1540 г.
Приматиччо по поручению Франциска I сделал копии самых зна-
менитых античных скульптур. Он привез в Фонтенбло 133 ящи-
ка с копиями и мраморами. Среди итальянских государей герцоги
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Тосканские и Мантуанские оказались наиболее страстными со-
бирателями античных памятников, и у их послов при папском
дворе, помимо других миссий, имелось и поручение держать их
в курсе дела относительно раскопок, открытий и прочего, связан-
ного с этим. Максимилиан II также интересовался искусством
Греции и Рима, в 1569 г. ему были отправлены из Рима статуи
Геркулеса, Афродиты, бюсты Сократа и Антонина, а также Мер-
курий. Эти статуи были переправлены в Бреннер на носилках.

•к -к -к

Интерес художников к скульптуре и другим древним па-
мятникам все более возрастал в эпоху Ренессанса. Естественно,
что раньше он проявился в Италии, чем во всей Европе. Когда
Никколо Пизано в 1260 г. приступил к созданию кафедры пизан-
ского баптистерия, образцом для него послужил саркофаг, сохра-
нившийся на кладбище Кампосанто в Пизе, на котором были
изображены Федра и Ипполит. Образ Мадонны в сюжете «По-
клонения волхвов» напоминает матрону эпохи Ливии. Кажется,
будто античные профили персонажей, правильные складки их
одеяний, уложенные волнами бороды восточных царей напоми-
нают творения древних римлян. Попытка Никколо Пизано толь-
ко предвосхищала будущее, и лишь в начале XV в. проявилась
(в частности, во Флоренции) достаточно общая установка на
подражание Античности, которая, впрочем, сочеталась с продол-
жительной приверженностью к готическим традициям. В 1401 г.
Брунеллески при создании образа юноши в «Жертвоприноше-
нии Авраама» взял за образец эллинистическую статую «Маль-
чик, вынимающий занозу». Гиберти, его соперник на конкурсе
по украшению бронзовых дверей баптистерия Сан-Джованни,
при трактовке того же сюжета украсил растительным орнамен-
том алтарь, предназначенный для жертвоприношения, и, глав-
ным образом, моделировал обнаженное тело Исаака «с любовью
и чуть ли не со страстью». Гиберти, который посетил Рим, вынес
оттуда пылкое восхищение древними произведениями. Это заста-
вило его совершить путешествие в Грецию, потребовавшее ог-
ромных расходов. Восхищаясь александрийскими статуями в со-
браниях коллекционеров, он отмечает в своих «Комментариях»,
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что «их созерцания как при ярком свете, так и при мягком осве-
щении не было достаточно для того, чтобы уловить все изяще-
ство», и «что только путем осязания можно было его обнару-
жить». Фигуры римлян, облаченные в тоги, мощные ангелы, ко-
торые поддерживают короны и которые символизируют мотив
Победы, поддерживая образ, окруженный лаврами, также появ-
ляются в произведениях Гиберти. В 1406—1407 гг. Якопо делла
Кверча, высекающий надгробие Иларии дель Каретто, помещает
под gisant' (что еще сохраняет верность Средневековью) цоколь,
украшенный путти2, несущими гирлянды, — беспрецедентное
нововведение. Работая затем в Болонье, он придает обнаженным
фигурам Адама и Евы на барельефах церкви Сан-Петронио ощу-
тимую полноту почти языческого характера. Именно тогда Ан-
тичность становится сокровищницей, из которой художники
обильно черпали, иногда даже слишком. Филарете, ученик Гибер-
ти, работая над бронзовыми вратами церкви Святого Петра в
Риме (1433—1445), не смущаясь, изображает на них не только
головы римских императоров, но и Леду и Лебедя, Кастора и
Поллукса, Марса и Палладу. В творчестве Донателло (1386—1466),
гениального художника исключительной мощи, урок Античнос-
ти был усвоен значительно лучше, и ученик превзошел своих
учителей. Обнаженному бронзовому Давиду в Барджелло, нервно-
му и изящному, приданы линии греческих статуй. Для своих зна-
менитых хоров во Флорентийском соборе, фриз которого был
украшен чередующимися листьями аканта и амфорами, Дона-
телло использовал мотивы саркофагов (что совершенно очевид-
но), но его шумным детям, которые сталкиваются в вакхиче-
ском хороводе, присуще более напряженное движение, чем
эротам, изображавшимся на греко-римских надгробиях. В Падуе
он создал первую монументальную скульптуру эпохи, изобразив
статую кондотьера Гаттамелаты (1453)3 по образу конной рим-
ской статуи Марка Аврелия. В Падуе он также изваял сидящей

1 Gisant (франц. лежащий, распростертый) — термин, употребляемый с XV в.,
обозначает надгробный памятник в виде лежащей фигуры.

Путти {ит. putti, мн. ч. от putto — младенец) — изображения маленьких
мальчиков (иногда крылатых), излюбленный декоративный элемент в искусстве
Возрождения, навеянный античным искусством. (Примеч. ред.)
3 Гаттамелата — прозвище кондотьера Эразмо да Нарни.
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«Мадонну», напоминающую архаичного идола, увенчанную стен-
ным венцом1 и восседающую на троне Кибелы2. Одновременно
(1444) Бернардо Росселлино воздвиг в Санта-Кроче, во Флорен-
ции, надгробный памятник гуманисту Леонардо Бруни, создав
тип надгробного памятника Ренессанса, превратив готическую
нишу в ставшее классическим сооружение в виде триумфальной
арки. Пилястры, фризы с орнаментом из пальметок3, традици-
онные орлы, гирлянды и саркофаги, подобные римским, входят
в декор и композицию памятника.

Посетил ли Рим Брунеллески, создатель архитектуры Воз-
рождения? Манетти и Вазари заверяют, что он изучал и зарисо-
вывал памятники древнего города. Действительно, его творче-
ство доказывает, что он скорее подражал элементам римского
декора, перенимал дух архитектуры Рима. Изысканная часовня
Пацци (1429—1446) обладает изяществом, которого нередко не
хватало римским памятникам. Но в это прославленное творение,
имевшее следы многих влияний, Донателло выключил элемен-
ты, заимствованные из языка Античности: колонны с коринф-
скими капителями, пилястры, фронтоны, карнизы. Напротив,
Альберти (1404—1472) и Браманте (1444—1514) стремились про-
никнуть в сам дух Античности. Альберти, который внимательно
читал «Тимея», в свое время считался человеком, который по-
стиг глубину платоновской мысли. Его сочинение «De re aedifica-
taria» (1452), наряду с трактатом Витрувия «De architectura» (впер-
вые был напечатан в 1486 году), оказалось одним из бревиариев4

эпохи Возрождения. Альберти учил, что здание должно быть
столь гармоничным, что любая попытка изменить хоть малей-
шую деталь могла обезобразить все сооружение. Следовательно,
определению пропорций, рисунка и расстановке отдельных
составных частей зданий следовало уделять особое внимание.

1 Диадема в виде обруча с рисунком, имитирующим кладку с зубцами или
башенками, — символ персонификации городов.
3 Трон, изображенный Донателло, фланкирован не львами, а сфинксами.
3 Пальметта (пальметка) (грен. ясЛцетЕ, франц. palmette — пальмовый) —
элемент орнамента, изображающий стилизованный веерообразный лист пальмы.
(Примеч. ред.)
4 Бревиарий (лат. сокращение) — римско-католический служебник, содер-
жащий отрывки из Библии, трудов отцов церкви, молитвы и гимны, употребляе-
мые в богослужении. (Примеч. ред.)
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Он сравнивал архитектуру и музыку и, подобно пифагорейцам
и Платону, рекомендовал обращаться к математике, геометрии и
гармонии. Как и греки, он советует использовать круг и геомет-
рические фигуры. Подобно античным градостроителям, он бес-
покоится о том, как правильно вписать здание в городской
ансамбль. Создатель храма в Римини — смиренной францискан-
ской церкви, окруженной мавзолеями и триумфальными арка-
дами, — он долго рассуждает в своем «De re aedificatoria» о сти-
ле, который должен соответствовать храму любого божества: для
Венеры и муз должны возводиться здания, имеющие женствен-
ные формы, для Геркулеса и Марса — жесткие и мужественные
ансамбли.

Платон, наставник Альберти, становится в эпоху наивыс-
шего расцвета Ренессанса вдохновителем самых разных явлений
is искусстве. Он диктовал ритм и форму куполов и крестово-ку-
польный план церквей; он предоставил Леонардо, когда тот орга-
низовывал в Милане в 1490 г. «празднество рая»1, общую тему
декорации: полусфера, над которой господствуют знаки зодиака;
рядом с Аристотелем Платон помещен в центре «Афинской шко-
лы»2. Античность, которая на всем протяжении Средних веков
существовала только в скрытом виде или переодетая в средневе-
ковый наряд, теперь выходит на авансцену. Благодаря кисти Бот-
тичелли Венера, мечтательная и нежная, подражая античному
жесту стыдливых богинь, снова выходит из волн, покрытая пеной.
Два стихотворения Лукреция и строфа Горация по предложению
Полициано становятся источником для рождения таинственной
и притягательной «Primavera»3, где образ Флоры читается как «вто-
рая Венера». В Станце делла Сеньятура по призыву Рафаэля Апол-
лон является трижды. Браманте в миланский период творчества
нравилось кумулировать элементы декора (расписные пилястры,

Речь идет о театрализованном представлении на текст поэмы Б. Беллин-
чони по случаю бракосочетания Джан Галеаццо Сфорца с Изабеллой Арагон-
ской. Леонардо выполнил конструкцию рая с семью планетами с использовани-
ем механизмов, рай, по свидетельству феррарского посла, был исполнен в виде
половинки яйца, покрытой золотом, звезды изображались светильниками.

«Афинская школа» — одна из четырех фресок (1508—151!) Рафаэля, вы-
полненных им по заказу папы Юлия II в Станце делла Сеньятура — папских
апартаментах.
» «Весна» (ит.).
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капители, украшенные фигурами, фризы с медальонами), но он
изменяет свою манеру, когда переселяется в Рим и получает не-
посредственные впечатления о памятниках Античности. «Темпь-
етто» Сан-Пьетро в Монторио, образец равномерности ритма,
повторяет план круглого маленького храма в Тиволи. В бельве-
дере Ватикана он, вдохновленный римскими термами, возводит
апсиду. Для нового собора Святого Петра он заранее подготав-
ливает чертеж купола, формой напоминающий купол Пантеона.

В то время как Мантенья (1431 —1506) становится знато-
ком Античности на уровне эрудита, в то время как Джулиано да
Сангалло (1445—1516) создает рисованые копии разных римских
зданий, Рафаэль (который, как уже отмечалось, интересовался
археологией) в Лоджиях Ватикана создает памятник, представ-
ляющий собой нечто подобное «гротескам», незадолго до того
обнаруженным. И каким образом Микеланджело (1475—1564),
который до предела выразил надежды и противоречия своего
времени, мог бы не принять со всей пылкостью своего духа за-
веты Античности? Его первые произведения — это «Битва Гер-
кулеса и кентавров»1, созданная им шестнадцати лет от роду,
«Пьяный Вакх», который соединяет «стройность молодого чело-
века с изяществом и округлостью женственных форм» (Вазари),
«Спящий Купидон», которого принимали за античное произве-
дение. В «Оплакивании» из собора Святого Петра Христос напо-
минает Аполлона, «ставшего мучеником во имя новой веры».
Мраморный «Давид» не имеет ничего общего с иудейской исто-
рией — это греческий атлет. В 1496 г. Микеланджело восхищался
в Риме Аполлоном Бельведерским. Но эта сияющая Античность
не могла надолго удовлетворить его мятежную душу. Наконец,
в 1506 г. он присутствовал при открытии «Лаокоона» в «вино-
граднике» неподалеку от Санта-Мария Маджоре. «Эта мощная
мускулатура, этот трагический стиль гораздо лучше соответство-
вали его внутренним стремлениям». Он нашел свой путь.

С тех пор на протяжении трех столетий знание мифологии
и произведений Античности становится сначала в Италии, а за-
тем и в остальной части Европы непременной предварительной
подготовкой для большинства художников. Так решила публика,

В русской традиции обычно «Битва кентавров».
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которая позволила завоевать себя, а теперь навязывала тиранию
своего вкуса. Челлини, получая заказ на изготовление солонки
для Франциска I, поместил там не только Нептуна и Амфитриту,
но и маленькую триумфальную арку, которой он хотел доказать
свое тонкое знание Античности. Тициан изображает в сюжетах
иакханалий сладострастье, которое восхищает его чувственный
темперамент; и многие другие художники подражают ему. На-
против, строгий Палладио, большой почитатель Витрувия, заим-
ствует у творений Античности уроки ясности и меры. В театре
Олимпико в Виченце он воспроизводит зал в форме полукруга,
описание которого нашел у римского архитектора. Его также
вдохновляют Колизей и театр Марцелла. Когда он проектирует
прямоугольный план дворцов или вилл, то делает это, чтобы вос-
создать атриум римского дома.

Итальянское Возрождение, таким образом, имело два раз-
ных подхода к Античности в зависимости от времени, проис-
хождения и темперамента художника. Первый состоит в пря-
мом влиянии Античности на характер декоративных элементов.
В небольшом «Новом замке» в Неаполе (1451) Лучано Лаурана,
уроженец Далмации, неожиданно поместил между башнями ук-
репленного замка, подобно французским, триумфальную арку,
которая напоминает арку в Поле. Причудливый, фантастический
фасад монастыря в Павии (итальянский памятник, которым осо-
бенно восхищались французы) — подлинное пиршество мрамо-
ра и искусства скульптуры — представляет один из самых ярких
примеров фантазии, с которой итальянское Возрождение иногда
использовало художественный язык мастеров Античности. Ме-
дальоны с изображением римских императоров или восточных
царей, аллегорические и мифологические сцены, гирлянды, изящ-
но выточенные пилястры, растительный орнамент и птицы за-
полняют внутреннюю часть сооружения, которое датируется кон-
цом XV в. Подталкивамое глубоким внутренним движением, ита-
льянское Возрождение выходит за рамки декора и других приемов
греко-римского искусства. В живописи и скульптуре наступило
время триумфа обнаженной натуры. Порывая со средневековой
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традицией, Возрождение стремилось обнаружить наиболее гар-
моничные пропорции человеческого тела и приоткрыть душу
античной архитектуры с помощью изучения Витрувия, измере-
ния памятников Рима, чтобы придавать новым постройкам тот
музыкальный ритм, который рекомендует Платон.

За пределами Италии мы обнаруживаем такую же эволю-
цию, но с некоторым хронологическим сдвигом и наличием,
в зависимости от регионов, в большей или меньшей степени по-
нимания глубочайшего значения произведений искусства древ-
ности. Франция, например, в большей мере, чем Германия или
Нидерланды, оценила античное искусство. Жан Фуке после свое-
го возвращения из Рима заставил признать во Франции новый
декор и использовал в своих сооружениях пилястры, римские
капители, триумфальные арки, витые колонны и маркетри из
мрамора. В начале XVI столетия гротески появляются над порта-
лом собора в Труа и на обходе хоров Шартрского собора. В 1509 г.
был выполнен фасад замка Гайон (Эр), где вертикальные травеи'
крепились наложением пилястров, украшенных арабесками. Та-
кой тип членения позднее становится общим для замков Луары:
в Азэ-ле-Ридо, Люде, Шамборе, Блуа и т. д. Карнизы с медальона-
ми и аркатурами в ратуше города Божанси (Луара), пилястры,
украшенные колонками, выполненными в форме подсвечников,
которые обращены к трем аркадам охотничьего павильона Море
(теперь двор Альберта I в Париже); искусное использование по-
лихромии в основании каминов и люкарн2, инкрустированных
шифером в Шамборе; ослепительный декор поливной керамики,
которой облицованы колонны, фризы, архитравы, медальоны и ка-
мины в Мадридском замке (в Булонском лесу), ныне несуществу-
ющем, — и сколько же свидетельств такого рода характеризуют
французское Возрождение, склонное к орнаментации в 1500—

1 Травея (лат. transversum — поперечный, лежащий накрест) — в средне-
вековой архитектуре романского стиля один арочный пролет центрального нефа,
приходящийся на два боковых. {Примеч. ред.)
2 Люкарна (франц. lucarne от лат. lucarna — свеча, светильник) — в архи-
тектуре небольшое, первоначально круглое окно, освещающее чердачное поме-
щение или мансарду; слуховое окно, оконный проем в скате крыши или в купо-
ле. Вертикальная плоскость проема люкарны выдается перед наклонной поверх-
ностью покрытия здания и примыкает к ней лишь своим основанием, соединена
с общим покрытием здания собственными боковыми стенками и основанием.
Проемы люкарны часто имеют ордерное обрамление. (Примеч. ред.)
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1530 гг. К 1520 г. изображения римских развалин появляются на
витражах Буржа. Через 20 лет в Бретани, в Монконтуре, на вит-
раже, выполненном во фламандской технике, декором в антич-
ном стиле обрамляются сцены из жития святого Ива. События
из жизни святого были распределены на девяти картинах, кото-
рые были разделены тяжелыми витыми колоннами, покрытыми
каннелюрами. Арабески, раковины, путти, фавны, дельфины, ко-
торые встречаются там, прелюбопытнейшим образом украша-
ют жизнеописание этого сурового средневекового священника'.

Во всей Европе стиль Ренессанс, таким образом, вначале был
связан только с декором, украшавшим памятники готической
архитектуры. В Испании эту новую орнаментацию называли сти-
лем платереско, потому что его изысканность была близка искус-
ству ювелиров — чеканщиков серебра (plata). Этот стиль появ-
ляется в 1420 г. в Валенсии и достигает наивысшего расцвета
к началу XVI столетия в университете Саламанки, в церкви Свя-
того Павла в Вальядолиде и на фасаде госпиталя Санта-Крус в
Толедо. Эта церковь, увенчанная фронтоном, украшена колонна-
ми и столбиками очень тонкой работы; над двумя окнами воз-
вышаются маленькие дарохранительницы в форме античных
храмов; готическим искусством здесь пренебрегли ради точного
воспроизведения чистой линии римских памятников. За преде-
лами Испании и Франции новый декор стал популярен в более
поздние времена и следование образцам не было столь полным.
И Аугсбурге Фуггеры, которые жаждали идти в ногу со временем,
в 1519 г. пригласили архитектора Петера Флоттнера, последова-
теля венецианской архитектуры, для сооружения своей капеллы
и церкви Святой Анны и привезли мрамор из Италии. Флоттнер
сочетал свод в стиле пламенеющей готики, сильно расчлененный,
с нервюрами готической стрелки, дополнительными нервюрами
и замковыми камнями под сводными круглыми арками, которые
опираются на пилястры. С каждой стороны аркады (также с круг-
лыми арками) поддерживают кафедры. В Базеле ратуша города,
которая строилась в 1508—1521 гг., представляет собой готиче-
ское здание. Однако декор, в создании которого принимал участие

Оба святых Ива были священниками. Здесь речь явно идет о святом Иве,
уроженце Бретани (1253—1303}, тем более что он был покровителем судейских,
отсюда и эпитет.
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Гольбейн, близок к новой эстетике: для обоих входов, выполнен-
ных в 1539 г., были использованы ионические капители, гротес-
ки, пилястры, высота которых увеличивается маскаронами'.
В Нидерландах в здании канцелярии суда Брюгге (1535—1537),
одного из наиболее изысканных архитектурных сооружений это-
го времени в этой части Европы, успешно сочетаются античные
элементы — медальоны, колонны — со средневековой манерой;
фризы украшены скульптурой. На окнах сохранились импосты;
волюты с завитками отражают влияние пламенеющей готики.

Вскоре, в частности в живописи, декор в античном стиле и
мифологические сюжеты вытесняют всякое воспоминание о го-
тической эпохе. Россо, приглашенный в Фонтенбло в 1530 г., от-
деляет в галерее Франциска I полотна, вдохновленные сюжетами
из Гомера, Вергилия и римской истории, от выполненных в тех-
нике stucco2 полотен с изображениями фавнов, сатиров и богинь.
Б 1536 г. Мартин ван Хемскерк3 привозит в Нидерланды из Рима
великолепные рисунки, которыми будут восхищаться «поклон-
ники Италии» на Севере. Он же, написав после своего возвраще-
ния «Похищение Елены», изобразил в этой картине настоящую
«археологическую оргию». Это понятие вполне соответствует
характеристике «Резни в эпоху триумвирата» Антуана Карона
(Лувр), написанной приблизительно через тридцать лет: колон-
на Траяна, Колизей, Пантеон, триумфальные арки, мавзолей Ад-
риана, конный памятник Марка Аврелия, развалины, античные
статуи и различные дворцы — все столпилось на одной картине
и служит обрамлением для натуралистического изображения
чудовищных массовых убийств. Обращение к Античности и за
пределами Италии породило шедевры гораздо более достойные
внимания, например «Адам и Ева» Дюрера (1507; ныне хранится
в Прадо), одержимого стремлением к абсолютному совершенству.
Можно считать, что каноны прекрасного, присущие Античности,
были вновь открыты итальянцами, благодаря чему они могли

1 Маскарон {франц. mascaron от итал. mascherone — большая маска) —
декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто в гротескном или
фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.
2 Техника, широко использовавшаяся в XVI—XVI вв. для отделки помеще-
ний и скульптуры с помощью мягкой штукатурки, составленной из карбоната
кальция, размолотого в порошок мрамора и клея.
3 Мартин ван Хемсксрк (1498—1574), нидерландский художник-маньерист.
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писать «в античном стиле». Но и Дюрер, который читал Витру-
ния, также искал с помощью «циркуля и угломера» совершен-
ные, гармоничные пропорции мужского и женского тела. «Таким
образом, — писал он, — твое творчество должно принадлежать
прекрасному, грандиозному, свободному и доброму искусству;
и им станет восхищаться весь мир, потому что это абсолютно
шраведливо». Адам и Ева изображены как два счастливых моло-
дых человека, исполненные невинности, идеально прекрасные,
чья сияющая нагота воскрешает в памяти божественное совер-
шенство человеческой природы до грехопадения.

Таким образом, живопись, архитектура и скульптура
XVI столетия сумели выразить глубокую гармонию, которая была
присуща античным шедеврам. Испанский «пуризм» этой эпохи
оказывается (вслед за Браманте) в русле поисков того же духа Вит-
рувия, отказ от декора обусловлен тем же. Это течение дало мощ-
ные произведения, такие как благородно-сдержанный собор в Ха-
ене, но, главным образом, дворец Карла V в Гранаде. Возведение
было начато около 1527 г. по проекту Педро Мачука, который учил-
ся в Риме у Микеланджело. Внешне дворец представлял собой квад-
ратное здание внушительных размеров. Главный фасад в соответ-
ствии с принципами строгой симметрии кажется суровым и ве-
личественным. Архитектор отказался от коринфских капителей,
заменив их более сдержанными дорическими и ионическими ка-
пителями. Он подчеркнул столь приятные римлянам горизонталь-
ные линии, признать которые Серлио заставит всю Европу. Внут-
ренний дворик, единственный в своем роде, имеет круглую фор-
му. Он окружен галереей с портиками, которые поддерживаются
тридцатью двумя дорическими колоннами с ордером. Архитектор
следовал идее неоплатоников эпохи Возрождения, утверждавших,
что наиболее совершенной архитектурной формой является круг.

Франция стала страной классической реакции на избыточ-
ный декор. Здесь более, чем где бы то ни было в Европе, заново
открытая Античность противостояла чрезмерной творческой
фантазии Джулио Романо и Приматиччо. Влияние Серлио, авто-
ра знаменитого трактата по архитектуре (скончался в Фонтенбло
в 1554 г.), популярность сочинения Витрувия с рисунками Жана
Гужона, тщательное изучение памятников Рима Филибером Де-
лормом говорят о поисках правильности, симметрии, гармонии,
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которые характеризуют французское искусство в 1540—1560 гг.
Нимфам «Фонтана Невинных» (1549) присуща плотская полно-
та, изящество и легкость греческих произведений. Их влажные
драпировки напоминают драпировки статуй Акрополя. В то же
время Филибер Делорм, работая над сооружением замка Анэ,
возводит замечательный портал, один из первых примеров во
Франции сочетания всех трех античных ордеров, и эта находка
вскоре будет использована в отеле Ассеза в Тулузе (1555—1560).
Филибер Делорм также возводил гробницу Франциска I (1552)
в Сен-Дени, об этом памятнике вполне справедливо говорилось,
что он больше соответствует греко-римским образцам, чем ита-
льянским. Его форма и в самом деле воспроизводит форму три-
умфальной античной арки. Властные архитектурные линии здесь
господствуют над композицией, художник последовательно при-
меняет модульную систему Античности. Французский архитек-
турный классицизм XVI в. достигает вершины своего расцвета
в фасаде нового Лувра, проект которого принадлежит Пьеру Лес-
ко и Жану Гужону. Этим проектом они выразили свой архитек-
турный манифест; все детали этого памятника выдержаны в ан-
тичном стиле, но в еще большей мере в нем царствует античный
дух: симметрия, отказ от излишеств, искусная градация от сдер-
жанного цоколя до аттика, разорванного большим криволиней-
ным фронтоном, эффекты рельефа и светотени, строгий расчет
пропорций — все это находится далеко от итальянизированной
фантазии, характерной для Фонтенбло.

Поскольку Античность с XV в. становится все известнее,
меняется весь ход культурной и художественной европейской ис-
тории. Ясность «Аполлона Бельведерского» оказала влияние на
Рафаэля и всех, кто ему подражал; гипертрофировнная мускула-
тура и драматический порыв «Лаокоона» стали откровением для
Микеланджело, на творчество которого начиная с 1506 г. это от-
крытие заметно повлияло. Скульптурная живопись Мартина ван
Хемскерка, которого с некоторым преувеличением прозвали «се-
верным Микеланджело», и большое количество произведений дру-
гих художников, связанных с изображением жестокости и пыток,
в период барокко также определенным образом восходят к «Лао-
коону». Вероятно, к этому следует присоединить и «серпенте-
видную линию», и удлиненность форм, которые характеризуют
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маньеристскую эстетику Пармиджанино, Корреджо, Челлини, шко-
лы Фонтенбло и Эль Греко; все они явно обязаны этими чертами
эллинскому искусству. Что касается грандиозных руин император-
ского Рима, то они произвели впечатление на Браманте, Рафаэля,
Микеланджело и позже на Доменико Фонтана, архитектора Сик-
ста V; именно отсюда берет начало монументальный, колоссаль-
ный стиль римского Возрождения, а затем и всего европейского
искусства барокко, которое противостояло сдержанности флорен-
тийского Ренессанса, скорее выражавшего эллинский дух. Поэзия
и музыка были также отмечены возобновлением интереса к гре-
ко-римской цивилизации. Поэты XVI в., в частности во Франции,
стремились подчинить свои стихи, даже написанные на родном
языке, «античным размерам». Этот ритм отозвался и в музыке, ведь
Ронсар слышал, как его оды распевались, подобно одам Анакре-
онта и Пиндара. Итальянская опера, которая обрела свое образцо-
вое воплощение у Монтеверди в начале XVII в., родилась благода-
ря объединенным поискам гуманистов, музыкантов и поэтов, жа-
ждавших воскресить античный театр с музыкой. Выразительное
пение — драматическое начало воскрешало в их памяти голос,
сопровождаемый игрой на лире, т. е. Древнюю Грецию.

* * *

Восхищение Античностью протекало не без преувеличения,
наивности и несправедливости. В сорок лет Боккаччо, отказав-
шись от привычек молодости, решил писать исключительно на
латинском языке, и этому примеру последовали многочисленные
итальянские гуманисты и гуманисты, жившие за Альпами, от
Леонардо Бруни до Эразма. Внимательный анализ показывает, что
целые стихотворения Полициано портятся из-за латинских ци-
тат. В.-Л. Сольнье перечислил более семисот поэтов, писавших
по-латыни во Франции в XVI в. Известно тревожное обращение
Ронсара в начале его «Франсиады»:

Если французы, которые мои стихи читают,
латыни с греческим не знают,
то держат в своих руках не книгу,
а тяжелую ношу...
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И не только в Ферраре, Бордо и Оксфорде играли пьесы Плав-
та и Теренция, но и в елизаветинской Англии воодушевлялись тра-
гедиями Сенеки, они оказали большое влияние на английский те-
атр до Шекспира. Эти трагедии не предназначались для сцены:
там совершенно нет действия, слишком напыщенный язык. Но
публике и авторам в XVI в. нравились напыщенная речь и жесто-
кие коллизии в сюжете. Они любили рассказы о чудовищных пре-
ступлениях и неотвратимости мщения. Восторженное отношение
к Античности и столь же явное презрение ко всему, что было
создано впоследствии, принимало иногда оборот, который нас
изумляет. В 1581 г. Монтень написал, что «здания этого бастард-
ного Рима напоминают о древних лачугах, хотя они и приводят в
восхищение наш современный век, заставляют вспомнить о гнез-
дах, которые воробьи и вороны во Франции устраивают под сво-
дами церквей и которые гугеноты приходят уничтожать».

Но не будем обманываться подобными утверждениями.
Европа эпохи Возрождения, взятая в целом, не отступает перед Ан-
тичностью. Мощные европейские традиции противостояли ее
полному триумфу. Замечательный «Скелет» Лижье-Ришье в Бар-
ле-Дюке (1547), который продолжает традиционную средневеко-
вую тему скульптуры, изображавшей разлагающийся труп, был
создан одновременно с «Фонтаном Невинных», возведение кото-
рого будет завершено через два года'. Во Франции и Бельгии еще
в XVII столетии продолжали возводить церкви со стрельчатыми
сводами. Немцы упорствовали (игнорируя эстетику Витрувия)
в своем предпочтении вертикальных линий. Здесь, как и во Фланд-
рии, привычный силуэт высокого здания мало изменился и было
легко заменить вертикаль лестницы и щипец крыши на бароч-
ный фронтон с волютами. Дело в том, что в действительности
Античность, даже в Италии, была знакома лишь поверхностно.

1 Речь идет о надгробном памятнике графу де Шалону, завещавшему изоб-
разить себя в том виде, какой он будет иметь спустя три года после своей смер-
ти. Скульптор нарушил и ренессансную и средневековую традицию, изобразив
его стоящим в горделивой позе и протягивающим свое сердце Богу (умерший
на надгробии обычно изображался лежащим,gisant). «Фонтан Невинных», с ним-
фами работы Ж. Гужона, считается одним из лучших французских скульптур-
ных памятников эпохи Возрождения. Лижье-Ришье (ок.1500—1566/67) — лота-
рингский скульптор, выполнивший по распоряжению вдовы маршала Шалона
памятник.
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Леонардо да Винчи и Микеланджело не знали латинского языка.
Шекспир, который много, но бессистемно читал, черпал вдохно-
вение из Плутарха и создал несколько пьес, написанных на антич-
ные сюжеты, но он и не пытался восстановить в трагедиях обы-
чаи и костюмы Античности. Колорит времени его не интересовал.
Когда в «Юлии Цезаре» зеваки единодушно склоняются на сторо-
ну тираноубийцы Брута, а после возвращения Антония рыдают
над телом убитого тирана, то изображается не столько римский
плебс, сколько переменчивая толпа, существующая во все време-
на. Недостаточное историческое знание Возрождения оказывалось
причиной ошибок. Фичино был скорее не последователем Плато-
на, а неоплатоником и не понимал, что отличало мысль Плотина,
Прокла и Ямвлиха от мысли ученика Сократа; а ведь Платона и
его далеких преемников разделяло более шести столетий. Так же
Фичино верил, что «Герметические книги», которые благодаря ему
стали известны в Европе и которые имели большой успех, под эзо-
терической формой содержали драгоценную мудрость древнееги-
петской религии. В действительности же «Герметические книги»
датируются христианской эпохой. И неудивительно, что они пред-
ставляли собой смесь иудейских, древнеегипетских и неоплатони-
ческих идей. Пико делла Мирандола так же заблуждался по пово-
ду IV книги Ездры, которую он безуспешно просил церковь вклю-
чить в Библию. Он принял за произведение V в. до н. э. книгу,
которая, очевидно, была написана уже после взятия Иерусалима
Титом. Равным образом Ренессанс ошибся и в отношении Диони-
сия Ареопагита: сподвижнику святого Павла приписывались со-
чинения, отмеченные печатью неоплатонизма, хотя первое из-
вестное упоминание о нем {в Константинополе) относится к 522 г.
В итоге «оптимистичные» гуманисты на ошибочной хронологии
строили одно из важнейших положений Возрождения о существо-
вании общей религиозной основы у всех народов и об обладании
основными элементами Откровения у древних халдеев, персов,
греков, египтян и евреев. Мыслители XV—XVI вв., таким образом,
рассматривали Античность как единое целое. Они недостаточно
обращали внимание на то, что она существовала более тысячеле-
тия. Они почти совершенно ничего не знали об искусстве эпохи
Перикла и эволюции ордерной системы. Для них античная скуль-
птура представала в облике скульптуры эллинистической эпохи.
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Ошибки, которых едва ли можно было избежать! Но Ре-
нессанс иной раз обращался с Античностью, как ему было угодно.
Браманте, которого в Риме прозвали разрушителем, перестраивая
собор Святого Петра, действовал без разборчивости и разрушил
96 коринфских колонн древней базилики. Павел III в 1540 г. из-
дал бреве, по которому отозвал все разрешения на раскопки,
пожалованные частным лицам, но это было сделано для того, что-
бы обеспечить монополию архитекторам и организаторам, ра-
ботающим для собора Святого Петра. В 1562 г. «все порфировые
плиты и другие», которые находились в церкви Сант-Адриано
(в древности — императорская курия), были перемещены в Ва-
тикан. Сикст V (1585—1590) приказал разрушить Септизониум
Септимия Севера, находящийся на юго-востоке Палатинского
холма. Что касается форума эпохи республики, то он оставался
вплоть до XVI столетия, да и много позднее, «коровьим пастби-
щем». Скрупулезность и тщательность современных археологов,
которую мы доводим до предела, была неизвестна людям эпохи
Возрождения. «Лаокоон» был найден поврежденным, Монторсо-
ли было поручено «завершить» его, а этрусская «Капитолийская
волчица» приобрела младенцев-близнецов, которые известны нам
сегодня, только в XVI столетии.

Таким образом, люди эпохи Возрождения соединяли уди-
вительным образом поклонение греко-римскому миру с отсут-
ствием (иногда слишком очевидным) уважения по отношению
к произведениям, оставленным Античностью потомкам. В лю-
бом случае, им было присуще стремление делать лучше, чем ма-
стера древности, и сознание этого часто проявлялось. Уже Фи-
липпо Виллани ставит Джотто выше античных мастеров. Для
Вазари Микеланджело был абсолютным гением, и подобного ему
история никогда до него и не знала. Браманте, восстанавливаю-
щий собор Святого Петра по поручению Юлия II, ставил цель
поместить купол пантеона Агриппы на мавзолей Адриана (за-
мок Святого Ангела). Вдохновляться древними для того, чтобы
созидать нечто новое, — именно такова была цель. Литератур-
ное и художественное творчество этого столь плодотворного
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времени, если его взять в целом, также покажется в основе своей
оригинальным, потому что является результатом многочисленных
влияний. Феррейра, который увлекался Вергилием и Феокритом
и стал первым в Португалии, кто открыл Анакреонта, обязан тем
не менее своей известностью трагедии об Инее де Кастро (1558),
сюжет которой был почерпнут из национальной истории. «Не-
истовый Роланд» (1516) Ариосто стал одной из величайших удач
литературного наследия Ренессанса. Собственно говоря, речь идет
о вдохновенности классикой и рыцарскими темами, столь попу-
лярными в Средние века. XVI в. создал много эпопей, но ни одна
из них не имела того успеха, который выпал на долю поэмы Арио-
сто. Поэма Камоэнса «Лузиады» (1572) прославила португальскую
литературу. Она имеет античную, словно высеченную форму. Она
заимствует у Вергилия средства выражения, приемы и мифоло-
гический сюжет, но повествует о событиях недавней португаль-
ской истории, и поэт, который провел 18 лет за морем, имел
знания более точные и достоверные, чем историки и географы.
Никто не выразил этот синкретизм, столь характерный для эпо-
хи, лучше, чем Шекспир: отсюда-то и зависть, с которой относи-
лась к нему группа пуристов, вышедших из университетов Окс-
форда и Кембриджа. Независимо от того, черпал ли он свое бо-
гатство из античной истории, из английских анналов или из
нормандских летописей, он воплощает неистощимое разнообра-
зие Возрождения.

Это разнообразие проявляется и в искусстве, даже в италь-
янском. Брунеллески в сфере архитектуры инициировал обраще-
ние к греко-римской эстетике. Он ввел в моду симметрию, сис-
темное использование базового модуля. Но собор Санта-Мария
дель Фиоре (1434) на самом деле был построен без конструкций,
выступов или подпорок, он остается готическим по своему си-
луэту и железным оковам, которые его стягивают. Для других
памятников — Spedale degli Innocenti' — он заимствовал у роман-
ских базилик аркады, покоящиеся на колоннах. И на перистиле
этого воспитательного дома он заменил нервюры ребристыми
маленькими куполами византийского происхождения. В соответ-
ствии с платоновскими идеями купол приобретает с конца XV в.

Воспитательный дом (ит.).
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космическое значение. Но центрический план, в котором купол
часто присутствовал, был не только римским; высокое Средне-
вековье и Византия также использует его, и можно вполне спра-
ведливо сопоставить план Сан-Сельсо и Сан-Джулиано в Риме
(построенные Браманте) с планами некоторых византийских
церквей.

Искусство Возрождения является синтетическим. Это еще
более справедливо за пределами Италии. Постройки в стиле ма-
нуэлино в Португалии (конец XV—начало XVI вв.) относятся к
наиболее выдающимся памятникам своего времени. Итак, в клу-
атре Белема можно обнаружить соединение декора в античном
стиле и внешние арки без соединения со сводами, с нервюрами
готической стрелки и с дополнительными нервюрами. Кроме
того, для португальских памятников Возрождения в Томаре или
Баталье характерно (что придало памятникам исключительность
и оригинальность) изображение элементов, напоминающих о мо-
ре или мореплавании и колониальных захватах: паруса, снасти,
раковины, волосатые водоросли, кораллы, пушечные ядра, арти-
шоки (моряки брали с собой в плавание артишоки против цин-
ги). Повсеместно новое искусство вынуждено было соединяться
с жесткими национальными традициями. Очаровательные слу-
ховые окна замков Луары представляли собой архитектурный
элемент, который оставался неизвестным в Италии. В Шамборе
план здания повторял план средневекового донжона, в основе его
лежал квадрат, фланкированный четырьмя башнями; при этом
французские архитекторы сохранили, вопреки проекту Домени-
ко да Кортона, лестницу в форме двойной спирали. В Шамборе
повсюду капители пилястров только поверхностно напоминают
капители греко-римской эпохи. Центральный цветок коринф-
ской капители часто был заменен головкой ребенка, короной или
маленьким бюстом. В городской ратуше Антверпена (1565) ко-
лонны, капители, обелиски выполнены в античном духе, имеет-
ся лоджия, которая напоминает итальянские. Но у крыши сохра-
няется сильный скат, а величественный выступ фасада напоми-
нает средневековую сторожевую башню — бёфруа и выполнен во
вкусе тех времен. Напомним не без основания, что со времен Бра-
манте и Рафаэля в Италии, отца и сына Мачука в Испании, Фили-
бера Делорма и Пьера Леско во Франции искусство Возрождения
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приобретает тенденцию к очищению и избавлению от элемен-
тов, которые не соответствовали античной эстетике. Филибер
Делорм весьма почитал Античность, но он не колебался, когда
начинал судить Витрувия и восхвалять «прекрасные черты» го-
тической архитектуры. Он полагал, что следует адаптировать уро-
ки Античности, принимать в расчет климат, создавать произведе-
ние, руководствуясь здравым смыслом. Он писал: «.„следовало бы
меньше думать об украшениях колонн, о пропорциях фасада
и больше о прекрасных правилах природы, которые касаются
удобства, пользы и выгоды обитателей». Таким образом, подра-
жание Античности никогда бывало рабским, по крайней мере у
великих художников Возрождения. По возвращении из Рима Тин-
торетто написал на стене своей мастерской: «Рисунок Микелан-
джело, цвет Тициана». Тем не менее вся эта эпоха характеризует-
ся вдохновенным соперничеством в видах искусства. Это прояв-
лялось примерно в той же мере, как подражание Античности.
Альберти настаивал на преобладании архитектуры, Леонардо, на-
против, доказывал «божественный характер живописи, посколь-
ку только она одна может быть причиной того, что разум худож-
ника становится отражением божественного разума».

Художники Возрождения владели более высокой техникой,
превосходившей античных живописцев, которые ее просто не
знали. Художники Греции и Рима не использовали масляную
живопись, хотя они и покрывали восковыми красками деревян-
ные доски. Правда, в Помпеях во II—I вв. до н. э. они пытались
использовать перспективу. Но Помпеи вплоть до XVIII столетия
оставались неизвестными. Таким образом, изучение фламанд-
скими художниками и тем более итальянцами Кватроченто ос-
нов живописного искусства носило совершенно новый характер.
Исследования Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло,
Леонардо да Винчи, теоретические опыты Альберти и математи-
ков Манетти и Пачоли позволили художникам к началу XVI сто-
летия приобрести технику, которую можно назвать совершенной.
Они умели изменять точки схода, создать нисходящую и восхо-
дящую перспективу, а также перспективу при росписи плафона,
«заставлять поворачиваться» фигуры. Мантенья, который был
одним из создателей зрительной иллюзии, создал поразительные
ракурсы. Наконец, Леонардо да Винчи особенно интересовался
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изучением перспективы, которая, в зависимости от расстояния,
сгущает тень; свет «одушевляет пустоту пространства [и] созда-
ет объект» (А. Шастель). Он изобрел сфумато — замечательную
светотень, окутывающую фигуры дымкой.

Да разве столь уверенные в своем таланте и своих умениях
художники Возрождения стали бы создавать неоригинальные про-
изведения? Так, Браманте, под влиянием театра Марцелла и теперь
утраченного Септизония, вводил новое, создавая ритмичное че-
редование пролетов неодинаковой ширины, разбивая монотон-
ность фасадов выступами, особо подчеркивая стилобаты1, кото-
рые разделяют ярусы и придают архитектуре законченность. Их
программные заявления теперь не следовали впрямую за Антич-
ностью. Теперь требовалось возводить церкви, упорядочивать клу-
атры2 или отделывать апартаменты, которые уже были задуманы
иначе, без подражания Античности. Теперь уже не строили тер-
мы. Браманте должен был предложить оригинальное решение,
когда Юлий II поручил ему соединить Ватиканский дворец с Бель-
ведером двумя 300-метровыми параллельными коридорами. Гре-
ки и римляне нам не оставили ни одного произведения, подобно-
го «Страшному суду» Микеланджело (фреска занимает площадь
17 * 13 м) или 70 полотнам, написанным Тинторетто для Скуолы
ди Сан-Рокко в Венеции. Они не создали ни одной книги, которая
хотя бы слегка напоминала «Опыты» Монтеня. Обратимся к дру-
гому примеру. Гуманизм и сонет практически оказались неот-
делимы друг от друга. Итак, сонет, вошедший в моду благодаря
Петрарке, затем в XVI столетии благодаря Маро во Франции, Гар-
силасо де ла Вега в Испании, Уайету в Англии, появился не в Ан-
тичности, а возник на итальянском языке или же, может быть, на
провансальском. Речь идет, таким образом, действительно о рож-
дении внутри глубоко оригинальной цивилизации новой культу-
ры и нового искусства; и это происходило, несмотря на постоян-
ные ссылки на античные образцы.

1 Стилобат (лат. stylobates, от грен. атлА.о£ — колонка, р*ссаг) — опора) —
по определению Витрувия, подножие колоннады, верхняя поверхность ступен-
чатого цоколя (стереобата), на которой возводится колоннада. Иногда стилоба-
том называют всю верхнюю ступень трехступенчатого стереобата.
1 Клуатры (лат. claustrum — запретное место, монастырь) — крытая гале-
рея, обрамляющая прямоугольный двор монастыря или церкви; характерны для
романской и готической архитектуры. (Примеч. ред.)
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Определим теперь общие черты достижений Ренессанса в
художественном плане. Вначале, как мы видели, в Италии и за
Альпами художники, восхищаясь греко-римскими произведени-
ями, созидали, широко используя местные традиции: византий-
ские и романские в одном месте, готики — в другом, морские и
экзотические — в Португалии. В языке Античности они заим-
ствовали главным образом декоративные элементы. Этому слож-
ному искусству было присуще много очарования и вкуса. Затем
наступило время торжества пуризма, столь вожделенного после-
дователями платонизма. Художники пытались отыскать матема-
тическую формулу прекрасного. Эта сдержанная, ясная, гармо-
ничная эстетика восторжествовала в произведениях Леонардо,
Рафаэля, Браманте, Филибера Делорма, Пьера Леско и т. д. Но
строгость и мраморная красота не могли полностью удовлетво-
рить эту беспокойную эпоху, породившую не одно произведе-
ние на сюжет Страшного суда. Микеланджело продемонстриро-
вал движение и сверхчеловеческую мощь. Он оказался непре-
взойденным поэтом, воспевающим беспредельность сущего. Но,
сделав этот шаг, он оказался и одним из предшественников ис-
кусства барокко, которое подчеркивало грандиозность (отсюда
римское стремление к триумфальности), обращалось к крупным
формам, героическим действам, драматическим позам, диаго-
нальной композиции. У Рафаэля и Микеланджело было множе-
ство последователей, некоторые были наделены талантом. Эклек-
тизм братьев Карраччи, которые соединили уроки Рафаэля с уро-
ками Микеланджело, обеспечил росписям плафона дворца
Фарнезе в Риме композицию одновременно крепкую и многооб-
разную. Сегодня уже известно, что европейский XVI в. находил-
ся под сильным влиянием «маньеризма». «Маньеристами» сле-
дует называть главным образом художников, которые хотели из-
бежать воздействия на свое творчество мастеров искусства,
противопоставляя свою «манеру», т. е. свой особый стиль (как
его понимал Вазари). Вместе с ними торжествовало и антиклас-
сическое направление, и эстетика, которая решительным обра-
зом отдалялась от природы и естественного начала. Отсюда бе-
рет начало понятие «манерности», которое долго применялось
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у нас по отношению к этому искусству, стремившемуся обрести
оригинальность и имевшему большой успех при утонченных и
изысканных дворах Мантуи, Фонтенбло и Праги. Маньеристы стре-
мились поразить зрителя перегруженным декором (так поступил
Джулио Романо, работая в Палаццо дель Те в Мантуе), выбором
сюжетов, откровенно чувственных (как это делал Спранглер1),
странными решениями, как у Антуана Карона. Они использовали
резкий колорит, любили темный фон. Вслед за Пармиджанино ма-
ньеристы вытягивали формы, им было присуще ярко выражен-
ное пристрастие к диспропорции — вспомним «Распятие» Челли-
ни, которое хранится в Эскориале, своеобразное «Благовещение»
Бронзино, характерные фигуры Эль Греко. В наши дни существу-
ет тенденция усматривать (и не без причины) в маньеризме одну
из существенных черт XVI в., периода, предшествующего торже-
ству барокко. В плане общественной психологии маньеризм вы-
ступает как свидетельство эпохи, которая во всех областях удаля-
лась от традиционных установлений и искала свой путь в много-
численных направлениях. Он выразил жажду обновления века,
который не нашел равновесия и проявил себя так богато и разно-
образно, что его трудно определить.

Когда речь идет о времени столь плодотворном, то любая
классификация формальна и искусственна. Следует особо оста-
новиться на венецианской живописи. К началу XVI в. Венеция
еще представляла собой готический город. Расцвет Ренессанса
связан со строительством дворца Вендрамин, которое было за-
вершено в 1509 г. Венецианская живопись уже была прославлена
целым поколением художников, предшествующих Высокому Воз-
рождению, среди них наибольшую известность получило твор-
чество Джованни Беллини; в эпоху Ренессанса в сфере живопи-
си она начинается с Тициана, который активно работает до сере-
дины XVI столетия и к концу своей творческой жизни достигает
техники почти импрессионистической. Его творческие достиже-
ния затем подхватываются блестящими мастерами Тинторетто
и Веронезе. Европейское искусство обязано Венеции очень многим.

i Бартоломеус Спрангер (не Спранглер, как у Делюмо) (1546—1611) — ни-
дерландский живописец и декоратор с мировой известностью, сыгравший важ-
ную роль в распространении маньеризма в Европе. С 1581 г. — придворный
живописец императора Рудольфа II, с 1580 г. жил и работал в Праге.
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Рубенс, Пуссен, Веласкес, Ватто и Делакруа (перечислим только
несколько имен) считали Тициана величайшим мастером, кото-
рый в совершенстве владел масляной живописью. Венецианцы
предпочитали цвет линии; они смягчили живопись, придав ей
больше яркой интенсивности. Но в конце XV в. в Италии по-
явился независимый художник, который позднее создаст свою
школу, — Караваджо. Он не оглядывается на Античность, вос-
стает против всех условностей, старается создать «естественную»,
иногда грубо реалистическую живопись. Сфумато Леонардо он
противопоставил неистовые контрасты тени и света Ч «Каравад-
жисты» Франции и Нидерландов станут подражать его манере.

Таким образом, в начале XVII столетия живопись и более
широко — все искусства достигли в Европе своей полной зрело-
сти и совершенной технической свободы. Художники могли во-
площать все, что они хотели, и этим они были больше обязаны
Италии, чем Античности. В эпоху, когда динамичная Европа изы-
скивала средства для обновления, Италия предоставила возмож-
ность намного более радикального омоложения, чем готическое
искусство, несмотря на резервы силы и мощи, которыми оно еще
обладало. Блеск итальянского богатства помог торжеству новой
эстетики. В любом случае, именно художники, прибывшие с Апен-
нинского полуострова, всюду распространяли художественный new
look2. Первый ренессансный фасад во Франции — фасад замка
Район стал творением мастерской франко-итальянских скульпто-
ров. И нам хорошо известно то значение, которое приобрела шко-
ла, основанная в 30-е гг. XVI в, в Фонтенбло Россо и Приматиччо,
благодаря которой маньеризм обосновался во Франции. В Англии
флорентиец Торриджано (возведший надгробие Генриха VII в Ве-
стминстере) выдвинул идеи, характерные для нового искусства.
В Нидерландах Брейгель Старший, рисовальщик и пейзажист, ра-
ботал вне основного направления в живописи, в стороне от италь-
янского влияния, не писал обнаженной натуры, но «романисты»
имели огромный успех у публики на всем протяжении XVI столе-
тия. Выдающийся испанский скульптор Ренессанса Беррутете был
учеником Микеланджело во Флоренции, последовал за ним в Рим,

Речь идет о технике кьяроскуро (дословно «светотень»), которую исполь-
зовали караваджисты и Рембрандт.

New look — новое видение (англ.).
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сделал для него зарисовку «Лаокоона». Один из шедевров XVI в.
находится в Праге, а именно Бельведер, который возведен по типу
периптера', окруженный изящными ионическими колоннами.
Архитектор итальянец Паоло делла Стелла, ученик Сансовино,
строил его с 1534 по 1539 г.2 В Кракове Сигизмунд I (1506—1548)
(супруга которого принадлежала к роду Сфорца) заказал италь-
янцам строительство своей резиденции в Вавеле. Палаццо Кан-
челлериа в Риме (XV—начало XVI вв.) стал образцом дворов с кры-
тыми аркадами, мода на которые широко распространилась в Цент-
ральной Европе в конце XVI—начале XVII вв. (Грац, Литомышль
в Чехии, Краков и т. д.).

Древняя Греция покорила своих победителей. Италия XVI в.,
растоптанная «варварами»3, навязала им свой вкус, это был, соб-
ственно, вкус Античности, пересмысленный, исправленный, транс-
формированный, обогащенный опытом Средневековья. Несом-
ненно, Возрождение освоило некоторые ценности греко-римско-
го мира, принимая и осознавая ценности эпохи, которая стояла
между ними. Между Античностью и новым золотым веком сто-
яла толстая стена «темных времен», и Возрождение решительно
отказывалось от прошлой, как окончательно минувшей, цивили-
зации, которая еще могла бы быть источником вдохновения, но
которую не могло воскресить. Следовательно, Возрождение об-
ладало историческим сознанием. Это сознание само по себе пред-
ставляло новый менталитет и было его признаком. Поскольку
христианство наложило отпечаток на полторы тысячи лет евро-
пейской истории, то мифология значила не больше ни коллек-

ции изображений (впрочем, исключительно богатой), ни со-
брания аллегорий. Боги покинули храмы. И если древние

руины появляются (а это случается довольно часто)
в картинах на сюжет Рождества, то они там только

для того, чтобы показать, что Иисус своим рож-
дением положил конец языческой эпохе.

Периптер {греч. rcepijiTEpo^ от Tiepi — вокруг и niepbv — перо) — прямо-
угольный в плане античный храм, окруженный колоннадой. (Примеч. ред.)
2 Другое название — летний королевский дворец или дворец королевы Анны.
Паоло делла Стелла создал проект дворца, здание строилось итальянскими зодчи-
ми в 1535— 1552 гг., окончательно завершено в 1563 г. Тиролем и Б. Вольгемутом.
3 Речь идет о французах и испанцах, пытавшихся в XVI в. завоевать Апен-
нинский полуостров в ходе Итальянских войн.
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В эпоху Возрождения синхронно формировались европей-
ские нации и утверждался абсолютизм. В этот период абсолют-
ная монархия становилась реальностью, морские путешествия
и завоевания за океаном изменяли направление развития и ритм
экономики, искусство и культура (вследствие того, что античное
наследие становилось все известнее, художники больше внима-
ния стали уделяться земному миру, мастерство их становилось
более уверенным) ориентировались на совершенно новые на-
правления; короче, можно было видеть общие изменения в этом
более активном, более урбанизованном, более образованном, бо-
лее светском, чем в XII—XIII вв., обществе. Можно ли утверж-
дать, что глубинные изменения коснулись и самой религии, оп-
ределяла ли она по-прежнему повседневную жизнь и проникала
ли в сердце каждого человека? Казалось, будто церковь Христова
скатывается в пропасть в период, когда Западная и Центральная
Европа переживала ужасную чуму, непрерывные войны и жес-
токую социальную борьбу. К тому же ее потрясли внезапные из-
менения в экономической конъюнктуре. XVI столетие оказалось
свидетелем и восстановления церкви, и ее раскола, и с того вре-
мени европейцы могли наблюдать шокирующее зрелище — нена-
висть между приверженцами христианства.

После смерти Григория XI, который возвратился из Авинь-
она в Рим в 1378 г., влиятельные группировки могущественных
кардиналов, разделенных на соперничающие партии, навязали
ошеломленному и опечаленному христианскому миру раскол,
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который продолжался 39 лет. После первых столкновений като-
лическая Европа раскололась на две части: Франция, Шотландия,
Кастилия, Арагон и Неаполитанское королевство приняли сто-
рону француза Клемента VII, другие страны высказались за ита-
льянца Урбана VI. Оба первосвященника и две враждовавшие
священные коллегии отлучили друг друга от церкви и пытались
ввести в соблазн противостояния страны и королей. У каждой
партии нашлись свои пропагандисты и свои святые. Петр Ара-
гонский и Екатерина Сиенская оказались среди сторонников Ур-
бана, Винцент Феррер и Колетт де Корби поддерживали Климен-
та. Враждующие папы и их преемники, в свое время оказавшие-
ся жертвой обстоятельств, стали и последними людьми, кто
понимал, что единственный способ прекратить раскол состоял
в том, чтобы отречься. Упрямство понтификов, и в особенности
упрямство Бенедикта XIII, избранного в Авиньоне в 1394 г., на
протяжении длительного времени сопротивлялось попыткам
воссоединения. Чтобы оказывать давление на авиньонского папу,
духовенство и французское правительство дважды «отказыва-
лись от поддержки» — в 1398—1403 гг., затем еще раз с 1408-го.
Бенедикт XIII был непреклонен. Он согласился, однако, в прин-
ципе с тем, чтобы встретиться в 1407 г. со своим противником в
Савоне. Оба папы не спеша направились на встречу, но так и не
преодолели последние восемьдесят километров, которые их раз-
деляли. Многие кардиналы из обеих партий откололись от своих
первосвященников и созвали церковный собор в Пизе (1409).
Бенедикт XIII и Григорий XII были провозглашены еретиками
и низложены. Был избран новый папа, Александр V, который умер
на следующий год. Его сменил Иоанн XXIII. Теперь было уже три
папы, поскольку оба низложенных верховных понтифика не со-
гласились отречься. Иоанн XXIII, карьера которого до описывае-
мых событий была связана скорее с военной и политической де-
ятельностью, чем с церковной, а поведение иной раз было про-
сто скандальным, не мог отказать римскому королю Сигизмунду,
«преданному защитнику святой церкви», в созыве нового цер-
ковного собора в Констанце. Собор (1414—1418) не замедлил
вступить в конфликт с Иоанном XXIII, который сбежал из Кон-
станцы, но его догнали и в конце концов все-таки заставили от-
казаться от папства. Григорий XII, утративший храбрость, также
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отрекся от папской власти. Напротив, Бенедикт XIII, упрямый
старик>, словно в Ноевом ковчеге, обретший убежище среди ара-
гонских скал Пиренейского полуострова, отклонял любой комп-
ромисс до самой своей смерти в 1423 г. Избрав в Констанце папу
Мартина V (1417), католический мир практически вновь обрел
единство. Собравшиеся в Констанце не только хотели прекра-
тить раскол, но и осудить гуситское учение, а главное — осуще-
ствить обещание, столь долго провозглашаемое, — «реформиро-
вать церковь, и ее голову, и ее члены». Итак, беспомощность пап
и анархия, которая царила в христианстве, давали шанс успеш-
ному развитию соборного движения. Оно опиралось на учение
Жана де Жандюна и Марсилия Падуанского, которые ставили
иласть папы в зависимость от добровольного согласия христи-
анского народа. Задолго до созыва церковного собора в Констан-
це знаменитые преподаватели университета, такие как Пьер д'Айи
и Жерсон, требовали созыва церковных ассамблей, задачей кото-
рых было наблюдение за управлением церкви в духовных и свет-
ских вопросах. Собиралась ли церковь превратиться в сословно-
мредставительную монархию? Федерацию автономных наций,
периодически высказывающуюся на своих Генеральных Штатах
о судьбах католического мира? Действительно, в Констанце свя-
тые отцы объединились и голосовали по «нациям», доктора юри-
дических наук и богословия были допущены к голосованию,
и Мартин V был избран собранием, на котором настоящие 23 кар-
динала должны допустить к голосованию 30 посланников «на-
ций». Чем были эти нововведения, возвещали ли они реформу
церкви? По правде, эту серьезную проблему стали рассматривать
очень поздно и участники достаточно утомились после осужде-
ния Яна Гуса и отречения Иоанна XXIII и Григория XI7. Однако
все-таки 30 октября 1417 г. на голосование были поставлены
18 декретов, которые были направлены по преимуществу про-
тив злоупотреблений папской властью, как финансовых, так
и судебных. Но едва избранный Мартин V поспешил предста-
вить встречный проект и начал вести переговоры с «нациями»
по отдельности относительно временных договоренностей, кото-
рые частично восстанавливали церковные выборы и сокращали

Бенедикт XIII скончался в возрасте 94 лет.
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финансовые раходы папства. Церковный собор завершился в 1418 г.
в состоянии полной растерянности, при полном отсутствии еди-
ногласия. Однако он принял важное решение, имеющее принци-
пиальное значение для будущего: теперь было признано, что ав-
торитет папы подчиняется авторитету церковного собора, кото-
рый должен был отныне собираться регулярно и безусловно.
Созыв Базельского церковного собора (1431—1449) был следстви-
ем этого постановления.

Желание реформы главным образом шло от основ. Базель-
ский собор привлек относительно мало прелатов (менее сотни),
но на него съехались около четырехсот преподавателей универ-
ситета, решивших продвигаться вперед. Церковный собор вна-
чале пользовался общей симпатией христианского мира, и ЕвЛе-
ний IV, хотя и испытывал к собору глубокую враждебность, вы-
нужден был признать его каноническим (1434). На нем были
достигнуты важные результаты по различным вопросам. Под
эгидой церковного собора примирились Франция и Бургундия,
чешские подобои' были объединены с римской католической
церковью и решения о реформе были приняты в 1436 г. Однако
Евгений IV вышел победителем из конфликта, с которым он стол-
кнулся на церковном соборе. Экстремисты на этом соборе, кото-
рый желал стать учредительным собранием, не предусмотрели
вопроса о том, какие финансовые средства были оставлены пап-
ству, и главным образом, попытались низложить Евгения IV и
избрать Феликса V (1439). Глубокое потрясение перед возможно-
стью возобновления церковного раскола оказалось общим. Фран-
цузский король Карл VII и духовенство Франции, расположен-
ные к церковному собору, сразу же приняли «прагматическую
санкцию», которая под прикрытием идей галликанства и неза-
висимости по отношению к папе в действительности превраща-
ла короля в хозяина церковных бенефициев во Франции. Но они
отступили перед новой трещиной в христианской общности.

1 Подобои — представители умеренного течения в революционном гусит-
ском движении в XV в. Употребляется и другое название (из лат.) — утраквисты.
Речь идет о причащении под двумя видами (в католической церкви миряне при-
чащались только хлебом, представители духовенства — вином и хлебом). По-
этому умеренные гуситы, сторонники причащения под двумя видами, называ-
лись в Чехии еще и чашниками.
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Повсюду реакция была одинаковой. Феликс V был признан только
Базелем, Страсбургом, Савойей, Миланом, Арагоном и Баварией.
Умеренные участники покинули Базельский собор, которому Ев-
гений IV противопоставил с 1438 г. другой церковный собор. Этот
собор сначала обосновался в Ферраре, а затем во Флоренции.
Итак, именно во Флоренцию прибыл император Константино-
поля, и именно Евгения IV он признал как преемника апостола
Петра. Успех (хотя и не имевший будущего) в восстановлении
единства греческой и латинской церкви (1439) поднял престиж
Евгения IV. Смерть этого папы в 1447 г. (на смену ему пришел
гуманист Николай V, который при помощи другого гуманиста
Энея Сильвия Пикколомини вел переговоры о присоединении
Германии к Святому престолу) завершила дискредитацию базель-
ских экстремистов. Кроме того, Феликс V оказался в изоляции
и отказался от борьбы (1449). Церковные соборы не преуспели в
реформе церкви, тем более ее не удалось осуществить папам, чей
понтификат приходится на период между 1450 г. и выступле-
нием Лютера.

* * *

В 1434 г. Евгений IV писал отцам церковного собора в Ба-
зеле: «В теле церкви от подошвы до макушки нет ни единой здо-
ровой части». Пятьюдесятью годами позже представитель духо-
венства в Туре был настроен не менее пессимистически: «В каж-
дом монастыре, — утверждал он, — нет больше ни правил, ни
набожности, ни религиозной дисциплины, равно среди духовен-
ства возникло множество беспорядков, к великому ущербу для
всего христианского мира». В результате столь категорических об-
винений многие историки на протяжении длительного времени
трактовали «злоупотребления» любого порядка, которых хвата-
ло тогда в церкви, как главную причину Реформации. Действи-
тельно, когда она обрушилась, то накопление бенефиций, ком-
менда и непроживание в монастыре стали чуть ли не правилом.
Монашеская жизнь была, кажется, в бесспорном упадке. Пико
делла Мирандола и Эразм клеймили жизнь монастырей, состав
которых часто вызывал сожаление. Есть ли необходимость напо-
минать о сатирах Эразма и Рабле, направленных против монахов?
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Или о гнусной роли, которую Маргарита Наваррская в своих но-
веллах нередко заставляет играть нищенствующих монахов? Кро-
ме того, доминиканцы и францисканцы исчерпали свои силы в
мелочных ссорах. Францисканцы, в свою очередь, разделились на
две соперничающие группы — обсервантов и конвентуалов. На-
конец, нищенствующие и светские часто противостояли друг дру-
гу, первые пытались вытеснить вторых в приходской жизни. Прав-
да и то, что низшее духовенство, в свою очередь, оставляло желать
лучшего. Именно малопоучительная картина его деятельности
создается многочисленными документами — сатиры Себастьяна
Бранта и Эразма, проповеди пламенных проповедников, пастыр-
ские записи о посещениях, архивы должностных лиц. Там часто речь
идет о грубых, сварливых священниках, священниках, имеющих
наложниц. Имелись и еще более серьезные случаи: священники
малообразованны и слишком бедны, главным образом в сельской
местности, многие бенефициарии не проживали в своих бенефи-
циях, и, более того, их приходилось заменять служителями культа
за вознаграждение. Священник должен был трудиться, таким об-
разом, часто для того, чтобы выжить; иногда он «торговал» таин-
ствами. Места культа плохо поддерживались, основам религии
плохо обучали, таинств было немного, и они плохо распределя-
лись. В своем капитальном труде Ж. Туссаэр показал, что в таком
христианском регионе, как Фландрия, верующим (грубой толпе
еще с языческими инстинктами) предлагалось «христианство, ко-
торое включало 80 % морали, 15 % догматики и 5 % таинств». Итак,
епископы все более и более забывали о том, что их имя «означает
тяжелый труд, бдительность, внимание» (Эразм). Духовенство ча-
сто формировалось из дворянства, нанимавшегося в Германии
в армию, а в других местах его представители становились совет-
никами, которым внимали государи. С 1436 по 1444 г. в совете Кар-
ла VII заседало шесть епископов, у них не было и тени сомнений
в том, что они могут заседать, и они забывали посещать свою епар-
хию. Чем выше мы взбираемся по уровням церковной иерархии,
тем большей кажется скандальность поведения ее представителей.
В Риме, испорченном роскошью Ренессанса, кардиналы, уже выс-
меянные Петраркой, — более чем прежде, — «сатрапы, поднятые
на лошадях, покрытых золотом и... подкованных золотом...». Свя-
тая Бригитта Шведская требовала подавления этих «бесполезных».
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Что касается пап, «которые своим молчанием о Христе позволяют
забывать о нем», то, как утверждал Эразм, они «связывают его сво-
ими гнусными законами, искажают его учение своими за уши при-
тянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью»1.
Сикст IV позволил себе участие в подготовке заговора Пацци;
Иннокентий VIII приглашает всю высшую итальянскую знать на
свадьбу своего сына; Александр VI, папа, торгующий духовными
благами (по этой причине Савонарола поносил его), покрывал
своей властью преступления и честолюбивые помыслы своего сына
Чезаре; Юлий II, «дряхлый старик», проявлял в войне пылкость
молодого человека. Его преемник, Лев X, — человек, более мир-
ный по своему нраву, имел грех страстной любви к театру. В эпоху
Лютера ему лучше бы было заниматься чем-нибудь другим.

Что удивительного, если христианство, направляемое подоб-
ным образом и помещенное в подобные рамки, накануне Рефор-
мации создает впечатление хаоса? Литургия растерялась перед но-
иыми формулами благочестия. Следовало ли хвататься за таинства
или за четки, или спасаться мессой, — мессой, которую большин-
ство верующих не понимало, — или же идти крестным ходом за
liora и святых? Многобожие, кажется, возрождалось. Христиане,
преследуемые страхом смерти и ада, пытаются теперь укрыться
широким плащом Богоматери и, пытаясь увериться в спасении,
нынуждены покупать индульгенции. Покаяние приобретает, таким
образом, зловещий характер, и индульгенции предлагаются, слов-
но выигрыши в вещевых лотереях. В это время всем и всюду ме-
рещится бродящий дьявол. В атмосфере, исполненной страха,
к XV в. начинается охота на колдунов и в еще большей мере на
исдьм, которая прекратится только в 1648 г. Каким же образом
христианская Европа, утратившая христианские основы, разры-
каемая многочисленными внутренними конфликтами, могла со-
противляться посягательствам неверных? Христиане, уже потер-
певшие поражение при Никополе (1396) и Варне (1444), не суме-
ли воспрепятствовать падению Константинополя (1453). Они
остались глухи к обращениям, трогательным, но анахроничным,
Каликста III и Пия II, которые пытались активизировать идею

1 Эразм Роттердамский. Похвальное слово Глупости / Пер. П.К. Губера. М,,
I960. С. 90.
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Крестового похода. Кризис церкви, таким образом, проявлялся во
всех отношениях. Сжигая святых людей, таких как Ян Гус (1415)
и Савонарола (1498), отказавшись слушать призывы к обновле-
нию, церковь столкнулась с ударом, нанесенным из Виттенберга,
гораздо более сильным: Лютер (1483—1546) соединил с богослов-
ской наукой Виклифа пылкость Яна Гуса. Начиная с момента, ко-
гда брат Мартин (без малейшего помышления о том, чтобы вос-
ставать против Рима) прибил 31 октября 1517 г. свои 95 тезисов
к дверям церкви в Виттенберге, трещина в католическом мире ста-
ла увеличиваться с обескураживающей скоростью. Примерно че-
рез четыре года Лютера, превратившегося в самого знаменитого
человека в Германии, отлучили от церкви, он был изгнан из импе-
рии. Вскоре он тайком был привезен в Вартбург по инициативе
своего сторонника Фридрх*ха Саксонского. Но еще до отлучения
от церкви за один год (1520) Лютер написал четыре фундамен-
тальных сочинения, которым суждено было стать основой ре-
формационного богословия: «О папстве в Риме», «Обращение к
христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пле-
нении церкви», трактат «О свободе совести христианина». В Варт-
бурге в 1522 г. Лютер начал переводить Библию, эту работу он про-
должил уже в Виттенберге, куда мог возвратиться, поскольку его
безопасности уже ничто не угрожало. Действительно, большая
часть Германии разделила его взгляды: гуманисты, например Ме-
ланхтон, который стал его первым учеником, художники, такие как
Дюрер, Кранах, Гольбейн, мелкое рыцарство под предводитель-
ством Франца фон Зикингена и Ульриха фон Гуттена, городская
буржуазия и князья. Когда на сейме в 1529 г. пожелали снова вве-
сти в действие Вормсский эдикт, по которому реформатор должен
был подвергнуться имперской опале, то шесть князей и четыр-
надцать городов опротестовали это предложение — отсюда и воз-
никло название «протестанты». В 1530 г. Меланхтон составил «Ауг-
бургское исповедание». Начиная с 1531 г. с переменчивым успехом
велась война между войсками пролютеровской Шмалькальден-
ской лиги ' и союзниками Карла V. Когда противники императора

1 Шмалъкальденская лига — военно-политическое объединение немецких
протестантов, возникшее в 1531 г. в целях защиты протестантизма. В лигу вхо-
дили саксонский курфюрст Иоганн Фридрих, ландграф Филипп Гессенский, дру-
гие князья, а также многие города. {Примеч. ред.)
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получили поддержку Франции, он предоставил своему брату Фер-
динанду в 1555 г. возможность согласиться с религиозным раско-
пом в Германии. К этому времени две трети страны стали люте-
ранскими. В то же время Реформация широко распространилась
и за пределами Германии. Вся Скандинавия качнулась в сторону
протестантов. Релитиозные волнения стали интенсивнее в Ни-
дерландах. В Страсбурге протестантизм был установлен в 1523—
1524 гг. Большая часть Швейцарии отказалась от Римской церкви:
Цюрих в 1523 г. вслед за Цвингли, Сен-Галлен — в 1524 г., Берн —
ч 1528 г., Базель в 1529 г.— после приглашения Эколампадия, Нёф-
шатель — в 1530-м, Женева — в 1535 г. по подстрекательству Фа-
реля. С 1523 г. Фарель создавал в Париже первую во Франции про-
тестантскую церковь, и первый французский протестантский му-
ченик в тот же год был казнен. Одиннадцатью годами позже
разразилось «дело о плакатах», которое так сильно разгневало
Франциска I. В Англии Томас Кромвель, который подтолкнул Ген-
риха VIII к тому, чтобы он порвал с Римом (отлучение от церкви
государя и «Акт о супрематии», 1534)., придерживался лютеран-
ских убеждений. В 1528 г. погиб первый протестантский мученик
в Шотландии. В Севилье и Вальядолиде и особенно в Неаполе (кру-
жок Хуана Вальдеса) и Ферраре (при дворе Ренаты Французской)
было популярно учение Лютера. В Чехии, где почва уже была под-
готовлена Яном Гусом, в Моравии и, главным образом, в Венгрии
и Трансильвании широкие слои населения также оказались сто-
ронниками Реформации. Наконец, к 1555 г. лютеранство приобре-
ло многочисленных сторонников в Верхней и Нижней Австрии,
Штирии, Каринтии и Крайне, Познани и Литве.

Смерть Лютера в 1546 г. вызвала кризис внутри государств,
которые были связаны условием Аугсбургского мира, и кризис
этот продолжался более 40 лет. Но в тот момент, когда лютеран-
ство стало выдыхаться, Кальвин (1509—1564) дал вторую жизнь
и новые силы Реформации. Кальвин был приглашен в Женеву
Фарелем, через два года был изгнан из города (1536), но в 1541 г.
вновь был призван женевцами обратно и оставался там до конца
своих дней. Автор «Наставлений в христианской вере» стал вто-
рым «отцом Реформации», а город Лемана стал протестантским
Римом. Именно оттуда выходили пасторы, которые во Франции
и Нидерландах взяли в свои руки руководство многочисленными
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группами «исповедующих новое течение», до этого плохо орга-
низованных. С другой стороны, Джон Нокс, который к 1560 г.
добился триумфа пресвитерианства в Шотландии, дважды по-
сетил Женеву, где началась его дружба с Кальвином. Он был так-
же чем-то вроде советника по религиозным делам при моло-
дом Эдуарде VI Английском, в котором он хотел видеть нового
Иосию. Однако Эдуард царствовал только шесть лет (1547—
1553). Смерть короля, вступление на престол Марии Тюдор, ко-
торая была католичкой, а затем приход к власти Елизаветы
(1558), остававшейся довольно безразличной к вопросам дог-
матики, лишили Англию шансов на проведение Реформации по
швейцарскому образцу. Однако «39 статей»1, принятые в 1563 г.
и закрепившие основы англиканской церкви, сочетали культ и
церковную иерархию, внешне остававшиеся католическими, с
богословием, по преимуществу кальвинистского толка. Кроме
того, в Англии развивается мощное пуританское движение, ко-
торое впоследствии привело страну к гражданской войне. Оно
было враждебно и «католическому идолопоклонничеству», и
епископату, который они рассматривали как «прожорливых
волков» и «слуг Люцифера». Во второй половине XVI — начале
XVII столетия цвинглианско-кальвинистская Реформация —
выражение более точное, чем понятие «кальвинизм», — торже-
ствовала в рейнском Пфальце, где был составлен знаменитый
Гейдельбергский катехизис (1563), и распространялась по Вос-
точной Фрисландии, где стала религией ландграфов Гессен-Кас-
сельских и Бранденбургских курфюрстов. Она продвинулась на
восток и охватила ту часть Венгрии, которая перешла под ту-
рецкое господство. Главным образом она оказалась официаль-
но признана в Соединенных Провинциях, восставших против
Филиппа II и отделившихся от Нидерландов с 1581 г. Во Фран-
ции, по сведениям Колиньи, в 1562 г. насчитывалось более 2150
«союзов» сторонников Реформации, которые объединяли чет-
верть населения королевства. Впрочем, начиная с 1560 г. дви-
жение протестантизма ослабевает и протестанты сталкиваются
с более сильной католической обороной.

1 Речь идет о Символе веры англиканской церкви (39 статей), который, од-
нако, окончательно был принят в 1571 г.
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Сопротивление римской церкви, паства которой, конечно,
уменьшилась, но не была уничтожена, усилилось при понтифи-
кате Павла III (1534—1549). Действительно, именно он одобрил
уставы Общества иезуитов (1540), создал инквизицию (1542),
созвал Тридентский (1545) экуменический церковный собор,
К которому призывал Лютер в своих обращениях. Папство, од-
нако, долго сомневалось в необходимости его созыва, памятуя
0 прецедентах Констанцского и Базельского соборов. Тем не ме-
нее церковный собор, несмотря на трудности его проведения (он
растянулся на восемнадцать лет и был дважды распущен) при-
нял значительные решения — определил свое учение: поддержал
догмат о добрых делах (т. е. свободу выбора) в доктрине спасе-
ния, сохранил семь таинств, безоговорочно подтвердил тезис о ре-
альном присутствии плоти и крови при причащении, составил
катехизис, обязал епископов находиться в своем диоцезе, а свя-
щенников — служить мессу, принял решение о создании семи-
нарий. Но этот церковный собор принял также решение об от-
казе вести диалог с протестантами, окончательно отнесенными
к категории «еретиков». Он выступил также против брака свя-
щенников, как и против причащения под двумя видами, столь
дорогого Лютеру и уже принятого подобоями в Чехии. Церков-
ный собор в пику Лютеру и Цвингли, которые высмеивали ин-
дульгенции и паломничества, в пику Кальвину, который ирони-
зировал по поводу реликвий, сохранил все традиционные фор-
мы благочестия. Он подтвердил культ святых. Он постановил, что
Вульгата святого Иеронима ! есть аутентичный текст Писания, и
сохранил латинский язык для богослужения. Через год после
окончания церковного собора Пий IV опубликовал первый «Ин-
декс запрещенных авторов и книг». Все сочинения Эразма, скон-
чавшегося в 1536 г., фигурировали там с пометкой «damnatus pri-
mae classis»2. Это осуждение означало отказ от гуманистической

i Святой Иероним (ок. 340—420) — один из великих отцов и учителей хри-
стианской церкви. Б 382—384 гг. перевел Новый Завет и псалмы на латинский
язык, опираясь на общепризнанные греческие списки. В 386 г. поселился в Виф-
лееме, где завершил перевод Ветхого Завета с греческого, затем уточнил текст,
переведя его с древнееврейского. Под названием Вульгаты перевод Священного
Писания, сделанный св. Иеронимом, принят Римско-католической церковью и счи-
тается каноническим.

«Осужденные по первому разряду» (лат.).
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попытки примирения. Эразм не одобрил отлучение от церкви
Лютера, поскольку всегда порицал чрезмерное насилие. Он окон-
чательно порвал с Лютером в 1525 г., защищая принцип «свобо-
ды воли» против лютеровского принципа «рабства воли»1. Его
преференции вели к идее о такой церкви, где богословские дис-
куссии были бы свободны, а упражнения в христианских добро-
детелях предпочтительнее доктринерских споров.

•к -к *

Помещение в «Индекс» произведений, автору которых три-
дцатью годами раньше была предложена кардинальская шапка
(это предложение Эразм отклонил ради того, чтобы оставаться
свободным), стало знамением времени и одним из многочислен-
ных свидетельств того, что положение дел ужесточилось. Каза-
лось, будто христиане более, чем прежде, уверовали в насилие как
способ решения религиозных проблем; они уничтожали храмы
ацтеков и инков, изгоняли из Испании морисков2, заточали в гет-
то евреев. Среди верующих в Христа ненависть достигает своей
вершины. Франциск I позволил истреблять 3000 вальденсов3 на
юге Франции. Филипп II ликвидировал протестантов в Испании
на пяти больших аутодафе. Около 30 000 протестантов оказались
во Франции жертвами Варфоломеевской ночи и ее последствий.
В Нидерландах осенью 1572 г. зловещий герцог Альба перерезал
протестантов в Зютфене и подверг разгрому Мехельн, который
открыл раньше свои ворота Вильгельму I Молчаливому. Нетер-
пимость проявлялась с обеих сторон: на казни, осуществленные
по распоряжению Марии Кровавой, последовали ответные (при-
чем количество их почти совпадает), за которые ответственность

1 Речь идет о полемике между Лютером и Эразмом, Лютер ответил на трак-
тат Эразма «Диатриба, или О свободе воли» сочинением «О рабстве воли».
2 Мориски — мусульманское население, оставшееся на Пиренейском полу-
острове по завершении Реконкисты (после 1492 г.) и насильственно обращен-
ное в христианство. Жестко преследовались инквизицией за тайную привержен-
ность исламу. В 1609—1610 гг. изгнаны из Испании. (Примеч. ред.),
3 Вальденсы, «лионские братья», леонисты — еретическая секта, возникшая
на юге Франции в конце XII в. Ее основатель, лионский купец Пьер Вальд, раз-
дав свое имущество, возглавил общину лионских бедняков; вальденсы требовали
от католической церкви отказа от собственности, не признавали догмьта о Хри-
сте, отрицали насилие. (Примеч. ред.)
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уже несла Елизавета. Почти повсеместно в Европе XVI в. разрази-
лось неистовство «иконоборцев», которые разрушали статуи, фре-
ски и витражи в Виттенберге в 1522 г. (до возвращения Лютера),
it Провансе и Дофине — в 1560 г. и особенно в Нидерландах в
1566 г., здесь в 1572 г. гёзы заживо закопали в землю монахов, а их
головами, оставшимися над поверхностью земли воспользовались
как мишенями при игре в шары. В Англии в правление Елизаветы
потрошили католических мучеников, т. е. у еще живых людей вы-
рывали сердце и внутренние органы]; женщина, которая укрыва-
ла священника, была раздавлена под досками, на которые были
положены огромные камни. Кто может сказать, какая из проти-
воборствующих сторон была более жестока и в какой стране ис-
пользовались самые варварские методы? В любом случае, рели-
гиозные войны казались бесконечными. В Нидерландах войну,
в результате которой Испания признала кальвинистскую респуб-
лику, называют «восьмидесятилетней войной» (1568—1648). Во
Франции Генрих IV верил, что по Нантскому эдикту (1598) ему
удалось прекратить братоубийственную войну, которая продолжа-
лась тридцать шесть лет. Но войны возобновились после его смер-
ти и закончились только заключением мира в Алэ (1629). До это-
го 15 тыс. человек умерли от голода в осажденной Ла-Рошели
(1627—1628). Тридцатилетняя война, которая началась в 1618 г.
с восстания в Чехии, где была широко распространена Реформа-
ция, против жесткой католической политики Габсбургов, с хри-
стианской точки зрения оказалась новым и очень серьезным пора-
жением милосердия.

Поскольку религиозная нетерпимость была тогда обычным
явлением, лютеране и кальвинисты обменивались яростными
памфлетами по поводу таинства пресуществления, но оказались
едины в стремлении преследовать всех противников протестан-
тизма, и в первую очередь анабаптистов2. Среди последних, бе-
зусловно, имелись и пацифисты и сторонники насильственных
действий. Один из «экзальтированных», Томас Мюнцер, в 1525 г.

Эта поистине чудовищная казнь не была изобретением эпохи Ренессанса,
она была введена за государственную измену еще при Эдуарде I.

Анабаптисты — перекрещенцы, последователи одного из наиболее ради-
кальных течений сектантского типа в народном направлении Реформации в За-
падной и Центральной Европе в XVI в. {Примеч. ред.)
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встал во главе восстания немецких крестьян против сеньоров.
Лютер действительно знал, что большая часть крестьянских тре-
бований имела основания. Чего требовали крестьяне? Право сво-
бодного выбора пастырей, отмены малой десятины, использова-
ния большой десятины в сельских общинах, отмены личной за-
висимости, отмены права охоты сеньоров. Лютер в начале
событий заявил феодалам: «Не крестьяне поднимаются против
вас, но сам Господь». Но при этом он сохранял почтение к свет-
ской власти и полагал, что, «даже если принцы злы и несправед-
ливы, ничто не разрешает восставать против них». Для рефор-
матора, который отказывался рассматривать что бы то ни было
иначе, чем в религиозном аспекте, имело значение только одно —
«духовная свобода» христианина. Кроме того, он ненавидел Мюн-
цера и «воодушевленных», которые его окружали; он осуждал их
веру, опиравшуюся на Апокалипсис и отвергал любой анабап-
тизм. Наконец, у него были друзья среди руководителей, кото-
рые подавляли восстание (Филипп Гессенский). В конечном сче-
те он выступил на их стороне против восставших крестьян и
обратился с призывом, который ему так часто ставился в упрек:
«Их надо давить, как бешеную собаку, которая бросается на вас,
ее следует убить, или же она убьет вас»1. Все анабаптисты, мир-
ные или немирные, преследовались как в католических странах,
так и в областях, где была проведена Реформация. Из 877 жертв,
упомянутых протестантскими мартирологами в Нидерландах в
XVI в., 617 были анабаптистами. Города и кантоны Швейцарии
были не менее враждебны к независимым умам, которые не за-
хотели принять новую протестантскую ортодоксию. В Женеве
был сожжен Сервет. Меланхтон, Теодор де Без и все швейцар-
ские церкви аплодировали смертному приговору, которого потре-
бовал Кальвин. Когда в 1559 г. в протестантском городе Базеле уз-
нали, что богатый горожанин Жан из Брюгге, умерший тремя го-
дами раньше, был не кем иным, как анабаптистом Давидом Жори
(пацифист, за голову которого полагалась награда), то выкопали
его гроб и совершили посмертную казнь опасного покойника.

1 Делюмо несколько вольно передает текст Лютера; см. в русском переводе:
«Не может быть ничего ядовитее, вреднее, ничего более дьявольского, чем мя-
тежник. Его надо убивать, как бешеную собаку: если ты его не убьешь, то он
убьет тебя и вместе с тобой целую страну» (пер. Н.Савина, Д. Егорова).
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Через четыре года Цюрих изгнал Окино, в прошлом генерала
францисканцев, перешедшего на сторону Реформации, потому
что, как Сервет, он не верил больше в догмат о Троице. Этот ста-
рик в возрасте семидесяти шести лет оставил город в разгаре
:шмы и уехал в Моравию и там умер от чумы', Таким образом,
после трех веков кризиса христианство оказалось расколото
более, чем прежде.

Краткое напоминание о несчастьях церкви, изложенное
пыше, кажется подтверждением тезиса, признававшегося в тече-
ние длительного времени классическим. Считалось, что злоупот-
ребления церкви, которых становилось все больше, были связа-
ны и с чрезмерной централизацией в Риме и слишком мирскими
заботами духовенства, стали причиной выступления протестан-
тов, и это было выражением неприятия; это, в свою очередь, спро-
иоцировало обновление той части христианского мира, которая
оставалась верной Риму; но это обновление случилось слишком
поздно и в духе антипротестантизма, что могло только расши-
рить пропасть между двумя христианскими мирами, ставшими
отныне двумя враждебными мирами. Итак, этот тезис оказыва-
ется недостаточным, если отойти от поверхностного взгляда на
события и глубоко проанализировать христианскую жизнь в
XV—XVI вв. Названный тезис основывался на следующем по-
стулате: центральный период Средних веков, период расцвета
монашеских орденов и строительства соборов был также и золо-
тым веком христианского благочестия. Значит ли это, что вера
шиты духовенства не смешивалась с религиозной жизнью масс?
Напротив, ничто не доказывает, что она развивалась по нисхо-
дящей кривой. С другой стороны, если и бесспорно, что церковь
н XV—XVI вв. демонстрировала на всех уровнях весьма замет-
ные недостатки, то нет никакой уверенности в том, что во вре-
мена Григория VII и святого Бернара такие недостатки не мог-
ли бы произвести раскола, который можно было бы сравнить

Бернардиыо Окино (1487—1565), капуцин и проповедник. Был близок
К кружку Вальдеса в Неаполе, затем был во Флоренции и Лукке, инквизиция вы-
м.шала его на суд в Рим, он успел бежать в 1542 г. в Швейцарию. С 1547 г. жил
t Англии, но был вынужден снова бежать в Швейцарию после прихода к власти
Марии Кровавой. В Цюрихе он уклонялся от кальвинизма и имел неприятности,
.1 в 1560-е гг. склонялся к социнианству, за что и был изгнан в 1563 г. вместе
1 детьми из Цюриха.
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с протестантским расколом. Л. Февр написал, что причины Ре-
формации лежали гораздо глубже, «чем непотребное поведение
эпикурейских каноников или излишества в проявлении темпе-
рамента монашек в Пуасси». Доказательства от противного сви-
детельствуют о правоте Л. Февра. Эразм, который в «Похваль-
ном слове глупости» (1511) пылко и иронично подверг осмея-
нию пап, кардиналов, епископов и монахов, которые своим
поведением изменяли евангелическим предписаниям, тем не ме-
нее отказался порвать с Римом. Наоборот, когда католическая
церковь в XVII в. исправила большую часть слабостей, в которых
ее законно упрекали до Тридентского церковного собора, то раз-
личные протестантские конфессии не пытались возобновить от-
ношения с Римом. Тем самым, следовательно, различие было
более глубоким и в большей мере связано с теологической сфе-
рой, чем с расхождениями по моральным проблемам.

Правда и то, что протестантские реформаторы не соверши-
ли ошибки, ставя своей целью увлечь за собой массы, и исполь-
зовали старую враждебность англичан, немцев, французов по
отношению к слишком жадному папству. Уже в 95 тезисах Лю-
тер поиронизировал: «Почему папа, чей кошель сегодня гораздо
больше, чем кошель наиболее жирных богачей [заметим мимо-
ходом, что это утверждение неточно], не достроит по крайней
мере свою базилику Святого Петра на свои собственные моне-
ты, чем прибегать для этого к деньгам бедных верующих?»

Вполне нормально и то, что массы были в особенности чув-
ствительны к саркастическим выпадам против «нового Вавило-
на», против «тирании и бесполезности Римской курии» и против
«финансовых дыр». Но не зрелище спектакля «распродажи» ин-
дульгенций в округе Виттенберга привело Лютера к учению об
«оправдании верой». Напротив, эта великая богословская докт-
рина была открыта им в молчании (1515), в сосредоточенности
монастыря и благодаря чтению «Посланий святого Павла»,
и именно она привела своего создателя к протесту в 1517 г. про-
тив практики, которую он упрекал за то, что она предоставляет
верующим ложное религиозное представление о «безопасно-
сти». «Злоупотребления», о которых упоминает «Аугсбургское
вероисповедание», были связаны не с распущенностью мона-
хов, а «с причащением под одним видом, с мессой, основанной
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на жертвоприношении, с целибатом священников, с религиоз-
ными обетами, с постами и воздержанием, навязываемым веру-
ющим» {«Христианам»). Короче, католицизм упрекали не в том,
что он стал чересчур распущен, но в том, что он слишком огра-
ничивает свободу верующих.

Критика, направленная против религиозных орденов, ко-
нечно, была очень распространена в эпоху Ренессанса, но иногда
оказывалась слишком условной и стереотипной, и ее следовало
бы саму подвергнуть рассмотрению. Накануне Реформации раз-
личные ордена не столь явно выражали мощную жизненную силу,
которая была характерна для них в развитое Средневековье,
и это не вызывает сомнений. Великий раскол, кроме того, спо-
собствовал усилению кризиса орденов, внутренних раздоров и
напряжения между различными религиозными объединениями.
Однако историк обнаруживает, что большинство орденов дела-
ли попытки обновления, которые действительно имели место
задолго до Тридентского церковного собора. Клариссинки по
примеру святой Колетты, немецкие августинцы и доминиканцы
из «Голландской конгрегации» задолго до 1517 г. снова возврати-
лись к строгой дисциплине. «Отшельники святого Франциска»,
которых впоследствии стали называть капуцинами, начинают
проповедовать с 1526 г. Нам достаточно заметить, что и сам Лю-
тер обитал как в Эрфурте, так и в Виттенберге только в мона-
стырях строгой дисциплины. Грешили в них скорее от избытка
усердия, и сам он умерщвлял там свою плоть. Что до Кальвина,
то он воспитывался в коллеже Монтегю, наиболее суровом в
Париже. Следовательно, если церковь до выступления в 1517 г.
еще и не осуществила свою великую реформу, за отсутствием
импульса, пришедшего из центра, то взамен были налицо мно-
гочисленные усилия, рассеянные по всей Европе, — иногда с
подлинным размахом {религиозная испанская реконструкция
по инициативе Сиснероса ')> иногда скромные (основание в на-
чале XVI в. «Оратории божественной любви» в Генуе, затем
в Риме) — доказывающие наличие широко распространенного

1 Сиснерос — Хименес де Сиснерос Франсиско (1436—1517), испанский
церковный и государственный деятель, францисканец. С 1492 г. духовник коро-
левы Изабеллы, архиепископ, великий инквизитор. Религиозный фанатик, про-
водил политику насильственной христианизации арабов. (Примеч. ред.)
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желания очищения. Иногда оно принимало особый характер —
возвращения к прошлому. В религиозных орденах «реформа»
обозначала в общем-то «возвращение к соблюдению» старинных
обычаев. В этих случаях кажется, что сама идея приспособления
к новым условиям отсутствует. Напротив, повсюду появлялись
(правда, беспорядочно) инициативы и демонстрации, которые до-
казывали не столько наличие упадка, сколько появление новых
требований и изменение в набожности.

Религиозная жизнь на Западе характеризуется начиная
с XIV столетия основным явлением —подъемом и утверждени-
ем народного благочестия. Христианство, ставшее религией
клириков, которые окружали верующих и руководили их покор-
ной набожностью, окрашивается новым оттенком. Оно выража-
ет отныне в более урбанизованной цивилизации коллективную
душу, более автономную и менее контролируемую, чем прежде.
Христианские богословы XIV в.: Марсилий Падуанский, Уильям
Оккам, Дитрих Нимский, — которые осознали повышение роли
народа, не колебались и заняли позицию «поддержки массы».
Один из них провозгласил: «папство — это совокупность верую-
щих, юридически объединенных для их общей пользы». Подоб-
ное учение впоследствии должно было привести протестантских
реформаторов к мысли, что после святого Петра существовало
«всеобщее священство» христиан. Но до этого становится все
больше разнообразных и порой анархических проявлений хрис-
тианства со стороны масс: шествия флагеллантов, коллективные
крестные ходы, разные процессии, в особенности Corpus Domini',
представления на сюжеты страстей Господних, разыгрываемые
перед толпами, умножение количества братств, распространение
пения в церемониях, основание певческих школ и т. д. — массы
действительно ощущали потребность воспевать свою веру. Ут-
раквисты развивали религиозное народное пение. Спустя век бла-
годаря протестантам лютеранские хоралы и переведенные на

1 Corpus Domini — католический праздник Тела Господня, во время кото-
рого совершаются крестные ходы. (Примеч. ред.)
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народный язык и переложенные на музыку псалмы подпитывали
благочестие верующих.

Для того чтобы донести евангельское послание до масс,
ставших, без сомнения, требовательнее в XIV—XV вв., проповед-
ники — главным образом, францисканцы и доминиканцы — пе-
редвигались по Европе повсеместно. Не следует слишком наста-
ивать с социологической точки зрения на важности, приобретен-
ной новой проповедью. Винцент Феррер, Манфред де Верчелли,
Бернардино Сиенский, Оливье Майар, Савонарола поначалу
своей известностью были обязаны тому, что они упражнялись
на толпах, заставляя их то бояться, то плакать, то надеяться. Они
убеждали в необходимости «переворота», «науськивали» детей на
щеголей, организовывали сожжение «мирской суеты»1, расправ-
лялись с вражескими партиями, заставляли возвращать добытое
нечестным путем имущество. Они добивались от городских вла-
стей не только принятия мер против кощунства, но и крайних
законов и установлений против ростовщичества. Показательно
и важно то, что эта проповедь часто имеет социальный харак-
тер. Б Англии она породила движение лоллардов и восстание
1381 г. Проповедь и в самом деле становится одной из главных
забот Виклифа (1320—1384), хотя сам он немногое сделал для
того, чтобы «спуститься с профессорской кафедры». Проповедь
представлялась ему более неотложным делом, чем укрепление
культа, и он направил в Англию «бедных проповедников», бро-
дячих клириков, которые должны были разделить долю смирен-
ных бедняков и просвещать толпу. Несколькими годами позже
Ян Гус (1369—1415) также пожелал стать проповедником. Он
полагал, что церковь может быть реформирована только силой
Слова Божьего. Передавать божественное послание, таким обра-
зом, представлялось наиболее ясно дальновидным умам как
первостепенная задача церкви. На церковном соборе в Реймсе
в 1408 г. Жерсон определил проповедь как первый долг пастыря.
Его современник Бернардино Сиенский однажды посоветовал
своим слушателям скорее пропустить мессу, чем проповедь, так

1 Речь идет о костре «мирской суеты», где во время карнавала во Флорен-
ции при Савонароле сжигалось все, что противоречило духу строгой католиче-
ской морали (от книг и картин — до дамских украшений и музыкальных ин-
струментов).

153



Часть I
Силовые линии

как именно проповедь рождает веру во время мессы. Лютер
и Кальвин рассуждали точно так же. Эта настойчивость в отно-
шении таинства Слова позволяет разгадать подлинную причину
неисполнения духовенством своих обязанностей в сельской ме-
стности. Действительно, главная слабость церкви в период, не-
посредственно предшествовавший Реформации, состояла ни в
финансовых злоупотреблениях римского двора, не в стиле жиз-
ни высших церковных должностных лиц (иногда скандальном),
не в распущенности некоторых монахов, не в количестве, разу-
меется значительном, священников, имевших сожительниц. Она
заключалась в слишком посредственном религиозном образова-
нии и в поколении не пригодных для своего дела пастырей, не-
способных распределять должным образом причастие и прочи-
тать надлежащим образом евангельскую проповедь. Реформация,
возможно, и родилась из этого глубокого противоречия между
убогостью того, что предлагали, и новым пылом требований.
Совершенно очевидно, что усилия по обеспечению проповеди,
осуществленные в XV в., оказались ниже потребностей. Лютер
нам свидетельствует об этом. Проповедь 1512 г. показывает нам
брата Мартина за пять лет до дела об индульгенциях; он рассуж-
дает, как Виклиф, Гус, Жерсон и Бернардино Сиенский. Можно
отметить проницательность Л. Февра, указавшего на совершен-
ную бесполезность такой церкви, которая не сумела приспосо-
бить духовенство к потребностям христианской массы верую-
щих. Эта масса начинала пробуждаться: «Кто-то мне скажет: ка-
кие преступления, какие скандалы, этот разврат, это пьянство, эта
необузданная страсть к игре — все эти недостатки духовенства...
Большие скандалы, я это признаю; их надо обнародовать, это не-
обходимо исправлять: но пороки, о которых вы говорите, замет-
ны, их видят все; они низменны и приземленны, они так и пони-
маются каждым; они возмущают разум каждого... Увы, это зло,
эта чума являются несравненно более вредными и более жесто-
кими: молчание, которое сохраняется в отношении Слова исти-
ны или измены ему, — вот зло, которое не является грубо мате-
риальным, его даже совсем не замечают, им вовсе не возмуща-
ются; из-за него не приходят в ужас...» Обе Реформации —
протестантская и католическая — были, в частности, осозна-
нием зла, которое было открыто Лютером, и предпринятых
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в результате усилий, для того чтобы соответствовать религиозной
жажде верующих. Несомненно, они являлись двумя сторонами
одного и того же движения. Протестантизм превратил проповедь
в важнейшую часть богослужения. Но часто приуменьшается зна-
чение инициатив, предпринятых со стороны римской церкви, для
того чтобы сделать более доступной передачу евангелической ис-
тины верующим. Кюре вменялось в обязанность каждое воскре-
сенье давать наставление своим прихожанам. Церкви, уже после
Тридентского собора, не без умысла приобретали относительно
скромные размеры: проповедника должны услышать все в любом
уголке церкви. Искусство барокко украшает кафедры с ослепитель-
ной роскошью, особенно в Бельгии и Баварии. Капуцины увели-
чивают количество миссий. Но миссии не могут заместить общ-
ность священников: и это доказывает то, что проповедники по-
терпели поражение в XV в. Главная проблема, таким образом,
заключалась в образовании пастырей. Начиная с XVI в. к этой за-
даче подошли по обе стороны барьера, разделяющего религию.
Протестантские академии и католические семинарии со временем
сумели предоставить христианскому народу духовное руководство,
которое до того отсутствовало в его повседневной жизни.

Несомненно, что среди верующих в эту эпоху грандиозных
изменений, которая является предметом нашего исследования,
существовала острая потребность в христианском учении. Об этом
свидетельствует появление большого количества катехизисов, ко-
торые составлялись в XVI—XVII вв. как в католических странах,
так и в протестантских областях. Ренессанс, таким образом, запла-
тил свой долг религии стимулированием развития богословия,
о котором массы должны были отныне узнать, по крайней мере
частично. До Реформации духовенство настаивало главным обра-
зом на морали, но, похоже, с малым успехом. С XVI столетия об-
новители христианства используют противоположную тактику,
типично лютеровскую: они создают богословие, из которого уже
должна была вытекать мораль. Лютер и Кальвин, Буцер, реформа-
тор из Страсбурга, и Буллингер, преемник Цвингли в Цюрихе, со-
ставляли катехизисы. Пий IV со своей стороны подготовил к пуб-
ликации «Катехизис Римской церкви», синтез доктрин, определен-
ных Тридентским собором, а уж из него впоследствии извлекались
многочисленные катехизисы, принятые в диоцезах.
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* * *

Таким образом, более, чем прежде, внимание верующих
привлекалось к ответственности церкви. Внутри церкви свет-
ские лица отныне занимают (и вскоре отстаивают свои права)
все более значительное место (причем этот процесс не прекра-
щался). Значительная роль, которую тогда играют братства, в этом
отношении достаточно показательна. Их развитие усиливается
в XIV—XV вв. и умножается в общеевропейском масштабе. В этих
братствах духовные лица и миряне объединялись; священники
принимали участие в жизни (и в пиршествах) благочестивого
сообщества; они прекращали, таким образом, свое существование
только как «лица, принадлежащие к касте». То же самое следует
отметить и в отношении маленьких созидательных групп, кото-
рые под именем «Друзей Бога» процветали в Рейнской области
в XIV столетии. Клирики и миряне, тесно связанные между собой,
стремились к совершенствованию жизни. Что до Хеерта Хроота,
который основал в 1381 г. в Девентере конгрегацию «Братство об-
щей жизни» (слава которой оказалось решающей накануне Рефор-
мации), то он был простым дьяконом. Духовенство и миряне на
равных существовали в своем союзе, члены которого были и рабо-
чими, и пивоварами, и крестьянами. В результате латынь в такой
среде утратила свое значение: в братствах читали Библию в пере-
воде на родной язык, проповедовали и пели на народном языке.

В новых представлениях о церкви и духовенстве христиан-
ский народ взял на себя роль судьи для церковной иерархии и
пастырей. Виклиф в своем трактате «De ecclesia»' (1378) дал церк-
ви именно то определение, которое впоследствии использовал
Лютер: «universitas praedestinorum»2 — невидимое собрание тех
людей, которых Бог избрал, действительно отличающееся, стало
быть, от чисто человеческой, видимой церкви; церковь была, ко-
нечно, полезна, но ее следовало контролировать, исправлять, при-
спосабливать. В глазах Бога все избранные равны, и священник
стоит не выше мирянина. В практической сфере это означало,
что следует отвергнуть плохого пастыря (кто знает, является

«О церкви» (лат.).
Собщество избранных (лат.).
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ли он частью невидимой церкви?), отказать ему в десятине, ко-
торую он неправильно использует, и передать ее бедным. Свя-
щенник, находящийся в состоянии греха, не может осуществлять
таинства надлежащим образом. Ян Гус, который написал сочи-
нение «De ecclesia» (1413), в этом следовал за Виклифом и под-
держал (отказавшись от некоторых стесняющих формулировок)
священный характер Церкви воинствующей; однако при этом он
трактовал папство как чисто человеческое учреждение, зародив-
шееся в эпоху Константина, и утверждал, что дурной епископ,
например торгующий духовными благами, уже не является од-
ним из «истинных прелатов» в сердце Бога. Впрочем, Гус испыт-
вал упрямое недоверие в отношении «касты священников». Жер-
сон на Констанцском соборе осудил чешского реформатора. Од-
нако и он противился римской теократии, которая годилась
только на то, чтобы «порождать деспотизм, мятеж или рабство,
дух раскола или дух идолопоклонничества». Действительно, он
учил, что совокупность христиан не может ошибаться и что лю-
бой верующий может, если того пожелает, принять участие в цер-
ковном соборе. Кардинал Дзарабелла, в свое время прозванный
«королем канонического права», пошел еще дальше и утверждал:
«полнота власти заключается в массе верующих».

Реформаторы XVI в, оказались, таким образом, наследниками
целого течения, которое на протяжении двух веков последователь-
но отвергало ценность церковной иерархии и самого духовенства
и столь же последовательно наделяло христианским достоинством
мирянина. С 1384 г. в Англии появляются проекты конфискации
церковного имущества. Виклиф отказывался от всякой церковной
иерархии; он хотел только равноправия священников, которые,
прежде всего, должны были нести Слово Божие; он отрицал пресу-
ществление и отвергал таинства, благодаря которым духовенство
получало преимущество над верующими. Ян Гус верил в подлин-
ное присутствие Бога и в пресуществление; но он и его ученики
особо были привержены к идее восстановления для всех верующих
причастия под обоими видами. Они намеревались, таким образом,
предоставить мирянам достойное место в жизни церкви.

Целое столетие протекло между смертью Гуса и выступлени-
ем Лютера с его 95 тезисами, и следует считать вместе с Э.-Ж. Лео-
наром, что не существует прямой связи между порывом Лютера
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и деятельностью двух его великих предшественников-еретиков.
Но, вступив уже из-за стечения обстоятельств на путь бунта,
Лютер обнаружил черты сходства, которые соединяли его с ними,
и вел себя как их преемник. Он и другие протестантские рефор-
маторы собрали в единое законченное учение разрозненные эле-
менты богословия, склонявшегося к мирянам. Они превратили
пастыря, по крайней мере теоретически, в представителя верую-
щих и разрешили ему сочетаться браком; они конфисковали все
имущество церкви; они сократили количество таинств и умень-
шили значение тех, что были сохранены; они сделали доступным
для мирян причащение под обоими видами; они позволили всем
верующим приобщиться к Священному Писанию; они изгнали
из церковной службы латинский язык, непонятный для массы.

Но было бы ошибочно полагать, что католическая церковь,
несмотря на усиление своих иерархических структур после Три-
дентского собора, не уделяла столь же пристального внимания
христианскому воодушевлению мирян или что она его система-
тически обуздывала. На Тридентском соборе итальянский дво-
рянин Нагарола был приглашен депутатами для проповеди пе-
ред отцами церковного собора, кроме того, он принял участие
в редактировании постановления о традициях. Замужняя жен-
щина, а именно госпожа Акари, учредила орден кармелиток во
Франции (1604); герцог де Вентадур (в тот момент еще мирянин)
создал к 1627 г. «Общество святого причастия». Это движение
в светских кругах объясняет интерес католической церкви — че-
рез посредничество иезуитов, ораторианцев, Пор-Рояля, урсули-
нок и монахинь ордена посещения Марии (визитандинок) —
к духовному просвещению. Наконец, все богословие иезуитов
и их казуистика, над которой чересчур много смеялись, были об-
ращены к пониманию мира, который ежедневно предоставлял
место и для мирской деятельности.

Разочарование верующих в церковных властях в эпоху Ре-
формации лучше объясняется, если взвесить значение роли,
сыгранной в XIV—XV вв. светскими властями в повседневной
религиозной жизни. Религиозный кризис, несомненно, сделал
более легким подчинение церкви государством. Еще до конкорда-
та 1516 г. королевский совет во Франции создавал и разделял бе-
нефиции, рассматривал в порядке арбитража результаты выборов,
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представлял исполнительную власть при исполнении пригово-
ров, обнародовал постановления церковных соборов. Парламен-
ты снимали запрещения, вынесенные епископами, исправляли
текст бревиариев, осуществляли контроль за продажей индуль-
генций, реликвиями и исповедниками. При противостоянии ре-
лигиозной администрации Парижский госпиталь был секуляри-
зирован в 1505 г., а в 1519-м королевские грамоты Франциска I
предписывали всеобщую реформу больниц во всем королевстве.
За век до этого Жерсон написал крайне пессимистический «Апо-
логетический диалог». Констатируя, что бессилие церковного со-
бора влечет за собой беспомощность епископов, он предложил
государям взять в свои руки реформу церкви: та же тема будет
впоследствии поднята Лютером в «Обращении к христианскому
дворянству немецкой нации». Жанна д'Арк, которую судьи спро-
сили о Карле VII, заявила, что он «среди всех христиан является
наиболее благородным, и он больше всех любит веру и церковь».
Государи, конечно, получали помазание при короновании, и их
религиозная власть могла быть понята только в обществе, где
церковная сфера и государственная сфера постоянно взаимопро-
никали. Правда, первоначально они представляли «земной град»,
а в эпоху Великого раскола именно «земной град» пришел на
помощь «граду небесному». Сигизмунд, который созвал церков-
ный собор в Констанце, а этот собор низложил трех конкуриру-
ющих пап, мог не без основания показаться спасителем католи-
цизма. Таким образом, не следует удивляться, констатируя, что
во время раскола духовенство и верующие в разных странах
в целом послушно следовали за своим правительством в пови-
новении тому или иному папе. Принцип cujus regio, hujus religio',
который был признан международным правом только в 1555 г.,
применялся на практике в конце XIV в. Установился обычай счи-
тать главу государства главным советником страны в религиоз-
ных вопросах. Буржская «Прагматическая санкция» (1438) из-за
враждебного отношения к централизованной власти папы не
замедлила восстановить выборность епископов и аббатов, но
духовенство, которое за это проголосовало, не испытывало ника-
ких затруднений, когда провозгласило законными «благосклонные

«Чья власть, того и вера» (лат.) — формулировка Аугсбургского мира.
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и доброжелательные» рекомендации, которые король мог бы
представить в отношении «лиц, достойных и преданных» ради
блага королевства. Конкордат 1516 г., по которому в руки короля
были переданы доходы духовенства французской церкви и на-
значение на основные бенефиции, еще сильнее связал галликан-
скую церковь с государем. Что касается Англии, то она, по край-
ней мере до конкордата 1418 г., стремилась еще больше дистан-
цироваться от папства. Король решал вопрос о назначениях и на
время церковных вакансий сохранял за собой доходы духовен-
ства. Задолго до раскола при Генрихе VIII английская церковь ста-
новилась собственностью короля и была связана с Римом толь-
ко через него, поэтому она послушно следовала на протяжении
всего XVI столетия за изменениями в области религии своих пра-
вителей, сменявших друг друга.

Государи до некоторой степени являлись представителями
нации. Итак, новое религиозное значение одних не означало ли
еще большую автономию других внутри церкви? Это вскоре под-
твердят и разрыв, спровоцированный Реформацией, и утверж-
дение галликанства, и испанские и португальские претензии на
миссионерский «патронат». Но следует отодвинуть еще дальше
изучение своего рода распыления, которое характеризует рели-
гиозную жизнь Западной Европы начиная с XIV в. Благочестие,
менее связанное с богослужением, становится более разнообраз-
ным, проявления набожности приобретают постоянно все более
многочисленные формы и становятся более индивидуальными.
В период, предшествующий Реформации, появляется и распро-
страняется религиозный индивидуализм: этот исторический факт
является существенным в связи со стимулированием развития
целой цивилизации.

«Поклонение Христу», написанное в 1420—1430 гг. Фомой
Кемпийским, оказалось самым читаемым сочинением в XV сто-
летии — до нас дошло около семисот списков. Книга излагает
главным образом личный опыт, она представляет собой «личный
дневник» души, которая отстранилась от мира, чтобы разгова-
ривать с Иисусом и лучше принять в себя «любовь, которая толь-
ко и в силах сделать легким то, что является тяжелым». В малень-
ком трактате «О духовной нищете», задуманном как диалог,
в письмах к сестрам Жерсон принял участие в формировании
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тяги к личному благочестию, благочестию, которое каждый че-
ловек мог культивировать даже вне религиозной общности. Жер-
сон советовал своим сестрам сохранять безбрачие, но не уходить
в монастырь — так как «христианская религия может блюстись
совершенным образом, и даже предельно совершенным, без
принятия обета». Активизация мирян в церкви и определение
индивидуальной духовности в действительности составляют две
стороны одного и того же явления.

«Подражанием Христу» и трактатом Жерсона вдохновля-
лось «Devotio moderna»1, инициаторами этого движения были
Рюйсбрук (1293—1381), Хеерт Хроот (1340—1382) и «Братство
общей жизни», и не будет преувеличением утверждать, что оно
изменило благочестие на Западе. Принимая в расчет упадок
литургии и тот факт, что все большее и большее количество хри-
стиан стремилось подняться к Богу, руководствуясь иными ос-
нованиями, чем монашеские уставы, они приглашали клириков
и мирян медитировать, размышлять о жизни Христа и Богома-
тери. Рюйсбрук писал: «Христос — наш установленный порядок;
его жизнь и его учение являются нашим бревиарием на всю
жизнь». Но эта медитация, чтобы принести пользу, должна быть
методической и опираться на «упражнения». «Devotio moderna»
стремилось «вооружить религиозное сознание сетью идейных ас-
социаций и удобных формул, чтобы использовать все психо-
логические ресурсы» {Э. Деларюэль). Оно привлекло Ave Maria
к радостным или страдальческим мистериям, прибегло к поддер-
жке букв алфавита, установило соответствие между ранами Хри-
ста и розами «короны Марии». Святой Винцент Феррер в этом
отношении был учеником фламандцев: он выделял различные
чувства (по семь в каждой рубрике), которые человек испыты-
вает по отношению к Богу, по отношению к себе самому и по
отношению к другому человеку, выявляет «три корня» бедно-
сти и «три стороны» воздержания. Можно заметить, что «Духов-
ные упражнения» святого Игнатия обязаны «Devotio moderna».
Но это движение, уделяющее исключительное внимание Иису-
су, способствовало распространению христоцентризма, который

1 «Новое благочестие» (лат.) — движение, регламентируемое строгими
правилами, распространившееся в Нидерландах и нижненемецких землях; орга-
низационной формой его было «Братство общей жизни».
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в дальнейшем можно обнаружить у Лютера и Берюля: то была
эпоха, когда возрастало количество изображений Христа-Царя.

Не было ли риска в том, что направляемая медитация, вве-
денная в моду «Devotio moderna», приведет к тому, что необхо-
димость в таинствах станет меньше? Целое мистическое течение
шло как раз в этом направлении. Майстер Экхарт, Дионисий Кар-
тузианец, Таулер стремились раствориться в неизмеримом боже-
стве, бог подобен «широчайшей, в высшей степени единой, не-
проходимейшей пустыне, где истинно благочестивое сердце бро-
дит без заблуждения и блуждает не бродя, изнемогает от восторга
и вновь пускается в путь без изнеможения» (Дионисий Картузи-
анец). Лютер был учеником рейнских мистиков. Он любил сочи-
нения Таулера. В монастыре он прочитал анонимное сочинение
«Theologia deutsch»1, в котором также нашел отражение рейнско-
го спиритуализма. Одно за другим было опубликовано два его
издания. В «Theologia deutsch» не ставится вопрос ни о таинствах,
ни о Богоматери, ни о святых. Так, Лютер шел вслед за рейнски-
ми мистиками, когда предложил христианскому миру учение,
которое, кроме литургии и церковной иерархии, содержало толь-
ко безвозмездный дар благодати Спасителя спасенному.

Нельзя обойти молчанием, рассматривая историю религи-
озного индивидуализма, драму Жанны д'Арк. Конечно, она час-
то причащалась, она хотела воссоединиться с видимой церковью.
Но из-за того, что она отказалась отрицать «голоса», ее пригово-
рили к смерти и сожгли на костре в девятнадцать лет. Суд, ко-
нечно, возглавлял епископ, который принадлежал к партии, свя-
занной с англичанами, но в нем заседали и богословы Сорбон-
ны, и этот трибунал осудил ее как «еретичку, раскольницу,
идолопоклонницу, заклинательницу чертей». Но разве церковь не
должна была относиться с недоверием к мистическим видени-
ям? Папа Александр VI, торговавший духовными благами, точно
так же добился того, что был сожжен Савонарола, слишком эк-
зальтированный пророк. Тем не менее, несмотря на триумф хри-
стианской концепции, благосклонной к индивидуализму, в той
части Европы, которая обратилась в протестантство, именно
в католическом мире в конце XVI в. пышным цветом расцвел

<Немецкое богословие» (нем.)
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мистицизм. Тереза из Авилы умерла шепча: «Настало время нам
увидеться, о мой возлюбленный!» И Хуан де ла Крус пел «Тем-
ную ночь», в то время когда его душа соединялась с объектом
своей любви.

Утверждалась индивидуалистическая религия, но это озна-
чало также на протяжении двух веков, предшествующих Рефор-
мации, и возникновение нового ощущения личной виновности.
Совестливость захватывает сознание как никогда прежде, в это
время широко распространяется тяга к исповеди. Несчастья это-
го времени: чума, войны, голод, турецкое нашествие, Великий
раскол — пытались обуздать ежедневным повторением «Angelus»,
христианский мир пребывал в состоянии паники. Такое коли-
чество бедствий могло быть только Божьей карой и, поскольку
индивидуальное сознание (как творение цивилизации) еще не
выступило из темноты, то каждый чувствовал себя чудовищно
виновным. Видя повсюду зло и чувствуя морально и физиче-
ски дьявольскую угрозу (этот страх не сумел преодолеть даже
Лютер), христиане уверовали больше, чем прежде, в шабаши
ведьм и злокозненных евреев, отравляющих колодцы. Больше,
чем раньше, они опасались божественной кары: смерть должна
была открывать начало вечных мучений. Если некоторые и впа-
дали в искушение обрести забвение и не думать о будущей рас-
плате, то «пляски смерти» (которые появляются не раньше XV в.)
напоминали о неизбежном конце ложных радостей этого мира.
Уж лучше было ожидать смерти. Религиозная литература также
широко распространяла artes moriendi1, которые готовили ве-
рующих к сопротивлению посягательствам демона в последние
часы жизни. Но был ли шанс умереть в собственной постели?
Страх внезапной смерти, против которой лихорадочно молил-
ся святой Кристоф, терзал наших предков на повороте от Сред-
них веков к Новому времени. Ведь они, прежде всего, опасались
предстать перед Судией без отпущения грехов, которое позво-
лило бы им избежать ада. Сам же Судия разве не должен был

«Artes moriendi» (лат.) — здесь: искусство умирания.
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молниеносно появиться из облаков, внезапно остановить ход
человеческой истории, исполненной грехов, и соединить пред
Своим судом живых и мертвых? Проповедники Винцент Фер-
рер и Савонарола пророчествовали о неизбежном гневе Бога.
Христиане этого времени жили в ожидании конца света и
Страшного суда: произведения ван дер Вейдена, Иеронима Бос-
ха, Луки Синьорелли, Микеланджело и других художников крас-
норечиво свидетельствуют об этом страхе. И разве не должен
ли был появиться непосредственно перед концом света Анти-
христ? Да не пришел ли он уже? Винцент Феррер утверждал
именно это. Во времена раскола не был ли Антихристом один
из конкурирующих пап? Такого мнения придерживались Вик-
лиф и чешские реформаторы. Но религиозная атмосфера была
тогда настолько переполнена тревогой, что даже после оконча-
ния раскола люди продолжали опасаться Антихриста. В конце
XV в. во многих произведениях в ожидании появления Анти-
христа рассказывалось о его жизни. Лютер, порывая с Римом,
идентифицировал с Антихристом папу.

Как же достичь спасения в мире, где Сатана столь могуще-
ствен, а человек столь слаб? Разрешение этой будоражащей про-
блемы могло быть только таким: как можно чаще стучаться
в небесные врата, перебирая четки и совершая паломничества,
покупая «спасительные письма», собирая индульгенции. В эпоху,
когда ощущение опасности воспринималось особенно остро как
в сфере религиозной, так и в экономической сфере, индульген-
ции представлялись чем-то вроде страхования от проклятия. За-
слуги перед Христом и святыми казались сокровищем, которое
могло создать подлинный «банк вкладов» и перечислений на счет,
где каждый христианин мог владеть авуаром, который в свою
очередь предоставлял возможность уравновесить в день Страш-
ного суда пассив его грехов. Но эта арифметика предоставляла
лишь относительную уверенность. «Dies irae»1, так часто распе-
вавшийся начиная с XIV в., напоминал верующим о грозном
Судии, и на алтарной стене Сикстинской капеллы Микеланджело

«Гнев Божий» (лат.) — название гимна Фомы диЧеллано, вошедший в текст
заупокойной службы (реквиема) вместо раздела «Глория» («Слава в вышних»). Сила
этого текста такова, что позднее он использовался (единственный из средневеко-
вых гимнов) многими композиторами, в том числе Моцартом и Верди.
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изобразил гневного Христа, жестом проклятия отвергающего
грешников, осуждая их на адские муки. Тогда было предложено
другое решение для изгнания страха перед вечными муками: уче-
ние об оправдании верой. Оно может быть изложено следующим
образом: Бог нас спасает несмотря на нас самих; столь велик
первородный грех, столь тяжелыми являются наши ежедневные
грехи, что за них все мы заслуживаем ада; но Бог не является
судьей; он отец; он нам обещал спасение через своего Сына. Это
учение не было новым. Лютер обнаружил его в посланиях свято-
го Павла, который утверждал в своем «Послании к римлянам»:
«...человек оправдается верою, независимо от дел закона... Бла-
женны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен
человек, которому Господь не вменит греха». Святой Августин
к своих писаниях против пелагианцев также подчеркивает зна-
чение первородного греха и бескорыстного акта милосердия Бога,
который отбирает своих «избранных» «из толпы, обреченной на
погибель». Августианское течение было распространено на про-
тяжении всей эпохи Средних веков. Оно пропитывало «Поуче-
ния» Петра Ломбардского (умер в 1160 г.) и трактаты английско-
го епископа Брэдуордина (умер в 1349 г.). Тем не менее оно при-
обретает новую силу в эпоху, когда кризис церкви и утверждение
индивидуального благочестия трансформировали религиозную
жизнь Западной Европы. Учение Оккама, которое господствова-
ло над схоластикой в XIV—XV вв., безусловно возвышало чело-
веческую волю, которая, по утверждению Пьера д'Айи, была «спо-
собна с помощью благодати избежать всех смертных грехов». Но
it то же время учение Оккама устанавливало непостигаемого Бога,
абсолютно свободного в отношении человека. Кто может знать,
как именно будет судить Всемогущий Бог? Отсюда оставался
только один шаг до идеи спасения, дарованного вне зависимос-
ти от поступков человека. Тот же Пьер д'Айи написал: «Кто-то
из тех, кто не достоин жизни вечной, может оказаться достоин
ее благодаря абсолютному могуществу Бога, даже не применяя
усилий для изменений в себе». Очевидно, Жерсон имел в каче-
стве своего предшественника Уильяма Оккама и видел в отпу-
щении грехов таинство покаяния, Бог же мог отпустить грехи
виновного, который не покаялся. Гораздо в большей степени, чем
Жерсон и Пьер д'Айи, Виклиф возвысил божественное величие
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(то же самое сделают после него и Лютер, и Берюль) и, обогнав
оккамизм, извлек из этих первых плодов учение об оправдании
верой. Любое благо приходит сверху; сам человек не знает, за-
служивает ли он спасения, которое является для него дарован-
ным бескорыстно; даже его заслуги только дар Бога. Собствен-
ная роль Лютера состояла в том, чтобы переосмысливать этот
великий богословский тезис, вывести его из рамок дискуссии
между специалистами и предложить его всем христианам как
радикальное средство от страха.

Установив, таким образом, между богословием и социаль-
ной психологией связь в ответе на вопрос, мы можем лучше по-
нять, почему гуманистическое излечение церкви не могли при-
нять современники Лютера. Как и протестантские реформаторы,
Эразм обесценивал литургию и таинства. Но что он предлагал
для того, чтобы успокоить христиан? «Любовь — единственное
наставление Евангелия». Пусть верующие в Иисуса стараются
следовать добродетелям своего Учителя, тогда гражданское и ре-
лигиозное общество будет исправлено и спасение каждого ста-
нет несомненным! Поистине диалог глухих! Эразм обращался к
людям, более неистовым и более слабым, чем мы сами, к толпам,
которые лихорадочно переходили от экзальтации к подавленно-
сти и которые испытывали в максимальной степени недостаток
в умении властвовать над собой, что будет воодушевлять Декар-
та и Корнеля в следующем столетии. Гуманистический завет
слишком опережал свою эпоху. Меланхтон, который прекрасно
понял неадекватный характер формулировок Эразма, высказал
свое проницательное суждение: «Что мы просим от богословия?
Две вещи: утешения против смерти и против Страшного суда.
Нам их дал Лютер. Нравственное и светское образование — это
дело Эразма».

Гуманисты и протестантские реформаторы сходились тем
не менее на том, чтобы сосредоточить всю религиозную жизнь
на проповеди и чтении Библии. Ренессанс желал возвращения к
истокам; это желание проявилось, в частности (а возможно,
и главным образом), в области веры. От Лоренцо Баллы до Эраз-
ма через Лефевра д'Этапля и Рейхлина христианский гуманизм
был единодушен в том, что необходимо очистить Писание от
ошибочных переводов для того, чтобы предоставить верующим
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подлинный текст Библии. За год до появления на исторической
сцене Лютера Эразм выражал это главное обещание: «Я хотел бы,
чтобы все добрые женщины прочитали Евангелия и послания
святого Павла. Пусть они будут переведены на все языки! Чтобы
земледелец смог петь выдержки, идя за своим плугом, чтобы ткач
напевал их, занимаясь своим ремеслом, чтобы дорога путеше-
ственника становилась для него короче благодаря подобным со-
беседованиям». Итак, гуманисты в этом вопросе выражали глу-
бокие надежды своего времени. Более индивидуализированное
благочестие желало этого личного контакта с божественным по-
сланием. Но кроме того, поскольку были сомнения в духовен-
стве, и в таинствах, и в папстве, за что же можно было цеплять-
ся, если не за непогрешимую Книгу? Отсюда и перевод Библии
на английский язык, который был начат Виклифом и опублико-
ван уже после его смерти в 1395 г.; отсюда тот факт, что в Чехии
в XV в. имелось больше библий на чешском языке, чем на латы-
ни. Между тем в Европе в целом не было заметно презрения к
латинскому тексту Писания. Напротив, со времени изобретения
книгопечатания можно перечислить до 1520 г. больше 156 пол-
ных латинских изданий священных книг. Но в XV в. можно было
видеть распространение «дайджестов» Писания, доступных для
простых людей, — историческая Библия, Библия для бедных,
а вскоре возрастает и количество переводов на разговорный язык
самого священного текста. В 1466—1520 гг. появились 22 немец-
кие версии Библии и 23 — французские. Протестантские рефор-
маторы просто продолжили в этом отношении дело, начатое нака-
нуне Реформации, и стремились как можно шире распространять
священные книги среди масс.

После бунта протестантов римская церковь в течение дол-
гого времени отвергала переводы священных текстов на народ-
ные языки. Она, таким образом, отказала верующим в прямом
контакте с Библией, полагая, что христианский народ еще не был
способен читать Писание. Кроме того, она отклонила учение об
оправдании верой как несовместимое со свободой выбора чело-
века. Есть ли основания утверждать, что она не пыталась и отве-
тить на тревоги христиан? По правде говоря, если обновленная
католическая церковь не успокоила бы эту великую обеспокоен-
ность у тех, кто ей оставался верен, то ее собственная реформа
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не имела бы претензий к населению; это не было случайностью.
Католический ответ мог бы быть изложен следующим образом:
принявшие крещение, вы больше не являетесь рабами греха; од-
нако истинно то, что вы слабы (что нередко и справедливо), что
вы часто поддаетесь соблазну; но не теряйте мужества, молитесь
— и приблизитесь к таинствам: они даны для того, чтобы воз-
вратить вам силы; священник — хранитель божественного все-
прощения даст вам отпущение грехов по мере необходимости.
Римская церковь, предоставив духовенство, более крепкое
в богословском и нравственном плане, чем в былые времена, де-
лая в большей мере, чем прежде, акцент на силе таинств, посте-
пенно успокоила напуганных христиан, которые приобрели но-
вое понимание и своих обязанностей, и своих слабостей. Тогда
историк может поставить диагноз, почти противоположный тому,
что позволил вначале предвидеть внешнее развитие событий.

Конечно, был и хаос и излом, но также и обогащение (воз-
можно, еще большее) богословия, и болезнь роста. Кто

знает, не убедится ли когда-нибуль христианский мир,
что рана протестантского раскола была спасительна

и что без нее он, быть может, в меньшей мере
сумел бы познать пути шествия на Голгофу?
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В исследованиях, которые были изданы раньше, уже под-
черкивалось, что в эпоху Возрождения Западу был присущ осо-
бый динамизм. История техники, сколь краткой она ни была,
предоставляет дополнительные доказательства мощной жизнен-
ной силы Европы в тот момент, когда она опережает другие кон-
тиненты. Эти доказательства оказались решающими.

Несомненно, что в процессе этого технического прогресса
на протяжении периода, который мы рассматриваем, налицо были
и кульминационные моменты, и инертные периоды. К XV в. отно-
сится большее количество изобретений, чем их насчитывалось в
XIV столетии, периоде, который оказался исключительно беспо-
койным. Решающие достижения относились главным образом
к периоду от середины XV в., которая была отмечена появлением
книгопечатания, до 1530 г. {последняя дата определена годом, ко-
гда Челлини установил впервые монетный чеканочный пресс, бо-
лее или менее напоминающий пресс для книгопечатания). Куль-
минационный момент роста книгопечатания относится к 1450—
1470 гг., так как к этим двадцати годам можно вполне определенно
отнести не только книгопечатание, но и пружинную спираль, пер-
вое современное крепление и колесо с лопастями. Напротив, во
второй половине XV в. наблюдается некоторый спад в усилиях
богатого воображения специалистов-техников. Но эти хронологи-
ческие уточнения имеют только относительную ценность; непре-
рывающаяся традиция (хотя, на взгляд историков, она слишком
часто оказывалась скрытой) сохранила страсть к изобретениям
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машин и соединила через все Средневековье Возрождение с Ан-
тичностью. Записная книжка с чертежами и заметками Виллара
де Оннекура (XIII в.) и трактат о военном деле Гвидо де Виджева-
но (начало XIV в.) — становятся вехами, свидетельствующими
о творческой мысли между греческими техниками александрий-
ской школы и изобретателями XV—XVI вв.

С давних времен средиземноморская цивилизация, превра-
тившаяся после падения Римской империи в западную цивили-
зацию, совершенствовала свои навыки в ремесле. Водяные мель-
ницы, известные со времен Античности, распространились в X—
XII вв.; ветряные мельницы, без сомнения пришедшие с Востока,
были известны к концу XII в. Колесный плуг, плуг с отвалом, под-
ковы для лошадей, совершенствование упряжи (наплечная сбруя
для лошадей, лобовое ярмо для быков, упряжки цугом), трехго-
дичный севооборот, переход к стрельчатой арке в области архи-
тектуры представляют собой важнейшую победу средневеково-
го человека в его ежедневном усилии обуздывать природные сти-
хии. Его преемник — человек эпохи Возрождения — продвигался,
таким образом, по пути, уже ясно намеченному, но движение
вперед оказалось более быстрым. Восхищение перед Античнос-
тью помогало ему в этой устремленности к технике, так как эпо-
ха Леонардо и Рамелли проявила свое пристрастие к автоматам
и машинам, которые уже были хорошо известны греческим ин-
женерам эллинистического периода. Отметив существование
преемственности технического прогресса, можно делать вывод:
не следует в этой сфере человеческой деятельности драматизи-
ровать упадок, который кажется явным с середины XVI до сере-
дины XVII в. Распространение изобретений способствует разра-
боткам новых технологий и созданию новых механизмов. В XIV в.,
возможно, и не много изобретений, но именно тогда широко ис-
пользуется пушечный порох. Это столетие стало также свидете-
лем быстрого распространения механических башенных часов —
доказательством того являются башенные часы в Руане (1379),
Солсбери (1386) и Уэльсе (1392), которые вошли в употребление
и в последующие времена.

Изобретения отвечают потребностям общества, которое
нуждается в творческих людях и поддерживает их. Популярность
изобретений благотворно воздействует и на людей, которые их
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создают. Широкое распространение оконного стекла, создание ка-
рет, постепенная замена сундука шкафом, привычка пользоваться
вилками — все эти нововведения Ренессанса объясняются повы-
шением уровня жизни в эту эпоху, которая становилась все бога-
че. Что касается книгопечатания, бумаги и наборных литер, то они
были изобретены в Китае намного раньше, чем в Европе, и это
соответствовало потребностям общества, которое стремилось
к образованию и повышению своего интеллектуального уровня.
Таким образом, каждое изобретение имело свое общественное
предназначение. Эта подоплека характерна для любого из них.

Эпоху Возрождения нередко связывают лишь с эстетиче-
ской характеристикой, забывая, что великие художники, такие
как Донателло, отливший первую после Античности конную ста-
тую, Альберти, написавший знаменитый трактат об архитектуре,
Франческо ди Джорджо, Леонардо да Винчи и Дюрер, которые
были не только художниками, но и изобретателями, — не виде-
ли различий между искусством и техникой. Заметки Леонардо
вполне демонстрируют, что увлекательнейшим интеллектуальным
занятием для него было создание чертежей машин для ковки, тка-
чества или прядения волокна, равно как и конструирование раз-
личных видов укреплений, обращение к гидравлике. «В начале сто-
летия, — как писал Дж. У Неф, — художественное воображение
и воображение инженерное оказались настолько близки друг к дру-
гу, что их можно было рассматривать как две стороны одного
и того же явления — вдохновения».

В рассматриваемую эпоху наступает подлинный техниче-
ский прорыв, который следует {как отмечал П. Франкастель) счи-
тать основой великого движения, повлекшего западный мир к
новым судьбам. Можно оценивать более высоко и интерес, кото-
рый начиная с XIV в. испытывали художники к изображению лиц,
к пейзажу и — более широко — к повседневной жизни. Это вни-
мание к скромной действительности обозначало глубокий ин-
теллектуальный переворот в представлениях элиты, которая по-
немногу начинает склоняться от «мира сущностей» к изучению
«экспериментального универсума». Б. Жиль мог говорить о «пе-
рекосе» цивилизации Возрождения в направлении к технике, ко-
торая становится одним из занятий правителей. Сфорца прило-
жили усилия к урегулированию течения реки По и связыванию
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с озером Комо Милана каналом Мартезана, строившимся с 1457
по 1460 г. Франциск I в 1541 г. дает заказ итальянцу Белламато,
чтобы тот создал новый план Гавра, потому что первый градо-
строитель Гюйон Леруа предложил хаотичную планировку горо-
да. Сикст V (1585—1590) перед смертью размышлял о том, как
устроить в Колизее мастерскую для переработки шерсти, — сам
проект уже свидетельствует о появлении нового мышления.

Укрепление государств и распространение их власти на об-
ширные территории (по сравнению с эпохой феодализма) по-
шло на пользу техническому развитию. Правительства смогли
лучше организовать пространство, которое находилось под их
властью, распределяли возраставшие денежные средства так, что-
бы финансировать большие работы и, главным образом, направ-
лять деньги в военный бюджет, все более и более разбухавший.
Ведь сама государственная политика относительно техники была
(и это очевидно) продиктована развитием огнестрельного ору-
жия и необходимостью создания средств защиты от него. Но
интерес к конкретной экспериментальной деятельности выходит
за рамки правительственных кругов и становится фактом циви-
лизации, о чем свидетельствуют уже в XV в. заголовки печатных
трудов. Фронтин, Витрувий, Вегеций' в 1470—1500 гг. издавались
и переиздавались множество раз. Но внимание привлекали не
только сочинения античных авторов. Великолепный краткий курс
по экономике сельского хозяйства Пьетро де Крешенци, напи-
санный около 1305 г., был издан тринадцать раз между 1471 г.
и до конца столетия. К этому же периоду относится публикация
трактата «Об архитектуре» Альберти (1485) и издание трактата
о военном деле Вальтурио2, который имел огромный резонанс,
хотя автор (приближенный Малатеста) был в большей степени

' Фронтин Сект Юлий (около 40—103 гг. н.э.) — римский наместник в Бри-
тании, написал сочинения о водопроводах Рима и землемерных работах, а также
сборник примеров военных уловок. Витрувий Марк (Витрувий Поллион) — рим-
ский архитектор (2-я пол. I в. до н. э.). Написал трактат об архитектуре в 10 кни-
гах и посвятил его Августу. В 10-й книге трактата описаны основные изобретения
(ткацкий и токарный станки, подъемные механизмы, архимедов винт и пр.). Веге-
ций Ренат Флавий — автор «Краткого изложения военного дела» (около 400 г.).
1 Вальтурио Роберто (1413—1483) — уроженец Римини, специалист в во-
енной технике. Служил Сиджимондо Малатеста. Его трактат «Двенадцать книг о
военном деле» получил широкую известность.
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литератором, чем инженером. В XVI в. в технической литературе
особенно важное место уделяется металлургии. «Bergbiichlein» —
«Книжечка о горном деле» (1505) — стала первым печатным про-
изведением, в котором излагалась методика разведывания и раз-
работки залежей руды, содержащей металл. Но этот трактат был
превзойден сочинением Агриколы «De re metallica» ', саксонцем,
который жил в Хемнице, в округе, знаменитом своими рудника-
ми. Он начал писать его в 1531 г. Книга была опубликована только
в 1556 г., но сразу же стала знаменитой, и даже для нас представля-
ет значимую сумму знаний обо всем, что было известно этой эпо-
хе о горном деле и обработке металлов. К этому сочинению следу-
ет прибавить трактат Бирингуччо «De la pirotechnia»3 (1540). Би-
рингуччо был военным инженером из Сиены, который был
специалистом по изучению металлургии драгоценных металлов,
искусству литья и изготовлению пушек3. Благодаря книгопечатанию
стали известны сочинения по дистилляции. Трактат «Liber de arte
distillandi de compositis»4, который появился в Страсбурге в 1512 г.,
в XVI в. был переиздан пять раз, кроме того, появился английский
перевод (1527) и два перевода на фламандский язык (1517; 1520).
Во второй половине XV—начале XVII вв. интерес к механизмам
становится чем-то вроде развлечения, этим-то и объясняется пуб-
ликация многочисленных сочинений с выразительными заголов-
ками: «Театр инструментов» Жака Бессона (1578)5 и «Новый театр

1 «О горном деле и металлургии» (лат). Георг Агрикола (1494—1555) был
гуманистом и высокообразованным врачом. От интереса к методам лечения гор-
норабочих минералами перешел к изучению горного дела и подвел итог разви-
тию знаний о горном деле, металлургии и геологии своего времени.
1 Даже автор специального исследования этого сочинения на русском языке
не дает точного перевода названия. Поэтому назвать его можно «О науках, свя-
занных с огнем». Само греческое слово «пиротехния» трактуется как «ремесло, свя-
занное с огнем». См.: Хариточович Д. Э. К проблеме восприятия гуманистической
культуры в итальянском обществе XVI в. (Ваноччо Бирингуччо и его трактат «De
la pirotechnia») // Культура Возрождения и общество. М., 1986. С.153—161.
J Делюмо очень ограничивает его характеристику. Ваноччо Бирингуччо
(1480—1555) был сыном архитектора, неоднократно посещал Германию, был
смотрителем железных рудников, чиновником а Арсенале и в 1538 г. стал на-
чальником папских литейных и оружейных мастерских, т. е. вся его деятельность
профессионально была связана с инженерией и производством.
4 «Книга об искусстве дистилляции на составные части» (лат.).
5 Бессон Жак (1500—1569) — французский изобретатель. Придворный ин-
женер Франциска II, профессор математики Орлеанского университета. Свой
трактат «Театр инструментов» написал в 1565 г.

175



Часть II
Материальное бытие

механизмов и сооружений» Дзонка (1607)1 и др. Наиболее впе-
чатляющей книгой такого сорта, без сомнения, является трактат,
опубликованный в 1588 г. в Париже итальянцем Рамелли2. Она
была озаглавлена «Различные искусственные механизмы». В трак-
тате было описано ПО машин, книга была проиллюстрирована.
Многие машины существовали исключительно в теории, неко-
торые сложные механизмы воспроизводились без указания на их
малый КПД. Но, помимо слишком богатого воображения и но-
вого отношения к механизмам, эти машины считаются факто-
ром прогресса. Технический специалист в конце XV столетия уже
не опасался называть механику «наиболее благородным из всех
искусств».

Таким образом, в эпоху Ренессанса техника не только при-
влекает внимание гражданских властей, но с тех пор становится
органической частью культуры. Агрикола не был организатором
горнодобывающего дела, но был искусным медиком. Он был
муниципальным должностным лицом, советником принца и пе-
реписывался с Эразмом. Что касается Леонардо да Винчи, то
о нем известно, что, когда в 1482 г. он добивался должности при
дворе Лодовико Моро, прежде всего сообщил о своих достиже-
ниях в технической сфере: «Я умею делать мосты, очень легкие,
прочные... Я знаю, как при осаде неприятельского города спус-
кать воду изо рвов... Я знаю способ, как разрушить любую кре-
пость... Я умею также отличать пушки, очень легкие и легко пе-
реносимые... я знаю способы, как путем подкопов и извилистых
подземных ходов, бесшумно проложенных... я могу сделать зак-
рытые безопасные непроницаемые колесницы, со своей артил-
лерией...» Затем, обращаясь к своим мирным занятиям, Леонар-
до уточняет: «Думаю, смогу не хуже всякого другого быть полез-
ным в постройке общественных и частных зданий и в переброске
воды из одного места в другое». И только после того, как он пе-
речислил эти свои таланты, живописец, написавший «Джокон-
ду», добавил: «Также я могу выполнять скульптурные работы из

1 Дзонка Витторио (1568—1602) — итальянский строитель и техник. Трак-
тат был написан на итальянском языке и издан в Падуе после смерти автора.
1 Рамелли Антонио (1531 —1590) — инженер. Был командиром в армии
Карла V. Затем находился на службе французского короля Генриха III. Его трак-
тат в 1620 г. был переиздан в Лейпциге на немецком языке.
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мрамора, бронзы и гипса, а также как живописец могу не хуже
всякого другого выполнить какой угодно заказ»1.

Письмо (оригинал утрачен) и заметки великого флорентий-
ца способствовали созданию легенды. Еще совсем недавно Лео-
нардо почти единогласно изображался как универсальный инже-
нер, гениальный изобретатель и великий провидец. В совсем све-
жем исследовании можно прочитать: «Если пролистать страницы
„Атлантического кодекса" и других его сочинений, то можно най-
ти ошеломляющие проекты, соответствующие современности,
головокружительные открытия, предвосхищающие наше время,
интуицию в области механики, которые нас заставляют востор-
женно говорить о чуде. Станки, колесные корабли, автомобили,
аэропланы, парашют, подводная лодка, механический ткацкий
станок —: все эскизы этих современных изобретений и многие
другие впервые находят в творчестве Леонардо». Работы Б. Жиля,
на которые мы опирались в этой книге, не позволяют больше
разделять подобные утверждения, поскольку он переместил Лео-
нардо в его историческое время. На самом деле он не был пер-
вым из инженеров Ренессанса, которые принадлежали к двум
большим школам, немецкой и итальянской. Небезынтересно на-
помнить, что само понятие «инженер» впервые было использо-
вано Саломоном де Каусом в начале XVII в., и первоначально его
употребляли применительно к специалисту в военной технике.
Итак, инженеры Ренессанса были прежде всего специалистами
по изготовлению оружия —- наступательного или оборонитель-
ного, это, кроме Леонардо, немцы. Они в равной степени были
специалистами и по гидравлике и архитекторами. Тем не менее
итальянцы чаще, чем их немецкие собратья, демонстрировали
любознательность — отсюда и интерес да Винчи к любым видам
механизмов.

Три немецких изобретателя главным образом привлекают
внимание в конце XIV — начале XVT в.: Киезер2, Аноним гуситских
войн и Дюрер. В «Bellifortis» Киезера (1405), который адресован
командующим армиями, описаны механизмы и инструменты,

1 Цит. по: Головин В.П. Леонардо и его заказчики // Леонардо да Винчи и
культура Возрождения. М., 2004. C.J01 —102.

Киезер Конрад {1366-—1405} — немецкий врач и специалист в технике. Пол-
ковой врач в баварской армии, посещал Италию. Выступал также как дипломат.
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в общем-то известные с давних времен: нории, архимедов винт,
водяные и ветряные мельницы, приспособления для подъема. Но
в этой книге кривошипно-шатунный механизм впервые приме-
нен к мельнице с опорой, снабженной маховиком, и кажется, ку-
леврины' уже размещались на возвышениях. Аноним гуситских
войн (его заметки в записной книжке можно отнести к 1430 г.)
также специалист по военным проблемам. Наделенный любоз-
нательным умом, он, как и Виллар де Оннекур, являлся (что оче-
видно) практиком и инженером-изобретатетелем. Благодаря его
записной книжке можно узнать о многочисленных подъемных
аппаратах, осадных машинах, а также о новых изобретениях: ме-
ханизмах, предназначенных для сверления древесины или буре-
ния земли, станок для полировки драгоценных камней (среди
механизмов подобного рода это первый, что нам известен). Что
касается Дюрера, то он был техническим специалистом в самых
разных сферах: он интересовался воздействием кислоты на ме-
талл (первая гравюра в технике офорта, которая нам известна,
принадлежит ему), а также проблемами градостроительства
и военным искусством. Его «Трактат об укреплении городов»
(1527) стал событием, и автору поручили строительство укреп-
лений в Нюрнберге.

Расцвет итальянской инженерной школы приходится на
XV—XVI вв. Инженерные центры находились в самых передо-
вых городах Ренессанса, таких как Флоренция и Рим, по сосед-
ству с принцами, военачальниками и меценатами, которые в сво-
ем окружении способствовали созданию новой культуры: Мала-
теста в Римини, Сфорца в Милане, Монтефельтро в Урбино.
Первое поколение итальянских специалистов-техников, среди
которых многие были и художниками, начинается с Брунеллески
(1377—1446), чья деятельность плодотворно охватывает шесть-
десят лет. Достижения второго поколения в значительной мере
распространяются на XVI в. Брунеллески был не только архитек-
тором, создателем купола Санта-Мария дель Фиоре. Вазари со-
общает нам, что он конструировал самые разные механизмы,

1 Кулеврина (франц. couleuvrin — змееподобный) — во Франции в XIV—
XVI вв. ручное огнестрельное оружие типа арбалета; а также длинноствольные
артиллерийские орудия различных калибров в европейских армиях и во флотах
в XV—XVII вв. для стрельбы на дальние расстояния. (Примеч. ред.)
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в особенности для празднеств. Он изобрел также маленький оп-
тический прибор, создававший иллюзию рельефа. К первому
поколению принадлежали Гиберти, которого интересовала тех-
ника изготовления бронзы; Паоло Уччелло и Пьеро делла Фран-
ческа — мастера, изучающие перспективу; великий архитектор-
градостроитель Альберти, который работал, в частности, в Ри-
мини; врач Фонтана, который оставил сборник чертежей очень
совершенных механизмов, — его рисунки превосходили рисун-
ки в немецких манускриптах того же времени; сиенец Таккола —
военный инженер, которого современники считали новым Ар-
химедом и который, кажется, знал все о механических устрой-
ствах своего времени'. Ко второму поколению относятся, в част-
ности, семья архитекторов да Сангалло, которые построили ци-
тадели в Остии и Чивитакастеллана и знаменитые колодцы в
Орвието и Сан-Микели; одним из первых мастеров в бастион-
ной фортификации стал сам Микеланджело, именно ему было
поручено защищать Флоренцию в 1529 г., а через 30 лет он по-
строил Порта-Пиа в Риме. Но главные фигуры этого поколения
Франческо ди Джорджо и Леонардо да Винчи. Сиенец Франческо
ди Джорджо Мартини (1439—1502) начинал свою карьеру в Ту-
рине, в Риме и в родном городе как художник, скульптор и архи-
тектор. Его великие творения были созданы в Урбино в 1477—
1486 гг., где он строил крепости и, вероятно, завершил герцог-
ский дворец. Он создал для своего повелителя «Трактат о граж-
данской и военной архитектуре», ставший сразу знаменитым, хотя
полностью был опубликован только в XIX в. Среди нововведе-
ний, о которых говорится в этой книге, можно найти ветряные
мельницы с вращающейся крышей, первое известное упомина-
ние о напорном трубопроводе, гидравлическую турбину, изоб-
ретение которой приписывалось Леонардо, регулятор с шарами,
который позволял не слишком перегружать руль в кривошип-
ном механизме, — через три века его снова изобретет Уатт. Фран-
ческо ди Джорджо (судя по чертежам) был близок к открытию
передачи движения с помощью зубчатых колес и крестовин, он
вел поиск механизма, который давал бы возможность изменять

1 Таккола (Мариано Даниэлло ди Джакопо) (1381 — 11453) — итальянский
военный и гражданский строитель, кроме того, юрист и дипломат. В 1449 г. вышло
и свет его сочинение «De machinas».(«O механизмах»).
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скорость, также усовершенствовал копровую бабу для забивания
свай. Его трактат включает еще чертежи насосов, втягивающих
и выбрасывающих воздух, подъемных машин и «самодвижущих-
ся» повозок, к которым он приспособил колеса одновременно
ведущие и движущие. Разумеется, двигателем этих «автомоби-
лей» предполагалась мускульная сила человека, действующая
через ворот.

Франческо ди Джорджо оказал глубокое влияние не только
на Сангалло, но и на Леонардо, которого мы уже не можем боль-
ше считать явлением единственным и исключительным. Вели-
кий флорентиец был одним из многих, и его деятельность про-
текала в русле традиции: он был одним из художников и техни-
ческих специалистов эпохи Ренессанса, хотя ему была присуща,
это верно, всепоглощающая жажда познания, «почти болезнен-
ное любопытство, которое его делало неуверенным» (Б. Жиль).
Приобретя в мастерской Вероккьо прочные практические зна-
ния и часто находясь среди интеллектуальной элиты Милана,
Леонардо не был ни самоучкой, ни «человеком без образования».
Он не кончал университетов, но получил обычные для своего
времени инженерные навыки, которые сочетали владение ремес-
лами и подлинную культуру. Источники знаний Леонардо извест-
ны. Он прочитал Фронтина и Вегеция, серьезно изучал «De re mili-
tari» Вальтурио, использовал, разумеется, труды Альберти, Так-
колы и Франческо ди Джорджо. Он часто общался с математиками
и в особенности с монахом Лукой Пачоли, учеником Пьеро дел-
ла Франчески, который начал применять математику в техниче-
ских изобретениях.

Леонардо не был гением изобретательства, и его идеи не
были универсальными. Его инженерные способности теперь, ко-
гда намного лучше стала известна деятельность его предшествен-
ников, уже не кажутся столь исключительными. Его знания в
военной области «не опережали своего времени» (К. Кларк). Ла-
феты для артиллерийских орудий, орги, или пушки с нескольки-
ми стволами, были известны и раньше, они появляются уже
в «Bellifortis» Киезера. «Осадные повозки», за исключением от-
дельных деталей, уже встречались в чертежах предшественников
Леонардо. Подъемные машины восходят к ранней Античности.
Чертежи морского оснащения уже были известны, главным
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образом из трудов Франческо ди Джорджо, а колесное судно
с боковыми лопастями, вероятно, знакомо с римских времен. Ко-
нечно, упорные исследования Леонардо в области фортифика-
ции дали возможность снижать высоту стен и использовать бас-
тионы, что было предопределено возраставшим использовани-
ем артиллерии, — речь идет о тенденции, которая для данной
:шохи являлась всеобщей. Как архитектор-градостроитель Вин-
чи был не талантливее Альберти или Браманте, элементы конст-
рукций, которые у него находим: двойные краны, аппараты с бес-
конечным винтом или кремальерами для подъема колонн, —
ранее упомянуты в трактате Франческо ди Джорджо. А сиенский
инженер был главным образом специалистом в военных вопро-
сах, Леонардо же больше специализировался по гидравлике; по
заказу Сфорца он проектировал осушение области Виджевано,
предложил улучшить течение реки Адды; кроме того, он создал
проект укрепления Арно и в какой-то момент подумывал над ме-
лиорацией Понтинских болот. Его чертежи показывают, что он
особенно изучал механизмы, необходимые для прорытия кана-
лов, но они не отличаются особой оригинальностью. Он ничего
не усовершенствовал в насосах, а чертежи шлюзов с подвижны-
ми воротами встречались уже в сочинениях Альберти.

Как и другие инженеры Возрождения, Леонардо увлекался
механикой и оставил зарисовки множества машин. Его записные
книжки показывают нам, что он стремился улучшить кривошип-
ио-шатунный механизм, при этом часто использовал лебедки,
придумал цепь с шарнирами, интересовался механической обра-
боткой металла. Он построил машину для проката, гидравличес-
кие молоты, волочильные машины, винторезную машину, поли-
ровочную машину для зеркал. Он пытался изготовить более ав-
томатизированное колесо с лопастями, более механизировать
прядение шелка и ткацкий станок для шерсти, механизм для об-
работки сукна стрижкой при изготовлении шерстяных беретов.
Но для этого не требовалось ни новых изобретений, ни измене-
ния практического применения этих механизмов. Гидравличе-
ский молот существовал с XIII в.; изобретение колеса с лопастями
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теперь уже больше не приписывается Леонардо; его ткацкий ста-
нок не функционален. Башенные часы со звоном, чертеж кото-
рых он оставил, имеют большое сходство с часами, придуман-
ными Франческо ди Джорджо. Последний также оставил чертеж
«автомобиля», задуманный лучше, чем «автомобиль» флорентий-
ского инженера, которому к тому же ошибочно приписывают
изобретение скафандра и подводной лодки, в то время как в дей-
ствительности уже в эпоху Античности были придуманы (пусть
в чертежах) аппараты, предназначенные для спуска в глубины
моря. И что же собой представляла, наконец, «летательная ма-
шина» Леонардо, о которой столько говорили и множество чер-
тежей которой он создал в 1483—1499 гг.? Вначале он изучал по-
лет птиц, затем пытался разработать теорию полета и в конечном
счете попытался изобрести свою машину. Главным аргументом
было следующее: птица — это существо, наделенное исключи-
тельной силой, так как ей вполне достаточно небольших усилий,
легкого движения крыльев, чтобы удержаться в воздухе, и мы
видим, как ястреб уносит утку, орел хватает зайца. Конечно, мы-
шечная и нервная система человека, что касается того, чтобы ле-
тать, не столь мощная, как у птицы. Но у человека есть могучая
сила, и ее излишек можно использовать для поднятия в воздух.
Для этого можно рассчитать величину крыльев, размах которых,
как у пеликана, должен соответствовать квадратному корню от
веса тела. Леонардо размещал свое управляемое устройство
сначала горизонтально, затем вертикально, две пары крыльев,
копировавшие крылья летучей мыши, приводились в действие
руками и ногами. Впоследствии, лучше измерив возможности мы-
шечной силы человека, он придумал сложную систему, состояв-
шую из двух пружин в форме дуги, которые с помощью роликов
поднимали и опускали крылья. На самом деле Леонардо ошибался
и в отношении полета птиц, который стало возможным изучить
только благодаря фотографии, и в отношении силы, которую че-
ловек может приложить благодаря усилиям своих рук и ног. Она
не превышает 20—25 % общего веса человека, в то время как
у птицы это около 50 %. Кроме того, как да Винчи мог бы опре-
делить отличия в обмене веществ человека и птицы?

Значение Леонардо как изобретателя меньше всего заклю-
чено в его «изобретениях», оно заключается в страстной жажде
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познания, присущей его уму и его методу. Он оказался первым
инженером своего времени, который заинтересовался текстиль-
ной промышленностью и пытался механизировать самые обыч-
ные операции. Чертежи, которые он посвятил этой отрасли че-
ловеческой деятельности, можно считать наилучшими; чертежи
механизмов для стрижки и чесания шерсти самое оригинальное,
что есть в его записных книжках. Но Леонардо постоянно выходит
за рамки отдельного производства — ремесленного или художе-
ственного — и обращается к технологии. Увлекаясь механикой
как таковой, он обратил особое внимание на проблему зубчатой
передачи, пытаясь изобрести более прочные и правильные (да-
вайте не забудем, что они все еще являлись деревянными), вы-
черчивал конические сечения и косозубые зубчатые передачи.
Франческо ди Джорджо систематически обращался к проблемам
механики. Зубчатые передачи использовались в самых разных
производствах. Совершенствуя их, Леонардо мог продвинуть
промышленное производство в целом. Будучи архитектором и
инженером-гидравликом, он нашел способ с помощью тщатель-
ных наблюдений и математических вычислений выделить общие
положения, которые могли бы быть применимы к отдельным
случаям. Он изучал появление трещин, по причине которых мо-
гут обрушиваться стены, пытался вычислить сопротивление ба-
лок, квадратных, цилиндрических, свободных или вложенных
в гнездо, а также распределение тяжести арок; он пытался найти
оптимальные математические формулы для куполов и систем
сводов. Леонардо намеревался написать трактат о воде, намере-
ние это осталось в проекте, как и большое количество других его
планов, но заметки, которые он оставил, особенно касающиеся
гидравлики, важны. Он главным образом обращался к трем про-
блемам: образование русла рек, изучение водоворотов, движения
воды. Он получил значительные результаты, изучая возраст реки,
скорость течения и глубину русла. Он игнорировал возможность
эрозии пород; напротив, он понял, что в центре реки течение
быстрее, чем у берегов, и научился, экспериментируя с окраши-
ванием, различать струи падающей воды.

Возможности Леонардо как инженера очевидны. Ему явно
недостает адекватного языка (это в целом один из больших недо-
статков эпохи Возрождения) и измерительных приборов. Но его
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заслуга в том, что техника перестала быть делом ремесленника
и вышла за рамки эмпиризма. Он предложил методику: вначале
наблюдение, затем опыт на основе природных данных с сохране-
нием только существенных элементов, наконец, общие выводы.
Таким образом, он поднимается выше других инженеров своего
времени, так как испытывает потребность в рационализации,
завершении опыта теорией и обращением к абстракции.

* * *

Казус Леонардо высвечивает целую историческую панора-
му: в эпоху Ренессанса техническая цивилизация Запада преодо-
лела определенный уровень. Показательный факт: юридическое
подтверждение патентов на изобретение развивается с конца
XV в., а в XVI столетии уже существовали имперские патенты,
действительные во всей империи. Можно было здесь привести
длинный список впечатляющих открытий эпохи. В 1391—1398 гг.
прорыли канал, который соединял Эльбу с Лауэнбургом, и впер-
вые смогли преодолеть линию разрыва между двумя бассейна-
ми — бассейном Балтийского моря и бассейном Северного моря.
В 1455 г. в Болонье архитектор Аристотель Фиораванти переме-
стил на 18 м башню церкви весом в 407 т. Шестью годами позже
был завершен фонарь, который увенчивает купол Флорентий-
ского собора. В это время Брунеллески уже умер. Но он ошело-
мил своих современников, так как возвел с 1420 по 1436 г. восьми-
угольный купол с двойным корпусом. Внутренний диаметр (43 м)
этого купола был только на 40 см меньше диаметра купола пан-
теона Агриппы, и превосходит купол Пантеона в высоту более
чем на 70 м. Флорентийцы взирали на грандиозный купол, кото-
рый возносился без внешних лесов, без выступов или подпорок,
с изумлением и опаской. Так, Гиберти был убежден в том, что этот
свод, лишенный замкового камня, неизбежно обрушится. Над-
строенная овальная форма купола по проекту Брунеллески воз-
водилась последовательностью венцов: одни кольца вставлялись
в другие. Оба купола, покрывающий и несущий, были связаны
между собой угловыми кирпичными ребрами, внутренняя обо-
лочка была опоясана цепью деревянных балок, соединенных же-
лезными крепами. Купол собора Святого Петра в Риме, который
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был завершен только в 1590 г. (его верхняя металлическая сфера
была установлена только спустя три года), мало отличается от
купола Флорентийского собора. Да и Микеланджело утверждал,
говоря о соборе Санта-Мария дель Фиоре: «Трудно сделать так
же; невозможно делать лучше». Диаметр купола собора Святого
11етра на один метр меньше, чем купол, ранее спроектирован-
ный Брунеллески. Поскольку форма его была более округлой, он
не мог стоять над пустотой, и требовались арочные крепы, что-
бы возвести угловые ребра. Все сооружение достигает высоты
145 м, и понятно восхищение римлян, когда 18 ноября 1593 г. был
установлен позолоченный крест над огромным металлическим
шаром (в котором могут разместиться 16 человек), венчающим
фонарь. Все колокола города звонили, одновременно палили пуш-
ки в замке Святого Ангела. Это был грандиозный успех техни-
ческих достижений; за несколько лет до этого, в 1586 г., жители
папского города были свидетелями другого технического подви-
га, — когда ломбардский архитектор Доменико Фонтана устано-
вил на площади Святого Петра обелиск, который можно видеть
там и сегодня. Его высота достигает 22, 25 м, он весит 326 т. Для
этого потребовалось 800 рабочих, 150 лошадей и многочислен-
ные подъемные устройства.

Эпоха Возрождения была свидетельницей многих других
значительных строек. Мы выделим в качестве примера еще два
мероприятия. По приказу Людовика XI с 1478 по 1480 г. был про-
бит туннель высотой 2,05 и шириной 2,47 м (он позволял пройти
мулам), имевший длину в 72 м, под горой Визо на высоте 2400 м,
для соединения Дофине с маркизатом Салюццо. Этот проход
в Альпах стал событием. Гигантская каменная плотина, которая
существует и теперь, была возведена у Альмансы в середине
XVT столетия для лучшего орошения юга Испании. Она имела
20,69 м в высоту, 89 м в длину и представляла собой каменный
резервуар, периметр которого составлял 1500 м. Первоначально
ее глубина достигала 80 м (в настоящее время занесена песком).
Но больше, чем все упомянутое, значительному техническому
прогрессу способствовали, прежде всего, три главных изобре-
тения, известных с конца XIV в.: подвижная передняя ось, дом-
на и кривошипно-шатунный механизм. Первое способствовало
развитию наземного транспорта, второе — выплавке чугуна из
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железа и развитию металлургии, третье — превращало чередую-
щееся взад и вперед ортоскопическое движение в непрерывное
циркулярное движение и оказалось наиболее важным событием
в сфере механики в изучаемую нами эпоху. Кривошипно-шатун-
ный механизм способствовал механизации в различных направ-
лениях человеческой деятельности, поскольку давал возможность
совершенствовать круговращательные движения при работе по
дереву и металлу, совершенствовать колесо и изготовлять всасы-
вающие и нагнетающие насосы.

Повозка, которая изображена на печати Франческо ди Кар-
рара, относящаяся к концу XIV в., кажется, действительно пер-
вое изображение машины с подвижной передней осью. Но это
изобретение распространялось медленно, так что приходится
ждать почти век (1470), чтобы обнаружить второе изображе-
ние — в семейной книге семьи Вольфеггов. Практическая реа-
лизация этого механизма оказалась сложной. Предумышленное
убийство Генриха IV могло произойти в результате того, что его
экипаж не имел подвижного передка и разворачивался с трудом.
В артиллерии уже с начала XVI в. этот механизм, который позво-
лял гораздо легче транспортировать пушки, уже использовался.
В эпоху Ренессанса также совершенствовалась и подвеска, так как
дорожная тряска не только была неприятна для путешествен-
ников, но и опасна для экипажей, когда они расшатывались. Вна-
чале — к концу XIV в. — намеревались подвешивать ящики по-
возок на цепях или ремнях. Затем, к середине XVI в., начина-
ют привязывать эти цепи или ремни уже не к самому экипажу,
а к рессорам, установленным на раме. Эти нововведения также
вводились в обиход крайне медленно. В экипаже Генриха IV в день
его гибели не имелось никакой подвески. Тем не менее эти про-
блемы изучали самые лучшие инженеры эпохи, и Леонардо да
Винчи еще до Кардано придумал подвеску, носящую теперь имя
Кардано1. Колеса для экипажей точно так же совершенствова-
лись, и с середины XVI в. на них начинают накладывать металли-
ческие кованые ободы, которые заменяют ранее использовавши-
еся пластины, прибиваемые гвоздями. Впервые со времен Антич-
ности колеса крепились к оси, которая поворачивалась вместе

Имеется в виду карданный нал. {Примеч. ред.)
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с ними. Начиная с XVI в. использовали свободное колесо на не-
подвижной оси. Что касается функционирования колес, оно так-
же было улучшено благодаря escuage — теперь это называется
:>квантер, — положению, которое придавало спицам небольшой
наклон к внешней стороне, благодаря связи с осью колеса. Так
иозрастает сопротивление тряске и поперечному напряжению,
и прочность экипажей также улучшается. Escuage был изобре-
тен Галио, главным начальником французской артиллерии при
Людовике XI и Карле VIII. Технические изобретения и усилива-
ющаяся тяга к роскоши объясняют во второй половине XVI в.
успех рыдванов, или карет. Первые кареты появляются в XV в.,
и в 1433 г. ими впервые стали пользоваться в Париже Изабелла
Баварская, а в 1474-м во Франкфурте Фридрих III. При Францис-
ке I они встречались в Париже еще очень редко. Однако налого-
кые документы позволяют узнать, что в Риме в 1594 г. насчиты-
валось 883 рыдвана, которые принадлежали 675 владельцам; по-
сол Испании владел шестью. Четырьмя годами позже впервые
при французском дворе появились кареты с застекленными окна-
ми, незадолго до того появившиеся в Италии.

Между тем движение подобных экипажей за пределами го-
родов оставалось затруднительным, так как долго еще дороги
Европы представляли собой, согласно формулировке Р. Алликса,
«цепочку отдельных отрезков, более или менее извилистых и пло-
хо соединенных друг с другом, напоминающих проселочные до-
роги, а иногда и вовсе простые сельские тропинки». Монтень
восхищался неподалеку от Фоссомброны еще видимыми следа-
ми древнеримской Виа Фламиния и писал: «...когда грубо мощен-
ная мостовая покрыта землей... Дорога в сорок футов шириной
теперь не более четырех футов в ширину». Однако движение по
дорогам Европы, разумеется, усилилось после того, как альпий-
ские перевалы стали превращаться в крупные торговые пути, —
этот процесс относится к концу XII — началу XIV в. Путеше-
ственники и торговые караваны превратили швейцарское плато
в гигантский перекресток европейской торговли, что закрепило
процветание ярмарок Шампани, сделало более легким путеше-
ствие в Авиньон через Дюранс для многих итальянцев и более
тесно связало промышленную Южную Германию с активной
Северной Италией. Проложив горные дороги, банкиры, купцы
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и художники сумели создать к северу от Альп целый мир, «ис-
полненный романского и итальянского начала» и «вторую Ита-
лию — Италию Аугсбурга, Ульма, Равенсбурга и даже Нюрнбер-
га» (Ф. Бродель). Создание регулярных почтовых служб во вто-
рой половине XV в., организация транспорта в следующем веке
не замедлили повлечь за собой возрастание экономической роли
сухопутных дорог. Но их использование оставалось тяжелым де-
лом. А потому там, где только это было возможно, прибегали даже
и в глубинах континента к использованию водного транспорта.
Английские carisees, которые в середине XVI в. шли через Нидер-
ланды и Альпы в Венецию или в Анкону, использовали путь че-
рез Рейн и По. Реки средних размеров, такие как Тибр, использо-
вались тогда для судоходства гораздо больше, чем в наши дни.
Чиновник по сухопутным дорогам, начальник почтовой службы
в Риме, в 1564 г. написал: «Если бы Рим лишился своей реки, он
умер бы от голода в три дня».

В эпоху Возрождения становятся значительно более часты-
ми морские путешествия, в них отправляются чаще, чем в сухо-
путные, поскольку великие путешествия эпохи географических
открытий и установление регулярных сообщений с Америкой и
Дальним Востоком стали одним из важнейших явлений этого
времени. По правде говоря, современники Христофора Колум-
ба и Магеллана извлекали пользу из изобретений и различных
усовершенствований, которые со временем постепенно накап-
ливались. Старинный якорь в форме буквы U был очень тяжел,
оказывая слишком большое давление на дно, и со времен изго-
товления ковров в Байе' его заменили якорем с широко постав-
ленными лапами. Начиная с XIII в. постепенно стали пользовать-
ся рулем ахтерштевня, закрепленного на корме, снабженного шар-
нирами и погруженного прямо в воду. Этот руль был способен
легко маневрировать по сравнению с боковыми веслами, кото-
рые некогда употреблялись для этого, он позволял большую ма-
невренность при лавировании, т. е. плавание против ветра. Бус-
соль (от ЬихиХа — маленькая коробочка из букса), состоявшая

1 Речь идет о знаменитом гобелене на сюжет завоевания Англии норман-
нами в 1066 г., вышитом королевой Матильдой (жена Вильгельма Завоевателя),
где в числе прочего изображен и процесс пересечения Ла-Манша норманнскими
судами.
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из намагниченной стрелки, поворачивающейся против розы вет-
ров, использовалась уже в начале XIV в. Арабы долго пользова-
лись астролябией и квадрантом, которые служили им на суше.
Западные европейцы переняли эти инструменты и стали широко
ими пользоваться. В XIV в. начинает развиваться изготовление
портуланов, карт, где названия портов, написанные перпендику-
лярно боковой стороне, обрисовывали конфигурацию морского
региона. В 1374 г. Педро IV Арагонский предписал капитанам сво-
их кораблей запасаться двумя морскими картами, а в 1375 г.
Карл V Французский потребовал изготовить знаменитый порту-
лан, в создании которого участвовали каталонцы, — каталонская
и майоркская школы картографии в Европе тогда имели высо-
кую репутацию. Хотя портуланы предназначались морякам, ко-
торые главным образом занимались еще каботажным плавани-
ем, корабли с начала XIII в. отваживались на более смелые путе-
шествия. Это было важным этапом в истории экономического
развития Европы: начиная с XIV в. средиземноморские карраки
и галионы предпринимают регулярные плавания в Брюгге, в то
время как кокки Бискайского залива все еще посещали порты
внутреннего моря. Отношения между моряками с берегов Ат-
лантики и моряками Средиземного моря становились все более
интенсивными, и, прежде всего, этим объясняются изменения
внешнего вида кораблей и их эволюция к нескольким типам, став-
шим общими для всех флотов в Европе. Но переходы от одной
формы к другой происходили почти незаметно для глаза. Одно
и то же название, разумеется, могло применяться к разным ко-
раблям: вот отсюда-то и берут начало бесконечные споры, кото-
рые зародились в наши дни относительно различных категорий
судов.

Жители Севера имели обыкновение сначала строить корпус
своих судов, а уже затем внутренние конструкции — этот спо-
соб не допускал спуска на воду больших кораблей. Кроме того,
они делали внешнюю обшивку судна из досок, располагая их
чешуей, как укладывается черепица на крышах. В XV в. посте-
пенно от таких способов, унаследованных от викингов и саксон-
цев, отказывались и переходили к методам, типичным для Сре-
диземноморья, где прежде, еще до корпуса, строился остов суд-
на, сам корпус изготовлялся из досок для выполнения плавных
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изгибов обшивки и борта. Напротив, атлантический парусник
начиная с XV в. удерживал свое прочное место в торговле обита-
телей Запада, в том числе со странами восточного Средиземно-
морья. Ф.-С. Лэйн установил, что в 1404—1433 гг. большие вене-
цианские корабли пускались в плавание 756 раз, из них 425 — на
галерах и 331 — на навах. Последняя цифра доказывает, что го-
род, который по сути в своей основе был средиземноморским,
уже достаточно широко применял тип северного судна. Движе-
ние такого судна осуществлялось только с помощью ветра, и си-
луэт его намного тяжелее, чем у галеры. Любопытный факт:
205 навов и 102 галеры плавали в направлении Сирии, 107 галер
и 18 навов — по Атлантике. В обоих случаях логичнее было бы
ждать обратного. В течение длительного времени корпуса «нор-
дических» судов имели только одну мачту. Но использование трех
мачт (начиная приблизительно с 1430 г.) придало европейским
кораблям силуэт, который знаком нам по витражам и рукопи-
сям. У него были округлые бока, с заметной совокупностью
шпангоутов; дуга, соединявшаяся с кормовой частью, имела круп-
ные круглые изгибы. Поперечный брус поддерживал среднюю
надстройку на корме, нечто вроде ящика, размещенного на кор-
пусе и притом плохо вмонтированного в судно. Средняя над-
стройка сначала представляла собой треугольную платформу
с выступом (раньше появилась на карраке).

В документах конца XV — начала XVI в. нередко бывает
сложно отличить нефы и каравеллы, и кажется, что современни-
ки частенько использовали оба термина, особо не различая их.
Дело в том, что оба типа судна изменялись таким образом, что
постепенно стали походить друг на друга. Происхождение кара-
веллы невозможно установить точно, но этот тип корабля был
создан португальцами, которые с 1420 г. устремлялись все даль-
ше вдоль берегов Африки. Вплоть до широты Канарских остро-
вов северных квадратных парусов было вполне достаточно для
того, чтобы кораблям двигаться на юг, как и для того, чтобы воз-
вращаться в Европу, при условии, если плыть строго к западу для
того, чтобы найти попутный ветер и течения, которые направ-
лялись к северо-востоку. Но за мысом Боядор возвращение за-
труднялось, если на корабле имелись паруса, которые ловили толь-
ко попутные ветры, так как пассаты дуют здесь к юго-западу.
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Кроме того, движение вдоль побережья, после того как был прой-
ден экватор, становилось невозможным для судов, которые были
не в состоянии лавировать главным образом из-за южного пас-
сата, который дул в юго-восточном и северо-западном направ-
лениях. В странах Средиземного моря долгое время использовался
треугольный парус, который назывался латинским. Латинский
парус был гораздо более удобным, чем квадратный парус, им
можно было пользоваться для управления меняющимися ветра-
ми. Португальцы ходили под этим парусом в дальние плавания,
одновременно стали понемногу заострять корпус корабля, что-
бы он лучше сопротивлялся дрейфу. Так появилась каравелла,
имеющая две, а затем и три мачты: судно прекрасно двигалось,
его водоизмещение редко превышало 150 т, способно было вы-
держать долгий путь, лавируя по ветру. Каравелла была инстру-
ментом, с помощью которого португальцы совершили большую
часть своих географических открытий; и именно на двух судах
такого типа Бартоломеу Диаш обогнул мыс Доброй Надежды.
Моряки, которые прежде опасались, что им не удастся возвра-
титься на родину, успокоились. Однако преимущества каравел-
лы были связаны главным образом с психологическим факто-
ром, поскольку латинские паруса были бессильны против тече-
ний, которые к югу от экватора сдерживают продвижение вдоль
африканского побережья, когда судно направляется к мысу Доб-
рой Надежды. Потерпев поражение в 1486 г., Бартоломеу Диаш
на следующий год постарался избежать прибрежных течений и
отправился к юго-западу вблизи 40-й параллели, ловя благопри-
ятный ветер, который позволил ему снова отправиться на Вос-
ток, обогнув Африку. Вот поэтому и Васко де Гама в своем путе-
шествии 1497-—1499 гг. отправился не на каравеллах, а на более
крупных судах, поскольку путь, интуитивно открытый Диашом,
почти полностью зависел от попутных ветров. Замечание того же
порядка относится и к первому путешествию Колумба. Он ис-
следовал в Португалии и на Мадейре режим ветров между 25-й
и 35-й параллелями и знал, что если добраться на Запад с помо-
щью пассатов, то придется возвращаться в Европу севернее, что-
бы можно было воспользоваться попутными ветрами. «Санта-
Мария» была торговым судном, у которото большая часть пару-
сов была квадратной, оно и строилось для плавания с помощью
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попутных ветров. Напротив, «Нинья» первоначально была сна-
ряжена, как каравелла, — с тремя латинскими парусами. Инте-
ресно, что адмирал с Канарских островов снарядил ее двумя тре-
угольными парусами, заменив один из них на квадратный
парус. Это можно считать доказательством того, что Колумб знал
заранее, что ему не придется плавать против ветра. Только тре-
тье судно маленькой эскадры, «Пинта», оставалось на протяже-
нии всего путешествия оборудованным только латинскими па-
русами: то, что не позволяло беспокоиться Колумбу. По мнению
адмирала, его капитан Пинсон, таким образом, получил слиш-
ком большую свободу передвижения.

Характеристики двух из трех кораблей Колумба в 1492 г.
очень существенны для понимания эволюции. Каравелла и неф,
сближаясь, стали прообразом торгового судна XVI в. Менее уд-
линенное, чем первое, и менее приземистое, чем второе, это суд-
но обычно несло квадратные паруса спереди и в середине и ла-
тинский парус — на бизань-мачте. Употребление паруса марса
над марсом становится всеобщим, в то время как в первой по-
ловине XVI в. появился сивадьер, маленький квадратный парус,
который ставят ниже бушприта. На некоторых судах начиная
с 1580-х гг. марсовые мачты становятся подвижными, чтобы их
можно было спустить в плохую погоду. Полубак становится
ниже, но еще выступает над палубой. Некоторые крупные тор-
говые корабли могли достигать водоизмещения в 500—600 т.
Но эти мощности остаются исключением, когда речь идет о круп-
ных торговых судах, их водоизмещение в среднем составляет
200—300 т.

К началу XVII в. можно заметить, за исключением, быть
может, португальской линии Дальнего Востока, новую тенден-
цию — отказ от тяжелого генуэзского судна конца XV в., кото-
рое способно было перевозить до 1000 т груза. Его заменяет судно
менее округлое, более быстрое и лучше сбалансированное.

Эпоха Возрождения достигла прогресса в судостроении и
искусстве навигации. Конечно, точный расчет долготы из-за несо-
вершенных хронометров был невозможен до середины XVIII в.
Иначе дело обстояло с расчетом широты. Португальцы, в XV в.
следуя вдоль побережья Африки, проводили многочисленные на-
блюдения за солнцем; и непохоже, что астрономическая навигация
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существовала до 1480 г. Но с этого времени моряки Запада уже
умели определять широту в море, ориентируясь по солнцу или
положению Полярной звезды. Для этого они облегчили и упро-
стили инструменты, заимствованные ими у арабов, — астроля-
бию и квадрант — и изобрели новые — арбалет, или «палку Иако-
ва», где используется уже не градуированная дуга окружности,
а сегмент, скользящий по стержню; глаз, высшая точка сегмента
и указанная звезда должны были оказаться на одной прямой ли-
нии. Во всяком случае, результаты, полученные подобным обра-
зом, требовали корректировки в соответствии с днем года, бла-
годаря углу, образованному плоскостью земного экватора с плос-
костью эклиптики. Таблицы склонения солнца были рассчитаны
португальцами в XV в. и напечатаны в Венеции в 1483 г., поэто-
му капитаны могли их возить с собой. Аналогичные таблицы
позволяли равным образом достичь необходимых исправлений
для определения широты по Полярной звезде. Штурманы уже
были способны определить широту, но еще не умели измерять
надлежащим образом долготу, а потому на протяжении длитель-
ного периода еще были вынуждены плавать по счислению. На-
правление пути они устанавливали с помощью буссоли. Но
также было необходимо устанавливать и скорость судна: эту воз-
можность предоставил лаг, первое упоминание о котором отно-
сится к 1577 г. На воду пускали цилиндрическую деревяшку, на
ней размещали свинцовое грузило, которое не влекло за собой
движение судна. Скользящая в руках моряка веревка, разделен-
ная серией узлов, равноудаленных друг от друга, соединяла эту
деревяшку с кораблем. Водяные часы определяли время, протек-
шее между двумя узлами. Чтобы плавать по счислению, пользо-
вались картами, квадратными или прямоугольными, на кото-
рых не было выправлено магнитное склонение. Кроме того, оно
еще в середине XVI в. отрицалось некоторыми специалистами.
В 1569 г. Меркатор ознакомил со своей проекционной системой
и с цилиндрическими картами. Они заинтересовали в особенно-
сти испанцев и португальцев, чьи парусники плавали чаще всего
в тропических моря, т.е. зонах, которые менее всего искажались
в проекции Меркатора. Но в действительности эта система начи-
нает использоваться достаточно поздно, только в XVII в., когда уз-
нали «достаточно большое количество величин угла магнитного
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склонения, чтобы получить возможность превратить румбы, на-
блюдаемые благодаря стрелке, в настоящие румбы». Тогда только
появилась настоящая локсодромическая навигация.

* * *

Скорее можно утверждать, что в эпоху Ренессанса созда-
вались усовершенствования того, что уже имелось, чем гово-
рить о настоящей технической революции, — эта черта, кото-
рая была характерна для достижений в сфере транспорта, была
еще более показательна для текстильной промышленности, ве-
дущей по своей значимости в экономике старого типа. В этом
секторе прочная цеховая организация, унаследованная от Сред-
них веков, тормозила нововведения. Тем не менее некоторые
ткани, мало использовавшиеся прежде, постепенно завоевыва-
ли место на европейском рынке. Долгое время хлопковые тка-
ни привозились с Востока. Но в XIV—XV вв. можно видеть, как
развивается изготовление хлопковых тканей, прежде всего бу-
мазеи, вначале в Северной Италии (сырье прибывало из Вене-
ции), а вскоре и за Бреннером, в Верхней Германии и Швейца-
рии; одновременно расцветало производство льняных тканей
в Геннегау, во Фландрии и в Брабанте, тканей из конопли в Бре-
тани и в Пуату, кисеи и sayettes в Нидерландах и в области Ман-
са. Последние ткани из камвольной нити с полотняным пере-
плетением, очень тонкие, использовались главным образом для
женской одежды и церковных облачений. Э. Коорнаерт, кото-
рый изучил изготовление этого тонкого сукна в Хондсшооте,
неподалеку от Дюнкерка, подсчитал, что производство там воз-
росло от 15 тыс. кусков в 1485 г. до 90 тыс. — в 1562-м. Нако-
нец, в это время можно заметить рост производства шелка,
к которому мы еще возвратимся.

Кроме того, усовершенствования деталей станков придали
новый ритм развитию текстильной промышленности. Чесание
шерсти, при котором она не только распутывается и увеличи-
вается количество ниточек, но и достигается смесь шерсти раз-
личных цветов, до начала XIV в., кажется, было еще неизвестно.
Оно распространилось в XIV в. Для прядения еще долго пользо-
вались веретенами разного вида. Тем не менее первая прялка
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появилась в Дуэ в 1305 г. Ее употребление распространяется очень
медленно, так как второе упоминание о ней относится только
к 1362 г. Но в XV в. она становится обычным явлением и полу-
чила два значительных усовершенствования: педаль — особый
вариант применения в текстильном ремесле кривошипно-шатун-
ного механизма — и крылышко, которое впервые упоминается
в 1470 г. в домашней книге семьи Вольфеггов. Крылышко, кото-
рое позволяло придать нити дополнительное кручение, стало
обычным явлением в XVI в. Двумя веками раньше, ввиду расту-
щего распространения шелковых тканей, в Болонье придумали
механизм для сучения, или кручения, нитей шелка-сырца. Нить
крутилась, проходя через два типа катушек, вращающихся с раз-
ной скоростью в вертикальном и горизонтальном направлении.
В 1581 г. Монтень изучал производство такого рода во Флорен-
ции: «Я увидел, — пишет он, — заведения прядильщиц шелка,
которые используют несколько мотовил, при помощи которых
одна женщина, заставляя их вертеться, одним единственным дви-
жением вынуждает крутиться и поворачиваться одновременно
пятьсот веретен». Но с эпохи Ренессанса в Соединенных Про-
винциях, в частности, использовали водяные колеса, чтобы при-
вести в действие комплекс приспособлений. Механизация позво-
лила, главным образом в конце периода, который мы описываем,
значительные достижения в ткацком деле, аппретировке и окон-
чательной отделке тканей. Текстильный станок с рычагом управ-
ления, благодаря которому один единственный рабочий мог ткать
двадцать четыре ленты одновременно, стал первым вариантом
механического ткацкого станка. Он был изобретен в 1604 г. ван
Сонневельтом, ткачом из Хондшооте. К тому же времени (1607)
относится и первый рисунок, на котором изображен ткацкий
станок, действительно функционировавший. Самый ранний ри-
сунок ткацкого станка — это рисунок, изображенный в запис-
ных книжках Леонардо да Винчи, но этот механизм не мог быть
использован на практике. Ворсование представляет собой опе-
рацию, которая осуществляется на поверхности ткани, чтобы
подчеркнуть шерсть, что обеспечивалось ворсовальными шиш-
ками. В машине 1607 г. маховик, направляемый рабочим, застав-
лял быстро поворачиваться два цилиндра, снабженные ворсо-
вальными шишками, между которыми продвигалось сукно. Если
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ворсование распространилось только в XVII в., то, напротив, прес-
сование сукна горячим способом, которое придавало ткани блеск,
было известно в Западной Европе с XV в.

Регламентации запрещали новшества, позволявшие скрыть
неровности и другие дефекты ткани, но запреты становились
недейственными, так как в XVII в. прессование при высокой тем-
пературе уже обычная существенная фаза для получения сукна
хорошего качества. Что касается валяния, которое составляло
важнейшую операцию окончательной обработки сукна, то его
применяли всегда, по крайней мере при изготовлении плотных
тканей, — с помощью мельницы, приводящей в действие дере-
вянные валики, которые, поднимаясь с помощью кулачков, пада-
ли на суконную ткань. В XVI в. в Европе распространяется валя-
ние с использованием молоточков. У этих молоточков имелся
хорошо рассчитанный профиль, и ткань не подвергалась обра-
ботке слишком грубо. Тем не менее в XVII в. валяние, осуществ-
ляемое при помощи ног, еще использовалось в процессе изго-
товления тонкого сукна.

В XV—XVI вв. в Европе распространяется вязание и разви-
вается трикотажное производство. Невозможно уточнить, когда
впервые появилась идея изготовлять ткань, не путем переплете-
ния нитей основы и утка, а с помощью петель, нанизываемых
из одной нити. Первые вязаные изделия (они были обнаружены
в Египте), кажется, появились не ранее III в. н. э. В общем можно
полагать, что вязание, известное с давних пор на Ближнем Восто-
ке, распространилось на Западе с времен Крестовых походов. Во
всяком случае, начиная с XV в. Богоматерь на произведениях ис-
кусства нередко изображается вяжущей, со спицами в руках, —
в музеях хранятся шерстяные перчатки того периода. В Англии цехи
вязальщиков существовали до XVI в., в которых изготовляли шер-
стяные рубашки, береты, шерстяные шоссы' и ковры (речь идет
о гобеленах). Во Франции братство вязальщиков-трикотажников

1 Шоссы (англ. chosses) — плотно облегающие ноги разъемные штаны-чул-
ки (XI—XV вв.). {Примеч. ред.)
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появляется в Труа в 1505 г. Но в XVI в. распространяется шел-
ковый трикотаж — богатые люди желали носить только чулки,
изготовленные из шелка. Мода на них пришла, без сомнения, из
Испании. Первоначально их изготавливали методом ручной вяз-
ки, используя деревянные или костяные спицы. Тогда шелковые
чулки встречались редко и были дороги. Генрих VIII имел всего
две пары. Пара черных шелковых вязаных чулок, которые были
преподнесены Елизавете I, была сочтена ценным подарком. Но
растущие запросы общества, почувствовавшего вкус к роскоши,
и необходимость увеличения производства привели к тому, что
в 1590 г. англиканский пастор Уильям Ли изобрел первую вязаль-
ную машину. Ряд стальных пальцев, которые двигались одновре-
менно, сразу же и тоже одновременно, создавали ряд петель.
К середине XVII в. хороший рабочий, работающий по 12—13 ча-
сов в день в трикотажном производстве, был способен изгото-
вить три пары шелковых чулок в неделю.

Усовершенствованием машин для вязания шелка, в частно-
сти, занимался Леонардо, его поиски были направлены на раци-
онализацию текстильного производства, и мы еще раз настаива-
ем на том, что особый вкус к механизации был яркой характерной
чертой Возрождения. Сами идея и желание были порождением
стремления к автоматизации, и здесь исключительную сферу
применения обретает часовое дело. Часовое дело добивается ус-
пеха (пусть даже в области довольно ограниченной), но добива-
ется этого успеха без тени человеческого усилия... [оно сыграло]
в процессе рождения мира машин роль важного катализатора без
связи с его собственным весом» (П. Менаж).

Механические башенные часы появились в Европе в XIV в.
первоначально в Англии, Нидерландах, Центральной и Южной
Германии, Чехии, Франции, Северной и Центральной Италии.
Разделение времени на равные промежутки достигалось с помо-
щью баланса или маятника. Итак, из-за трения и сопротивления
воздуха этот регулятор затормаживается и нуждается в двигателе.
Но энергия этого двигателя должна быть получена в необходи-
мый момент идеально точно. Отсюда и необходимость механизма
распределения, который должен находиться между двигателем
и регулятором и который разрешает противоречие между непре-
рывным вращением, вызываемым двигателем и альтернативным
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движением регулятора. Таким образом, появился спуск, чтобы
тормозить зубчатое колесико в отдельные моменты, а затем что-
бы оно смогло «ускользнуть». Стрелки отражают этот ритм движе-
ния на делениях, нанесенных на циферблат. Гениальное изобре-
тение в механических часах — спусковой механизм. Оно может
быть отнесено к первой половине XIV столетия и подтверждает-
ся документально в 1335 г. Астрономические башенные часы,
которые были созданы в Падуе в 1364 г. Джованни де Донди и
которые отмечали часы и движение планет, как и знаменитые
башенные часы Дувра, созданные в 1384 г., уже получили (пусть
еще и примитивное) новое устройство. В тех и других, как и
в башенных часах в Руане, Солсбери, Уэльсе и парижском (конец
XIV в.) Дворце правосудия, в качестве двигателя использовалась
система цепей или канатов, которые обращались вокруг ведущих
колес, постепенно движущихся, потому что их обременял груз.
Но эта система была тяжелой и громоздкой. Изобретение пру-
жинного завода в 1459 г. (?) оказалось просто революционным,
так как оно позволило конструировать портативные часы, а вско-
ре и карманные часы, предоставив, таким образом, возможность,
которой у человека еще никогда не было: иметь всегда под ру-
кой, в пределах досягаемости, меру времени. Свернутую спира-
лью пружину вскоре поместили внутрь защитной пружинной
коробки, которая, кроме того, регулировала ее расслабление. Во
Франции первые часы, которые можно было поставить на стол,
появились в царствование Людовика XI, а первые часы, которые
мог носить человек, появились в Европе в самом конце XV в.
Лодовико Моро, миланский герцог, приказал изготовить три пары
карманных часов, а из них две были с боем. К началу XVI в. не-
мецкий часовщик Петер Энлеин изобрел овальные карманные
часы, которые долго были известны под названием «нюрнберг-
ское яйцо». В ту же эпоху в Блуа художники изготовляли часы —
настоящие произведения искусства. Но лишь в 1574 г. ремеслен-
ник, прибывший из Отена, наладил производство часов в Жене-
ве. Ход первых часов был еще очень неточным, движущая пру-
жина слишком сильно действовала в начале и недостаточно —
в конце расслабления. Поэтому в середине XVI в. появилось при-
способление для того, чтобы сделать одинаковой силу пружи-
ны: пружинная коробка соединялась жильной струной (позже

198



Глава 5
Технический прогресс

цепочкой) со шпеньком в форме усеченного конуса. Расслабля-
ясь, пружина последовательно гасит свою силу, и струна, действу-
ющая на все более и более широкие части шпенька, все менее
сопротивляется. Конечно, часы, в том числе и башенные часы,
в XVI в. оставались еще несовершенными: неточность хода со-
ставляла от получаса до часа в течение дня, а сам ход длился не
больше месяца. Но путь для совершенствования теперь был от-
крыт. Гюйгенс, сконструировав часы с маятником и придумав
регулируемую пружину, уже подготовил для часового дела пере-
ход от эксперимента к научным основам. Это случилось в следу-
ющем веке.

* * *

Прогресс в часовом производстве соответствовал и тем
процессам цивилизации, которые имели дело с возраставшим
производством металла, не только золота и серебра, но и железа,
меди и др. В эпоху Возрождения горнодобывающая промышлен-
ность фактически испытала перемены, гораздо более важные, чем
в текстильном производстве. Эксплуатация серебронесущих ме-
сторождений Европы в начале XIV в. стала затухать из-за часто-
го затопления штолен. Итак, по мере того как шахты станови-
лись глубже, проблема затопления становилась все насущнее.
В середине XV в. дефицит драгоценных металлов (в особенности
в Германии и вокруг Льежа) заставил разрабатывать средства,
которые позволяли бы восстанавливать производство. Подъем
вод до высоты сточных труб отныне облегчался целой системой
механизмов, описанной Агриколой: черпаки с конным приводом;
гидравлические приспособления, в которых канатами были при-
креплены бочки; многочерпаковые элеваторы; трубы, внутри ко-
торых проходила цепь, отягощенная ядрами; всасывающие и на-
гнетающие насосы, которые приводились в действие кривошип-
но-шатунным механизмом. Агрикола в своем трактате описал
гигантскую машину для воды обратного хода диаметром 10,7 м.
Она была образована двумя гидравлическими колесами, к кото-
рым были присоединены лопасти, наклоненные в противополож-
ном направлении. Два желоба с управляемыми клапанами могли
заставить поворачивать лебедку по желанию в противоположных
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направлениях. Лебедки и конные приводы использовались и для
поднятия на поверхность каменного угля или руды. Чтобы до-
ставлять груз к шахтам, пользовались тачками, тележками,
поставленными на деревянные рельсы, — это можно видеть в
манускрипте XV столетия, хранящемся в парижской Школе изо-
бразительных искусств. Проветривание шахт осуществлялось
с помощью отводных труб, установленных на подпорке, руч-
ных, ножных или гидравлических мехов и ветряных мель-
ниц. Для разработки металле содержащих залежей начинает ис-
пользоваться порох, в первый раз он был применен в Хемнице
в 1527 г.

В эпоху, которую мы исследуем, дерево по-прежнему оста-
валось важнейшим топливом, оно использовалось либо непо-
средственно, либо в виде древесного угля. Между тем все более
и более начинает использоваться каменный уголь, главным об-
разом в Великобритании, где леса уже были уничтожены. Дж. У.
Неф подсчитал, что в 1564—1634 гг. грузы каменного угля, от-
правлявшегося из Тайна, увеличились в 14 раз, достигая к концу
этого периода 45 тыс. т в год. Экспорт угля через порты Фирт-
оф-Форс возрастал также быстро.

Росло и производство серебра. Однако до середины XV в.
предприниматели в горнодобывающей отрасли имели большие
проблемы, поскольку не приходилось иметь дело с рудными жи-
лами чистого серебра, а в те времена еще не умели извлекать
драгоценный металл из медных или свинцовых серебросодер-
жащих руд. Использование гидравлического меха способство-
вало применению нового метода обработки, который в 1451 г.
был предложен неким Иоганнсеном Функеном. Сильное нагре-
вание позволяло использовать разницу в скорости реакций
окисления и плавления: свинец плавится и окисляется при более
низкой температуре, чем серебро. (Ацтеки и инки также исполь-
зовали этот принцип.) Из медной руды серебро стали извле-
кать методом очистки свинцом. Это открытие не только увели-
чило производство серебра, но и намного снизило цену на медь,
потребность в которой все больше испытывала артиллерия:
пушки делались из бронзы. Так возникли новые заводы, на ко-
торых для приведения в действие печей и молотов использова-
лась гидравлическая сила.
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Еще более заметный прогресс в обработке серебра достиг-
нут в первой половине XVI в. в связи с открытием способа амаль-
гамирования, который на практике, кажется, впервые был осу-
ществлен в Чехии и Венгрии. Серебросодержащая руда дроби-
лась под коперами, смешивалась с солью, купоросом и ртутью;
;|атем смесь дистиллировалась и фильтровалась через сито из
ткани, изготовленной из конопли. Способ амальгамирования
it Испании был введен, вероятно, немецкими техниками, в этой
стране Фуггеры эксплуатировали богатые ртутные рудники Аль-
мадены. Оттуда он перешел в Америку, где стал применяться
и Мексике, в Сататекасе, с 1557 г. В течение длительного времени
утверждалось, что этот способ был непригоден для обработки
руды Потоси, и ртуть из перуанских залежей в Гуанкавелика от-
правлялась в Мексику и Гватемалу. Тем не менее начиная с 1572 г.
испанским властям удалось преодолеть косность посредников —
ла этим последовал бум производства серебра в Перу.

В эпоху Ренессанса металлургия первоначально была свя-
зана с производством серебра и меди. Однако железоделательная
металлургия и металлургическая техника переживали взлет и
были одним из наиболее значительных явлений эпохи. В класси-
ческие Средние века железо производилось способом, который
назывался каталанским. Руду собирали в кучу, чередуя ее слои со
слоями древесного угля, в яме, имевшей форму усеченного ко-
нуса, приблизительно глубиной в метр, стенки которой были
выложены обожженными кирпичами. Железо и зола спускались
в низ этой домницы и извлекались с помощью труб, называв-
шихся «лисьим хвостом». В результате получалось 4—5 кг желе-
за за одну плавку, в шлаках было столько металла, что в XIX в. из
них можно было тем же способом получить еще какое-то коли-
чество железа. С XIV в. плавильные печи становились все боль-
ше. Так, печь Осмунда в Скандинавии и некоторые печи на Пи-
ренеях были способны давать 50—60 кг железа за одну плавку,
в год — около 15 т. Потом начали строить 5—6-метровые печи,
в которых с помощью гидравлических мехов выплавляли желез-
ную руду тем же способом, что и бронзу, — нововведение было
революционным! Чугун в брусках заменял железо как первона-
чальный продукт. Домны могли предоставить 50 т металла в год.
Чугун, имевший огромное преимущество, так как его можно было
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обрабатывать путем литья и использовать для самых разнооб-
разных целей: изготовлять трубы, надгробные плиты и камин-
ные доски, пушки, ядра, якоря и т. д. Но если бы захотели полу-
чить железо, то следовало прибегнуть ко второй операции — жечь
чугун с углем. Чушки металла собирались на одном металлурги-
ческом предприятии, имевшем домну, переплавлялись, затем об-
рабатывались при помощи гидравлических молотов. Продукт,
полученный подобным образом, был лучшего качества и в кон-
це концов заменил старинное железо, которое ковали прямо из
руды без процедуры плавки.

Доменная печь, без сомнения, появилась во второй поло-
вине XIV столетия либо в Льеже, либо на Рейне. Миграция рабо-
чих способствовала постепенному распространению новой тех-
нологии. Лотарингия, Шампань, Ниверне и Нормандия, похоже,
познакомились с ней в конце XV в. Б Эльзасе, Франш-Конте и
Бретани, без сомнения, она использовалась в середине XVI в.
Между тем доменные печи оставались в Европе достаточно ред-
кими до 1540 г. После этой даты их количество возрастает. Около
1560 г. в области Намюра их насчитывалось тридцать пять. Вы-
ходцы из Льежа перенесли этот способ в Швецию в середине
XVI столетия, в Англии о нем узнают от французских рабочих.
Домна была огромным прорывом в металлургии, к домне посте-
пенно добавлялось повсеместное внедрение гидравлических ме-
ханизмов. Прокатные станы, которые оставались до XVII в. край-
не немногочисленными, уже использовались в середине XVI в.
в Льеже, где, кажется, и были изобретены, хотя чертежи можно
видеть в записных книжках Леонардо. Резаки, которые состояли
из цилиндрических емкостей, вложенных одна в другую, обра-
зуя, таким образом, ножницы для металла, кажется, были боль-
ше распространены, чем прокатные станы. Гидравлический во-
лочильный станок, вероятно, был изобретен в Германии в конце
XV или начале XVI в. Представить этот механизм можно по гра-
вюре Бирингуччо (1540): вода приводит в движение колесо, ко-
торое обеспечивает протягивание проволоки через волоку, а за-
тем ее перемотку. Наконец, изготовление жести, похоже, начина-
ется в Нюрнберге в середине XV в.

Ж. Ле Гофф точно подчеркнул редкость железа в средне-
вековую эпоху, основными материалами тогда были камень

202



Глава 5
Технический прогресс

и дерево. Святой Бенедикт посвятил статью в своих «правилах»,
заботясь о том, как монахи должны получать железные пред-
меты. Начиная с XV в. в повседневной жизни Европы в этом
отношении наметились глубокие перемены. С 40-х гг. XVII сто-
летия Швеция и Англия вместе уже производили приблизитель-
но 75 тыс. т железа и чугуна в год. Нужно, кстати, напомнить,
вслед за Дж. У. Нефом, что тогда наблюдается «значительное
увеличение внутреннего спроса на металл для оборудования
новых промышленных предприятий, новых способов транспор-
тировки и изготовления всевозможных товаров». Американ-
ский историк без колебаний расценивает эти изменения как
«первую промышленную революцию», производство металла
тогда прекращает быть только художественным ремеслом.
«Очищение сахара, — пишет он, — пивоваренный, мыловарен-
ный заводы, окраска и чесание шерсти и сукна, любое промыш-
ленное производство, которое быстро развивалось, требовало
металлических изделий, таких как вальцы, котлы, печи и ин-
струменты». Механизмы, движение которых осуществлялось
с помощью конной тяги или гидравлики, были отчасти метал-
лическими. Сотни котлов для варки соли, которые располага-
лись по берегам в устье Тайна и Веара и вдоль берегов Фирт-
оф-Форс, были сделаны из железных листов от 60 см до 1 м
в высоту, соединенных друг с другом металлической платфор-
мой, которая иной раз имела 7—8 м в диаметре. На большой
котел для соли, вероятно, требовалось столько же металла, сколь-
ко его шло на пушку...

«Изменения происходили в повседневной домашней жиз-
ни. У большинства мужчин и женщин теперь возникает потреб-
ность в булавках и гвоздях, а у многих мужчин — в стальных
бритвах. Ножницы все более входят в употребление, точно так
же как и ножи, в особенности столовые ножи. Вилки появлялись
на столах зажиточных людей, и количество воспитанных людей
увеличивается как никогда ранее. С ростом богатства среднего
слоя появилась потребность в большом количестве железных
дверей, запоров, замков и ключей — для защиты от воров...
Путешествия в экипажах увеличили спрос на лошадей и, как
следствие, на упряжь и мундштуки, как и на гвозди и на другие
металлические части для карет».
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Нет сомнений в том, что новые потребности в вопросах
вооружения оказывали сильнейшее давление на металлургиче-
скую промышленность и даже, в случае производства бронзо-
вых пушек, на железоделательную металлургию, так как в сере-
дине XVI столетия пушечные лафеты с колесами состояли уже
из более ста металлических деталей. Но до того как описывать
новые смертоносные машины, следует отметить, что даже тра-
диционное вооружение требовало все больше и больше металла.
Мы хотим рассказать о доспехах, изготовление которых (в осо-
бенности в Милане и Аугсбурге) достигало высочайшего уровня
не только в качестве ремесла, но и в художественном отноше-
нии. Доспехи изготовлялись по мерке, и изготовитель должен был
знать, подобно скульптору, детали анатомии, движение мышц
и функционирование сочленений. Эти полые «статуи» из стали
красивых очертаний часто были покрыты изображениями, вы-
полненными в технике рельефной гравировки, чеканкой с золо-
тыми узорами, травлением по стали. Донателло, Леонардо да Вин-
чи, Дюрер, Микеланджело, Челлини — все рисовали доспехи,
иногда принимали участие и в их изготовлении как чеканщики.
Доспехи перестали обеспечивать эффективную защиту пример-
но с 1525 г., когда стало распространяться огнестрельное оружие.
Однако доспехи все так же продолжали носить в сражении и на
турнирах — государи, и дворяне, и военные, которые не испы-
тывали обычных тягот солдатской жизни. Поэтому в XVI в. было
изготовлено больше доспехов, чем когда бы то ни было прежде.
Тем не менее искусством войны теперь предъявлялись к метал-
лургической промышленности другие требования.

Пушки на поле битвы появились в сражении при Креси в
1346 г. Речь идет об орудиях еще очень примитивных, и такими
они оставались довольно-таки долго, почти около века, и были
опасны для обоих противников. Первые пушки состояли из пере-
кладин кованого железа, скрепленных металлическими кольцами,
в свою очередь соединенными краями. Подобные пушки изготов-
лялись до конца XV в. Гентская бомбарда, которая датируется этим
временем, весила 14,6 т, могла выстреливать каменными ядрами
весом до 340 кг и была снабжена затвором, привинчивающимся
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на задней части ствола. Несмотря на усовершенствование домен,
первоначально выражалось сомнение относительно того, изго-
тавливать ли артиллерийские орудия из чугуна, поскольку они
легко взрывались. Поэтому с первой половины XV в. пушечные
стволы отливались из меди. В Базельском арсенале сохранилась
одна такая пушка, которая относится к 1444 г. Главным образом
при отливке использовалась бронза. Артиллерийские орудия из
бронзы показали свои возможности весьма наглядно при осаде
Константинополя в 1453 г., в том же году, когда Донателло закан-
чивал своего «Гаттамелату». Эта статуя оказалась первой гранди-
озной конной статуей, которая была создана со времени Антич-
ности. Мехмед II пользовался услугами венгерского мастера,
который отливал в вертикальных моделях артиллерийские ору-
дия весом около 15 т, способные бросать ядра 75 см диаметром
и весом в 578 кг. На их изготовление требовалось три месяца.
Каждая пушка способна была выстреливать семь раз днем и один
раз ночью. Турецкая артиллерия сыграла решающую роль во
иремя осады Константинополя, который прежде успешно сопро-
тивлялся таранам и катапультам. Тем не менее эти большие пуш-
ки не имели вертлюгов и лафетов, их приходилось транспортиро-
вать из Адрианополя. Каждое устройство доставлялось на 30 па-
рах быков в сопровождении 450 человек, которые подготавливали
и укрепляли дорогу. Доставленные пушки размещались на земле
и закреплялись камнями. Прицел корректировался после каждого
выстрела.

На протяжении ста лет, которые последовали за взятием
Константинополя, артиллерия значительно совершенствовалась
и становилась все более грозным оружием. Пушки Карла Смело-
го, захваченные швейцарцами в битве при Мора в 1476 г., до сих
пор хранятся в арсенале Ла Неввиля; они были изготовлены еще
из кованого железа, но уже стояли на лафетах и имели колеса со
спицами. Чтобы навести легкие пушки, сначала использовались
кремальеры. Изобретение во второй половине XV в. осей позво-
лило прицеливаться, уже не поднимая лафет, но действуя с по-
мощью клиньев, затем винтов под затвором пушки. Артиллерия
становится более сокрушительной, когда приблизительно с 1480 г.
стал известен способ улучшения пороха путем гранулирования.
Прежде использовали порох с разнородными частицами, в нем
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часто были смешаны порошок и кусочки разного размера, в ре-
зультате невозможно было предусмотреть мощность взрыва.
С применением гранулированного пороха эффект взрыва был пред-
сказуемым. Первое огнестрельное оружие, которое выстреливало
каменными снарядами, было в ходу еще во второй половине XV в.
Конечно, эти ядра были разного размера! между ними и стенками
ствола оставалось расстояние. Кроме того, они часто стреляли, не
производя того разрушения, которое требовалось. Братья Бюро,
которые усовершенствовали артиллерию Карла VII, ввели во фран-
цузской армии повсеместное использование металлических ядер
(из железа или железного чугуна). Затем, очень быстро, ввели еще
одно новшество: ядра стали делаться полыми и заполняться по-
рохом. Бомба, которая, кажется, появилась в Италии, впервые была
описана в трактате Вальтурио, опубликованном в 1472 г. С метал-
лическими ядрами, размеры которых отныне соответствовали раз-
мерам ствола, пришло понятие калибра; оба противника, Карл V
и Франциск I, ограничили диаметр пушечных калибров своей
артиллерии до шести и приказали изготовлять резервные бое-
припасы. Определенность калибровки и необходимость с этого
времени придавать каналу ствола строгие размеры в дальнейшем
привели к совершенствованию технологии сверления.

К середине XVI в. уже был найден идеальный состав для
бронзы, служившей для отливки пушек (91 % меди, 9 % олова).
Именно качество французской бронзы обеспечивало победу ар-
миям Карла VIII, Людовика XII и Франциска I, так как итальян-
ские пушки часто взрывались. После 1540 г. был найден способ
изготовления пушек из чугуна, которые были пригодны для бо-
лее длительной стрельбы. Это усовершенствование, вероятно,
было осуществлено в Англии; во всяком случае, чугунные пуш-
ки, которые эта страна экспортировала на континент во время
Тридцатилетней войны, обеспечили решительное превосходство
противников Габсбургов, в особенности в Нидерландах. В чугун-
ных пушках заряд стал вкладываться не через дуло, а через затвор,
что позволило уменьшить калибр и вес пушек.

Артиллерия сумела изменить морскую войну точно так же,
как и войну на суше. На кораблях пушки использовались (в 1338 г.
при Арнемюйдене и в 1340 г. при Слейсе) еще до появления их
в сражениях при Креси. Первоначально использовались пушки

206



Глава 5
Технический прогресс

из кованого железа маленького калибра, они были снабжены по-
воротной вилкой, с помощью которой их размещали на надвод-
ной части судна. Пушки атаковали не корпус кораблей, а людей,
которые находились на палубе или выступающих частях враже-
ского корабля. Затем эти пушки постепенно были заменены бо-
лее тяжелыми бронзовыми пушками, способными атаковать кор-
пус судов. Проблема тогда состояла в том, как не перегрузить над-
водную часть корабля, чтобы не лишить его равновесия. Уроженец
Бреста Дешарж к концу XV в. сумел разрешить это затруднение.
Он придумал ставить пушки (к этому времени уже снабженные
лафетами и вертлюгами) на нижней палубе и просверлить порт'
для артиллерийских орудий, при этом равновесие судна достига-
лось наличием балласта. Все более возраставшее использование
артиллерии обеспечило торжество парусного судна над галерой.
У галеры, конечно же, имелось преимущество: она не зависела
от ветра, так как двигалась исключительно своими силами, сле-
довала по пути, который сама избирала, могла маневрировать во
время боя, объединять воинов на своих платформах, нападать
на вражеское судно с помощью своего тарана; долгое время па-
русные корабли оставались беззащитными при нападении на них
весельного судна. Использование артиллерии постепенно изме-
нило эту ситуацию. От галеры, однако, полностью отказались
только в XVIII в. До этого ее улучшили. Начиная с XVI в. она
была снабжена двумя, даже тремя мачтами, которые обеспечили
ей хорошую парусность; было увеличено количество гребцов: ко
времени сражения при Лепанто их насчитывалось 250 на галере
и 450 — на венецианском галеасе; ее снабдили пушками. Но сра-
жение при Лепанто (1571) в последний раз продемонстрировало
победоносное появление галеры, поскольку ее недостатки стано-
вились все более и более очевидными. Из-за своей длины и тя-
жести она теряла маневренность. Боковые стороны галер были
заняты веслами и гребцами, и там можно было установить толь-
ко легкие пушки. Только на корме, где сохранялось место для того,
чтобы там обосновался командный состав корабля, можно было
размещать пушки. В середине XVI в. на галере находилось только
пять пушек, в то время как на парусном корабле было 27 орудий.

Порт — отверстие в борту судна.
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Наконец, галера, которую изобрели на Средиземном море, до-
статочно глубоко была погружена в воду. В эпоху, когда европей-
ская история все более была связана с океанами, галера была вы-
нуждена уступить место кораблям с высокими бортами.

Ручное вооружение стало совершенствоваться также бла-
годаря использованию пороха. Первые «палки с огнем», или «руч-
ные пушки», были использованы в Перудже в 1364 г. и Аугсбурге
в 1381 г. Во всяком случае, они были изображены в трактате
«Bellifortis» Киезера, написанном в 1390 и 1405 гг. К их использо-
ванию сначала подошли очень осторожно, на практике они были
малоудобны. Они состояли из огневой трубки без рукоятки или
другой опоры, эту трубку нужно было держать двумя руками,
в то время как помощник сыпал порох в отверстие, расположен-
ное на верхней стороне трубки, и поджигал его. Примитивность
этого вооружения объясняет, почему во время Столетней войны
все еще широко были распространены лук и стрелы. В 1415 г.
при Азенкуре английские лучники сломали натиск французской
кавалерии с помощью новой стрелы, наконечник которой про-
никал между застежками и соединенными пластинами доспехов,
которые тогда носили. В XV в. появляется арбалет с подставкой,
которая увеличивала скорость и мощность стрельбы этого клас-
сического оружия. Разнообразные улучшения объясняют всеоб-
щее распространение в XV столетии доспехов из цельных метал-
лических пластин, однако эволюция огнестрельного оружия вско-
ре сделала их совершенно бесполезными.

Усовершенствование «ручной пушки» шло в целях удобства
ее использования. Железную трубку фиксировали на прикладе,
который вначале помещался на плечо, а затем под мышкой. Ле-
вая рука стрелка оставалась свободной, чтобы поднести огонь,
этим оружием (аркебузой) теперь уже мог пользоваться один
человек. Но аркебуза еще была тяжелой и неудобной, поскольку
ее вес достигал тогда не меньше 25 кг. Поэтому была необходи-
ма точка опоры: оружие могло стрелять расположенным на па-
рапете; и чтобы аркебузой можно было пользоваться в любых
обстоятельствах, появилась предназначенная для опоры вилка.
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Это усовершенствование было создано оружейником Мокетта ди
Всллетри примерно в 1520 г. Но со второй половины XVI в. следу-
ет говорить главным образом о мушкетах. При зажигании стали
! 1спользовать скрученный фитиль, или серпантин, который опуска-
ли на полку замка, содержащую порох. Во время дождя, конечно,
фитиль не воспламенялся. Когда же он загорался, надо было, что-
бы он не потух, дуть сверху в момент стрельбы, раздувать огонь,
постоянно регулировать длину фитиля, следить, чтобы конец сер-
пантина, попавший на полку, упал точно на нее. В 1517 г. немцы
изобрели замок с колесиком, что способствовало сглаживанию всех
неудобств. Зубчатое колесо, быстро поворачивающееся с помощью
11 ружины, воспламеняло кусочек пирита или кремня, который удер-
живался зажимом. Произведенная таким образом искра зажигала
порох на полке. Этим изобретением XVI в., принятым в кавале-
рии, не пользовалась пехота, которая во время Тридцатилетней
войны все еще воевала мушкетами с серпантином. Мушкет, одна-
ко, был значительно облегчен — укоротился его ствол.

В начале XVII столетия кавалерия отказалась от традици-
онного копья в пользу короткой аркебузы или пистолета — ору-
жие это происходило из Германии и впервые на поле битвы по-
явилось в 1544 г. Оно очень быстро получило успех и на протя-
жении второй половины XVI в. являлось по преимуществу
оружием для политических убийств. У пистолета эпохи Возрож-
денния был короткий ствол, овальная головка, он был снабжен
колесиком. Технические перемены тогда происходили медленно,
и был изобретен пистолет на два выстрела, т. е. были соединены
два пистолета, и, следовательно, имелось два колесика. Кавалери-
сты, кроме того, приобрели привычку запасаться несколькими
пистолетами. Несмотря на эту предосторожность, когда в бою
первый ряд всадников уже разряжал свое оружие, он поспешно
стремился отойти, чтобы перезарядить пистолеты, уступая свое
место следующему ряду. Даже пехотинцы, выстрелив, оказыва-
лись обезоруженными, пока не перезаряжали мушкет. Поэтому
долгое время воинские подразделения были вооружены пиками,
так как в начале XVII в. мушкетер нуждался по крайней мере
в десяти минутах, чтобы подготовиться и произвести выстрел.

Эти слабости, присущие огнестрельному оружию, не долж-
ны заставить нас позабыть о глубоком потрясении, которое оно
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производило на протяжении всей истории. Испанцы, несмотря
на то что их число было незначительно, сумели произвести на
ацтеков и инков ошеломляющее впечатление именно своими
аркебузами и несколькими пушками, которые они привезли с со-
бой. Превосходство легкой французской артиллерии внесло ог-
ромный вклад в победы Людовика XII и Франциска I в Италии.
В 1525 г. испанские аркебузы с подставкой предопределили побе-
ду войск Карла V при Павии, буквально скосив отважные отряды
кавалерии короля Франции. Тем не менее последний за два года
до этого принял решение заменить в своей армии арбалеты на
огнестрельное оружие,и в 1516 г.1 фабрика по производству арке-
буз была открыта в Сент-Этьене.

Люди эпохи Возрождения понимали, что их совесть нечи-
ста из-за того, что они используют новое смертоносное орудие,
и часто думали, что рискуют больше, сражаясь луками, копьями
и мечами — оружием, которое считалось не столь смертоносным
и более честным. Во времена Баярда иные командиры, сохранив-
шие старинные представления о чести, приказывали отрубать
руки артиллеристам или аркебузирам, попавшим в плен. В гума-
нистической литературе использовались самые резкие слова, на-
правленные против пушек, «этих скорее адских, чем человече-
ских механизмов», — приведенное высказывание принадлежит
Гвиччардини. В 1499 г. Полидор Вергилий писал в своем сочине-
нии «De inventoribus rerum»: «Изо всех изобретений, которые
были придуманы для уничтожения человечества, артиллерия —
самое дьявольское». Ариосто, которому нравилось красноречиво
воспевать при рафинированном феррарском дворе подвиги сме-
лых и непобедимых рыцарей, превратился в апологета старин-
ного военного кодекса чести. Обращаясь к пушке, он говорил ей
с горечью:

Каким образом ты нашло, отвратительное и ужасное изобретение,
Место в человеческом сердце?
Военная слава из-за тебя уничтожена.
Из-за тебя военное ремесло утратило свою честь.
Из-за тебя доблесть и мужество уничтожены...

1 Так у автора. {Примеч. ред.)
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Шекспир также выразил свой ужас перед огнестрельным
оружием:

И крайне жаль, твердил он, в самом деле,
что из утробы благостной земли
Противную селитру извлекают,
Которой столько славных рослых малых
Погублено коварно I

Но жалобы Шекспира были в той же степени старомодны-
ми, что и подвиги Дон-Кихота. Все подверглось необратимой эво-
люции, так как во времена Ренессанса методы войны оказались
среди тех явлений, что изменялись быстрее всех. В 1559 г. кар-
динал Гранвела, министр Филиппа II, ответил представителю
английской королевы: «А ваши люди — какое воодушевление
останется у них спустя несколько лет? Искусство войны теперь
таково, что требуется переучиваться ежегодно».

Использование новых военных машин приводило к глубо-
чайшим изменениям в системе укреплений. В самом деле, необ-
ходимо было не только защищаться от ручного оружия, действу-
ющего на большом расстоянии, и пушек, которые обладали си-
лой метания намного большей, чем имела древняя стенобитная
машина, но и отдать артиллерии главную роль при организации
обороны. Последнее оказалось более важным и заставило воен-
ных инженеров разработать современные укрепления. Но дело
шло довольно медленно. Сначала во второй половине XV — на-
чале XVI в., во Франции например, уже существовавшие крепо-
сти перестраивались в соответствии с планом размещения бата-
рей и складов с боеприпасами или же строились крепости, лучше
приспособленные к новым требованиям войны, но не отказыва-
ясь от сложившихся принципов. Замки в Нанте, Сен-Мало, дон-
жон Ама, бастионы Лангра и Тулона, испанский замок Сальсес
в Руссильоне, воздвигнутые в 1465—1525 гг., свидетельствуют

Шекспир У. Генрих IV. Часть 1.1, 3 / Пер. Е. Бируковой // Указ. изд. Т.4. С.]9.
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об этом переходе. В плане это был прямоугольник, фланкирован-
ный по углам круглыми башнями или круглыми бастионами; то
было наследие Средневековья. Но башни и стены становятся
ниже, поскольку на их вершинах теперь располагается артилле-
рия для обеспечения предельно эффективной пушечной стрель-
бы. Машикули' становятся бесполезными и вскоре исчезают,
стены строятся более толстыми, главным образом у основания,
для того чтобы лучше сопротивляться вражеским ядрам. Свод-
чатые казематы с амбразурами приспосабливаются для размеще-
ния батарей таким образом, чтобы эффект, произведенный бре-
ющей стрельбой артиллерии, удваивался, — пушки ставили на
высокие платформы. Для этого годились только достаточно лег-
кие пушки; пришлось отказаться от расположения тяжелых ору-
дий, — количество которых все возрастало, — от расположения
на вершине башен и за стенами. Сальсес, строительство которо-
го началось в 1497 г., стал первым большим укреплением, кото-
рое было значительно утлублено для того, чтобы обезопасить себя
при обстреле вражеской артиллерии, а южная и восточная сто-
роны крепости имели форму полумесяца. Оставалось придать
крепостям с невысокими стенами план в виде многоугольника,
что позволило бы везде противостоять артиллерийскому обстрелу
противника. Этим нововведением, похоже, мы снова обязаны
итальянским архитекторам.

Бастион первоначально был только открытой круглой пло-
щадкой, построенной перед замками и городскими стенами, на
ней устанавливалась самая тяжелая артиллерия, для которой не
находилось места внутри каменных стен. В эпоху пушек эта пло-
щадка превращается в основной элемент обороны, в то время
как традиционные стены имеют вторичное значение. Но тогда
становится необходимым защитить их от огня пехоты и артил-
лерии противника. Отсюда-то и возникает их новая форма: сна-
чала в виде шпоры или наконечника копья, а затем они прини-
мают форму пятиугольника, которая придавалась бастиону для
того, чтобы противостоять со всех сторон врагу, который прибли-
жался к стенам. Отсюда также и возведение сторон, укрепленных

1 Машикули {франц. machicoulis) — навесные бойницы, расположенные
в верхних частях башен и стен средневековых укреплений. Позже стали элемен-
том архитектурного декора. {Примеч. ред.)
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бастионами в форме полумесяца, которые позволяли вести эффек-
тивную перестрелку с противником. Отсюда, наконец, оборудо-
вание нишами, скрытыми в выступах бастионов, огонь из кото-
рых велся у основания стен и настигал нападающих, которые
пытались скрыться в потайных углах и у основания стен. Расстоя-
ние между выступами профиля бастионов определялось, есте-
ственно, расстоянием, на котором была возможна стрельба из
аркебузы. Это расстояние в XVI в. составляло около 300 м. Каж-
дый бастион должен был быть в состоянии защитить соседние.

Чертежи укреплений куртин, кажется, появляются уже в со-
чинениях Франческо ди Джорджо. Первые неуклюжие бастионы
были построены братьями Джулиано и Антонио да Сангалло в
Чивитакастеллана (1494—1497), а первый план в форме много-
угольника был выполнен в 1515 г. по проекту Антонио II да Сан-
галло в Чивитавеккиа. Самые замечательные военные сооруже-
ния эпохи Возрождения находятся в Вероне, они творение выда-
ющегося архитектора Санмикели, которого Франциск I и Карл V
тщетно приглашали к себе на службу. Санмикели работал глав-
ным образом в Венеции, укрепляющей Мурано, Лидо и места,
которым уже непосредственно угрожали турки, — Корфу, Кипр,
Кандию. В Вероне, своем родном городе, который был частью
венецианской террафермы, он восстановил средневековые сте-
ны, увеличил пояс городских укреплений, но, главным образом,
в целях обороны использовал многоугольные бастионы, высту-
пающие углы которых и казематы с пушками позволяли достичь
эффективности в перестрелке и при обстреле сбоку. Пальмано-
ва, город, отстроенный Скамоцци неподалеку от Удино во вто-
рой половине XVI в., представляет собой город-крепость, замы-
сел которого полностью соответствовал новым принципам. Ок-
ружавший город многоугольник укреплений имел девять сторон,
был углублен в земле и опирался на девять бастионов в форме
наконечника копья. С 1525 г. итальянские инженеры строят во
Франции (Труа, Сен-Поль-де-Вансе и т. д.) оборонительные уч-
реждения, похожие на итальянские. В 1527 г. Дюрер также реко-
мендует для укреплений Нюрнберга бастионы на уровне земли,
широкие рвы, батареи, низко размещенные в казематах, которые
усиливают эффективность пушек, стреляющих на открытом воз-
духе. Новые усовершенствования были привнесены в укрепление
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крепостей в конце XVI — начале XVII в. фламандским ученым
Симоном Штевином (1548—1620), который, находясь на службе
у Морица Нассауского, эффективно защищал города Соединен-
ных Провинций от испанцев. Стремясь разрушить траншеи и
подготовительные сооружения осаждающих концентрирован-
ным артиллерийским огнем, он разместил по сторонам своих
укреплений четыре линии огня, расположенные ярусами; допол-
нительное артиллерийское подкрепление должно было распола-
гаться эстакадами по спирали, что было доступно для гужевого
транспорта. Вобан оказался наследником Санмикели и Штевина.

Техника осад вынуждена была меняться в соответствии
с новыми оборонительными решениями. Сапа оказывалась те-
перь бесполезной против низких и широких каменных укреп-
лений. Подкоп теперь соединяли с эффектом, производимым
использованием пороха, — так была изобретена мина, которая
уже была известна к 1440 г. и, уж во всяком случае, была исполь-
зована в 1495 г. против Нового замка в Неаполе. Французы и ис-
панцы располагали к началу XVI в. взрывными устройствами, ко-
торые оставались без изменения до XIX в.

Итак, со времен Штевина искусство войны, так сказать, ста-
билизировалось на двести лет вперед после прогресса, достигну-
того в эпоху Возрождения.

Глубокие изменения в военном искусстве XV—XVI вв. не
должны исказить историческую картину и заставить поверить,
будто война была в ту эпоху важнейшим фактором, который
обеспечил прогресс человечества. Точка зрения Дж. У. Нефа, точ-
но реагировавшего на тезис В. Зомбарта, который был принят на
протяжении длительного времени, абсолютно верна. Ни великие
географические открытия, ни расцвет металлургии, ни (в более
широком смысле) подъем часового дела или текстильной про-
мышленности не были продиктованы нуждами войны. Напро-
тив, это скорее прогресс в металлургическом производстве обу-
словил переворот в вооружении и методах ведения войны. И по-
том, как можно забывать, что одним из главных изобретений
Ренессанса было книгопечатание, которое оказалось подлинным
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благодеянием для интеллектуальной жизни и совершенно оче-
видно венчало потребности западной культуры?

С XIII в. увеличение количества учащихся и необходимость
давать им тексты, которые они должны изучать и комментиро-
вать, стали причиной возникновения рядом с университетами
мастерских профессиональных переписчиков, где работа уже
была рационализированной. Для того чтобы избежать большого
количества ошибок, копии делались не одна с другой, а с типово-
го манускрипта, размер букв которого, как правило, был доволь-
но крупным. Эта рукопись была разделена на множество отдель-
ных тетрадей (система ресга). Многие переписчики могли рабо-
тать одновременно. В библиотеках сохранилось приблизительно
2 тыс. экземпляров произведений Аристотеля, скопированных
подобным образом в XIII—XIV вв., — цифра эта, несомненно,
занижена по сравнению с действительностью, поскольку следует
учитывать, что множество таких манускриптов бесследно утра-
чено. В начале XV в. библиотекой мог быть заказан учебник, ко-
торый использовался на артистическом факультете, в количестве
400 экземпляров в одной или нескольких специализированных
мастерских. Однако стоимость такого заказа была очень дорогой
и не удовлетворяла всей потребности. Поэтому шли поиски спо-
соба, который позволил бы иметь большое количество копий, —
т. е. книгопечатания.

Появление и распространение книгопечатания были бы
невозможны, если бы в Европе не появилась его основа — бума-
га. Пергамент для книгопечатания не подходил. Напротив, велень,
или выделанная кожа мертворожденного теленка, была достаточ-
но тонкой и гибкой, чтобы проходить в печати под прессом, но
она стоила очень дорого. Еще до нашей эры китайцы изготовля-
ли бумажную массу из отходов шелка или коры шелковицы,
а со II в. н. э. они использовали старые веревки из конопли и
бракованные рыболовные сети, которые после долгого вымачи-
вания давали волокнистую массу. Тайна изготовления бумаги,
ставшая известной на Ближнем Востоке к VII в., была заимство-
вана Западом в XII в. генуэзскими и венецианскими купцами.
Начиная с XIV в. развитие культуры льна и конопли и большее
распространение ткани для изготовления нательного белья обеспе-
чили в необходимом количестве тряпки, которые и представляли
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собой долгое время первичное сырье для бумаги. Фабрики строи-
лись вблизи рек, так как необходимой движущей силой для при-
ведения в действие мельничных жерновов, которые измельчали
тряпки, была вода; она входила, кроме того, в рецептуру изготов
ления бумажной массы и должна была быть очищенной от мине-
ральных солей. Бумажная промышленность распространялась по
Европе из итальянского города Фабриано (между Римом и Анко-
ной). Количество мельниц для производства бумаги все более
и более увеличивалось, и вскоре они функционировали за предела-
ми Италии. В Германии первая фабрика по производству бумаги
был организована в Нюрнберге в 1391 г. В начале XV в. в Европе
стала производиться бумага, отмеченная водяными знаками (впер-
вые это было введено в употребление в Труа), она получалась не-
плохого качества, а стоила в 4—5 раз дешевле, чем пергамент.

Китайцы, которые владели секретом изготовления бумаги
и чернил (последние делались из различных растительных эле-
ментов, сажи и клея), с VII в. использовали практику печатания
с досок в виде углубленной литографии. Текст и изображения гра-
вировались на досках с помощью углублений, направлялись по
часовой стрелке. К ним прикладывался листок бумаги. Доска по-
крывалась краской, а графические элементы оставались неокра-
шенными. Средневековая Западная Европа, подражая Востоку,
узнала способ тиражирования рисунков. В XII в. итальянские
ремесленники умели печатать знаки и рисунки на тканях. Пер-
вые ксилографические оттиски', которые были созданы в Евро-
пе, относятся к концу XIV в. и появились в областях, лежавших
по Рейну и в бургундских владениях. Похоже, они были отпеча-
таны на бумаге с помощью деревянных досок, на которые был
нанесен рисунок для тканей. Вскоре можно было видеть, как ти-
ражируется этим способом большое количество религиозных
изображений, календарей, сатирических плакатов, на которых
рисунки сопровождались все более длинными текстами. В свет

1 Ксилография — техника печати, основанная на использовании доски {по-
лученной от распиливания дерева вдоль волокон, отсюда и название обрезная
ксилография, обрезная гравюра), на которую наносится рисунок; та часть изоб-
ражения, которая должна остаться белой, вырезается ножом или долотом, созда-
ется деревянный рельеф. В Европе распространяется только в начале XV в., хотя
при перенесении рисунка на ткань этот способ был известен на Ближнем Восто-
ке уже с V в. н. э.
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стали выходить небольшие ксилографические книги '.Кроме того,
доски, на которых был вырезан рисунок, использовались для
изготовления игральных карт, имевших с XV в. большую попу-
лярность.

Типографское дело не было следствием распространения
ксилографии, но стало результатом поисков ремесленников, свя-
занных с обработкой металла. Ксилографы игнорировали все, что
было связано с обработкой металла. Однако голландец из Гарле-
ма, Лоуренс Янсун, обнаружив способ, который использовался
китайцами, в 1423—1437 гг. придумал использование отдельных
деревянных букв, которые он набирал для составления и печата-
ния текстов. Но дерево оказалось неподходящим материалом для
этой цели. Вырезать крохотные деревянные кубики с достаточно
гочными размерами, да еще так, чтобы они в дальнейшем могли
неоднократно служить для набора, было практически невозмож-
но. С другой стороны, их было трудно хранить: они ломались,
портились и были весьма чувствительны к перепадам влажно-
сти воздуха. Но сама идея набора витала в воздухе, и к ней сно-
па и снова обращались ювелиры и литейщики, из которых наи-
большую известность приобрел Гутенберг, который работал
н Страсбурге, а затем в Майнце. Он был компаньоном, но, по-
том, кажется, стал техническим руководителем товарищества.
Тем временем, в 1444—1447 гг., другой ювелир, уроженец Праги,
перебравшийся в Авиньон, Прокоп Вальдфогель, работал в том
же направлении, что и Гутенберг. Ему удалось осуществить «ис-
кусственное письмо» согласно «правильному, легкому и полез-
ному способу». В любом случае, именно в Майнце в 1455 г. бы-
ла создана знаменитая Библия, обычно считающаяся первой
печатной книгой в истории. Проблема изготовления наборных
букв была отныне разрешена. При помощи пунсона2 из твердого

Ксилографическая (или старопечатная) книга — книга, отпечатанная ме-
юдом ксилографии с цельных деревянных досок, на которых был вырезан текст
имеете с иллюстрациями. Метод трудоемкий. Считается, что самые ранние кни-
ги были созданы таким образом в середине XV в. (т. е. незадолго до изобретения
Гутенберга); есть мнение, что печать с цельных досок возникла позже наборных
шрифтов. После 1480 г. таким способом книги почти не издавались.

Пунсон (франц. poinfon — шило, пробойник) — в полиграфии стальной
штамп с рельефным изображением буквы или знака, использовавшийся для вы-
давливания матрицы — формы с углубленным изображением для отливки литер.
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металла, на котором была изображена рельефная буква, чекани-
лась матрица, на которой выдавливалось углубленное изображе-
ние буквы. Затем для большего удобства появились буквы, со-
стоящие из смеси свинца, олова и сурьмы. В результате упорных
попыток пунсон изготавливается из стали, а матрица — из меди.
Гутенберг и его сотоварищи изобрели не только печатное дело,
но и печатный пресс. Специалист по этой проблеме М. Оден по-
лагает, что этот пресс — сколь бы примитивным он тогда ни
был — не был простой копией прессов для получения масла, вина
или бумаги; он состоял из подвижной каретки, позволявшей из-
влекать форму, т. е. речь идет о конструкции, которая позволяла
наносить краску и размещать листы бумаги; сама же эта конст-
рукция фиксировалась на месте печатной рамой. Кроме того, не-
обходима была краска, отличавшаяся от коричневой и жидкой,
которой пользовались для создания манускриптов, — она долж-
на была под давлением пресса стекать на металл. Таким образом,
удалось найти способ изготовления жирной, оставляющей чет-
кий отпечаток краски, состоявшей из смеси сажи, скипидара и
орехового масла, смесь уваривали, она приобретала консистен-
цию лака.

Книгопечатание (оно имело еще одно следствие — значи-
тельный рост производства бумаги) в эпоху, его изобретшую, рас-
сматривалось как «божественное искусство» и символ нового «зо-
лотого века». Оно явилось откликом на мощную потребность
в знаниях, которая исходила из глубины западной цивилизации.
Прежнюю «книгу-драгоценность», богато иллюминированную1,
но остававшуюся уделом элиты, сменила «утилитарная книга».
Она была не столь престижной по своему исходному материалу
и характеру оформления, но несравненно более дешевой и могу-
чим (и поистине революционным) средством распространения
культуры. Л. Февр и Г. Дж. Мартин утверждали, что к концу
XV в. из-под типографских прессов Европы вышло не менее
35 тыс. изданий, а их тираж насчитывал 15—20 млн экземпля-
ров. За XVI в. в целом было напечатано более 150 тыс., а возмож-
но, и 200 тыс. различных изданий. Таким образом, за эти сто лет

1 Иллюминировать (от лат, illumino — освещаю), иллюминирование
украшение средневековой рукописной книги миниатюрами. (Примеч ред.)
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на рынок было выброшено 150—200 млн экземпляров книг, не
считая плакатов, брошюр и листков.

-

А * *

Эпоха Возрождения не только напечатала для жителей За-
падной Европы миллионы печатных книг, она распространяла
столь же широко копии произведений искусства, тем самым
вызывая новые эстетические представления в Европе и глу-
бочайшую трансформацию в отношениях между художниками
и публикой. Художники-граверы XIV в. использовали гравюру
с выпуклой гравировкой. На дерево (иногда металл) наносился
рисунок, на поверхности доски оставляли только ту часть, кото-
рая должна была покрываться краской и использоваться для от-
тиска. Но эта техника была не очень удобной. Дерево, чувстви-
тельное к перепадам влажности и температуры, коробилось, его
нельзя было использовать многократно. Кроме того, гравюра
с выпуклой гравировкой на дереве оставалась схематичной, она
не была способна передавать все нюансы оригинала. Если же ис-
пользовалась металлическая доска, то появлялась другая сложная
проблема: металл оказывал сопротивление. Наконец, незави-
симо от того, использовалось ли дерево или металл, на бумагу
наносился тонкий слой только одной краски. К середине XV в.
новая техника гравюры (открыта она, возможно, была в Италии)
заменяет обрезную ксилографию. Эта новая техника, если можно
так выразиться, представляла ее «негатив». Речь идет об углуб-
ленной гравюре на металле, которую также называли эстампом.
Сам способ ее изготовления, похоже, восходит к ювелирному
приему в технике черни: углубления вырезаются в серебряной
пластине, затем заливаются черной эмалью. Новый способ со-
стоял в том, что на медной доске вырезался грабштихелем рису-
нок. Пластина затем покрывалась краской, потом краска с по-
верхности вытиралась. На листе, который накладывался на эту
доску, оставался отпечаток только в тех местах, где имелись уг-
лубления. Преимущества глубокой гравировки по сравнению
с обрезной ксилографией были весьма существенными. Граб-
штихелем можно было не только процарапывать металл тонки-
ми сложными линиями, но и наносить широкие линии. Таким
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образом, становилось возможным воспроизводить форму лепки
и тонкости произведений живописи. Для нанесения легких штри-
хов гравер использовал технику сухой иглы1.

Вместе с гравюрой развивалась техника офорта, которую
впервые, кажется, использовал Дюрер. Для этой техники вместо
грабштихеля характерно применение азотной кислоты. Медная
пластина предварительно покрывается лаком, создается слой,
непроницаемый для кислоты, затем художник наносит изобра-
жение при помощи стальных инструментов3 и обрабатывает кис-
лотой процарапанные лкнии. После химической реакции доску
отмывали. Гравюра получила тогда неслыханный успех и стала
одним из главных действенных средств в распространении куль-
туры. Она позволила познакомиться с произведениями Антич-
ности, с видами далеких городов, с картинами великих мастеров
Возрождения. Гравюры Боттичелли, иллюстрирующие «Боже-
ственную комедию», стали наилучшим средством выражения
новых эстетических ценностей. Рембрандт в XVII в. вручил ей
верительные грамоты.

В эпоху Возрождения духовная жизнь, таким образом, во-
всю пользовалась техническим прогрессом. Достижения техни-
ческого прогресса подняли цивилизацию Западной Европы, пре-
доставив ей новые средства духовного обновления и расшире-
ния горизонтов, обеспечив ей также больше материального
комфорта, больше радости жизни. И в художественном твор-
честве, и в повседневной жизни пользовались новшествами,
предоставляемыми производством стекла. Это и витраж XII—
XIII вв. — мозаика из прозрачных стекол, оттенки изображались
цветными фрагментами. С XIII в. известен гризайль, т. е. отлив

| Сухая игла {англ. dry-point, франц. pointe-seche, нем. Kaitnadcl) — техника
гравирования: рисунок процарапывается иглой на металлической доске. Извест-
на с конца XV в. как дополнение к офорту, к технике сухой иглы прибегали
Дюрер, Рембрандт и др. Как самостоятельная техника распространена с XIX и.
(Примеч. ред.)
1 В технике офорта использовался часто воск и гравировальная игла. Сама
техника возникает в начале XVI в.
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С перламутровым блеском, который придавался смесью опилок
меди, окалины железа, растертого стекла и камеди, которую на-
носили на обожженные стекла крупной кистью. Этот способ
использовался для изображения во множестве оттенков тела пер-
сонажей и складок одежды. Но еще более значительное откры-
тие было сделано в XIV в. — желтый цвет, который давало се-
ребро. Его добивались, нанося кистью на оборотную сторону
витража слой хлористого серебра и охры. Хлористое серебро,
проникая в стекло, со временем делало его желтым. Новая тех-
ника, появившаяся в Руане и Шартре в 1310—1330 гг,, достигла
наилучших результатов в соборе Эврё в конце XIII в. Она созда-
вала восхитительный желтый муаровый и теплый цвет для одеж-
ды. В конце XV в. подобным же приемом научились достигать
телесный тон, накладывая на стекло смесь сангины с флюсом.
Таким образом, в то время как классические Средние века люби-
ли использовать глубокие цвета и контрасты, следующий пери-
од ориентировался, наоборот, на достижение множества оттен-
ков и света. Так возникает техника дублирования; ее знали и рань-
ше, но она достигла своего совершенства в XV в., добилась
разнообразия и блеска цветов: выдували цветное стекло; «набор-
ка»1 затем погружалась в горшок с бесцветной стеклянной мас-
сой, при этом стеклодув продолжал дуть в трубку. Бесцветный
покровный слой стекла приклеивался к цветному внутреннему
слою. С тех пор красный цвет оказывался почти всегда дублиро-
нанным, другие цвета встречались не так часто. Добивались игры
спета, воздействуя механическим способом (колесиком, резцом,
наждаком) либо на бесцветное стекло, либо на поверхностный
окрашенный слой. Различные усовершенствования привели к об-
новлению искусства витража. Простая мозаика из стекла стано-
нится картиной, изображающей здания, пейзажи, перспективу:
•<Благовещение» в Бурже (1450), портрет Филиберта Красивого
и Бру и «Древо Иессеево» в соборе в Бове (начало XVI в.), огром-
ные застекленные пространства в Гауде, самые большие в Европе
(вторая половина XVI в.), — все это доказывает, что технические
достижения стекольных дел мастеров в Италии и дух Ренессанса
умели соединяться очень продуктивно. Правда, в XVII столетии

«Наборка» — масса стекла, которая набирается в трубку стеклодувом.
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мозаичное искусство внезапно исчезло. Искусство барокко, ко-
торое завоевало Европу, пришло из Италии, т. е. из страны, где
и в эпоху Средневековья меньше по сравнению с другими стра-
нами интересовались витражами. Кроме того, здесь сказалось и
желание сделать церкви более светлыми, чтобы верующие могли
следить за службой и читать свои молитвенники. Наконец,
и может быть, это главная причина — европейцы испытывают вес
большую потребность в свете. В XIV столетии жилища госуда-
рей и богатых купцов начинают украшаться витражами. XVI п.
стал свидетелем того, как расширяется (главным образом, во вто-
рой половине XVI в.) употребление оконного стекла, постепенно
вытесняющее в жилищах тяжелые и дорогостоящие витражи,
ткани и прозрачную бумагу, которыми раньше затягивали окон-
ные проемы. Достаточно ли изучена с точки зрения коллектив-
ной психологии эта победа света в западной цивилизации?

Конечно, стекло еще долго оставалось весьма посредствен-
ного качества и не отличалось прозрачностью. Но в 1463 г. было
сделано открытие, которое на острове Мурано уже было извест-
но, по крайней мере для нужд художественного производства,
а именно изготовление «прозрачного стекла», которое современ-
ники неправильно назвали хрустальным, для того чтобы его от-
личать от стекла, имевшего зеленоватый оттенок или же специ-
ально окрашенного. Ведь только такое стекло тогда умели выде-
лывать. В действительности же англичане только в конце XVII в.
стали производить флинтглас, т. е. настоящий хрусталь, плотный,
прозрачный, звонкий, с высокой способностью преломления све-
та. Тем не менее кремниево-щелочное венецианское стекло (си-
ликат углекислого калия и извести), белое и более прозрачное,
чем то, к которому все привыкли, представляло бесспорный про-
гресс и внесло свой вклад в процветание мастерских Мурано;
последние преуспевали с XIII в. и получили свой высший рас-
цвет в XVI столетии. Начиная с этого открытия искусство стекла
становится объектом пристального (хотя и довольно неэффек-
тивного) наблюдения со стороны Совета Десяти.

На Мурано не изготавливали никаких витражей. Напротив,
там очень быстро научились имитировать византийское и араб-
ское стекло, покрытое эмалью, до такой степени, что в XV в. вели-
кий визирь заказал в Венеции 400 ламп для мечетей. До середины
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эпохи Возрождения художники лагуны достигают совершенства
и производстве больших чаш и восхитительных кубков из цвет-
ного стекла. Чаще всего использовался декор в виде золотых
нкраплений и росписей черными линиями с рельефными точка-
ми, нанесенными белой эмалью. Но после 1530 года в мастер-
ских Мурано отказались от художественных произведений по-
добного рода, чтобы посвятить себя работе над хрусталем, попу-
лярность которого все возрастала. Ремесленники приобрели тогда
исключительное умение в изготовлении филигранного стекла,
хрусталь такого рода украшался сеткой из белого непрозрачного
пекла (latticinio) или разноцветным стеклом. Общее восхище-
ние, вызванное этими произведениями, объясняет, почему ино-
странные государства пытались переманивать венецианских
ремесленников, что им удавалось. В начале XVII столетия Вене-
ции пришлось считаться с тем, что мастерские стеклодувов по-
явились в Праге и Нюрнберге.

В XVI столетии на Мурано изготовлялись стеклянные чет-
ки и четки из обычного жемчуга, которые отправлялись в экзо-
тические страны; такой жемчуг ценился потому, что внутрь до-
бавлялся специальный «блеск» из ртути; и наконец, зеркала.
Именно на Мурано в 1503 г. был изобретен способ нанесения на
стекло свинцовой амальгамы. Очень быстро венецианские зер-
кала стали предметом, которым все стремились обладать, а чис-
ло зеркальщиков в самой Венеции стало столь значительным, что
и 1564 г. был создан цех зеркальщиков.

Развитие производства стекла повлекло за собой увеличе-
ние количества очков. В Европе они были изобретены (или отку-
да-то привезены) в конце XIV столетия. Ко времени смерти Род-
жера Бэкона (1294) они уже использовались в Италии. Но пер-
ионачально они высекались из горного хрусталя. Кроме того,
и начале они были с двояковыпуклыми линзами и предназначе-
ны только для тех, кто страдал дальнозоркостью. Но с распрос-
транением «прозрачного стекла» и усовершенствованием при-
способлений для полировки поверхностей зеркал в XVI в. стали
изготавливать очки с вогнутыми линзами для близоруких лю-
дей. Кроме того, пенсне в руках каноника ван дер Пале, напи-
санного Яном ван Эйком, пенсне, в котором сходятся лучи света не
и центре, а на периферии сетчатки глаза, уступило место очкам
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современного вида, которые, как можно видеть на картине Эль
Греко, носил кардинал Гевара. В конце XVI в. изготовление и про-
дажа очков вошли в повседневную жизнь в Италии и во Фланд-
рии; старение интеллектуалов, художников и ремесленников дол-
жно было облегчиться с помощью этого инструмента, который
быстро становится необходимым. Наконец, изготовление линз из
«прозрачного стекла» привело к созданию первых подзорных
труб, которые изменили «манеру видения» мира, как писал в
1609 г. своему зятю Галилей, сообщая, что заказал в Венеции ин-
струмент! который изображает «предмет, отдаленный на 50 миль,
так, как если этот предмет был удален на 5 миль». К тому же с вы-
соких колоколен города открывался «вид парусов и кораблей на
море, столь далеких, что, несмотря на то что они и приближа-
лись с огромной скоростью, понадобилось бы два часа, прежде
чем их могли бы увидеть без моей подзорной трубы». Отныне
человеку открылась область величайшей бесконечности.

* -к *

Целая книга была бы необходима для того, чтобы изучить
взаимоотношения искусства и техники в эпоху Ренессанса, ту
взаимную поддержку, которую они оказывали друг другу (давайте
вспомним о масляной живописи), и изменения, которые принесла
их совместная деятельность в повседневную жизнь. XV—XVI вв.
оказались золотым веком для керамики из Фаэнцы (фаянса) с яр-
кими цветами, для которых использовали эмаль, содержащую
олово. Декор наносился на необработанную, сухую эмаль, и толь-
ко после того как предмет окрашивался и отправлялся в огонь для
обжига. Появившийся во Франции в царствование Франциска I
фаянс имел значительный успех, в частности в Невере, и этому
содействовал Бернар Палисси: он стал больше, чем соли олова,
использовать эмаль, содержащую свинец, которая после варки
давала желтоватый оттенок белого. Его изделия напоминали
скульптуру, так как были украшены выпуклыми животными и
растениями, так называемые «сельские терракотовые вазы», при-
ближавшиеся к скульптуре. Тем не менее Палисси, не являясь
скульптором, формовал свои изделия, стараясь как можно боль-
ше приблизить свой декор к природе.
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Художественный фаянс требует и особой мебели, на кото-
рой он будет выставлен. С XIV в. начинается великая эпоха изго-
товления европейской мебели. Начиная с этого времени мебель
не представляет собой уже только церковные кресла со спинкой
или неуклюжие сундуки, которые перевозятся притороченными
к спине мула или вьючной лошади. Конечно, светская мебель еще
долго будет оставаться «мобильной», и, подобно гобеленам, ее
перевозят вслед за перемещениями княжеских дворов. Но все
оолее значительные размеры мебели начиная с XV в. и еще бо-
лее в XVI в, вынуждают держать ее на месте. Тогда появляются
шкафчики для хранения ювелирных изделий, серванты — пред-
мет для церемонии приема пищи, столы, которые заменяют
доски, положенные на козлы. Все это в XVI столетии увеличи-
вается в размерах в соответствии с «итальянской манерой»,
кресла или пышно украшенные сиденья, к которым присоеди-
нены спинки и подлокотники, ложа, лишившиеся античного
изгиба и покрытые подушками. Сундук долго сохраняет свое
значение, и эпоха Ренессанса продолжает быть к нему благо-
склонной; но он, в свою очередь, изменяется и дополняется од-
ним или несколькими ящиками. Два соединенных предмета пре-
вращаются вскоре в один предмет мебели — шкаф, который
достигает уже в эпоху Генриха II внушительных размеров, как
в объеме, так и в высоте. Над постелью, сначала защищенной от
сквозняков пологами, к концу XVI в. водружается балдахин на
четырех колоннах, высокое изголовье, украшенное фигурками
и виньетками. Переход от декора, характерного для пламенею-
щей готики, изобилующего аркатурами, колоколенками, розет-
ками, вертикальными драпировками, к декору, навеянному Ан-
тичностью, с ее пилястрами, фронтонами, кариатидами в высту-
пах, ленточками, коронами, путти и медальонами, не должен
скрывать генеральной линии мебели — разнообразия, оседлого
образа жизни, комфорта, виртуозности в исполнении. Теперь ме-
бель собирают, панели соединяются под углом или с помощью
сквозных шипов; совершенствуется соединение ласточкиным
хвостом, чтобы сделать его менее заметным. Древесина дуба,
столь ценимая во Франции в Средних веках, часто заменяется
орехом, который дает красивый рисунок на срезе и более изящ-
ные модели. Для дорогой и редкой мебели уже используется
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черное дерево, которое инкрустируется разноцветным мрамором.
Геометрические мотивы и инкрустации согласно итальянской
моде (intarsia) ' распространяются на Западе в XVI в. А также вкус
к маркетри2 и декоративным композициям, которые делают
более очаровательными мебель, полы и потолки.

Этот более изысканный декор использовался в более рафи-
нированном обществе, которое проявляло возрастающий инте-
рес к музыке. «Музицирующие ангелы» братьев ван Эйк, Мелоц-
цо да Форли, Мемлинга,хоры детей в cantorie3 Санта-Мария дель
Фиоре, играющие на свирелях, арфах и виолах «Триумфа Макси-
милиана», дамы на французских гобеленах, сидящие за органом
посреди чудесного сада, — все это многочисленные художествен-
ные свидетельства, подчеркивающие возрастание места музыки
в жизни общества и разнообразие использовавшихся инструмен-
тов. Б этой области также соединяются эстетическая и техниче-
ская стороны, так что речь идет об искусстве небесном и искус-
стве земном. Одно- или двухцветные типографские оттиски
нотных изданий, выполненные в конце XV в., способствовали рас-
ширению публики, интересовавшейся музыкой, и большему, чем
прежде, распространению музыкальных произведений. Инстру-
менты модифицируются. Большой орган появляется на Западе
в первой четверти XIV в. В конце столетия у него две клавиату-
ры и педали. Вначале он использовался только для аккомпане-
мента пению верующих в церквях, но понемногу ему опреде-
ляется место солиста. В XVI столетии в Германии и в Италии
процветали школы органистов, в эпоху, когда Габриэли совер-
шенствовал ricercari, или прелюдии, в этих школах уже сочиняли
фуги. Наряду с органом наиболее распространенным музыкаль-
ным инструментом в эпоху Возрождения становится лютня с на-
тянутыми струнами. Но уже в начале XVI столетия появляется
скрипка, ведущая свое происхождение от виолы и лиры. Именно

1 Интарсия (ит. intarsia от intarsio — врезание) — углубленная инкруста-
ция дерева другими материалами: металлом, слоновой костью, перламутром и др.
(Примеч. ред.)
3 Маркетри (франц. marquetrie — испещренный знаками, отмеченный пе-
чатями, меченый) — один из видов инкрустации, техника наборного дерева,
заключающаяся в наклеивании на основу тонких пластинок дерева различных
пород — шпона. {Примеч. ред.)
э Cantorie — хоры для певчих {ит.). (Примеч. ред.)
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ей в следующем столетии предстояло стать королевой инстру-
ментов, когда виртуозные ремесленники Вероны научились де-

лать ее так, что она была способна выразить тончайшие зву-
ковые нюансы.

Тенденция противопоставлять искусство и технику утвер-
дилась в нашу эпоху, но так было далеко не всегда.

И быть .может, никогда их диалог не оказывался бо-
лее плодотворным, чем в эпоху Возрождения.



Глава 6

ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛ

Технический прогресс в эпоху Возрождения был очень ва-
жен. Между тем его нельзя даже сравнивать с тем прогрессом,
который узнала наша цивилизация со времен «промышленной ре-
волюции», так как в силе оставалось еще множество охранитель-
ных явлений, вызывавших застой. Одним из них (достаточно
существенным) являлись цехи. Они зародились в Средние века,
для того чтобы регулировать график работы, определять качество
произведенных товаров, исключать возможность некачественно-
го производства, устранять конкуренцию внутри городов и под-
держивать монополию небольшого количества мастеров на город-
ском рынке. Цехи возникали спонтанно, по мере того как города
вырастали, и к XIV столетию они представляли собой политиче-
скую силу, в то время как под давлением простого народа они все
более приоткрывались для скромных слоев городского населения.
Во время Столетней войны, ввиду вооруженных столкновений,
роста потребности в денежных средствах у правителей и в усло-
виях экономического кризиса, купцы и ремесленники оказались
в состоянии навязывать свою опеку государям.

Тогда трудящееся население городов становится революци-
онной средой. Поистине, налицо имелось двойное движение. Бо-
гатые горожане наиболее преуспевающих населенных пунктов,
таких как, к примеру, Париж во времена Этьена Марселя, пытают-
ся, опираясь в какой-то момент на народные низы, войти в советы
правительства. С другой стороны, рабочие текстильной промыш-
ленности во Фландрии и мелкие итальянские ремесленники —
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popolo minuto1 — стремились сломать экономическую тиранию
богатых, будь то дворяне или горожане — popolo grasso2 — и ча-
сто то тут, то там им удавалось на некоторое время брать власть
в свои руки. Таким образом, в момент, когда феодальное обще-
ство разлагается, мир людей, связанных с трудом, проявляет бур-
ную динамичность. В 1302 г. ремесленники восстают в Генте про-
тив эшевенов; вскоре восстание распространяется в Брабанте
и в епископстве Льежском. В июле того же года рабочие Брюгге
при Куртре одерживают поразительную победу над армией фран-
цузского короля, посланной для того, чтобы призвать их к по-
рядку. В 1358 г. в Париже 3 тыс. ремесленников под предводи-
тельством Этьена Марселя, прево купцов, захватывают королев-
ский дворец и апартаменты дофина, убивают двух маршалов,
наставляют будущего Карла V носить головной убор цветов вос-
ставшего города3. Через 20 лет во Флоренции чомпи (так назы-
вали тех, кто не принадлежал ни к одному цеху)4 поднялись по
призыву чесальщика Микеле ди Ландо и одержали короткую по-
беду, но ненадолго. Микеле ди Ландо становится знаменосцем
справедливости. К семи «старшим» цехам и семи «младшим» це-
хам добавляются еще три: два — для мелких ремесленников, вла-
девших лавочкой, третий — для наемных рабочих. Но демокра-
тическое правительство продержалось во Флоренции только до
1382 г. В тот же год гентские ткачи потерпели поражение в сра-
жении при Розбеке. Под руководством второго представителя
рода Артевельде, Филиппа, уже в течение многих лет они вели
настоящую гражданскую войну против всех «добрых людей, ко-
торым было что терять». Не только в Ипре и Брюгге, но и в Руа-
не и Париже народ кричал «Да здравствует Гент!». Во Франции
трудящиеся массы городов снова заволновались. Смерть Кар-
ла V в 1380 г. и налоговые поборы его слабого преемника5

1 Тощий народ (ит.).
Жирный народ (ит.).

' Цвета Парижа — красный и синий. На голову дофина Карла тогда дей-
ствительно надели красно-синюю шапку.
4 Чомпи — наемные рабочие на флорентийских мануфактурах, выполняв-
шие самую неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Членство в цехе
давало не только политические, но и гражданские права в городе,
5 Сыну Kap/ia V — Карлу VI — было всего 12 лет. Возможно, что эпитет
«слабый* употребляется в связи с тем, что в дальнейшем он сошел с ума.
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спровоцировали восстание майотенов', ремесленники и париж-
ский трудовой люд штурмом взяли арсенал ратуши и захватили
оружие и боевые молоты. Подавлен был этот бунт и на сей раз —
в 1382 г. Тридцатью годами позже в конфликте между Жаном Бес-
страшным и герцогом Орлеанским парижские низы под руковод-
ством цеха мясников и его главы Симона Кутелье, известного как
Кабош, навязали герцогу Бургундскому огромный ордонанс, ко-
торый предписывал проведение реформы вплоть до введения
выборной системы для всех административных должностей. Но
эксцессы кабошьенов обусловили поворот в общественном мне-
нии Парижа.

Отголоски этих городских движений можно еще обнару-
жить и в последующий период. В 1529 г. во всей восточной Фран-
ции свирепствовал голод из-за неурожая, тогда же стали распро-
страняться протестантские идеи. Следствием оказался соци-
альный взрыв — «большой мятеж» в Лионе, который чуть было
не поставил во главе города тех, кто называл себя «коммуной
бедняков города Лиона». В 1539 г. Гент открыто поднял мятеж
против Карла V и цехи установили демократическое правление.
Император был вынужден лично прибыть с большой армией,
чтобы привести город к повиновению (1540). В конце XVI в. могло
показаться, что волнения эпохи Лиги и осада Парижа возвраща-
ют политический шанс ремесленным низам. Один из держащих
речь в «Менипповой сатире», обращаясь к воспоминаниям о со-
бытиях 1412—1413 гг., заявляет: «Вам кажется, что благодаря
большому количеству кабошьенов, которых вы находите, Бог
поддержит вас в Париже, Руане, Орлеане, Труа, Тулузе, Амьене?
И благодаря этому вы увидите, как там мясники, портные, судей-
ские, лодочники, ножовщики и другие ничтожества из самых по-
донков человечества получат первый голос в совете и на Госу-
дарственных ассамблеях и будут давать законы тем, кто прежде
выделялся знатностью рода, богатством и положением?»

Поражение этих движений не удивляет. Народные массы,
которые на какое-то время брали власть в разных городах, не ко-
ординировали свои действия, городская верхушка не подцеживала

1 Майотены (франц. maillot, maillet — бердыш) — «молотобойцы», участ-
ники народного восстания 1382 г. в Париже, вызнанного ростом налогов во вре-
мя Столетней войны 1337—1453 гг. (Примеч. ред.)
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их, если простонародье выходило за рамки так, как это было
в Париже и Гейте; не поддерживались городские восстания и вол-
нениями в сельской местности, а они часто вспыхивали в то же
время, что и в городах, но, главным образом, небольшое количе-
ство ремесленного населения по отношению ко всей массе насе-
ления — всем этим легко объясняется, почему восстания оказы-
вались непродолжительными. Но государи и городской патри-
циат поняли, что цехи должны быть обузданы. Их не подавляли,
потому что они были необходимы, но их подвергали все более
и более суровому контролю. Их последовательно оттесняли от
политической деятельности, совершенно лишили участия в во-
енных делах, но предоставляли им в виде компенсации все более
значительную роль в экономических вопросах.

Но даже сама эта власть им была предоставлена только под
наблюдение, становившееся ежедневно все более пристальным,
что и завершилось в XVII в. мелочной регламентацией Кольбера.
Следует ли, в соответствии с терминами эдикта Жана V Бретон-
ского, не доверяться «злобе и скупости» цехов и их стремлению
все «монополизировать»? Людовик XII, Франциск I, Карл IX,
Генрих III не прекращают хулить профессии, с которыми свя-
заны «злоупотребления, заговоры и монополии». Таким образом,
с XIV столетия (и тем более в последующие века) во всей Европе
государи начинают составлять законы, фиксирующие статус це-
хов, они, обнародуя, как в Лотарингии, уставы о положении цехов
без учета их интересов, подчиняя ремесленников чиновникам
графа в Провансе, байи — в домене королей из династии Капе-
тингов, муниципальным властям — в Бурже, Клермоне и Лионе
во время правления Карла VII и Людовика XI, продают патен-
ты на право самостоятельно заниматься ремеслом, количество
патентов все более возрастало до такой степени, что в начале
XVII в. Франция будет переполнена непроданными патентами.
В 1582 г. Генрих III назначает единого генерального контролера по
производству сукна, который должен следить за всеми предпри-
нимателями, изготавливающими сукна в королевстве. Правители
действительно желают унифицировать жизнь цехов в границах
своего государства. Таким же образом действуют в XV в. Жан V
Бретонский и короли Арагона, которые навязывают различным
городам Руссильона идентичные регламенты для ремесленников,
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независимо от города. В следующем веке такое положение уси-
ливается. Короли Испании вводят в Кастилии каталанскую цехо-
вую систему. В Англии Елизавета определяет знаменитый «Statute
of artificem»(1563)', который устанавливает единый порядок ус-
ловий труда во всей стране. Во Франции Франциск I в эдикте
Вилье-Коттре издает положение о порядке получения звания
мастера, действующее во всем королевстве. Главным образом Ген-
рих III в 1581 г. и Генрих IV — в 1597-м официальными поста-
новлениями начинают реорганизовывать и унифицировать дея-
тельность ремесленников в масштабах всей Франции. Тем самым
они стараются заключить страну в однородную сеть корпораций
и приказывают всем ремесленникам повсеместно приступить к
выборам своих присяжных. Таким образом, абсолютизм, кото-
рый укрепляется в эпоху Ренессанса, подчиняет себе цеховую
организацию, отныне утверждая этот порядок сверху. Именно
благодаря этому начинается рост количества цехов, который на-
блюдается повсюду в Европе в XV—XVI вв. На протяжении сво-
его царствования Людовик XI обнародовал более 60 постанов-
лений, подтверждающих или устанавливающих ремесленные
объединения. В Риме количество цехов за XVI в. возрастает от
32 до 55. При Козимо^ между 1335 и 1570 гг. возникает шесть
новых arti з. Это дробление цехов становится источником доходов
для государства и увеличивает возможности для трений между
ремесленниками-соседями, ослабляя реальные силы мира ремес-
ленников.

Между тем влияние цеховой системы в производстве и тор-
говле никогда не было всеобщим. Правители оказались первы-
ми, когда в дело вмешались их интересы, кто выиграл от приви-
легий цехов. Начиная с 1465 г. «рабочие, сопровождающие двор»
короля Франции, получают особый статус. Позже рабочие из га-
лерей Лувра, связанные с художественными ремеслами, с удоволь-
ствием пренебрегают, поддерживаемые правительством, установ-
лениями старых парижских цеховых старшин. С другой сторо-
ны, все государи Европы, Сикст V и Елизавета раздают в ущерб

1 «О ремесленном статуте» (англ.)
1 Козимо I Медичи — с 1569 г. первый великий герцог Тосканский (1519—
1575); правил с 1537 г., в 1535 г. правил еще Алессандро Медичи, убитый в 1537-м.
s Цехи (мт.).
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цехам патенты и монополии «изобретателям», которые предла-
гают технические нововведения (независимо от того, эффектив-
ны они или нет). Имелись еще и шамбреланы, которых тщетно
пытались вытеснить. Кроме того, существовали еще и сельские
ремесленники, которые специализировались на производстве
тканей. А это производство в XIV—XV вв. развивалось в сель-
ской местности как раз для того, чтобы избежать контроля со
стороны ремесленников городских. Имелись шахты и металлур-
гические предприятия, разбросанные в горах и лесах и потому
оказавшиеся недостижимыми для любого надзора. Имелась круп-
ная торговля и банки с их собственным ритмом деятельности
и со своими делами, не знающими границ, которые могли успеш-
но функционировать только при наличии свободы. Именно в этот
неконтролируемый сектор экономики или же в сферу тех новых
отраслей производства, где еще отсутствовали жесткие регламен-
тации (книгопечатание, изготовление огнестрельного оружия,
в дальнейшем прядение и ткачество хлопка и т. д.), проникали
технические достижения. Именно в мире крупных купцов заро-
дились задолго до XVI столетия как капиталистический мента-
литет, так и банковский и бухгалтерский инструментарий, кото-
рый предоставил возможность этому менталитету выразить себя.

Развитие технологии ведения дел было предопределено
крупной морской торговлей, начиная с Крестовых походов. Эко-
номика Запада отныне ориентировалась на «морскую фортуну»,
она расширяет свои горизонты и меняет свои методы. От греко-
римской Античности она унаследовала nauticum fenus', или «заем
па крупный риск», при котором заимодавец соглашается с тем,
что ему не возмещают долг, если транспортируемые товары дол-
жника не прибывают в хороший порт. В противном случае он
получает все, что он давал взаймы, и сверх того большие про-
центы. Этот вид сделки еще существовал во Франции, например,
в XVII—XVIII вв., но речь шла менее всего о подлинном мор-
ском страховании, а скорее о предоставлении наличными аванса

Морской процент под ссуду (лат.).
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капитану, желавшему купить товары, чтобы загрузить свое судно
до отплытия. Кроме того, церковь, принципиально враждебно
настроенная к займу с процентами, была в особенности небла-
госклонна к этому виду займа. В XIII в. придумали страховую
формулировку, называвшуюся cambium trajectitium, или «мор-
ской вексель»; богословы допускали, что процент будет взят в
валютных соглашениях. Заемщик обещал тогда возместить, на-
пример в Барселоне, сумму, полученную по векселю в Генуе, при
условии, что судно и груз прибывают в хороший порт. Товары
служили страхователю залогом и путешествовали с его signum К
Страховая премия была скрыта в прибыли от разницы валютно-
го курса. Такая формулировка еще использовалась в Генуе в пер-
вой половине XV в. и представляла серьезные неудобства. Надо
было, чтобы заимодавец был трассантом векселя в том месте, куда
отправлялось судно. С другой стороны, как и в займе на круп-
ном риске, он извлекал выгоду от своего кредита только в случае
удачного путешествия. Поэтому в XV в. договор морского стра-
хования постепенно заменяется страховым договором. В основе
этого изменения лежал рост объема товаров, перевозимых мор-
ским путем, и увеличение спроса на страховые капиталы.

Таким образом, приближались к системе, которая во всех слу-
чаях давала премию страхователю и вследствие этого уменьшала
риск, которому он подвергался. Но надо было, по крайней мере,
для начала скрыть премию, запрещенную церковью. В 213 морских
страховых договорах, подписанных в Генуе в 1400—1440 гг. (изу-
ченных мадам Дёхард), премия не фигурирует: следует предполо-
жить, что она заранее выплачивалась из рук в руки. Контракт (кон-
тракт купли-продажи) выглядел тогда следующим образом: один
или чаще несколько страхователей заявляли о покупке партии
товаров у страхуемого и обязывались ему оплатить ее в опреде-
ленный срок; но платеж не будет иметь место, если купленный
товар, который оказывается загруженным на определенное судно,
прибывает «целым и невредимым» в место назначения.

Несмотря на уловки и осложнения, которые следовало со-
хранить, новая страховая формулировка представляла собой ре-
шительный прогресс. Страхователи больше не вносили в начале

Signum — знак (лат.).
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игры крупную сумму, которую должен возместить страхуемый.
Они тратили деньги, только если происходил несчастный случай.
Кроме того, они получали автоматически и во всех случаях пре-
мию, размер которой отныне мог снижаться до справедливого
уровня. Таким образом, давление, применяемое в силу экономи-
ческой необходимости, порождало определенную гибкость. Мож-
но было преодолеть риск одного груза товаров за счет другого,
в случае если первая поездка оказывалась удачной или была осу-
ществлена на борту перевозящего судна. Все чаще и чаще стра-
ховали судно и груз. Перестрахование существовало до начала
XVI в. Создавались страховые общества, капиталы которых
инвестировались одновременно в большом количестве опера-
ций. Теоретически муниципальный совет Генуи запрещал гену-
эзцам страхование грузов, перевозимых на иностранных судах,
и a fortiori' иностранные товары. Действительно, в конце Кватро-
ченто в Генуе страховали бискайские, каталанские и фламандские
грузы и суда, товары из других стран, которые перевозились на
генуэзских кораблях, и перевозку грузов, которые циркулировали
из Слейса в Лондон, Ла-Рошель или Валенсию.

Специалисты по каноническому праву вынуждены были
признать, по крайней мере отчасти, что риск заслуживает ком-
пенсации. Итак, страхователь рискует потерять значительную
сумму в случае кораблекрушения застрахованного судна — от-
сюда и законность страховой премии. Эта позиция уже была
выражена в книге записей крупного тосканского купца Франческо
Датини. Там можно прочитать запись, датированную 3 августа
1384 г.: «Мы страхуем шерсть Бальдо Ридольфи и его Компании,
отправленную на корабле Бартоломео Витале, который идет от
Пенисколы в Порто Пизано, на 100 золотых флоринов. Из этих
100 флоринов, что мы страхуем с ответственностью за любые
риски, мы получаем 4 золотых флорина наличными, как свиде-
тельствует документ, подписанный Герардо д'Орноно, который
нас контрассигнует». Ниже сказано: «...если указанный корабль
прибудет в добрый порт Порто Пизано, то мы освобождаемся
от ответственности за указанный риск». Практика страховой
премии становится всеобщей. Она становится обычной со второй

Тем более (лат.).
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половины XV столетия. В счетах, представленных в середине сле-
дующего века Папской палате купцами, которые привозили
из Сицилии пшеницу для обеспечения Рима продуктами, про-
центы со страховых взносов указаны точно: они составляют 8 %,
причем за маршрут от Сицилии до Чивитавеккиа. Этот процент
был достаточно высок, так как в 1437—1439 гг. (это был мирный
период в восточном Средиземноморье) за товары, которые транс-
портировались из Константинополя в Венецию, платили только
4—5 % страховки. Размеры страховой премии при перевозках
зависели в меньшей степени от расстояния или времени года, чем
от политического и военного положения и наличия — или от-
сутствия — корсаров. В XVI в. вплоть до сражения при Лепанто
в Средиземноморье сохранялась постоянная угроза для торгов-
ли христианских наций из-за турок и варварийских пиратов, чем
и объясняются высокие страховые премии. В 1565 г., покидая
Руан, обычно оплачивали 6 % в случае, если плыли в Лиссабон,
7 — если плыли в Кадикс или в Севилью, 7 — если отправля-
лись на Канарские острова и Мадейру, 18 % — если груз шел в
Бразилию {плавание туда и обратно) и 17 — в Ливорно и Чи-
витавеккиа.

Наряду со «страховым взносом» двойная бухгалтерия ста-
новится другим важным деловым новшеством в эпоху Возрож-
дения. В период, когда кредит еще был мало развит и ограничен
кругом своих корреспондентов, предприниматель мог доволь-
ствоваться простой бухгалтерией. Он фиксировал свои доходы
и свои расходы на счете кассы и мог иметь, кроме того, нечто
вроде журнала, в котором отмечал свои доходы и свои долги —
они были не слишком-то многочисленными. Но увеличение ко-
личества сделок и рост кредита требовали и множества записей,
так возникала необходимость специализации по «личностям» для
бухгалтерии. Это должно было позволить лицу, ответственному
за купеческую компанию, узнать, когда угодно, своих кредито-
ров и своих должников — в XIV в. их количество могло перева-
лить за сотню. Таким образом, придумали держать счета отдель-
ных «лиц», на которых были зарегистрированы как дебет, так
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и кредит каждого из них. Тогда по каждой операции делали две
противоположные записи, что не замедлило привести к появле-
нию двух различных книг: одна со счетом третьих лиц и дру-
гая — со счетами кассы. Но не довольствовались тем, чтобы дер-
жать счета отдельных лиц. Можно видеть, как быстро появляют-
ся счета, озаглавленные так: торговля тем или иным продуктом,
страхование, векселя и т. д. Наконец, дополнительный счет —
^прибыли и убытки» — позволил затем уточнять изменения в
собственности в зависимости от операций, занесенных в другие
книги. Таким образом, с помощью книги записей, с которой кон-
сультировался предприниматель эпохи Возрождения, он теперь
мог в любой момент точно узнать состояние своей кассы, уро-
вень, которого достигли его сделки с тем или иным корреспон-
дентом или относительно того или иного товара, и размеры сво-
их прибылей или потерь в совокупности. Двойная бухгалтерия
была известна под названием «венецианские записи». Фактически
книги записей Массари из Генуи, которые относятся к 1340 г., дают
первый пример нового способа, который нам был известен. Двой-
ная бухгалтерия не сразу завоевала свои позиции. Медичи в кон-
це XV в. еще не созрели до того, чтобы принять ее. Но открытие
книгопечатания способствовало ее быстрому распространению,
но крайней мере среди людей, принадлежащих к высшим кругам
в сфере активной экономки, в особенности с тех пор, когда Лука
Пачоли опубликовал в 1494 г. в Венеции свой трактат «Summa
arithmetics, geometria, proportioni et proportionalite»>, в котором
он объяснял этот механизм. То, что являлось итальянской тай-
ной, распространилось среди купцов в других странах. С боль-
шей или меньшей ясностью наставники в делах подсчета в Ни-
дерландах, в Испании, в Германии и в других местах отныне
обучали «венецианской записи» молодых людей, которые гото-
вились вести дела.

Расцвет банковских операций, таким образом, следует счи-
тать одной из важнейших характеристик Возрождения, наряду
с художественным расцветом. Итак, и в этой области Италия
играла главную роль. Даже само слово «банк» происходит из

(дат.).
«Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях»
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итальянского языка. Вначале оно обозначало скамью, установ-
ленную на городской площади, in mercato ', где менялы произво-
дили обмен наличной валюты. На своем столе (они назывались
tavolieri2) а банк иногда назывался taula) они держали книгу для
записей собственных операций и кошелек (чтобы был под ру-
кой). С XIII в. banchi в Венеции сосредоточились на площади
Сан-Джакомо в Риальто, и их стали называть без различия banchi
cambi или banchi de scripta. Словарь дает здесь важное указание,
показывая эволюцию, которая происходила во Флоренции,
Брюгге, Венеции. Те, кто взвешивал и обменивал монеты, при-
обрели привычку получать вклады от своих клиентов, чтобы
заставить приносить доход от этих вкладов; они также предо-
ставляли займы. С тех пор трансферты с одного счета на дру-
гой {giro di partita) с помощью бухгалтерской записи стали обыч-
ной практикой. Было достаточно распоряжения клиента и со-
гласия его партнера, лишь бы только оба имели счета в одном
и том же банке. В эпоху, когда металлическая монета была еще
очень редкой и, во всяком случае, ее было недостаточно для ра-
стущих потребностей, перечисление с одного счета на другой
вскоре становится популярным и подпитывает экономическую
активность. Итальянский предприниматель середины XV в. за
четыре года провел финансовых сделок на 160 тыс. генуэзских
лир, но при этом манипулировал только 11,7 тыс. лир в метал-
лической монете. Вначале платежное поручение давалось кли-
ентом банкиру попросту в устной форме, банкир был обязан
немедленно принять это во внимание в своих записях. Но тос-
канские архивы доказывают, что банковский чек существовал
в Италии уже в конце XIV в.

Утверждается, что в XIV — первой половине XV в. в Европе
наблюдается снижение производства драгоценного металла. С од-
ной стороны, в эти трудные времена сильно изменилось соотно-
шение серебра и золота; с другой — на многие платежи в отдель-
ной местности влияло обращение монеты сомнительного каче-
ства и участие в обмене иностранной монеты, ценность которой
неустойчива и неопределенна. Чтобы сглаживать эти неудобства,

На базарной площади {шп.).
Шахматные столики, доски для игры в кости и т.п. {am.).
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банкиры придумали регистрировать в своих книгах дебет и кре-
дит каждого клиента в расчетной валюте (moneta di banco). Она
в общих чертах соотносилась с ценностью полновесных золотых
и серебряных монет. Это решение было принято Амстердамским
банком в XVII в.

Не удовлетворяясь передачей сумм трансфертом со счета
на счет и используя в торговле деньги, которые им были ввере-
ны, банкиры нередко шли на риск и часто терпели банкротство.
Так появился проект, представленный в венецианский сенат
в 1356 г., реализованный только в конце XVI в.: создание госу-
дарственного банка, который обменивал бы наличную валюту,
покупал бы драгоценные металлы на счет государства, прини-
мал бы вклады и совершал операции по перечислению со счета
на счет, но воздерживался бы от коммерческих операций. Ко-
личество государственных банков росло в конце XVI — начале
XVII в. (об этом будет рассказано далее). Помимо Венеции,
они вскоре появились в Испании (Taula в Барселоне и Валенсии)
и в Генуе. Знаменитый Банк ди Сан-Джорджо, созданный в Генуе
в 1408 г., объединил всех кредиторов государства, и его главная
цель состояла в том, чтобы страховать службу государственного
долга. Так как отдельные части этого долга могли переводиться,
они обеспечили возможность для напряженного движения, свя-
занного с перечислением с одних счетов на другие. В Барселоне,
где банкиры на протяжении XIV в. предоставляли заемы, слиш-
ком большие заемы, королям Арагона, финансовые трудности
государей повлекли за собой с 1380 г. банкротства многочислен-
ных банков. Муниципалитет Барселоны в результате создал в
1401 г. Taula canvi — первый государственный банк в мире, —
оборотные средства которого было вначале учреждены благода-
ря обязательному вкладу денег несовершеннолетних, находящих-
ся под опекой, от спорных завещаний и судебных секвестров.
Банк следил за валютой и исполнял обязанности муниципаль-
ной казны; он принимал вклады от частных лиц и совершал пе-
речисления с одного счета на другой. Согласно подсчету 1433 г.,
Taula Барселоны располагал 358 тыс. ливров, делившимися
между принудительными вкладами и добровольными вклада-
ми частных лиц. В это время 1494 человека имели в Taula откры-
тый счет. Население города тогда насчитывало приблизительно
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30 тыс. человек, так что есть основание предполагать, что 20 %
от общего числа глав семейств обращались к услугам государст-
венного банка; без сомнения, почти все те, кто располагал каким-
то состоянием.

Отказываясь стать коммерческим органом, барселонский
Taula не пускал в обращение и не принимал векселей. Но уже
в начале XV в. векселя становились инструментом, необходимым
для крупной торговли. Без сомнения, в сфере деловых отношений
его формулирование стало главным технологическим нововведе-
нием эпохи, которую мы изучаем. Обмен в значительной мере
практиковался в Средние века, с того времени, когда оживилась
международная экономическая жизнь. Можно заметить, как за-
рождается в XII в. договор об обмене {instrumentum ex causa cambii),
заключенный при нотариусе. Подъем ярмарок в Шампани обес-
печил успех документов подобного рода. Приведем пример. 28 ап-
реля 1206 г. купец из Реймса, находясь в Генуе, признал, что полу-
чил заем в виде векселя (nomine cambii) на некоторое количество
генуэзских денариев от двух братьев, которые проживали в этом
городе. Он обещает возместить сумму в провенских ливрах на бли-
жайшей по времени ярмарке в Провене, либо непосредственно
самим кредиторам, либо одному из них, либо законному предста-
вителю того или другого. В операциях этого типа, делает вывод
Р. де Ровер, наблюдается это «взаимопроникновение векселя и кре-
дита, которое, несомненно, является одной из важнейших харак-
теристик вексельного договора». В рассматриваемом здесь случае
в эпоху, когда купцы еще достаточно много ездили, житель Рейм-
са, без сомнения прибывший в Геную по делам, хотел вернуться
домой, наведавшись на ярмарки Шампани. Прежде чем покинуть
Геную, он занял деньги, для того чтобы покупать товары, которые
он намеревался, разумеется, продать в Провене. Он мог бы возме-
стить тогда одолженную сумму, при этом процент входит в сто-
имость операции обмена. Так как церковь допускала законность
выгоды от обмена только в том случае, если налицо была купля-
продажа валют, различие в месте приобретения кредита денег, их
выплаты и наличие риска для кредитора.
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Генуэзские, сиенские и марсельские нотариальные акты сви-
детельствуют, что на ярмарках Шампани существовал организо-
ванный монетный рынок. Валютный курс устанавливался в за-
висимости от спроса и предложения. Но эти ярмарки приходят
в упадок к концу XIII в., в то же самое время, когда с сухопутной
торговлей все более и более конкурирует морское сообщение,
с тех пор связывающее Средиземноморье с Северным морем. Ру-
ководители итальянских торговых домов — сиенцы, лукканцы,
флорентийцы — становятся домоседами и создают филиалы
в экономически развитых городах за пределами Альп — в Барсе-
лоне, Париже, Брюгге, Лионе и т. д. «Эта трансформация ком-
мерческих методов отразилась на вексельных сделках, и вскоре
простое деловое письмо — вексель на предъявителя — замени-
ло нотариальные акты» (Р. де Ровер). Действительно, платежное
обещание даже под видом нотариального акта не могло связать
купца, проживающего за сотни километров от места, где состав-
лялся контракт, и непосредственно не участвующего в его состав-
лении. Для того чтобы кто-то принял на себя оплату по распоря-
жению купца из другого города, требовалось, чтобы этот человек
был, так сказать, должником этого купца.

Но переход от instrumentum ex causa cambn к векселю на
предъявителя объясняется также действием других причин. Раз-
витие образования позволяло все большему количеству купцов
обходиться без нотариусов. Кроме того, деловые люди во все вре-
мена всегда связаны друг с другом. Итак, нотариальный акт —
это потеря времени. Простая долговая расписка, или полис, — от
итальянского слова polizza — предоставила куда более оператив-
ное средство. Вексель на предъявителя, возможно, был введен
флорентийцами и сиенцами в конце XIII в. Он имел успех, и этот
успех все время возрастал. Тем не менее Генуя и еще в большей
степени Венеция оставались достаточно долго приверженцами
старинного метода.

Вексель на предъявителя, который позволял избежать ма-
нипуляций с наличными деньгами и транспортным риском, при-
обретает в XV в. свой классический облик. В игре участвовали
чаще всего четыре действующих лица: «кредитор» денег, кото-
рый, например в Венеции, желает произвести платеж корреспон-
денту в Брюгге и который вносит эквивалентную стоимость
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в венецианской валюте, «трассант», или «векселедатель», — да-
вайте предположим, что это окажется филиал банка Медичи в
Венеции, — «плательщик по переводному векселю», которым
может быть филиал банка Медичи в Брюгге, наконец, «выгодо-
приобретатель» — корреспондент аккредитиводателя в Брюгге.
Сделка может тем не менее затрагивать только три лица. Это бу-
дет в том случае, если аккредитиводатель лично осуществляет
поездку в Брюгге и лично предоставляет свое письмо платель-
щику по переводному векселю, или еще в том случае, если выго-
доприобретателем аккредитиводателя оказывается филиал бан-
ка Медичи в Брюгге. Аккредитиводатель и векселедатель имеют
тогда одного и того же корреспондента, В векселе на предъявителя
того времени обычно упоминается «срок уплаты по векселю»,
точная дата выплаты. В XV в. отсрочка насчитывала тридцать дней
между Брюгге и Барселоной, два месяца между Брюгге и Ита-
лией, три месяца между Лондоном и Италией. Эпоха Возрожде-
ния не знала учета векселей на предъявителя. Напротив, похоже,
что индоссамент1 появляется в середине XV в., но становится
общепринятым только после XVI в.

Р. де Ровер совершенно исчерпывающе показал, что вексель
и кредит в сделках того времени были тесно связаны. Эта связь
представляется особой, в крайнем случае, такой, как asientos2,
заключенные испанской монархией в XVI—XVII вв. Они про-
должительное время и слишком поспешно расценивались как
займы. В ту эпоху, однако, считалось, что юридически займом яв-
ляется такой заем, когда требуемые суммы возмещаются в той
же стране и той же валютой. Финансовые операции французской
монархии в XVI в..такие как «большая часть» Лиона, представля-
ли собой заемы в строгом смысле слова. Напротив, когда asientos
являлись соглашениями, заключенными между министрами като-
лического короля и консорциумами банкиров, которые принима-
ли обязательство выплачивать в национальных валютах — в Гер-
мании, во Франции, в Италии и, главным образом, в Нидерлан-
дах, где Испания с 1568 г. вынуждена была оплачивать издержки

1 Индоссамент — передаточная надпись на векселях, чеках и других цен-
ных бумагах, которой оформляется передача прав по этим документам от одно-
го лица (индоссанта) другому. (Примеч. ред.)
2 Asientos — договор, соглашение ( исп.). {Примеч. ред.)
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изнурительной войны — суммы, компенсация от которых должна
была быть указана в испанской валюте и которые должны были
выплачиваться в Испании. Таким образом, astentos с финансовой
точки зрения соответствовали вексельной операции и включали
кредит и прохождение от одной валюты к другой. И здесь весьма
существенно то, что процент, который взимался банкирами, про-
исходил, в частности, из прибыли от валютного курса. Тогда в
пользу кредиторов короны в контрактах фиксировался завышен-
ный по сравнению с рыночным обменный валютный курс. Так,
например, в 1577 г. за экю, выплаченные во Франции asientistas,
кредиторы в Испании получили 470 мараведи', в то время как
рыночная цена составляла 440 мараведи.

Этот краткий анализ ведет к более подробному исследова-
нию спекуляций, которые скрывались за валютным курсом. Ко-
нечно, было бы ошибочно разделять радикальным образом ва-
лютный курс и торговлю. Интенсификация торговых связей в
XIV—XVII вв. приобретала в качестве необходимого следствия
все более возрастающее использование векселя на предъявителя
как средства оплаты. Но ввиду враждебности канонического
права по отношению к займу с процентами чистые и простые
кредитные операции становятся все более и более многочислен-
ными и скрываются за коммерческими сделками, связанными
с валютными операциями. Давайте позаимствуем у Дж. Хеерса
следующий пример: 14 мая 1457 г. в Палермо Галеаццо Дориа (ак-
кредитив од ат ель) поручает сумму размером в 60 палермских
флоринов Томмазино Спиноле (трассанту, или векселедателю).
Взамен тот дает ему подлежащий оплате вексель на предъявите-
ля в Генуе для Деметрио ди Нигроно (выгодоприобретатель) через
Бартоломео ди Фрамера (плательщик по переводному векселю).
Валютный курс равен 37 генуэзским су для одного палермского
флорина. Деметрио должен, таким образом, получить 2220 су
(111 генуэзских ливров). Но в Генуе в момент срока платежа

1 Мараведи — золотая монета, чеканилась в Испании и Португалии в 1112—
1223 гг. (Примеч. ред.)
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11 июля 1457 г. Бартоломео ди Фрамера отказывается оплатить
вексель на предъявителя, который, таким образом, опротестован
перед нотариусом. Тот, следовательно, составляет второе письмо,
адресованное в Палермо Томмазино Спиноле, обязующее его воз-
местить Галеаццо Дориа. Но валютный курс в направлении Ге-
нуя — Палермо равен 35 генуэзским су за один палермский
флорин. Уплатив еще раз пошлины, он получает, таким образом,
приблизительно 63 флорина. Сделка между движением туда и об-
ратно продолжалась четыре месяца, в течение которых деньги
Дориа принесли 3 флорина прибыли, что дало бы 15 % годовых.
Вексель и «обратный переводный вексель», таким образом, были
замаскированы под заем. Спиноле было нужно 60 флоринов, ко-
торые ему ссудил Дориа. Чтобы снять запреты церкви, оба парт-
нера прибегли к увертке — два письма противоположного ха-
рактера. Разумеется, по предварительной договоренности, что
Бартоломео не заплатит Деметрио, он был подставным лицом.
Таким образом, «часто векселя эмитировались без того, чтобы
имелось обеспечение в руках плательщика по переводному вексе-
лю, который регулировал вексель, продавая подлежащую оплате
первоначальным векселедателем ретратту. Таким образом дей-
ствовал Андреа Барбариго — венецианский купец XV в., — кото-
рому удалось увеличить оборотные средства посредством вексе-
лей и ретратт, снующих туда и обратно между Венецией и Лон-
доном» (Р. де Ровер).

Обратный переводный вексель не был обязательно «сухим
векселем», т. е. противозаконным с канонической точки зрения.
Должник-векселедатель в случае коммерческой операции {опи-
санной выше) мог бы действительно исчерпать свой кредит
у Бартоломео ди Фрамера в Генуе: отсюда-то и его отказ от оп-
латы, и опротестование векселя, и обратный переводный век-
сель. Но кажется, что подобный случай был далеко не самым
характерным. Похоже, что точно так же между партнерами до-
вольно часто принималось решение не опротестовывать вексе-
ля. В векселях на предъявителя в XV—XVI вв. часто встречается
формула: «Оплатите сами себе», адресованная плательщику по
переводному векселю. Здесь еще присутствует дополнительный
нюанс: аккредитиводатель и векселедатель могли иметь одного
и того же корреспондента, и тот мог играть роль и плательщика
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мо переводному векселю, и выгодоприобретателя. Обычно вы-
ражение «Оплатите сами себе» скрывало операцию по выдаче
ссуды, притаившуюся за векселем. Не трудились требовать того,
чтобы выгодоприобретатель был подставным лицом, и пускали
it ход обратный переводный вексель, с опротестованием векселя
или без него, но в любом случае добавляя издержки на комис-
сию, которые включались в первоначальную сумму. Счастливый
должник был в состоянии оплатить все по возвращении. Если
же нет, то продолжали давать векселя и обратные векселя и пе-
реправлять их с места на место или от ярмарки к ярмарке, и долг
иозрастал, пока шло это движение туда и обратно. Французский
писатель, современник Генриха II, клеймил действия банкиров:
«[Они] заставляют двигаться названные суммы, перемещаться
из одной страны в другую к ним самим в разные страны, всегда
названные суммы изменяются вследствие процентов и главного
жребия [капитала] вплоть до того, что векселедатель доволен и
полностью выплатил и главный капитал, и указанные проценты».
Таким образом, заставляли «источать экю» способом, который
был описан Бальзаком в «Утраченных иллюзиях» уже в XIX в.

Тем не менее обратный переводный вексель и все возвраты
денег включали риск, за которым банкиры и прятались от при-
смотра богословов. Валютный курс на обратном пути мог ока-
заться неблагоприятным в результате внезапных денежных изме-
нений, или изменения расчетного баланса между двумя местами,
или спекуляций, или неуместного вмешательства гражданских
властей. В действительности счета прибылей и убытков на коле-
баниях валютных курсов обычно оплачивались из прибылей. Эта
выгода объясняется организацией валютного рынка в эпоху Воз-
рождения. Равновесие рынка требовало более высокого курса на
местах, где котировался «фиксированный курс», и менее высоко-
го курса в местах, которые котировались как территории «эко-
номического риска». В XV столетии между Брюгге и Барселоной
фландрский экю всегда котировался в обоих городах в изменяв-
шемся количестве су и каталонских денариев. Брюгге, следова-
тельно, давал фиксированный курс, а Барселона — не давала. Но
итальянские города предоставляли фиксированный курс Брюгге.
В XVI в. Лион давал фиксированный курс для всех мест, за исклю-
чением соперничающих ярмарок, известных как безансонские.
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Арбитраж валютных курсов, таким образом, обычно соответство-
вал следующей схеме: биржевой маклер покупал в Венеции век-
сель на предъявителя, подлежащий оплате в Брюгге, со сроком
уплаты по векселю, т. е. платить следовало через два месяца, по
курсу 51 фландрский гро за один дукат; затем маклер возвращал
свое долговое обязательство на родину по цене, к примеру, 49 гро
за дукат, курс, который тогда существовал в Брюгге, немногим
более 104 дукатов. К тому времени, когда истекали четыре меся-
ца, он, таким образом, уже получал прибыль, равнявшуюся при-
близительно 4 %, которую предоставляла разница валютного
курса дуката между Венецией и Брюгге в два гро. Но можно
видеть, что «операции по валютному курсу были завершены,
только когда вовлеченные фонды возвращались к своей точке
отсчета» (Р. де Ровер).

Для того чтобы не позволять себе оказаться в положении
человека, совершенно застигнутого врасплох внезапными валют-
ными изменениями, большие банковские фирмы старались, что-
бы в советах правителей находились их представители, которые
могли информировать о намерениях властей. Таким образом, Том-
мазо Портинари, директор филиала банка Медичи в Брюгге, стал
советником, к которому прислушивался Карл Смелый. В случае
внезапного события, способного отражаться на валютном рынке,
предприниматели сразу же предупреждали своих корреспонден-
тов через специальных посланцев. Так как в XV в. существовали
регулярные валютные рынки, организованные в некоторых ме-
стах Европы, продавцы-банкиры приобрели привычку указывать
валютные курсы на особом месте внизу письма, которое направ-
ляли своим корреспондентам. Таким образом, потребности банка
и торговля внесли не меньший вклад в создание регулярных поч-
товых служб, чем политика в начале Нового времени.

Чтобы брать заем, частное лицо не было обязано прохо-
дить двойную операцию курса и обратного переводного векселя.
Оно могло использовать формулу частных рент, которые в гла-
зах канонического права имели вид операции купли-продажи.
Решение, конечно, было обычным, но усложненным и требовало
нотариального акта. А потому было проще прибегнуть к «вкла-
ду», термин, который не обозначает здесь деньги, которые частное
лицо препоручало банку, чтобы получить доход. Эта последняя
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практика относится по крайней мере к XIV в. Понятие «доход»
в банке Медичи скрывалось под термином discrezione. В XVI в.
вклад — это кредиты, предоставленные частным лицам или пра-
вителям от ярмарки к ярмарке, следовательно, и соответствуют
их трехмесячному ритму, меняющимся ценам, сопутствующим
рынку. В этой новой ситуации заем с процентами стал обычным
в Антверпене, в Лионе, на ярмарках Кастилии и на генуэзских
ярмарках. Но было очевидно, что он вступает в противоречие
с учением церкви о ростовщичестве. Симптоматично, что Лодо-
вико Гвиччардини (племянник историка, который проживал в
Антверпене), предприниматель, а не богослов, считал необходи-
мым разоблачать в 1567 г. практику займа. Текст, впрочем дву-
смысленный, кажется, даже касается обеих форм займа. Он пи-
сал, что купцы «в настоящее время, для того чтобы скрыть по-
стыдность самого дела, называют его специальным термином
„заем"; кому-нибудь предоставляют сумму в денариях на неко-
торое время, с тем чтобы получить и занятое и оговоренные и
ограниченные проценты приблизительно (согласно постановле-
нию и разрешению императора Карла V, подтвержденному его
сыном королем Филиппом) из расчета двенадцати процентов
в год». Это суждение позволяет предположить, насколько еще
сильно воздействие схоластического учения на купцов, которые
искренне стремились успокоить свое сознание, используя стра-
тагемы, которые нам теперь кажутся лицемерными. Но назван-
ная нравственная оценка, без сомнения, повлечет нас к ошибкам
в понимании менталитета купцов XVI в. Лодовико Гвиччардини
писал сразу же после Тридентского церковного собора, за ко-
торым последовало ужесточение вероучения римской церкви:
«Более чем когда бы то ни было богословы и исповедники инте-
ресуются банковскими операциями и усматривают в займах
очевидное преступление ростовщичества. Потому-то банкиры и
прибегали к векселю, чтобы отразить удар (что им раньше удава-
лось). Они называли заем „валютным курсом от ярмарки к ярмар-
ке"». Подобная интерпретация была приемлема только в том слу-
чае, если имеется distantia loci '. Оказывается, что в Испании это
встречалось чаще всего, так как ярмарки Кастилии проводились

Здесь; расположение в разных местах {лат.), (Примеч. ред.)
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трижды за три месяца последовательно в Виллалоне, Медине дель
Кампо, Медине де Риоско и снова в Медине дель Кампо. Но при
этом речь не шла об Антверпене или о Лионе. Драконовская бул-
ла Пия V от 1571 г. осудила депозит и в общих чертах — все «чи-
стые валютные курсы».

Запрет папы римского не достиг своей цели полностью,
В Лионе продолжали регистрировать курс депозитов на печат-
ных котировках валютных курсов, куда в последний момент впи-
сывались цифры от руки. Тем не менее банковская деятельность
получила ощутимый удар, и банкиры стремились найти реше-
ние для замены, мало использовавшееся прежде, так называемая
ricorsa1, или вексель с взысканием убытков. Речь шла об игре
векселей и обратных переводных векселей между городом и по-
стоянными ярмарками (такими, как в Пьяченце). Ярмарки этого
города в конце XVI — начале XVII в. находились под властью
генуэзских финансов. Внешние формы валютной операции по
векселям и обратным переводным векселям в целом почита-
лись — эмиссии и передачи заемных писем и т. д., — но это внеш-
нее украшение предназначалось для того, чтобы успокоить со-
весть и обмануть богословов. X получал от У сумму наличными
в Венеции и трассировал договор с третьим лицом Z в Пьяченце,
выбранной обоими партнерами, отдавая ему распоряжение кре-
дитовать на ближайшей ярмарке счет Y в расчетной валюте —
валюте ярмарки — на сумму, эквивалентную той, что была заня-
та в Венеции. Но дебитор действительно знал, что не был бы в со-
стоянии вернуть долг на первой ярмарке в Провене; его счет у Z
был пуст. Таким образом, он с самого начала знал, что он не бу-
дет опротестовывать вексель, но что 2 акцептует вексель, при-
творился бы, что оплачивает себе самому, и вскоре после этого
отправил бы на X в Венецию новый вексель, предписывающий ему
возместить деньги У. Прибыль заимодавца, как в случае векселей
и обратных переводных векселей, описанном выше, возникала
главным образом из разницы курса при движении векселей туда
и обратно. Комиссия банкиров, которая на каждой ярмарке фик-
сировала официальный курс валютного обмена в соответствии

1 Ricorsa — подписание второго векселя для выплаты процентов по преды-
дущему займу (ш.) .
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i валютой ярмарки, обычно устанавливала этот курс так, чтобы
цена при обратном движении векселя из каких-то мест оказыва-
лась бы выше, чем при его движении к ним. Отсюда-то и возни-
кала прибыль кредитора. Соглашение ricorsa действовало по край-
ней мере в течение года, но могло оказаться и более продолжи-
тельным. Г. Мандих подробно описал курс валютного обмена
с возмещением убытков между Венецией и Пьяченцей с ноября
1605 г. до конца последней ярмарки, т. е. в августе 1611 г. Предо-
ставленные в качестве займа с процентами 544 дуката преврати-
лись в конце этого срока в 951 дукат и 8 солей, к тому же годовая
прибыль заимодавца составила более 20 %. Понятно, что высо-
кие должностные лица в Генуе и Венеции, близкие к банковской
среде, должны были защищать ricorsa от бдительного беспокой-
ства церковных властей и стремились ее оправдать.

Таким образом, перед нами предстает исключительная зна-
чимость векселя на предъявителя, «столикого Протея» в эконо-
мической жизни эпохи Ренессанса. Регион, в котором он функ-
ционировал, от столетия к столетию все более расширялся; но
псе же он оставался довольно ограниченным. В XIV—XV вв. ос-
новными банковскими центрами Италии были города Болонья,
Флоренция, Генуя, Милан, Неаполь, Палермо, Пиза, Венеция и
Римская курия. Ни в одной стране не насчитывалось столько
центров. За Альпами мы можем обнаружить и другие: Авиньон,
Монпелье и Париж во Франции; Барселона и Валенсия в Испа-
нии; Брюгге в Нидерландах и Лондон в Англии. Столетняя война
уменьшила роль Парижа. Его место оказалось занято ярмарками
Женевы, оттесненными с 1465 г. ярмарками Лиона. Константи-
нополь играл до 1453 г. роль банковского центра для генуэзцев
и венецианцев. После того как Константинополь утратил свое
значение, «не существовало ни одного денежного рынка, орга-
низованного за пределами Западной Европы, за исключением,
возможно, Любека, главного из ганзейских городов, и повсе-
местно — за исключением Любека — итальянские банковские
фирмы монополизировали операции по обмену» (Р. де Ровер).
В XVI в. можно видеть, как финансовая верхушка использует
новые географические открытия и расширяет поле своей дея-
тельности. «Она закрепляет свои позиции в Англии, — писал
еще Р. де Ровер, — и обосновывается в Португалии, Кастилии,
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Андалусии (в то время как Валенсия и Барселона утрачивают свое
значение) и Германии — в странах, которые до тех пор уклоня-
лись от их влияния. Необходимо ли напоминать по этому пово-
ду о роли, которую играли ярмарки Кастилии и Франкфурта-
на-Майне в международном движении денег? Другим показа-
тельным явлением развития становится необычайный рост
Антверпена, который в правление Карла V превращается, если

можно так выразиться, в главный банковский центр Запад-
ной Европы. В XVI в. вексель на предъявителя циркули-

ровал внутри границ католического христианского
мира, как и прежде: у него не было центров обмена

в Московии, в странах ислама или в заморских
землях, которые недавно были открыты».
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Все более интенсивное движение векселей на предъявите-
ля напоминало и все более затягивавшуюся сеть, накидываемую
деловыми компаниями. Давайте теперь посмотрим на них, что-
бы констатировать разнообразие их юридической организации,
структур, их размеров и их деятельности.

Италия и на этот раз предоставила образцы: commenda
и compagnia, первая родилась, несомненно, в приморских горо-
дах, Венеции и Генуе, вторая — скорее в городах, лежавших в глу-
бине полуострова, где развивалась промышленная и активная
банковская деятельность. Commenda, которая в Венеции называ-
лась colleganza, появилась в XII в. и представляла собой прообраз
современных обществ, основанных на паях, compagnia — акцио-
нерного общества. В наиболее простом контракте commenda
вкладчик или заимодавец авансировал отправлявшемуся купцу
(обычно за море) капитал, необходимый для этого делового пу-
тешествия. Если деньги утрачивались, то ущерб полностью спи-
сывался на счет заимодавца; если имелась прибыль, вкладчик
вновь получал свой капитал и большую часть прибыли — часто
три четверти. Но распределение капитала и прибылей могло быть
различным. Во многих венецианских colleganze капиталист, ко-
торый не совершал поездок, авансировал две трети капитала,
заемщик, вкладывавший свой труд, кроме того, добавлял треть
капитала. Если оба понесли ущерб, то он распределялся про-
порционально вложенным средствам, но если имелась прибыль,
то ее разделяли пополам. Институт commenda плодотворно
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сопровождал всю экономическую жизнь Возрождения. Хотя мно-
гочисленные ассоциации commenda часто имели довольно скром-
ные суммы, «распространение этих контрактов во многих соци-
альных кругах выполняло во внутренней экономике больших
приморских городов ту же функцию, что и массовое участие мел-
ких акционеров в наших акционерных обществах внутри нашей
промышленной экономики» (А. Сапори). В XV в. особенно рас-
пространился один из типов commenda, тип commenda in nave
implicata: владельцу судна, который в ту эпоху частенько был и
кормчим, недоставало денег для фрахтования своего корабля —
случай почти всеобщий. Таким образом, он обращался к заимо-
давцам, которые ему помогали выдержать тяготы по снаряже-
нию корабля и закупке груза. Необходимый для этого капитал
тогда разделяли на определенное количество loca, или carati, —
равные доли, количество которых редко было больше 24. Креди-
торы разделяли эти carati в зависимости от средств, которые они
вкладывали. Хозяин судна в силу этого получал только свою зар-
плату, но также мог удерживать за собой некоторое количество
долей в компании. Подобная форма ассоциации еще в XVI—
XVII вв. сохранялась в Нанте и Сен-Мало, когда речь шла о сна-
ряжении торгового судна или корсарского корабля; в этом слу-
чае общее количество долей обычно равнялось 32. Commenda in
nave implicata была, как и все другие commenda, компанией, со-
зданной на короткий срок, ограниченный продолжительностью
использования корабля в течение одного плавания. Судно воз-
вращается, счета приостанавливаются, общество распускается
и образуется другое товарищество для нового предприятия, чаще
всего с новыми участниками, или, по крайней мере, их состав
частично обновляется. Таким образом, commenda не носила ха-
рактер постоянного предприятия, которое существовало относи-
тельно долгий срок, в отличие от торговых и банковских компа-
ний, которые требовали настоящей организации, планов и обя-
зательств на длительный срок.

В compagnia договаривающиеся стороны уже не были свя-
заны между собой только на период поездки или сделки, но до-
говоры заключались на более продолжительное время, часто на
три года, конечно, и этот срок оговаривался. Однако возобновле-
ние контрактов, постоянное участие одних и тех же лиц (которые
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являлись и главными кредиторами), стоявших во главе предприя-
тия, значительный круг партнеров и факторов, которых обще-
ство передавало по окончании срока действия договора другому
обществу, которое выступало под тем же именем, — все это при-
кодило к созданию устойчивых объединений, о которых уже
нельзя было сказать, что они имеют эфемерный юридический
характер. Компания Барди просуществовала семьдесят лет, банк
Медичи — девяносто семь лет. Первые компании родились в Тос-
кане — в Лукке, Сиене, во Флоренции. В Сиене в XIII в. господ-
ствовали крупные купеческие дома Толомеи, Бонсиньори, кото-
рые играли большую роль на ярмарках в Шампани. Тем не менее
тосканские компании приобрели новый масштаб в эпоху Авинь-
онского пленения пап (1305— 1377), когда папское правительство,
находившееся в конфликте с императорской властью, увеличило
свои налоговые требования во время денежного дефицита. Пос-
ле того как тамплиеры и их могущественная финансовая сеть
были ликвидированы, папство более, чем прежде, испытывало
потребность в итальянских банкирах. Они собирали деньги для
Святого престола в виде резервов, денег, которые ожидались,
аннатов, трофеев, десятины, субсидий для Крестовых походов,
динариев святого Петра, прав канцелярии и доходов от эксплуа-
тации государственного имущества, а также централизовали
фонды, управляли ими, оплачивали долги пап, направляли по-
ступавшие чеки на счет папской палаты и авансировали деньги
курии. Таким образом, «крупные операции папства благоприят-
ствовали, вопреки каноническим учениям, денежной торговле»
(Ж. Ле Бра) и церковь внесла свой вклад «в зарождение совре-
менного капитализма». Чтобы служить Святому престолу, «тор-
говые фирмы» превратились в «международные банки».

В XIV—XV вв. Флоренция господствовала в экономической
жизни Запада с тремя поколениями крупных купеческих компа-
ний, новых свидетелей процветания города. Вначале, до банк-
ротств 1302—1326 гг., Спини, Черки, Фрескобальди, Скали, опе-
рации которых за пределами Италии развертывались главным
образом на ярмарках Шампани, во Фландрии и в Англии. Затем
более мощные по своим капиталам и размаху своих связей Пе-
руцци, Барди, Аччайюоли — папские банкиры и кредиторы коро-
лей Англии, торговые сделки которых простирались до Востока.
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Высшая точка развития этих больших тосканских домов отно-
сится к 1330 г. После шумных банкротств 1343— 1346 гг. и периода
неуверенности и волнений (великая чума, беспорядки во Фло-
ренции) флорентийская финансовая деятельность берет новый
старт. Эпоха Кватроченто стала временем Гварди, Строцци и, глав-
ным образом, Медичи. До XVI в. (исключение — эпизод с дея-
тельностью Жака Кера, которому не суждено было повториться)
крупная международная торговля и банковское дело были сосре-
доточены в руках жителей Тосканы. Но с XVII в. новые персона-
жи затмевают деловых людей Флоренции и занимают выгодное
положение на рынке; это выходцы из Южной Германии (Фугге-
ры, Вельзеры, Хёхштеттеры), испанцы (Мальвенда, Руис), нако-
нец, генуэзцы (Паллавичини, Спинола, Саули), которые с 1570 по
1630 г. становятся главными кредиторами Филиппа II и арбитра-
ми валютных курсов в Европе.

В компаниях эпохи Возрождения преобладали два основ-
ных организационных типа: централизованная структура с отде-
лениями и децентрализованная структура с филиалами. К первым
относились компании Барди и Перуцци в XIV в., ко вторым —
Медичи в XV в. Наиболее значительные флорентийские компа-
нии XIV столетия объединяли до 25 ассоциаций с равными права-
ми и обязанностями и в момент возникновения не были частью
какого-либо другого общества.

Большая часть ассоциаций свою деятельность направляла
на службу компании, иногда они находились во Флоренции, ря-
дом с главой компании, иногда за ее пределами в качестве руко-
водства филиала. Главный руководитель, фактически главный
кредитор, заменялся только в случае его смерти. Барди и Перуц-
ци нанимали до 120 факторов. Под факторами понимались аген-
ты, регулярно получавшие вознаграждение, от продавца в лавоч-
ке до главного кассира фирмы. Директор филиала, оплачиваемый
фактор, мог быть компаньоном, а мог и не быть им. Если он был
членом товарищества, то получал свою заработную плату фак-
тора и еще долю от общей прибыли. Факторы Барди и Перуцци,
несомненно, пользовались на местах некоторой свободой. Разве
могло быть иначе во время, когда переезды занимали много вре-
мени и зависели от случайностей? Но за ними был установлен
самый жесткий контроль, насколько это только было возможно,
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п их переводили с места на место довольно часто. «Многие фак-
торы переходили из одного филиала в другой, оставаясь в каж-
дом всего лишь четыре-пять лет. Можно видеть в этих переме-
щениях персонала предосторожность, принятую во избежание
того, чтобы между их представителями и клиентами на местах
не устанавливались тесные связи, которые могли привести к рис-
ку, что будет причинен ущерб компании» (И. Ренуар). В 1310—
1340 гг. у Барди имелись свои представительства с магазинами
II отделами сначала в Италии — в Анконе, Аквиле, Бари, Барлет-
те, Генуе, Неаполе, Орвьето, Палермо, Пизе и Венеции; а также за
пределами Апеннинского полуострова — в Севилье, на Майорке,
it Барселоне, Марселе, Ницце, Авиньоне, Париже, Лондоне, Брюгге,
на Родосе, Кипре, в Константинополе и Иерусалиме.

* * *

В противоположность компаниям Перуцци и Барди фирма
Медичи в XV столетии в юридическом плане не образовывала
компании, но представляла собой объединение теоретически не-
зависимых компаний, каждая из которых обладала особым
ragione ' — своим особым наименованием, своими собственны-
ми книгами и своим автономным капиталом. Различные ветви
относились друг к другу так, как к иностранным домам, и руко-
водители различных филиалов были не наемными факторами,
которых можно было менять, а чаще всего набирались из числа
немажоритарных акционеров (minori). Они не получали посто-
янного оклада, но им полагалась самая высокая доля прибылей
в процентах к их вкладу. Их можно было отстранить, только до-
срочно прерывая их финансовое участие в филиале. Медичи ис-
пользовали эту возможность, насколько можно судить по доку-
ментам, относящимся к компаниям в Брюгге (1455) и Лондоне
(1466), руководители филиала назывались управляющими, а чле-
ны семьи Медичи — главными участниками (maggiori). Эти два
понятия достаточно ясно указывают и на независимость, кото-
рой пользовались руководители филиала, и на то, что семья, ру-
ководящая компанией, между тем желала сохранять контроль над

Ragione — разум (ит.).
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принятием самых важных решений. Речь шла, таким образом,
о настоящем холдинге, который Р. де Ровер справедливо сравни-
вал со «Стандарт Ойл». В этом отношении показателен процесс,
который происходил в Брюгге в 1455 г. Миланец Руффини, про-
живавший в этом фламандском городе, подал жалобу на филиал
Медичи в Брюгге на то, что ему поставили в плохом состоянии
девять тюков шерсти, приобретенных в их филиале в Лондоне.
Томмазо Портинари, говорящий от имени отделения в Брюгге,
заметил суду, что тюки с шерстью никогда не проходили по фи-
лиалу в Брюгге и что Руффини должен был получить их в фили-
але в Лондоне. Миланец ответил, что «отделения в Лондоне и
Брюгге принадлежат одной и той же компании и она имеет об-
щего владельца». Но Портинари под клятвой утверждал, что они
являются двумя разными обществами. Суд признал его правоту
и предложил истцу обратиться в суд против филиала в Лондоне.
«Решение было таким же, — отмечает Р. де Ровер, — как если бы
американец возбуждал процесс против „Стандарт Ойл оф Нью
Джерси" из-за получения некачественного товара, проданного
„Стандарт Ойл оф Нью Йорк", под предлогом, что семья Рокфел-
леров контролирует оба эти общества». Но, как и Рокфеллеры,
Медичи действительно имели более половины долей в каждом
из предприятий фирмы, эти предприятия обязательно не вклю-
чали имя Медичи в их торговой фирме.

Согласно документу 1458 г., т. е. в эпоху высшего расцвета
банка под управлением Козимо Старого (умер в 1464 г.), Медичи
были держателями большинства акций в одиннадцати разных
обществах: Tavola во Флоренции (местный банк), шелковая и две
ткацкие фабрики, также находившиеся во Флоренции, филиалы
в Венеции, Брюгге, Лондоне, филиал в Женеве под торговой фир-
мой Америго Бенчи и Франко Сассетти, в Авиньоне — под тор-
говой фирмой Франко Сассетти и Джованни Дзампини, филиал
в Милане, наконец, компания, местонахождение которой остава-
лось неизвестным, вероятно в Пизе. Но к этому списку следова-
ло бы добавить отделение в Риме, хотя Медичи и не принимали
участия своим капиталом в его учреждении. Но деньги у них там
на вкладе были. Согласно обычаю времени, эти компании были
образованы только на несколько лет и регулярно возобновляли
контракты.
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Поскольку структура холдинга Медичи была очень гибкой,
глава семьи и ее главный «министр» (руководитель Tavola во Фло-
ренции) должны были жестко контролировать управляющих фи-
лиалами. Таким образом, контрактами обусловливались обязан-
ности этих служащих, в том числе запрещение содержать любов-
ниц и принимать подарки. Им вменялось в обязанность ежегодно
направлять «главным членам», проживавшим во Флоренции, ко-
пию баланса вверенного им филиала по состоянию на 24 мар-
та — в последний день года. Они не могли назначить факторов
или клерков без согласия центрального управления. Каждые два-
три года их приглашали прибыть во Флоренцию, чтобы доложить
maggiori о состоянии дел, возвращались они, получив определе-
ные указания.

После смерти Козимо Старого и Пьетро Подагрика (1469)
фирма Медичи стала управляться далеко не столь твердой рукой.
Лоренцо Великолепный больше интересовался политикой и лите-
ратурой, чем банком. Его главный советник по банковским вопро-
сам Франческо Сассетти (руководитель Tavola во Флоренции) сле-
довал примеру хозяина. Он осуществлял общий надзор, не вникая
в дела, слишком часто встречался с гуманистами и слишком редко
посещал контору. Он не заметил того, что филиал в Лионе совер-
шал невыгодные сделки и не скрывал побочньгх доходов; слишком
большая свобода была предоставлена управляющему филиала в
Брюгге честолюбивому Томмазо Портинари. Во всяком случае, упа-
док компании Медичи оказался быстрым. В 1469 г. было ликвиди-
ровано отделение в Венеции, в 1478-м наступила очередь филиалов
в Лондоне и Брюгге. В 1494 г., когда Медичи были изгнаны из Фло-
ренции, после того как Карл VIII вступил в Италию, уже не суще-
ствовал и филиал в Милане. Этой датой отмечен конец предприя-
тия, которое Коммин' (сам сдававший на хранение деньги в филиале
в Лионе) оценивал как «самое великое торговое дело, равного кото-
рому, по моему суждению, в мире никогда не имелось». Утвержде-
ние это, по крайней мере, преувеличено, поскольку Медичи,
в отличие от Барди, не продвигались ни на Восток, ни в Испанию
и их личная собственность была меньше, чем у Барди.

1 Коммин — Филипп де Коммин (1447—1511) — видный дипломат и дове-
ренный советник герцога Бургундского Карла Смелого, впоследствии состояв-
ший на службе у короля Франции. (Примеч. ред.)

257



Часть II
Материальное бытие

Барди и Перуцци потерпели крах, поскольку предоставили
Эдуарду III, королю Англии, в качестве займа огромные суммы,
которые им не удалось возместить; поражения этого короля в
ходе Столетней войны (в 1339—1340) поставили его в такое по-
ложение, что не имелось возможности выплатить долг вообще.
Медичи также совершили ошибку, когда предоставили заем не-
платежеспособному и постоянно нуждавшемуся Эдуарду IV
и безвременно погибшему в 1477 г. Карлу Смелому. Другие об-
стоятельства также сыграли против Медичи: постоянное паде-
ние курса золота в 1470—1490 гг., неблагоприятное для крупных
торговцев, которые держали свои вклады во флоринах, и рост де-
фицита золота на Севере Европы из-за его оттока на юг в обме-
не между Нидерландами и Италией. Но заговор Пацци (1478),
в котором Сикст IV оказался соучастником, повлек за собой во-
оруженный конфликт между папой и Лоренцо Великолепным,
который был вынужден мобилизовать все свои ресурсы для фи-
нансирования этой войны. Кроме того, за последние несколько
лет Медичи инвестировали огромные суммы (в 1470 г. более
100 тыс. флоринов) в торговлю квасцами из Тольфы, на которую
они получили привилегию вести ее по всей Западной Европе.
Сикст IV, порвав с Лоренцо Великолепным, отобрал у него арен-
ду на добывание римских квасцов и секвестрировал его склады,
на которых хранилась руда в Чивитавеккиа. Все это оказалось для
фирмы Медичи слишком тяжелым ударом, и она прозябала
вплоть до своей окончательной ликвидации. Наконец, компания
Медичи и все другие купеческие и финансовые предприятия эпо-
хи Возрождения были «колоссом на глиняных ногах» (А. Сапо-
ри) по причине особенностей своей финансовой структуры. Ка-
питал их акционерного общества был гораздо меньше тех средств,
которыми они располагали в действительности. Филиал Медичи
в Брюгге в 1471 г. имел как капитал акционерного общества все-
го 3 тыс. ливров, но он был в состоянии в том же году предоста-
вить заем герцогу Бургундскому в 6 тыс. ливров. Если отделить
капитал акционерного общества, то деньги поступали из следу-
ющих источников: 1) прибыль, полученная в каждом филиале
и нередко накапливавшаяся в нем; 2) прибыль от инвестирован-
ных сумм (обычно членами товарищества) «на прибыль и на
убыток» — «fuori del corpo delta compagnia», т. е. те деньги, что
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имелись сверх капитала акционерного общества, и вне его (что
предоставляло право распределения доходов, но по более низкой
ставке, чем предоставляли доли капитала акционерного обще-
ства); 3) наконец, суммы, помещенные как вклад (a discrezione) —
от выплаты ежегодной прибыли, зафиксированной векселедате-
лями в каждом из филиалов. Эти вклады достигали, без сомне-
ния, значительных сумм. Как сообщает хронист XVI в.,Хёхштет-
тер получил таким образом по вкладу 1 млн флоринов — цифра,
по правде говоря, невероятная, как для выходцев из крестьян
и слуг, так и для представителей дворянства и горожан. Банки в
дальнейшем давали в кредит эти деньги по более высокой став-
ке, в особенности правителям. Но по вкладам сохранялась воз-
можность выплаты, и они вызывали наименьшую тревогу. Что
могло погубить банки, так это внезапное изъятие вкладов!

* А *

В XVI в. можно было увидеть процветание как компаний
с филиалами, так и компаний с отделениями. Компания Аффаи-
тади придерживалась гибкой структуры, которую П. Жаннен опи-
сал следующим образом: в 1568 г. «дом, основавший товарище-
ство Джованни Бакттиста Аффаитади и К0 в Антверпене, обла-
дал капиталом в 130 тыс. дукатов, распределенных на 130 долей,
среди которых 30 долей принадлежало филиалу в Лиссабоне. Этот
филиал (Джованни Баттиста Аффаитади и Никколо Джиральди
и К0) владел капиталом в 97 тыс. дукатов {97 долей); 12 из этих
долей принадлежали наследникам Джованни Карло Аффаитади,
которые вместе с 71 долей, сохранявшейся в Антверпене, полу-
чали большинство. Другие филиалы существовали в Севилье,
Нальядолиде, Медине дель Кампо, Риме и Лондоне. В структуре
каждого филиала отмечается такое же пересечение паев». Италь-
янские и испанские компании XVI в. по примеру Аффаитади
и общем предпочитали децентрализованную организацию, ко-
торая позволяла предоставить дочернему филиалу товарищества
широкую независимость. Немцы, наоборот, за исключением
Нельзеров, сохраняют предпочтение типа предприятий с более
жесткой структурой филиалов. Якоб Фуггер, прозванный Бога-
тым, хотел реально держать своих факторов в руках и стремился
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(насколько было возможно) ограничить инициативу своих уп-
равляющих, сохраняя за собой решения мало-мальски значимых
вопросов. Управляющие отделениями в Тироле (Инсбрук, Халле,
Швац и Больсано), откуда сообщение могло довольно быстро
быть доставлено в Аугсбург, должны были полностью подчинять-
ся его указаниям. В других, более удаленных отделениях он кате-
горически запрещал ведение некоторых дел, таких, например, как
продажа в кредит. Управляющие, которых можно было сместить
в любое время, взамен получали высокую зарплату (в первой
четверти XVI в. она составляла порядка 400 рейнских флоринов
в год). Эта зарплата в 2,5 раза превышала зарплату Макиавелли,
секретаря канцелярии Флоренции. Им также разрешалось вкла-
дывать деньги в предприятие, за которые они получали ежегод-
ную прибыль в 8, 10 и 12 %. Децентрализованная организация
рисковала, если предоставляла слишком большую инициативу
управляющему филиала: это как раз то, что произошло у Меди-
чи с Томмазо Портинари. Но структура компаний с отделениями
также не исключала такого риска. При Антоне Фуггере, который
управлял крупным немецким предприятием в 1525—1560 гг.,
удельный вес филиала в Антверпене становится огромным, фак-
торы, сменившие там друг друга (Фейт Хёрл и Маттеус Эртель),
играли самостоятельную роль и позволили фирме предоставить
чрезмерно большой заем королю Англии, а затем Филиппу II.
Таким образом, холдинг в XVI в. не мог полностью утвердиться.
Однако существовали переходы от одной системы к другой. Бон-
визи, жители Лукки, — одна из известных купеческих фамилий
в XVI в., — хотя и предпочитали централизацию, все же основа-
ли автономные филиалы, например в Париже. «Имевшие разный
статус, филиалы и отделения делали совершенно одинаковую
работу» (А. Лапейр).

Купцы-банкиры в эпоху Возрождения обычно практикова-
ли сочетание банковского дела и торговли — торговлю неспеци-
ализированную. Они иногда становились крупными промышлен-
никами. Таким образом, они занимались разнообразной деятель-
ностью. Медичи продавали ткани, в особенности шелка и сукно,
которое сами же и изготавливали во Флоренции, торговали пряно-
стями, миндалем, лошадьми, квасцами, добычу которых контроли-
ровали; они закупали во Фландрии гобелены для итальянского
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потребителя. Они организовывали транспортировку широкого
спектра товаров и тем самым сокращали коммерческий риск —
к эту эпоху, за исключением торговли гобеленами и другими про-
изведениями искусства, товары отправлялись в путь без особого
] ia то распоряжения. Жак Кер, сын торговца мехами, начинал свою
карьеру как откупщик монеты «короля Буржа». Казначей и кре-
дитор Карла VII, он продавал также оружие неверным, торговал
рабами, создал мануфактуру в Монпелье, стал владельцем свин-
цовых и медных серебронесущих рудников в Лионе, продавал
соль, сукно и пряности, владел недвижимостью во многих горо-
дах, был землевладельцем во всей Франции (по крайней мере,
имел двадцать пять сеньорий). Якоб Фуггер, происходивший из
средней буржуазии Аугсбурга, не снисходил до торговли тканя-
ми и драгоценностями — он спекулировал перцем. Главным же
образом он являлся производителем и продавцом меди и сереб-
ра с рудников, которые контролировал в Тироле и в Венгрии. Он
также арендовал в Испании ртутные рудники Альмадены и се-
ребряные рудники Гвадалканала. В то же время он организовы-
вал продажу индульгенций, держал на правах аренды мастер-
ские по чеканке монет в Риме, стал главным кредитором Макси-
милиана и Карла V. Вельзеры (семья в 1517 г. разделилась на две
ветви, одна обосновалась в Аугсбурге, другая — в Нюрнберге)
также действовали в самых различных направлениях: покупали
шафран в Италии, с 1505 г. принимали участие в больших пор-
тугальских экспедициях в Ост-Индию, благодаря чему выкроили
себе первоклассное место в торговле перцем; попытались уча-
ствовать в колонизации Венесуэлы, получали прибыль от оло-
вянных и серебряных рудников в Чехии, предоставляли займы
государям.

Предприниматели эпохи Возрождения часто организовы-
вали, помимо торговли, промышленные предприятия и финан-
совые операции. Тем не менее обстоятельства подталкивали их
(и этому почти невозможно было сопротивляться) к последнему
сектору — занятиям денежными операциями. Барди и Перуц-
ци, позже Медичи постепенно утверждались в качестве банки-
ров государей. Их преемники в XVI в. или, по крайней мере, наи-
более выдающиеся из них, стали кредиторами Карла V, Филип-
па И, Франциска I и Генриха П. Таким образом, имела место
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специализация. Люди, которых на языке их времени продолжали
называть «торговцами», оставляли сферу торговли и занимались
ею меньше, чем спекуляцией на курсах валют и предоставлением
займов государям. В этом отношении является показательным
случай Фуггеров. До выборов императора в 1519 г. они никогда не
предоставляли Габсбургам займы без гарантии. Залогом служили
обещания поставок драгоценных металлов и меди. Но после смер-
ти Максимилиана исполнение этих сделок — богатство в об-
мен на обещания будущих доходов — затянулось. Чтобы пото-
ропить события, Якоб Фуггер решил разыграть карту Габсбургов
как основную. Итак, избрание Карла V обошлось в 851 918 фло-
ринов (больше 1200 кг чистого золота), из которых 543 585 —
были предоставлены Фуггерами, 143 333 — Вельзерами из Ауг-
сбурга, 165 тыс. — различными генуэзскими и флорентийскими
банкирами. Итак, Якоб предоставил этот значительный заем, не
получив серьезных гарантий. Несомненно, в следующие годы он пре-
успевал: добился различных ассигнований на доходы от Тироля, в
Испании получил в аренду maestragos — доходы трех великих ры-
царских орденов, а также аренду Альмаденских рудников. Однако
оставалось то, что «этот заем без гарантии изменил характер дома
Фуггеров: безопасность, основанная на залогах металлов, отны-
не сменилась риском, присущим политическому банку. После
этих выборов Якоб Фуггер утрачивает свободу, которую он со-
хранял во времена Максимилиана, свободу отказать в кредитах
тогда, когда его интересы и безопасность могут быть утрачены.
В 1519 г. судьба его дома оказывается тесно связанной на радость
и на горе с судьбой его должника, т. е. императора» (Л. Шик). Более
того, испанский историк Каранда подсчитал, что Фуггеры предо-
ставили испанским королям более ста заемов. В 1563 г. актив бан-
ка Фуггеров поднялся до 5 661 493 флоринов. Из этой суммы
4 445 135 флоринов составляли долги испанской короны. 613 тыс.
флоринов из испанского долга рассматривались как утерян-
ные. Для того чтобы предоставлять заемы Карлу V, Филиппу II
и гражданским властям Нидерландов, Фуггеры были вынужде-
ны прибегнуть к кредиту в Антверпене. С 1540 г. они выбрасы-
вали на рынок так называемые Fuggerbriefe', оборотоспособные

Fuggerbriefe —«письма Фуггеров» (нем.).
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облигации кратковременного займа. Вначале публика принима-
ла их на ура. Затем приходилось разочаровываться. Следующие
одно за другим банкротства испанской монархии (хотя и частич-
ные банкротства) в 1557,1575,1596, 1608, 1627, 1647 гг. оказались
фатальными для Фуггеров, которые исчезли в первой половине
XVII в. Таким образом, «век Фуггеров» завершился в 60-е гг. XVI в.
Начинался век Генуи.

Генуэзские финансисты вначале были кредиторами фран-
цузских королей. Начиная с 1527 г. они уже находятся рядом
с Габсбургами. Первое испанское банкротство (1557) позволило
им получить выгоду от ослабления немецких дельцов. Кроме того,
упадок Антверпена и упадок ярмарки в Медина дель Кампо пос-
ле 1570 г. благоприятствовали подъему генуэзских ярмарок, из-
вестных как безансонские. Возникновение этих ярмарок отно-
сится к 1534 г. Карл V создал их в столице Франш-Конте, чтобы
генуэзская торговли отказалась от лионских ярмарок. Ярмарки
проводились впоследствии уже не в Безансоне, а локализовались,
и довольно успешно, в Полиньи, Шанбери и Пьяченце (1579—
1621), их по-прежнему называли безансонскими. Благодаря этим
ярмаркам, проводившимся раз в три месяца, в конце XVI — на-
чале XVII в. генуэзские купцы играли роль арбитров валютных
курсов в Европе. В 1580 г. в Пьяченце заключались сделки более
чем на 37 млн экю; еще через несколько лет на 48 млн — сумма
для этой эпохи просто фантастическая, ее эквивалент составлял
до 1 440 т чистого серебра; система компенсации переводных век-
селей и хитросплетение расчетной валюты, scudo tnarci, давали
возможность не манипулировать равноценным количеством мо-
неты. Во всяком случае, подобные цифры позволяют предполо-
жить, что в 1580—1620 гг. большая часть крупных международ-
ных операций в коммерческой и финансовой сфере находила свое
завершение на безансонских ярмарках. Именно из «такого вечно
обновляемого источника кредитов» (Ф. Бродель) генуэзцы мог-
ли черпать огромные суммы для предоставления в долг всепо-
жирающей Испании. Когда в 1575 г. Филипп 11 решил «прекра-
тить» платежи своих долгов по краткосрочным займам, деловых
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людей Генуи это решение коснулось на сумму в 8 млн 800 тыс.
экю, испанцев — на сумму в 3 млн 750 тыс. экю, Фуггеров — на
500 тыс. Но от Испании было нелегко отделиться. «Осторожный
король» соглашался закрепить долговые обязательства тех бан-
киров, которые дадут согласие заключить с ним новые asientos.
Филипп II должен был финансировать военную политику, стано-
вившуюся все более дорогостоящей: борьба против турок, ин-
тервенция во Франции, попытка высадки в Англии и, главным
образом, нескончаемая война во Фландрии. Он не упускал случая
перевозить, и в последнюю из названных стран в частности, зна-
чительное количество звонкой монеты, предназначенной для оп-
латы войск и амуниции. Вначале мешки с экю и реалами, как при
Карле V, отправлялись из портов на кантабрийском побережье по
направлению к Антверпену. Но вскоре английские и нидерланд-
ские пираты перерезали этот навигационный маршрут. Поэтому
была выбрана сухопутная дорога, которая с 1578 г. должна была
заменить морской путь, через Барселону, Геную, Милан и доли-
ну Рейна. Два миллиона экю в 1584 г., 600 тыс. экю — в 1586-м,
950 тыс. экю — в 1588 г. направлялись по этой дороге. Но подоб-
ные отправки были исключительно редкими. Кроме того, они за-
висели от доставки драгоценных металлов из Америки в Кадикс
и Севилью. Флотилии из Америки возвращались только раз в году
и иногда опаздывали, и тогда «кислородные подушки отделялись
друг от друга слишком длинными интервалами» (А. Лапейр).
Король же, напротив, вынужден был сталкиваться лицом к лицу
с повседневными потребностями, которые делали необходимым
обращение к asientos. Консорциумы банкиров, которые их заклю-
чали, гарантировали государю регулярные выплаты от ярмарки до
ярмарки и даже из месяца в месяц до конца царствования. Взамен
они получали обещания выплат из огромного количества метал-
ла, который прибывал из Америки, или платежные распоряжения
на поступления налогов в Кастилии с разрешением на право вы-
воза серебра за пределы Испании. Когда галеры транспортирова-
ли наличные деньги и американские слитки золота из Барселоны
в Геную, это не всегда делалось за счет короля, но часто (а возмож-
но, еще чаще) за счет частных лиц; суммы, таким образом воз-
мещенные, часто реинвестировались банкирами в новые asien-
tos. Генуя в любом случае на протяжении полувека (1580—1630)
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извлекала выгоду из своего чрезвычайного положения. Получая
галеры, нагруженные драгоценными металлами, и контролируя
ярмарки Пьяченцы, она оказалась, таким образом, «идеально точ-
но в том месте, где сталкиваются наличные деньги и кредиты»
(Ф. Бродель). Но когда в XVII в. американского серебра становит-
ся меньше, генуэзские финансы, естественно, переживают упадок.

•к -к *

Французская монархия в XVI в. также заимствовала крат-
косрочный заем на ярмарках. Она прибегала к бирже Лиона и
к итальянским, немецким и швейцарским предпринимателям,
которые там обосновались. Во Франции XVI в. насчитывалось
209 товариществ купцов-банкиров, из которых 169 находилось
в Лионе, среди них 143 итальянских (главным образом, тоскан-
ских) и 15 немецких или швейцарских. Чтобы как-то облегчить
расходы, вызванные непрерывными конфликтами с Габсбургами,
Франциск I с 1536 г. делал займы, становившиеся почти регуляр-
ными, от квартала до квартала, до 14—16 % годовых, на бирже
Лиона, которая тогда с банковской точки зрения являлась гораз-
до более важной, чем парижская. К времени его смерти в 1547 г.
краткосрочный заем вырос до 6 млн 860 тыс. ливров, что равня-
лось, по подсчетам Р. Дусе, общим доходам казны за год. Генрих II
сначала произвел важные выплаты. Затем он также был вынуж-
ден делать займы, главным образом у двух страсбургских банки-
ров — Минкеля и Обрехта. В 1555 г. правительство, для того что-
бы попытаться оздоровить положение дел в финансах, восстано-
вило «большую часть» Лиона, нового займа конечно, который
объединил все прежние неоплаченные долги, разложил все выпла-
ты на 41 ярмарку (т. е. на 10 лет) и предоставил в качестве гаран-
тии заимодавцам все доходы Лиона, Тулузы и Монпелье. К несча-
стью, долг превышал обязательства и выплачивать пришлось
намного больше, чем предполагалось. Краткосрочный займ ко-
роля достиг вскоре рекордной цифры в 12 млн 200 тыс. ливров.
Отсюда-то и банкротство 1558 г., всего лишь через год после ис-
панского банкротства, — знаменитый провал середины века. Ген-
рих II сократил свои платежи на три четверти и в лучшем случае
перечислил своим кредиторам ренты на город Лион.
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Частичное банкротство королей Франции и Испании, слиш-
ком частое сужение денежного рынка в цивилизации, которая
жила не по средствам, привычка изымать при малейшей тревоге
вклад, который лежал в банке, объясняют увеличение банкротств
в Западной Европе в конце XVI — начале XVII в. Банки также
были скорее многочисленны, чем прочны. Банкротства привели
к тому, что власти стали создавать государственные банки, отно-
сительно которых частные лица были бы уверены, что суммы
вкладов не унесут порывы ветра. Кроме того, на вклады в этих
банках нельзя было наложить секвестр. Так, в 1587 г. в Венеции
появились банк Риальто и Тавола в Мессине, в 1593 г. — банк
Санти-Амброджо в Милане, в 1605-м — банк Санто Спирито в
Риме и в 1609 г. — банк в Амстердаме. Эти банки предлагали га-
рантии по депонентам: в Риме доходы от госпиталя Святого Духа,
в Амстердаме — доходы города. Им запрещалось «получать до-
ход от валютного курса, от оптовых закупок и от других опера-
ций». Но они производили трансферт с одного счета на другой,
предоставляли кредиты официальным органам (в Амстердаме —
Ост-Индской компании). Римский банк размещал в обществе цен-
ные бумаги государственного займа. В Амстердаме, как и в Ве-
неции, у общественного банка имелась исключительная привиле-
гия оплачивать заграничные векселя на предъявителя, что вы-
нуждало практически всех купцов, имеющих какую-то значи-
мость, работающих с тем или другим из этих, двух городов, от-
крывать свой счет. Таким образом, к концу Возрождения, для
которого характерен был и в прошедшие столетия огромный
банковский опыт, было принято решение, которому было суж-
дено большое будущее.

В сфере государственных долгов процесс прояснения и ук-
репления был таким же, как описано в банковской сфере. В Сред-
ние века начинает появляться, в особенности в Венеции, Генуе
и Флоренции, но только в масштабах города, государственный
кредит. Это была система tnonti, благодаря которой среди мест-
ной клиентуры размещались, без права передачи капитала, по-
жизненные или постоянные ренты. XVI в. придал этой формуле
новое значение, расширив ее до масштабов государства. Такими
были с 1522 г. «ренты на ратуши» Парижа, в 1526 г. впервые появ-
ляется montc, система, введенная папством, и во второй половине
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XVI в. исключительное распространение juros. Испанские банк-
ротства превращают долг по краткосрочному займу с высокими
процентами в консолидированный долг с выплатой ренты (или
juros) в размере 5 %. К началу XVII в. luoghi di monti, или ценные
бумаги ренты, ежегодно обеспечивали в Риме 6 %, если они бы-
ли «невозвращаемые», т. е. могли передаваться по наследству,
и 10 % — если были «возвращаемые», т. е. после смерти держате-
ля возвращались государству. В 1526—1666 гг. папство получало
заем, размер которого соответствовал 382 т чистого серебра, че-
рез систему monti, когда каждый из этих займов гарантировался
частью доходов Святого престола. Что до Филиппа II, то после
1575 г. заметна тенденция предпочтения система juros системе
asientos, т. е. консолидированный долг краткосрочному займу.
Согласно подсчетам испанского историка А. Кастильо, эмиссии
juros с 1515 по 1556 г. были произведены на сумму в 12 млн дука-
тов; с 1556 по 1575 г. — 16 млн; с 1575 по 1600-й — 50 млн.

Когда банкиры соглашались на то, чтобы предоставить го-
сударям крупные краткосрочные займы — asientos, «большую
часть» Лиона и т. д., они интересовались определенной частью
населения, среди которой распределялись в розницу королевские
облигации, которые таким образом расходились на местах. «Боль-
шая часть» прикрывалась, следовательно, общественной подпис-
кой. Слуги приносили свои сбережения, женщины продавали
свои драгоценности, чтобы предоставить деньги в долг королю.
Тем не менее система рент, пожизненных или наследственных,
получает намного более широкое распространение, потому что
они обеспечивали большую надежность, потому что они предо-
ставляли более прочные гарантии, потому что они предусматри-
вали со времени эмиссии продажу паев, которые мог купить
скромный вкладчик. Римские ремесленники покупали luoghi di
monti, а благочестивые братства нередко обеспечивали ими при-
даное бедным девушкам.

Что касается наиболее крупных ярмарок XVI в. — ярмарок
Лиона, Антверпена, Кастилии, безансонских, — то они были яр-
марками платежей, а не товаров.

Антверпенская биржа начиная с 1540 г. была ориентирована
главным образом на финансовые операции, т. е. на займы с про-
центами в их самых различных формах, чему имеется достаточно
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доказательств: от увеличения количества ценных бумаг по ренте
до все возраставшей интенсивности игры на деньги в XVI в. Это
оказалось одной из характернейших черт эпохи Возрождения в
последней ее фазе. Таким образом, можно видеть, как развивает-
ся вначале в Италии, а затем и в остальной части Западной Евро-
пы обычай заключать пари и проводить лотереи. В Антверпене,
как и во Флоренции и в Риме, со страстью заключали пари, если
речь шла о рождении ребенка. В Риме держали пари также на
назначение кардиналов и с еще большими закладами относитель-
но исхода выбора римского папы. Сикст V попытался запре-
тить пари в Вечном городе, но каждый раз он отступал, опасаясь,
как утверждали хронисты, «разорить город, так как деньги ушли
бы в другое место». Григорий XIV в 1591 г. предписал между тем
католическим государям под страхом отлучения от церкви зап-
ретить заключения пари в своих государствах. Но кажется, что
все эти меры были напрасны, так, флорентийские банкиры пред-
ложили в Риме странную сделку папе: если булла не будет обна-
родована, то они отдадут 50 тыс. экю на строительство церкви
в том квартале города, который пользуется дурной славой. Что
касается лотерей, которые пришли из Италии во Францию через
Фландрию и от которых Франциск I первоначально посчитал
ненужным оградить своих подданных «дворян, горожан, купцов
и всех прочих склонных к игре и к закладу и жаждущих это де-
лать», то они становятся обиходным явлением в течение XVI в.
В 1572 г. лионский купец организовал «бланк», среди выигрышей
было 72 лота, представляющих собой ренты ратуши Парижа.

Игра на деньги, которая все более распространялась в за-
падноевропейском обществе с XIV до XVII в., должна напомнить
о связи между векселем на предъявителя и торговлей. В 1582 г.
в «Трактате торговле и совершенном коммерсанте» Бойрон на-
писал: «Вексель — это прелестное изобретение и как элемент,
и как источник, и как украшение любой торговли, без которого
(так же как и человеческое тело не может существовать без со-
ставных элементов) торговля не может существовать». Итак,
именно торговлей, а не банковским делом в эпоху Возрождения
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занимались более продвинутые компании — те, что вышли из-
под влияния одной семьи и в дальнейшем уже предвосхищали
акционерные общества. Вспомним о «купцах-авантюристах»,
лондонской компании, основанной в начале XV в., которая мо-
нополизировала английскую торговлю с Нидерландами и други-
ми прибрежными странами Северного моря. Эта регулируемая
компания уже имела юридическое лицо, и продолжительность
се существования не зависела от продолжительности жизни ее
участников. Тем не менее она сохраняла цеховую форму и черты
братства. Более современным кажется «Большое товарищество»
Равенсбурга, созданное в конце XIV в. и вышедшее за рамки це-
ховой организации и семейного предприятия. В момент возник-
новения оно объединило три семьи, проживавшие в трех раз-
ных городах — Равенсбурге, Констанце и Бюхорне. Конечно же,
к концу XV в. из 590 тыс. флоринов компании 430 тыс. принадле-
жали четырем главным членам товарищества. В 1380—1530 гг.
(следует отметить продолжительность существования компании)
в него входили более 300 членов, принадлежавших к 120 различ-
ным семействам. К началу XVI в. компания имела отделения и
филиалы в Берне, Женеве, Лионе, Авиньоне, Марселе, Милане,
Генуе, Барселоне, Валенсии, Сарагосе, Антверпене, Кельне, Нюр-
нберге, Вене, Будапеште и других городах. Она доставляла в Гер-
манию хлопок с Востока, шелковые итальянские ткани, англий-
ское и фламандское сукно, сахар из Валенсии, шафран из Испании
и Франции. Она экспортировала медь и серебро из Центральной
Европы, ткани из конопли и бумазею, изготовленные в Швабии.
Не менее значительными были генуэзские товарищества в XV в.,
которые имели монополию на торговлю солью по всему Апен-
нинскому полуострову, квасцами с Востока, кораллами из Туни-
са, ртутью из Кастилии, пробкой из Португалии, фруктами и са-
харом из королевства Гранады. В этих товариществах капитал
обычно делился на 24 доли, или карата, они были бессрочными,
делимыми и могли уступаться в любой момент без формально-
стей. «Компания кораллов морей Бона», основанная в Марселе
в 1553 г. (существовала до конца XVI в.), приближалась по значе-
нию к генуэзским товариществам, ее участники имели в своем
владении также 25 долей, каратов, составляющих капитал. Тем
не менее ассоциация оставалась незавершенной, так как не
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обладала никаким основным капиталом. В ней объединялись
фонды для каждой отдельной операции. Такими оставались по-
рядки в Московской компании, организованной в 1555 г., в Ле-
вантийской компании, созданной в 1581 г., и даже в Ост-Инд-
ской компании, возникшей в последний день 1600 г. и существо-
вавшей до 1657-го. Значительный прогресс был достигнут в
нидерландском товариществе «Ост-Индская компания» (1602),
несмотря на многочисленные архаические черты, которые в ней
еще сохранялись. Изначально ее капитал составлял значитель-
ную сумму в 6 млн 300 тыс. флоринов (т. е. 69,3 т чистого сереб-
ра). Он подписывался на три срока (1603—1605), в дальнейшем
с приложением объявления. Привилегии, которые предоставля-
ли правительства этим новым компаниям, обеспечивали нечто
вроде гарантий (удвоенных, конечно, контролем) этим большим
капиталистическим организмам, которые находились на пути
к окончательному оформлению.

Можно поинтересоваться вместе с Л. Дерминьи вопросом
о том, в какой мере новые колониальные компании действитель-
но создавали богатство. Они являлись скорее «органами двойно-
го вычета», так как взимали нечто вроде пошлины и с произво-
дителей и с потребителей Азии и Европы. Если они и позволили
накопление капитала в Европе, то благодаря «трансферту богат-
ства Азии в Европу». Задавать вопрос о «современности» первых
колониальных компаний и о характере доходов (нередко чрез-
мерных), которые они получали (в среднем акционеры голланд-
ской Ост-Индской компании в 1633—1712 гг. ежегодно получали
более 20 % дивидендов), означает ставить вопрос о развитии ка-
питализма в XVII в. в целом и — с еще большим основанием —
о развитии его в эпоху Возрождения. В начале португальской
колонизации в Индийском океане отдельные путешествия при-
носили еще больший доход — до 100 %. В один из блестящих
периодов истории фирмы Фуггеров (1511—1527) она ежегодно
получала доход в среднем около 54 %. П. Жаннен точно заме-
тил, что эти гигантские доходы, в которых часто усматривают
яркое доказательство развития капитализма в XVI в., напротив,
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свидетельствуют о «слабости развития капиталистических струк-
тур в экономической жизни в целом». Значительное расхожде-
ние между продажной ценой и себестоимостью объясняется
только «недостатком коммуникаций, периодичностью, нерегуляр-
ным функционированием рынка, его зачаточным развитием».
Кроме того, капитализм в своей индустриальной форме в XIX—
XX вв. опирался на безостановочное производство более много-
численных предметов. Итак, крупные купцы-банкиры в эпоху
Возрождения имели тенденцию скорее удаляться от производ-
ства, все более делая ставку на финансовые дела (заем с процен-
тами, спекуляции на векселях на предъявителя и т. д.). Это и было
причиной «финансовой санации капиталов, которые могли бы
быть активными» (Ж. Бувье). К этому следует добавить, что ев-
ропейская экономика в эпоху Возрождения оставалась главным
образом аграрной и что даже в крупных городах преобладало
ремесло. Следует ли тогда вообще отрицать наличие капитализ-
ма в Европе в XIV—XVI вв.? Или же вместе с Марксом и Зомбар-
том относить его появление, впрочем робкое, только к XVI сто-
летию? Конечно, вечное понятие капитализма, который обнару-
живается во все эпохи, не сопротивляется изучению. Но даже если
и сохранить суженное определение капитализма, данное Марк-
сом: система, основанная на отделении труда от собственности
на средства производства, в которой рабочая сила становится
товаром, как и все остальное, — все-таки следует заключить, что
он существовал до XVI в. и развивался в последний период Воз-
рождения. В сфере текстильной промышленности Фландрия и
Тоскана уже в XIV в. узнали разделение между трудом и капита-
лом. Тип купца-предпринимателя, предоставляющего денежный
аванс ремесленнику и часто даже сырье, скупающего даже соб-
ственность этого ремесленника, широко распространяется в XV—
XVI вв. во всех регионах Запада, где только изготовлялись тка-
ни, — в Швабии, Нидерландах, Западной Франции.

Судостроение, в особенности в Венеции, также дает подоб-
ные примеры. Когда речь шла о кораблях, построенных для част-
ных лиц, самая обычная система в 1425—1570 гг. — это контроль
со стороны купца, приобретающего судно. Он занимался тем,
что покупал лес, обеспечивал сырье для ремесленников, сдавал
стройку, нанимал рабочих и следил за ними, вел учет. Типично
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капиталистическим предприятием в конце XV в. являлось пред-
приятие Якоба Фуггера, в эпоху, когда его фирма приумножала
богатство по преимуществу на производстве меди и серебра. Кон-
тролируя рудники Тироля и Венгрии, Якоб Богатый использовал
самые современные для того времени методы обработки руды и
основал три завода по очистке: в Хохенкирхене в Тюрингии (на
полпути между важными рынками металлов в Лейпциге, Нюрн-
берге и Франкфурте); в Фуггерау в Каринтии (на оси Венгрия —
Венеция); в Мозовче (по дороге от венгерских шахт Нейзоля к Кра-
кову). В 1523 г. он приобрел шахты в Альмадене в Испании, где
добывалась ртуть, ртуть была необходима при обработке сереб-
ронесущей руды в процессе амальгамирования. Конечно, гигант-
ские промышленные предприятия оставались в XVT в. редкостью.
Тем не менее общее количество наемных рабочих в Арсенале Ве-
неции к 1560 г. могло, согласно Ф. К. Лейну, насчитывать и две ты-
сячи. В случае военной тревоги оно могло превзойти и три тыся-
чи человек. Точно нельзя утверждать, что на местах, где добыва-
лись квасцы в Тольфе, неподалеку от Рима, к середине XVI в.
концентрировалось более 800 рабочих, которые занимались добы-
чей руды и непрерывным однообразным производством разно-
видностей квасцов. Руководство осуществлялось крупными тор-
говыми компаниями — первоначально компанией Медичи, кото-
рая подписывала с папской палатой договор об аренде на 12 лет.
Даже само сельскохозяйственное производство вынуждено было
испытывать все воздействие капитала. Тулузские купцы XV в. (чьи
действия изучались Ф. Вольфом) предоставляли крестьянам вы-
плачиваемые кредиты в коках вайды. Движение огораживаний,
в котором принимали участие деловые люди, способствуя тем са-
мым экспроприации английского крестьянства, было для тех, кто
воспользовался этим источником «первоначального накопления»
капитала. В Восточной Европе, где крепостничество усиливает-
ся и начинает увеличиваться производство зерновых культур,
в эпоху Возрождения начинает развиваться капитализм в аграр-
ной сфере. Что касается колонизации, то она породила капитализм
в сфере производства сахара и работорговле. К 1635 г. одно из круп-
ных хозяйств по производству сахара в Бразилии, а именно Collegio
Santo Antano, использовало приблизительно восемьдесят черно-
кожих рабов, более 15% работающих.
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Но следует ли сохранять то узкое определение капитализ-
ма, которое дал Маркс? Скорее давайте считать, что с XIII в. на-
чинает формироваться, вопреки неприятию богословов и недо-
верию народа, новая и сложная экономическая система, которой
] [редстояло достичь своего полного расцвета только в XIX в. Толь-
ко этим временем можно датировать господствующие черты
капитализма, а именно торжество крупных финансовых сил, мо-
бильность состояний, распространение кредита, мировые масш-
табы торговли, отказ от предписаний и запретов в экономиче-
ских вопросах и, следовательно, свобода конкуренции, частная
собственность на средства производства, рост техники и, как след-
ствие, крупной индустрии, наконец, разделение капитала и тру-
да, с преобладанием первого над вторым. На протяжении перио-
да, который мы рассматриваем, все основополагающие характе-
ристики капитализма не были еще развиты в равной мере, но
процесс, который должен был привести к его триумфу, уже на-
чал свое движение. Так, между эпохой торгового и финансового
капитализма и эпохой промышленного капитализма была пре-
емственность: одна подготавливала другую, и связь между ними
создавалась духом капитализма — тем самым, который задолго
до XVI в. привел к завершению те коммерческие, банковские,
финансовые и бухгалтерские инструменты, которыми мы пользу-
емся еще и сегодня.

Множество историков, и в том числе Вебер, Трельч, Тауни,
Робертсон, Фанфани и др., пытались не без основания прояснить
вопрос о содержании капитализма, исследуя его не только с эко-
номической, но и с социологической точки зрения. Итак, они
обнаружили у крупных итальянских купцов Треченто и Кватро-
ченто особый менталитет, который следовало бы рассматривать
как капиталистический, если слова что-то значат. Для этого мен-
талитета, основательно противостоящего францисканскому духу,
характерно понятие прибыли: прибыль понималась как деньги,
деньги как самоцель, увеличение богатства как цели земной жиз-
ни, а бедность рассматривалась как помеха этому процессу: «Не
встречайся часто с бедняками, — можно прочесть во флорен-
тийской книге, озаглавленной „Советы по вопросам торговли", —
так как тебе нечего ждать от них». Данте в начале века также
бичует «завистливый, надменный, жадный народ», влюбленный
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во флорин, «этот цветок, который сбивает с дороги овец и ягнят».
Чуть позже флорентийский купец наставлял молодого человека,
который готовится вести дела: «Твой помощник, твоя защита,
твоя честь, твоя выгода — это деньги», — деньги, которые не
должны дремать в сундуках. Другой флорентиец советует серь-
езно: «Если вы имеете деньги, не будьте бездеятельны; не храни-
те их у себя дома без применения, так как стоит действовать, даже
если из этих действий и не извлекаем выгоды; это лучше, чем
оставаться пассивным, так же не имея выгоды». Не является ли
это уже той проповедью деятельности, которую мы встречаем
впоследствии у пуритан? Человек с инициативой, но наделенный
холодным разумом, итальянский «купец» Треченто верит в опыт,
в организацию, в метод и в ту смесь расчета и рассудка, которую
внедряет в эту эпоху понятие ragione. «Было бы огромной ошиб-
кой, — утверждает автор „Советов", — вести торговлю эмпири-
чески; торговля — дело расчета (d vuale fare per ragione)». Этот
менталитет подтолкнул торговую революцию в Европе, которая
поставила Европу во главе мира и заставила изобретать новые
технологии для деловой жизни.

Капиталистический дух проявляется с исключительной точ-
ностью с распространением картелей, которые в XV в. возника-
ют то тут, то там. В 1448 г., в тот момент, когда на Западе обру-
шились цены на восточные квасцы, генуэзец Франческо Драпе-
рио создал общество, которое контролировало на местах добычу
квасцов в Малой Азии и Греции и монополизировало экспорт
в Геную, Брюгге и Англию. Так как речь шла о том, чтобы избе-
жать понижения цен в результате перепроизводства, то было
постановлено, что никто из членов общества не имел права до-
бывать или продавать квасцы на свой собственный счет. Таково
было решение администрации компании, располагавшейся на
Хиосе, которая ведала всеми вопросами. Квасцы из различных
мест собирались на Хиосе, и оттуда их отправляли по определен-
ным направлениям. Только один-единственный совет на Хиосе
имел право заключать договор на аренду судов. В Генуе, Брюгге
и Англии три административных совета, подчинявшиеся совету
на Хиосе, получали и продавали грузы. Деятельность этой орга-
низации оказалась действительно результативной, так что цены
на квасцы восстановились, и повышение продолжалось вплоть
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до взятия Константинополя в 1453 г. В дальнейшем установле-
ние контроля со стороны турок повысило цену на руду до преде-
ла, так что поневоле пришлось искать ее залежи на Западе. Вско-
ре квасцы были обнаружены в горах Тольфа. Медичи в 1463—
1476 гг. и Агостино Киджи в 1501 —1513 гг. попытались построить
дело с римскими квасцами, как удавалось совету на Хиосе. Пап-
ские буллы предписывали христианским государям покупать эту
руду только в папском государстве. Эта монополия нарушалась,
так как турецкие квасцы продолжали привозить контрабандой,
и в особенности после того, как обнаружили залежи квасцов в
Масарроне, неподалеку от Картахены. Но интерес к самой по-
пытке от этого не становится меньше. Фуггерам больше повезло
с медью, когда они практически взяли в свои руки ее производ-
ство в Тироле, Каринтии и Венгрии в 1495—1548 гг. К этому вре-
мени Антон Фуггер передал Маттиасу Манлиху аренду венгер-
ских шахт, и оба партнера договорились о разделе рынков. Со-
глашение предусматривало права, которые каждый признавал за
другим во Франции, Испании, Португалиии т. д. Когда же речь
зашла о Нидерландах, то было решено, что современная цена со-
хранится, а та из договаривающихся сторон, которая ее понизит,
должна будет выплатить другой пеню.

* * *

«Современность» Возрождения, которая проявляется в от-
ношении генуэзских предпринимателей, Медичи и Фуггеров
и других, неотделима от определенного количественного проры-
ва, на этом мы просто обязаны настаивать после исследования
Дж. У Нефа. Количественная характеристика в западной цивили-
зации становится новым измерением, и ее значение неуклонно
возрастает. Даже если цифры XIV, XV и XVI столетий и покажут-
ся скромными по сравнению с теми, которыми мы теперь при-
выкли жонглировать, они тем не менее имели важное значение
для будущего. Возьмем выборочно несколько цифр. Р. Эренберг
подсчитал, что в начале XIV в. Пацци располагали капиталом, рав-
ным 147 кг чистого золота; капитал Козимо Старого в середине
XV в. достигает уже 1750 кг; капитал акционерного общества
Фуггеров в 1546 г. составлял 13 т. За 1494—1526 гг. производство
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серебра на предприятиях Футгеров, начиная с венгерских рудни-
ков, поднялось до 316 832 марок (т. е. более 77 т чистого сереб-
ра). Производство венгерской меди на их предприятиях повыси-
лось до 818,580 т в тот же период. До 1540 г. они ежегодно от-
правляли более 100 т меди из Данцига в Антверпен. По их
счетным книгам, в 1546 г. актив достигал 7 млн 100 тыс. флори-
нов, общая сумма склада товаров составляла 1 млн 250 тыс. фло-
ринов (1 млн — для меди, 125 тыс. — для бумазеи). Через два
года фирма Фуггеров начала предоставлять фактору португаль-
ского короля в Антверпене латунных браслетов весом на 7,5 т
и более 4 тыс. котлов и других инструментов из того же металла.
Они предназначались для Лиссабона, а оттуда отправлялись в Аф-
рику, согласно «гвинейскому договору». Поэтому-то и появилось
довольно значительное количество рабочих, трудившихся глав-
ным образом в Центральной Европе, в горнодобывающей про-
мышленности. Согласно данным Карла V, в 1525 г. в шахтах Гер-
мании трудились сотни тысяч людей. Эта цифра вызывает мало
доверия и, вероятно, преувеличена, но соотносится с реально-
стью, уже значительной в количественном плане, поскольку в
1536 г. горнодобывающий промысел в округе Швац в Тироле,
похоже, уже и на самом деле требовал техники и труда 20 тыс.
рабочих. Работники создавали кооперативы, которые покупали
зерно в Баварии и австрийских эрцгерцогствах. С 1526 г. в Шва-
це каждую неделю потребляли сотню говяжьих туш, которые до-
ставлялись из Верхней и Нижней Австрии и Венгрии. Конечно,
отдельное предприятие было небольшим. Но в Тольфе, как мы
уже видели, рабочая сила была сконцентрирована. На папском
предприятии, вероятно, единственном в своем роде и по своим
размерам, в эту эпоху в 1464—1614 гг. было произведено 186 тыс. т
квасцов на экспорт.

Другие цифры менее впечатляющи. В 1585 г. небольшая
группа предпринимателей взяла в аренду снабжение иберийской
солью всего французского королевства. Это крупное соляное дело
предусматривало фрахтовку судов водоизмещением в 30 тыс. т.
В 1573—1574 гг. Ливорно, который в конце XVI — начале XVII в.
становится одним из важнейших итальянских портов, принял
357 кораблей, из которых 45 составляли крупные суда (navi),
а в 1609—1610 гг. — уже 2454 судна, среди которых было 149 navi.
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Пример из другой сферы: в 1506—1626 гг. при грандиозной ре-
конструкции в Риме собора Святого Петра потребовалось, по
самому скромному подсчету, 44 т чистого серебра. Вздувание го-
сударственных расходов и доходов представляет, быть может,
наилучшее доказательство существования в цивилизации Воз-
рождения непреодолимого натиска количественного показателя.
Номинальное повышение доходов папства в 1510—1605 гг. со-
ставляло около 440 %; следовательно, оно превосходило повы-
шение цен в рассматриваемый период (300 %). Доходы флорен-
тийского государства на протяжении того же периода возросли
примерно на 365 %. В 1560 г. обычные ежегодные доходы Касти-
лии были порядка 600 тыс. дукатов, обычные расходы состав-
ляли 3 млн 200 тыс. дукатов. В 1598 г. эти цифры соответствова-
ли, с одной стороны, 4 млн 800 тыс. дукатов и с другой — 7 млн
500 тыс. Война, стимулированная развитием артиллерии, отныне
ложилась все более возраставшим тяжелым грузом на финансы
государства и по преимуществу оказывалась тем троянским ко-
нем, с помощью которого количественный фактор проникал
внутрь стен западной цивилизации. «С XI и до конца XV в. у нас
нет никаких точных свидетельств относительно существования
в Европе войск, размеры которых количественно превышали бы
десять или самое большее двенадцать тысяч воинов. Вплоть до
XV в. пять-шесть тысяч солдат составляли прекрасное войско,
поставленное под ружье. Английское войско, которое выиграло
сражение при Азенкуре, едва ли насчитывало шесть тысяч чело-
век, и вопреки всеобщему впечатлению, побежденная француз-
ская армия лишь немного уступала ей в численности» (Дж. У Неф).
В начале же Тридцатилетней войны сухопутные силы, поставлен-
ные под ружье, количественно превосходили почти в три раза
войска, существовавшие за 150 лет до того. На море в XVI в. уда-
лось собрать флотилии, которые так же впечатляли своими разме-
рами. В Непобедимую армаду входило первоначально 130 судов
общим водоизмещением 57 868 т с 2431 пушкой. На них нахо-
дилось 29 305 моряков и солдат. Англичане выставили 197 ко-
раблей и 16 тыс. человек. Христианский флот, который сражался
в битве при Лепанто, представлял собой еще более значитель-
ное подразделение, чем Непобедимая армада, — он насчитывал
207 галер, 30 кораблей, 6 галеасов, на них находились 740 пушек,
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43,5 тыс. гребцов, 12 920 моряков и 28 тыс. солдат (т. е. в общем
сложности 84 420 человек).

Таким образом, XVI в. характеризовался более широким
размахом предприятий, будь то экономические или военные.
Эпоха Фуггеров, Кортесов и Писарро начинала ткать нить ми-
ровой экономики, совершенно немыслимой до открытия Аме-
рики.

Различные и существенные трансформации, следовательно,
изменили международную торговлю в начале Нового времени.
Лига ганзейских городов, которая в XIV столетии была важней-
шей организацией в европейской экономике, постепенно прихо-
дила в упадок. В эпоху, когда закреплялись структуры абсолю-
тизма, она испытала недостаточную поддержку сильного госу-
дарства. Против нее оказались и такие факторы, как ослабление
Тевтонского ордена, взятие Новгорода Иваном III в 1478 г., упа-
док Брюгге (Новгород и Брюгге долго были опорой процвета-
ния Ганзы), увеличение добычи рыбы у берегов Ньюфаундленда
с ущербом для Норвегии, вторжение на рынки Центральной Ев-
ропы Фуггеров, которые противопоставили венгерскую медь
шведской (а именно ее обычно перевозили ганзейские города),
появление англичан в Московии (1555) и главным образом гол-
ландская конкуренция. Конечно, к XVII в Ганза сохраняла эконо-
мическое могущество на определенном пространстве. Правите-
ли Испании в борьбе против Соединенных Провинций стреми-
лись ей покровительствовать. В 1590 г. 300 немецких кораблей
часто посещают порты Пиренейского полуострова, главным обра-
зом Опорто, Лиссабон, Сетубаль, Кадикс и Севилью. Они достав-
ляли лес, селитру, вооружение и медь для артиллерии и чеканки
монеты, лен и коноплю для парусов и снастей. Они увозили в
Северное и Балтийское моря соль из Сетубаля, масло и среди-
земноморские плоды, экзотические товары — пряности, красное
дерево, сахар из Сан-Томе и Бразилии. Воспользовавшись голо-
дом, который свирепствовал в Италии в 1591 г., 25 ганзейских
судов, нагруженных зерном (среди них 21 судно было из Любе-
ка), преодолели Зунд в том же году и двинулись по направлению
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к Генуе, Ливорно, Чивитавеккиа и т. д. Корабли из Данцига мож-
но было увидать на побережье Адриатики и до Крита. Однако
процветание Ганзы, несмотря на это новое оживление, уже было
л прошлом. Среди ганзейских судов, которые частенько посеща-
ли порты Пиренейского полуострова, многие на самом деле были
голландскими. Но они скрывали свою национальную принадлеж-
ность, для того чтобы торговать с врагом. Жители Голландии и
Зеландии задолго до отделения в 1581 г. начинают развивать соб-
ственный флот. Однако этот процесс заметно ускоряется после
указанной даты. Было подсчитано, что к концу XVI столетия Ган-
зе принадлежала 1 тыс. судов, способных перевезти груз в 45 тыс.
ластов (90 тыс. тонн), в то время как Нидерланды располагали
флотом водоизмещением по крайней мере в 120 тыс. ластов.
IS 1557—1585 гг. больше половины судов из Данцига (а это ган-
зейский порт), которые проходили через Зунд, были голландски-
ми. Но постепенное вытеснение кораблями Соединенных Про-
винций ганзейских судов в общем совпадало с интенсификаци-
ей обмена между странами Балтийского моря и странами Запада.
Возраставшему производству зерновых на германо-польской рав-
нине — продукция широко экспортировалась нд запад и на юг —
соответствовал растущий импорт соли и продуктов из средизем-
номорских областей, находившихся за пределами Зунда.

В 1497 г. (самое старое из сохранившихся свидетельств)
насчитывалось 795 случаев прохода кораблей через датские про-
ливы в обоих направлениях. В 1557—1569 гг. ежегодное среднее
количество их возрастает до 3280 и за десять лет (1581 —1590)
достигает 6673. Экспорт ржи из Данцига повышается с 10 тыс.
ластов в год в конце XV в. до более 65 тыс. ластов в 1617—1621 гг.
Амстердам оказался, таким образом, достаточно удобно распо-
ложен, чтобы превратиться в XVII в. в главный рынок и основ-
ное место перераспределения зерна в Европе.

Уравновешивалось ли это все более интенсифицировав-
шееся оживление северных морей замедлением обмена в регио-
не Средиземноморья в эпоху Возрождения? На протяжении дли-
тельного времени утверждалось, что Средиземноморье находи-
лось в упадке в XVI в. После выдающейся диссертации Фернана
Броделя (1949) историки пересмотрели этот слишком быстро
вынесенный приговор и отметили, что на Средиземном море
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сохранялась активная деятельность в течение всего XVI столе-
тия. Анкона тогда была большим портом, но специалисты долго
не придавали ему должного значения. Однако только с 21 мая до
31 августа 1552 г. в этот порт вошли 319 кораблей, на которые
среди других товаров было доставлено 470 тыс. фунтов кожи,
270 тыс. фунтов шерсти, 111 тыс. фунтов золы (для производства
стекла и изготовления мыла), 128 тыс. фунтов воска, 282 тыс.
фунтов шерстяных тканей. Эти ткани (panni) привозились из
Италии или Англии, другие товары прибывали с Балканского
полуострова и из Леванта. Конечно же, торговый обмен между
Италией и Ближним Востоком получил сильный, но неизбежный
удар вследствие португальских открытий. Путешествие Васко да
Гама и появление пряностей в Европе, которые доставлялись пу-
тем плавания вокруг мыса Доброй Надежды, ввергли Венецию в
состояние паники. Приблизительно 15 венецианских галер и ко-
раблей, которые на протяжении XV столетия ежегодно отправ-
лялись в Сирию и Александрию, доставляли оттуда главным об-
разом, помимо хлопка, все эти восточные товары, перец прежде
всего, а также имбирь, корицу, мускат, наркотические и аромати-
ческие вещества, потребление которых на Западе все более воз-
растало. Венецианцы сравнивали потерю торговли пряностями
для своего города с тем, что испытывал бы «младенец, если бы ему
стало недоставать материнского молока и пищи». Португальский
перец появился в Антверпене в 1501 г., в Англии — в 1504-м.
Тремя годами позже Равенсбургская компания решила отныне
покупать для себя перец в Антверпене, где фактор короля Пор-
тугалии продавал теперь «пряности» своего правителя. В 1499,
1500,1504,1506, 1513,1517,1519,1523,1524,1529 гг. венецианские
суда или вообще не совершали поездки в Александрию и Бей-
рут, или же они возвращались пустыми или почти пустыми.
В 1496—1498 гг. купцы Serenissime' ежегодно привозили из Ле-
ванта примерно 6730 соШ2 пряностей; в 1502—1513 гг. (эти абсо-
лютно пустые годы к тому же оказались убыточными) ежегодное
среднее количество упало до 600 соШ. В 1515 г. Венеция была вы-
нуждена просить у Лиссабона дополнительное количество перца,

Светлейшей (ит.) — титул Венецианской республики.
СоШ от collo (ит.) — тюк, ящик товара. (Примеч. ред.)
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необходимое для собственного снабжения. Через 12 лет она пред-
ложила королю Португалии взять в аренду весь перец, прибыва-
ющий в Лиссабон, за исключением того, что был необходим для
нужд самой Португалии. «Проект ни к чему не привел. Но он
показывал, где находилась Венеция в 1527 г. — и в то же время
победоносный подъем рынка в Лиссабоне» (Ф. Бродель). Между
тем в середине XVI столетия происходит «средиземноморский ре-
ианш» и старинные пути доставки пряностей через Красное море
и Александрию, через Персидский залив и Сирию обретают но-
иую жизнь. Португальцы после своего первоначального успеха
не сумели эффективно контролировать (или, по крайней мере,
полностью) арабскую торговлю в Индийском океане. Во всяком
случае, к 1540 г. перец, поступивший из Средиземноморья, ока-
зал влияние на цены в городе на Шельде'. Девятью годами поз-
же король Португалии закрыл свою факторию в Антверпене.
В 1555—1565 гг. венецианцы стали опять ежегодно привозить око-
ло 11 700 ц перца из Александрии — больше, чем в 1500 г. И толь-
ко в конце XVI — начале XVII в., когда пути торговли пряностя-
ми через Ближний Восток закрылись, тогда голландцы, которые
нпервые проникли в Индийский океан в 1596 г., становятся хозяе-
нами торговли в этой части света.

Но если упадок оказывался очевидным к началу XVII в. для
Восточного Средиземноморья, то на Западе Марсель и Ливорно
находились на пике своего подъема, Генуя, воспользовавшись
упадком Антверпена, выступала в роли банковской столицы Ев-
ропы. В это же время в Италии насчитывалось больше, чем во
всех остальных странах континента, городов с населением, пре-
вышавшим сто тысяч. По правде говоря, долгое, многовековое
движение продолжало перемещать с востока на запад центр тя-
жести средиземноморской экономики. Генуэзские интересы в
XIV—XVI вв. постепенно уходят из Черного моря на Пиреней-
ский полуостров, что доказывает справедливость этого поло-
жения. В начале XIV в. восстановление Византийской империи

Город на Шельде — Антверпен.
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позволило генуэзцам прочно обосноваться в Константинополе
и рискнуть создать на берегах Черного моря нечто вроде коло-
ниальной империи, в которой Трапезунд, Каффа в Крыму и Тана
в глубине Азовского моря были столицами. Из стран, приле-
гавших к Черному морю, тяжелые генуэзские суда привозили
зерно, соль, лес, соленую рыбу, меха и рабов. Кроме того, мон-
гольская дорога, начинавшаяся в Китае (по которой доставля-
лись пряности и шелковые ткани), заканчивалась в Тане. Благо-
даря этому северному маршруту генуэзцы обходили севером
«дорогостоящее мусульманское посредничество», к которому
венецианцы, жители Рагузы, каталанцы и французы имели
обыкновение обращаться в Египте и Сирии. Наконец, с 1264 г.
генуэзские предприниматели контролировали торговлю восточ-
ными квасцами. Но все эти пути постепенно закрывались для
купцов города св. Георгия с середины XIV столетия. Монголь-
ская империя рушилась. В 1396 г. христианские крестоносцы
были разбиты при Никополе турками-османами. Одновремен-
но Тамерлан разорил Тану и в 1403-м — Фокею. Движение фло-
тилий, отправлявшихся к Черному морю, на какое-то время
было прервано, а затем возобновилось, но уже не для того, что-
бы возить пряности; оттуда доставлялись продукты этой мест-
ности: воск, фрукты, рыба, соль и зерно, изредка шелковые тка-
ни. Падение Константинополя означало для Запада не прекра-
щение торговли пряностями (она продолжилась, как мы видели,
через Александрию, Бейрут и Триполи в Сирии) — заверши-
лась торговля тем, что производила сама Турция. То, что при-
шлось отказаться от залежей квасцов на Востоке, оказалось
крайне тяжелым ударом для генуэзцев. Но они уже нашли мес-
та для замены. Они обосновались на Западе, завязав экономи-
ческие отношения с Англией, расширяя производство неапо-
литанских вин, винограда в Малаге, шелка в Калабрии, в ко-
ролевстве Гранады и вокруг Валенсии, в Гранаде — сахара;
производство сахара развивалось также в Альгарве, на юге Ма-
рокко, на Мадейре и вскоре на Кубе и в Новом Свете. В эпоху
Великих открытий они предоставляли кастильцам и андалуз-
цам необходимые капиталы, снаряжали первые флотилии, на-
правлявшиеся в Америку, и поспешили принять участие в тор-
говле неграми. В 1531 —1578 гг. они получили в аренду залежи
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киасцов в Тольфе, производство которых тогда было чрезвычай-
но успешным. Наконец Генуя, политически связанная с Испани-
ей с 1528 г., нашла источник колоссальных доходов в предостав-
лении займов правителям этой страны. Венеции не удалось, как
Генуе, перевести свою торговлю на Запад, но и она попробова-
/1.1 сделать это. В 1402 г. она направила конвой из Эг-Морта, ко-
торый приближался к Сицилии и Неаполю и в 1436 г. — к Вар-
нарийскому побережью. В XV столетии она ежегодно направ-
ляла множество судов во Фландрию. Но город лагуны, несмотря
на процветание Мурано ! и развитие в конце эпохи Возрожде-
ния своего шерстяного производства, слишком связал свою
судьбу с перевозкой пряностей из Леванта, чтобы его не затро-
нуло сокращение количества привезенного товара.

В XV в., таким образом, область Тирренского моря заметно
пыдвинулась, и ее процветание продолжалось и сохранялось еще
и в XVI в. Но это выдвижение было всего лишь этапом в более
широком процессе гигантского трансферта на Запад. Начиная
i эпохи Великих географических открытий богатства других кон-
тинентов вначале концентрировались на крайнем западе Евро-
пы — в Севилье, Лиссабоне, Антверпене, вскоре в Бристоле и
Амстердаме. Экономический мир устанавливался во имя гран-
диозного благосостояния областей Европы, омываемых Атлан-
тическим океаном и Северным морем. К началу XVI в. в Европу
ЕШОЗИЛОСЬ приблизительно 17 тыс. ц перца в год, а в 1560 г. —
27 тыс. Через 10 лет ежегодно ввозилось приблизительно 30 тыс. ц
пряностей только по единственному пути через мыс Доброй
I !адежды. La Casa de la contratacion2 отправляла все более много-
численные флоты, курсировавшие между Америкой и Испанией.
Согласно П. Шоню, объем всеобщего движения судов (путеше-
ствия туда и обратно) между Севильей и Испанской Америкой
m половину столетия вырос от 15 680 т в 1506—-1510 гг. до 273
360 т в 1606—1610 гг. Чтобы привести пример: в 1587 г. Армада
'Герра-Ферма и флот Новой Испании доставили в Кадикс и Се-
инлью 7 млн 800 тыс. песо, в том числе 327,6 т чистого серебра,
49 тыс. шкур, 25 тыс. фунтов индиго, 900 тыс. фунтов сахара,

Остров Мурано, как известно, славился производстиом стекла и зеркал.
Торговая палата (иах.).
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22 тыс. фунтов имбиря, 5 тыс. фунтов сассапареллы', 4 тыс. фун-
тов cassia fistula2, 13 тыс. ц красного дерева, 5, 6 тыс. ароб коше-
нили и 64 тыс. ароб хлопка.

Америка оказалась, таким образом, связана с Европой тес-
нейшими узами. Одновременно она вступала в контакты с Азией
всегда по инициативе европейцев. В 1564 г. испанцы обоснова-
лись на Филиппинах, лицом к лицу к Макао, где португальцы
высадились в 1557 г. Вскоре установилось регулярное движение
(ежегодно два галеона плыли туда и два возвращались обратно)
между Филиппинами и Новой Испанией. Часть американского
серебра отправлялась в Тихий океан. По подсчетам П. Шоню,
пошлина на драгоценные металлы, экспортированные из Мек-
сики в Манилу, выросли от 1030 песо в 1591—1595 гг. (средняя
цифра для каждого года) до 8411 песо в 1611—1615 гг. В то же са-
мое время увеличивалось количество азиатских судов (исключи-
тельно каботажных), входивших в порт Манилы — их было по
крайней мере 15 — в 1577 г., более 29 — в 1599-м и 53 — в 1612 г.
Большая часть прибывала из Китая. Крут мировой экономики,
таким образом, впервые замкнулся: португальский путь с Даль-
него Востока через мыс Доброй Надежды пересекался в Макао
в Маниле с тем, что шел от Кадикса до Филиппин, проходя через
Мехико и Акапулько. На всех этих маршрутах испанская валюта
была большой редкостью. Голландец Линшотен, который совер-
шил путешествие по Индийскому океану в 1583—1589 гг., опи-
сывал торговлю португальцев из Гоа: «[Они] извлекают большую
выгоду из валютного курса таким образом: когда суда Португа-
лии прибывают, они покупают большие реалы [испанские „реа-
лы"], давая 12 % прибыли вплоть до апреля, так как в это время
купцы, отправляющиеся в Китай, их ищут, так [что те], у кого
имеется монета, извлекают 20 или 25 % чистой прибыли».

Линшотен оказался одним из тех, кто советовал Нидерлан-
дам закрепляться на Дальнем Востоке, который португальцы
плохо контролировали. В XVII в. можно видеть, как граждане
Соединенных Провинций, вытесняя португальцев, утвердились
на мысе Доброй Надежды, на побережье Декана, на Цейлоне,

1 Сассапарелла (сарсапарель) — тропическое растение семейства лилейных,
корень его применялся в те времена для лечения сифилиса.
г Cassia fistula (лат.) — палочки (кора) корицы. (Примеч. ред.)

284



Глава 7
Ранний капитализм

на Малакке, на островах пряностей и активно торговали с Китаем
л Японией. Одновременно и англичане обосновывались в Индии
и начали заселять ту огромную часть Америки, которая не инте-
ресовала уроженцев Пиренейского полуострова. Тогда весы исто-
рии и начали склоняться в сторону Севера в ущерб народам Юга
Нвропы. Но уже с 70-х гг. XVI в. знаки, предвосхищающие это пе-
рераспределение экономических сил, уже появились в европейских
морях. Начиная с восстания в Нидерландах, когда жители Нидер-
ландов и Англии начинают захватывать в Ламанше и Па-де-Кале
испанские или принадлежащие подданным Испании корабли,
флот южных стран — Венеции, Генуи, Каталонии, Бискайи —
слабеет и покидает не только морские пути во Фландрию, но
даже само Средиземное море. В конце XV в. большие грузовые
суда, которые бороздили Средиземное море, чаще всего были

голландскими, английскими, немецкими, иногда француз-
скими и скандинавскими. Впервые Средиземноморье пе-

рестало быть центром мира. К концу Возрождения
оно принадлежало уже, если не политически, то,

по крайней мере, экономически, трудолюби-
вым и производительным нациям Севера.
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ГОРОДА И СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

Нам представляется, что достижения Западной Европы
на протяжении XIV—XVII вв. в промышленности и транспорте,
торговле и банковском деле, независимо от того, были они мед-
ленными или быстрыми, незначительными или решающими, за-
служивают внимательного рассмотрения. Благодаря этому нам
удалось обнаружить движущие силы цивилизации. И следует ли
без пояснений говорить об инертности огромного сектора сель-
ской местности, население которой составляло тогда в Западной
Европе 85 % всего населения? Все не так просто.

Сельское население тогда представляло собой океан, кото-
рый часто сотрясали волнения, то в одном регионе, то в другом
внезапно разражались жестокие бури. Эти три столетия, а затем
и XVII в. были исполнены безумных восстаний и вспышек гнева,
беспорядочно направленных против сборщиков налогов, госу-
дарей, феодалов, аббатств и других собирателей десятины, а в го-
родах часто против иностранных переселенцев. Революционные
движения во фламандских деревнях в начале XIV в., Жакерия
в Иль-де Франс в 1359 г.1, сельские отряды Уота Тайлера, кото-
рые захватили Лондон в 1381 г. и спрашивали: «Когда Адам ко-
пал и Ева пряла, кто был тогда дворянином?», remensas Арагона,
поднявшиеся в XV в. против королевских налогов, чешские,
трансильванские, австрийские, словенские крестьяне, мятежи

1 Восстание крестьян под названием Жакерия происходило в конце мая
августе 1358 г.
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которых следуют друг за другом на протяжении 1419—1515 гг.
(движение гуситов было тогда только первой искрой), немец-
кая социальная война 1524—1525 гг., во время которой кресть-
янские войска под предводительством Мюнцера бурей проно-
сились по городам и сталкивались с армиями собственников,
мятеж на Крите, который был направлен против венецианских
феодалов в 1556—1557 гг., — выступление одновременно про-
тив дворян и турок-осман, которое взорвалось в Добрудже,
Македонии и Хорватии во второй половине XVI в., — все эти
[[ многие другие взрывы насилия, которые пришлось бы слиш-
ком долго перечислять, быстро выдохлись и резко изменили
направление. Они не облегчили бремени людей. Они не привели
ни к какому улучшению в обществе, они не привели ни к какому
техническому достижению.

Даже в такой стране, как Франция, под влиянием волнений
ритм смертности и рождаемости, ритм опустошения деревень
и повторного их заселения подобен глубокому вздоху. Франция
вступает в XIV в. как страна с избыточным населением. Наступ-
ление дождливых лет и неурожайные годы приводят к тому, что
земля больше не в состоянии прокормить все рты. Вскоре вой-
ны и чума нападают на уже ослабленное население, и это все пре-
вращается в катастрофу — треть населения погибает. Очищают-
ся маргинальные зоны — зоны риска. Трагический XIV век! Но
счастливы те, кто выжил. Те, кто был осчастливлен нежданным
наследством, вновь концентрируют в своих руках земли, объеди-
няют хозяйства. Они требуют от сеньоров, владения которых ока-
зываются без рабочих рук, предоставления выгодной аренды,
а земля, которая в это время использовалась в меньшей степени,
оказалась более способна прокормить сократившееся население.
Если цены на зерно застаиваются или снижаются, потому что
количество едоков сократилось, то производится и потребляется
больше мяса, так что в городах цехи мясников приобретают важ-
ное значение, кроме того, больший интерес возникает к техни-
ческим культурам. Иммигранты обосновываются в областях,
опустошенных чумой и войной. Таким образом, масса француз-
ских крестьян восстанавливает свои силы и с 1480 г. вновь оказы-
вается способной к экспансии. Обозначается новый взлет, который
был определен «простым накоплением эндогенных факторов:
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горючий материал накапливался на протяжении длительного
времени; и малейшая искра (волна хороших урожаев, дополни-
тельная инъекция драгоценных металлов в денежное обращение,
влияние новых торговых сетей или городских полюсов развития
или даже просто мирное и безопасное время) оказывается до-
статочной в таких условиях для того, чтобы повсеместно вспых-
нуло и распространилось пламя» (Э. Ле Руа Ладюри). Население
вновь возрастает; оно требует использования резервов целинной
земли и полей, которые были восстановлены. Зерно снова в боль-
шем спросе, чем шерсть и мясо. Но в связи с тем, что рождае-
мость снова стала возрастать, потребовалось опять разделять
землю, умножать фьефы. В экономике сельского хозяйства, где
«упрямая жесткость производства» противится безостановочно
«динамичной гибкости» населения, подъем «прекрасного» XVI в.
может затормозиться только своими силами. Религиозные вой-
ны, повышение налогов, преобладание роста земельной ренты во
всех ее формах и, главным образом, усиливающееся недоедание
сельского населения, которое в начале XVII в. снова оказывается
слишком многочисленным, приводит к замедлению демографи-
ческого роста и ухудшению положения крестьянства, которому
способствовала с последней трети XVI в. «открыто выраженная
рационалистическая упрощенная воля собственников земли»
(Э. Ле Руа Ладюри). Неподвижная история, циклическая исто-
рия, в подлинном смысле этого понятия, крестьянства, которо-
му не удавалось выйти из круга, в котором его насильно запирал
технический застой.

* *

Однако земельная история Европы с XIV по XVII в. нико-
гда и нигде не была неподвижной. Долговременные или необра-
тимые изменения происходили именно тогда, они иногда были
на спаде, иногда прогрессировали: опустошение деревень в Гер-
мании и Эльзасе; возрастание производства технических куль-
тур (лен в Нидерландах, конопля в Западной Бретани, шафран,
марена и вайда в регионах, близких к Средиземноморью); дви-
жение, связанное с огораживаниями в Англии; развитие ското-
водства за счет производства зерна в Южных Альпах, в Испании
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м в римской Кампанье. Давайте коротко рассмотрим новое зна-
чение овцеводства в эпоху Ренессанса. Английское сукно, произ-
нодство которого с XV в. принимает эстафету от Фландрии, спо-
собствовало на самом острове перераспределению деятельности.
Сельская местность пустеет, в то время как в южных и западных
регионах, которые располагались поблизости от крупных цент-
ров ткацкого дела (Лондон, Винчестер, Солсбери, Ковентри и
Иристоль), развивается разведение овец. Напротив, восточная
часть страны, где производилось зерно, приходит в упадок. В юж-
ных Альпах, в сельских общинах Юбэ и верхнего Вара, входит
и привычку выставлять на аукцион и сдавать каждый год свои
«горы» горожанам Барселонетты, которые в свою очередь усту-
пают «кормильцам», настоящим скотоводам. XV в. видит, таким
образом, как утверждается в Провансе практика перегона овец
и горы на летние пастбища, несмотря на протесты земледель-
цев. По переписи 1471 г., в восьми населенных пунктах бальяжа
Сен-Поль де Ване насчитывалось 24 тыс. овец, а в четырнадцати
деревнях в области вигье Грассе — более 26 тыс.; примем для
большинства случаев среднее количество — выходит по 100 жи-
вотных на одну семью. Относительно Испании долго считалось,
что рост скотоводства и учреждение Месты (ассоциация вла-
дельцев стад, поручающая своих овец общим пастухам) были ре-
зультатом сокращения населения после эпидемии черной чумы
в 1348 г. Скот должен был заменить в сельской местности погиб-
ших людей. Историография последнего времени отбросила эту
гипотезу. После того как в начале XIV в. сократилось количество
английской шерсти, которая все больше использовалась на ме-
сте, генуэзцы из Андалусии стали ввозить в Испанию африкан-
скую породу мериносов, которая давала белую тонкую шерсть.
Во всяком случае, Кастилия к концу XV в. превращается в нечто
вроде европейской Австралии, а шерсть «становится основой ка-
стильской экономики». К 1467 г. овечье стадо насчитывало в ко-
ролевстве 2 млн 700 тыс. голов. Места объединяла тогда прибли-
зительно 3 тыс. животноводов, чьи стада регулярно перегонялись
с севера на юг, а впоследствии с юга на север по трем боль-
шим дорогам, canadas-, протяженностью от 270 до 830 км. «Су-
дьи, определенные для Месты» пользовались всеми возможно-
стями, чтобы отодвигать за счет земледельцев барьеры, которые
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ограничивали ширину пути, по которому проходили эти огром-
ные стада. Римская Кампанья и Tavoliere (последняя террито-
рия — это зона между Апеннинами и побережьем Адриатики,
входившая в Неаполитанское королевство) с XIV в. также пре-
вратились в пастбища для овец. Количество животных, которые
спускались каждый год в зимний сезон в Tavoliere, составляло
1 млн 500 тыс. голов к 1460 г. и 5 млн 500 тыс. голов в начале
XVII в. Именно в начале XIV в. в сельской местности вокруг Рима
появился обычай принимать на зимний сезон стада, пришедшие
из горных провинций. В то время как в эпоху Средневековья в сель-
ской округе Рима ежегодно возникали по крайней мере 57 дере-
вень, то последующий период отличался быстрым сокращением
населения: крупные собственники находили, что разведение ско-
та выгоднее, чем земледелие, и старались согнать земледельцев
с земли. Безусловно, правительство издавало законы, по которым
предписывалось защищать крестьян и посевы, но крестьянство
само разрушило результат, потребовав от «таможни по скоту»
выплат, из года в год становившихся все более значительными.
Дж. Томасетти считал, что в 1300 г. сельское население вокруг
Рима составляло 500 тыс. душ и 100 тыс. — в 1537 г., а в даль-
нейшем этот процесс еще более ускорился.

Остановимся здесь на достижениях в другой сфере. Несо-
мненно, строительство каналов в Ломбардии в 1350— 1500 гг. спо-
собствовало сельскохозяйственному росту в этом регионе. Что
касается Венеции, то в эпоху Возрождения она прилагала значи-
тельные усилия для увеличения и усовершенствования своей
сельской территории, осушая болотистую зону, расположенную
между Брентой и Пиаве. С 1440 по 1460 г. были вдвое расширены
устья обеих рек; затем в 1500— 1530 гг. установлена сеть каналов,
перпендикулярных линиям естественного наклонного рельефа.
Имелись, конечно, в отдельных местах неудачи, о чем свидетель-
ствует Монтень, который посетил регион в 1580 г. Тем не менее
тогда на низкой Паданской равнине стал сокращаться ущерб от
последствий наводнений, эта сеть также способствовала мор-
ским связям между Венецией и ее богатой территорией на полу-
острове и, кажется, начиная с 1475 г. позволила начать возделы-
вание культуры риса из семян, присланных из Валенсии в Испа-
нии. Лев X в начале XVI в. и Сикст V в конце столетия безуспешно
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попытались улучшить ситуацию с понтинскими болотами, где
малярия становилась все более опасной; великие герцоги Тоскан-
ские также потерпели поражение, пытаясь осушать Валь де Чиа-
на. Напротив, благодаря упорному тяжелому труду жителям Ни-
дерландов удалось отодвинуть воду одновременно и от берега
моря, и на внутренней территории страны. Еще до XIV в. жители
Нидерландов сумели защитить плотиной территорию, располо-
женную между устьями Шельды и Мааса. Но в 1300 г. повторяю-
щиеся бури открыли Зейдерзее для вод моря, и главное событие
произошло в ночь с 18 на 19 ноября 1421 г. («ночь святой Елиза-
веты»), когда весь регион, располагавшийся по соседству с Дорд-
рехтом (примерно 10 тыс. душ, 65 деревень), был затоплен. Ис-
пользование мельниц (в то время это было новшеством) для того,
чтобы перекачивать воду, довольно скоро позволило отвоевать
наводненную зону. В 1430—1460 гг. эта область была окружена
плотинами, и с 1435 г. там постепенно стали создавать польдеры.
Метод бонификации земель, предпринятый в XV в., был следую-
щим: возводились плотины, более высокие, чем уровень моря
и всех рек в регионе; вся территория разбивалась на квадраты —
по плану предполагалось выкачивание воды внутри каждого
квадрата; строились выводные каналы на плотинах; наконец, бла-
годаря мельницам уровень воды повышали до этих каналов.
В конце XV в. были построены плотины на острове Вальхерен
в 4 км длиной, и во второй половине XVI в. были сооружены та-
кие же плотины во Фрисландии. В то же самое время голландцы
осушали внутренние озера: Дергмеер, Керкмеер, Кромватер, Рит-
греб. Инженеры из Нидерландов с начала XVI в. пользовались об-
щеевропейской славой и известностью. В 1528—1562 гг. к ним
обращались с просьбой осушить устья Вислы, а в 1599 г. Генрих IV
доверил выходцу из Брабанта должность «руководителя плотин
и каналов» Франции.

К востоку от Эльбы сеньориальная реакция, о которой мы
еще поговорим, получила некоторое преимущество, учитывая
растущие потребности Западной Европы в зерне, и способство-
нала распространению злаковых культур. В 1534 г. наместнице
Нидерландов писали: «Все вельможи и собственники Польши и
I [руссии уже на протяжении примерно двадцати пяти лет нашли
способ отправлять оттуда по некоторым рекам все свое зерно
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в Данциг и продавать его жителям вышеупомянутого города.
И по этой причине королевство Польское и вельможи стали
очень богатыми, и богатство их все более возрастает». За
Польшей на юг и на восток при Иване IV и его преемниках рас-
пространялась территория России с ее новыми землями. Меж-
ду Десной и Доном труженики сельского хозяйства расселялись
за линией недавно основанных городов: Брянска (1560), Орла
(1564), Воронежа (1586). В бассейнах Камы и Средней и Ниж-
ней Волги церковь, дворянство, даже крупные купцы, такие
как Строгановы, получили огромные территории, куда они при-
глашали крестьян. Здесь также развивалась колонизация вслед
за новыми городами — Уфой (1586), Самарой (1586), Сарато-
вом (1590).

Экстенсивному сельскому хозяйству, занимавшему боль-
шую часть европейской равнины к востоку от Эльбы, со времен
Возрождения противостояло интенсивное сельское хозяйство
в сельской местности Нидерландов.

Важные достижения были осуществлены действительно
в этом секторе, однако континент довольно мало благоприятство-
вал ему. Фламандское сельское хозяйство становится образцом
для всей Европы. Новые агротехнические приемы здесь стали
результатом продолжительных усилий, внедряемых «без особого
блеска, посреди всеобщего варварства». В культивируемую зем-
лю поистине трудами крестьянина была превращена глина, ко-
торая прилипала к ногам и орудиям труда, воду перекачивали
в канавы и каналы. А в легкие песчаные почвы добавили «ил из
канав, грязь из каналов, отходы промышленности, отходы домаш-
него хозяйства, выжимки от производства масла, отходы (фла-
мандские удобрения), привезенные из городов. Это там возника-
ют методы, близкие по своему характеру к методам китайского
сельского хозяйства. Их применение было возможно только си-
лой ручного труда; именно гигантским трудом осуществилось
удивительное превращение фламандской земли» (Д. Фоше). Таким
образом, с конца XVI в. во Фландрии почти везде в поля превра-
тили леса, ланды и болота. Б. X. Шлихер ван Бат подсчитал, что
урожайность зерна ржи и ячменя во Фландрии во второй по-
ловине XVI в. достигала 7,3:1, в то время как для остальной ча-
сти Европы она составляла примерно 5:1. Страна производила,
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кроме того, гречиху, масличные растения, лен для своей тек-
стильной промышленности, бобы, горох, фасоль и чечевицу. Еще
с XIV в., чередуя кормовые культуры (клевер и репу) с культурой
:шаков, крестьянин-фламандец содержал многочисленный и луч-
ше вскармливаемый скот, чем где бы то ни было в Европе, по-
этому здесь лучше унавоживалась земля, поэтому были богаче
урожаи. Здесь, вопреки тому, что видели в остальной части кон-
тинента, земля никогда не отдыхала благодаря гармоничному
сочетанию скотоводства и земледелия, а также севообороту. Флан-
дрия была садом, которым восхищались все. С XV в. она постав-
ляла лук и капусту в Англию, и именно от фламандцев англичане
научились разводить хмель. Около 1570 г. протестанты, которые
подвергались преследованиям герцога Альбы, стали разводить
клевер, «бургундскую траву», в рейнском Пфальце. Во второй по-
ловине XVI в. появляются свидетельства того, что клевер разво-
дили и в южной Франции. Английский агроном Барнэби Гудж,
который опубликовал в 1577 г. «Four bookes of husbandry»1, реко-
мендовал использовать в своей стране сельскохозяйственные ме-
тоды Нидерландов. Но в то время его почти никто не услышал.
Англии пришлось дожидаться XVII в., чтобы последовать при-
меру фламандцев.

* * *

В Италии также занимались садоводством, и не было слу-
чайностью то, что первые ботанические сады Европы были со-
зданы на Апеннинском полуострове: в Ферраре в 1528 г., в Пизе —
в 1544-м, в Падуе — в 1546-м и в Болонье — в 1548 году. Италь-
янские огородники терпеливо культивировали одни виды расте-
ний и акклиматизировали другие. Морковь, уже менее деревяни-
стая, стала популярной в эпоху Ренессанса. Путем культивации
листовой свеклы были выведены улучшенные сорта свеклы.
Артишок, полученный от арабов, уже выращивался в Южной
Италии, в конце XV—XVI вв. он превратился в наиболее цени-
мый европейской аристократией овощ. Дыня была привезена
из Италии во Францию Карлом VIII. Многочисленные и иногда

«Четыре книги о супружестве» (англ.).
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скромные сельскохозяйственные улучшения позволили до неко-
торой степени достичь улучшения в питании, по крайней мере
в питании богатых слоев общества. Во Франции с эпохи Карла V
потребляли латук. Земляника, которая прежде собиралась в лесах,
стала разводиться в садах и оказалась на столе Карла V в 1368 г.
и герцога Бургундского — в 1375 г. То же относится и к разведе-
нию малины и смородины.

В Западной Европе начинают разводиться и новые культу-
ры: цветная капуста — ее появление отмечается в XVI в., хотя она
была известна арабам с XII в.; гвоздика и корица — ввезенные в
Европу Васко да Гама; гречиха распространяется с востока на за-
пад, достигая Нормандии к 1460 г., а Бретани — к началу XVI в.
Белая шелковица из Китая разводится в Тоскане с 1434 г. Есть сви-
детельства того, что в конце XV в. она разводилась в Провансе
и Лангедоке, выращивание ее было успешно в Испании вблизи
Мурсии и Гранады. На протяжении всей эпохи Возрождения госу-
дари проводили политику внедрения шелководства: вначале Сфор-
ца в Милане, затем великие герцоги Тосканские, папы, Эмману-
эль-Филиберт Савойский, а вскоре и Генрих IV.

В наши дни вызывает большие споры вопрос о заимство-
вании Западной Европой различных растений из Америки. Во
влажных областях в сельской местности на западе Европы с XVI в.
произрастало большое количество тополей, и не исключено, что
некоторые виды были завезены из Америки и прижились луч-
ше, чем местные породы. Нет уверенности в том, что белая фа-
соль пришла из Америки. Даже в отношении кукурузы, которая
все-таки, похоже, была привезена из Америки и распространи-
лась во второй половине XVI в. в Испании, Италии и на юго-за-
паде Франции, можно задаваться вопросом. Напротив, картофель
и томаты (впрочем, нет уверенности, что последние происходили
из-за Атлантического океана) прижились в Европе только после
эпохи Возрождения. В общей сложности ботанические переме-
щения из Америки в Европу оказались менее значительным, по
сравнению с теми растениями, которые двигались в противо-
положном направлении, так как Европа доставила в Новый Свет
зерно, виноградную лозу, лимонное дерево, апельсины, шелко-
вицу, оливковое дерево, сахарный тростник, какао, индиго, поз-
же кофе. То же следует отметить и в вопросе о скотоводстве.
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1|,ссарка была привезена во Францию в XVI в. купцами, однако
они прибыли не из Америки, а из Гвинеи. Разведение индюков
распространяется на Западе в эпоху Возрождения; однако мож-
но спросить себя, где их родина — на Востоке или в Новом Све-
те. Колонизаторы же привезли в Америку европейских домаш-
них животных — лошадей, овец, коров, свиней, ослов, мулов
и проч.

Изменения, только что описанные, и некоторые усовершен-
ствования сельскохозяйственных орудий (различные металличе-
ские лопаты, плуги с подставкой) были не столь значительными,
и сельский мир еще долго оставался технически и духовно кон-
сервативным, им пренебрегала элита. Бернар Палисси жаловал-
ся на то, что можно видеть, как инженеры непрерывно улучша-
ют оружие, но равнодушны к улучшениям сельскохозяйствен-
ных инструментов, которые оставались всегда традиционными.
Что касается Оливье де Серра, сочинение которого «Театр сель-
ского хозяйства и возделывание полей», опубликованное в 1600 г.,
выдержало восемь изданий при жизни автора, то он рекомен-
довал, прежде всего, стабильность: «Не меняй совсем лемех, —
советовал он крестьянину, — из-за опасности потери, которую
несет с собой любое изменение». В Европе почти повсеместно
(за исключением сеянных лугов), казалось, сохраняются тради-
ционные двухгодичные и трехгодичные севообороты с полем под
паром; первый тип, скорее всего, был распространен (хотя и не
везде) в южных странах, второй — в северных. Как правило, не-
смотря на расширение областей разведения скота (овец) в Англии,
Италии, Альпах и Испании, земледелие преобладало. Кажется, что
в Парижском регионе соотношение лугов и пашни в начале XVI в.
было в значительной степени таким же, как в IX в. Кроме того,
вплоть до XVII в. нигде в Европе зерно не сеяли в борозды, что
позволяет использовать меньше семян, а разбрасывали по полю.
Если исключить Нидерланды и Англию, то средний зерновой
доход с гектара оставался неизменным в XVI—XVIII вв. и редко
превосходил 5:1. Европейское сельское хозяйство оставалось,
таким образом, заключенным в этот неумолимый круг, на чем
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историки, специалисты по аграрным отношениям, так часто дела-
ют акцент: недостаточно пастбищ, а значит, недостаточно скота,
следовательно, недостаточно удобрений и недостаточный урожай.
Сравнение прежних доходов с нынешними лучше помогает по-
нять, в чем именно состояли недостатки сельских хозяйств ста-
ринного типа. В Лангедоке, как утверждает Э. Ле Руа Ладюри,
до 1725 г. урожай составлял 8 ц зерна с 1 га. Сегодня, если уро-
жайность равна 10 ц с 1 га в странах экстенсивного сельского
хозяйства (СССР1, Канада), то она достигает 20 ц во Франции
и 40 — в Нидерландах и Дании. Прежде сеяли 2 ц семян на 1 га.
В наши дни агрономы из школы сельского хозяйства в Монпелье
сеют 1,3 ц на 1 га. Крестьянин Западной Европы в XVI—XVIII вв.
обрабатывал 0,3—0,4 га в день. Теперь с трактором в 35 л. с.
(довольно распространенная модель) он обрабатывает 1 га в час.
Согласно расчетам Б. X. Шлихера ван Бата, некогда корова дава-
ла 800 кг молока за лактацию и 100 кг чистого мяса, бык давал
150—200 кг мяса. В наше время нормандские коровы обеспечи-
вают, по крайней мере, 3 тыс. кг молока в период первой лакта-
ции и более чем 4 тыс. кг — во время третьей. Они дают около
300 кг мяса, а быки той же породы — до 400 кг.

Несомненно, что застой в экономике сельского хозяйства
объясняется многочисленными факторами. На юге убогость тех-
нических средств сочеталась с крестьянским индивидуализмом.
«Освобожденные почти повсеместно от крепостничества, арен-
даторы считались наследственными владельцами. Обработка па-
хотных земель им не навязывала (или больше не навязывала, за
отдельными исключениями) коллективные нормы обычного пра-
ва, налагаемые сервитутами, напротив, на обширных территориях
на севере Европы дело обстояло иначе. Каждый обрабатывал по-
своему незначительную территорию, состоявшую из клочков.
Лишь бы только у нас имелось несколько зерновых парцелл на
лучших землях, хорошо расположенный уголок виноградника,
несколько фруктовых или масличных деревьев — всего этого
считалось достаточно» (Д. Фоше). Напротив, в странах откры-
тых полей не только аренды становились слишком краткосрочны-
ми (за исключением Фландрии), и поэтому арендаторы не были

Ж. Делюмо писал эту книгу до распада СССР. (Примеч. ред.)
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заинтересованы в том, чтобы совершенствовать свою агротех-
нику, но и крестьяне оказывались включенными в принудитель-
ную систему. Все обитатели одного места в одном и том же году
должны были засеять свои участки одной и той же зерновой куль-
турой, все обязаны были держать одну и ту же почву под паром.
Наконец, для полей, на которые распространялось право пасти
скот после сбора урожая, исключалось огораживание: то, на что
попыталась отреагировать Англия. Но еще более серьезными,
чем эти общественные сервитуты, представляются технические
пределы, которые сумели преодолеть только фламандцы. Отме-
нять поле под паром и создавать сеяные луга — таким оказалось
в Европе первое решение проблемы голода.

Отсталый сельский мир был едва ли не чужим для книж-
ной цивилизации. Исследования Лангедока конца XVI в., прове-
денные Э. Ле Руа Ладюри, показывают, что на передний план
выдвигается именно эта пропасть, которая отделяла города от
сельской местности именно в этом отношении. Вот регистр но-
тариуса Монпелье за 1574—1576 гг.: 72 % рабочих, которые при-
ходят в контору нотариуса мэтра Наварр, чтобы попросить ссу-
ду или заключить аренду, не умеют расписываться. Напротив,
63 % мелких ремесленников, клиенты того же нотариуса, подпи-
сываются полностью, 11 % используют инициалы, 27 % — не-
грамотны. Существуют еще и аренды, заключенные с каноника-
ми капитулов Безье и Нарбонны в 1575—1593 гг: они показыва-
ют, что среди сельскохозяйственных рабочих 90,1 % оставались
неграмотными. В группе земледельцев (фермеры, арендаторы
фермы, мелкие собственники, держатели) неграмотность не столь
всеобъемлюща. Но ее уровень остается, однако, высоким: двое
земледельцев из троих неграмотны. Напротив, из 100 ремеслен-
ников Нарбонны 34 подписываются полностью, 33 — используют
инициалы и только 33 — неграмотны. Города с тех пор представ-
ляются островками света посреди океана тьмы. Но и само Воз-
рождение появилось (давайте поскорее говорить о достижении
Запада), потому что оно поднялось из городов. Внутри городских
стен отныне созревает культура, там расцветают произведения
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искусства, там человек узнаём как совершенствоваться. Но при
этом горожанин XV—XVI вв. презирает виллана, поскольку зна-
ет, что тот менее образован и лишен привилегий в большей сте-
пени, чем он сам. Он чувствует себя до некоторой степени под
защитой городских стен; он пользуется больницами, службой по
снабжению в период голода; он гордится памятниками, башен-
ными часами на бёфруа. Он имеет право на зрелища, которых
лишены жители сельской местности: въезд государей, карнава-
лы, театральные представления, которые давались братствами,
странствующими труппами, коллегиями.

Однако существование городов, какими бы надменными ни
были памятники, какими бы мощными ни казались стены,
в любые времена достаточно уязвимо. Чем больше они просве-
щены, тем больше они зависимы; чем более они красивы, тем
больше им завидуют. В 1527 г. Рим приобрел подобный траги-
ческий опыт. Современники рассказывали о 40 тыс. погибших
жителей и о 13,6 тыс. сожженных или ограбленных домов — циф-
ры грандиозные, позволяющие осмыслить масштаб катастрофы'.
Полвека спустя Риму угрожала другая опасность — бандитизм.
Примерно в течение двадцати лет (1578—1595) fuorustitu компак-
тные группы из соседней сельской местности, спускались к Риму
и разоряли сначала подступы к городу и перекрывали почти каж-
дую неделю via Аррга2, непрочную связь, которая соединяла Неа-
поль с городом пап и по которой обязаны были проходить по-
чтовые корреспонденции и перевозились ткани и шелк-сырец.
Римские ворота неоднократно запирались на ночь, как во время
войны, корреспонденция и товары защищались войсками, и в ко-
нечном счете пришлось нанимать настоящую армию, чтобы
бороться с бандитами.

Но эпидемии чумы для городов Ренессанса были более гроз-
ным явлением, чем вооруженные отряды. Эпидемии возвраща-
лись чаще и убивали гораздо большее количество людей. Начиная
с XV в. чума в Европе характерна прежде всего для городской
жизни. В результате она оказалась не столь опасной, как в пре-
дыдущем веке, поскольку население оставалось по преимуществу

1 Речь идет о трагическом захвате Рима войсками Карла V, вошедшем в ис-
торию под названием Sacco di Roma — разгром Рима.
2 Via Appia (лат.) — Агишева дорога.
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сконцентрированным в сельской местности. Но горожане про-
должали подвергаться нападениям болезни, и при этом, кажет-
ся, они не знали, каким путем она передается: «Чума — ядови-
тый пар воздуха, враждебного сердцу» — написано в одной се-
мейной хронике XVI в. — и, следовательно, от нее можно было
защититься только путем изоляции зараженных домов, кварта-
лов и городов. В 1407—1479 гг. одиннадцать эпидемий чумы по-
разили Лондон, но только пять из них приобрели особый размах
и затронули весь народ. На узких и грязных улицах старинных
городов чума распространялась как пожар. Современники ука-
зывали такое количество жертв болезни, что подобные цифры
можно было сравнить с количеством умерших во Флоренции
и Альби во время «черной чумы»: в 1466 г. в Константинополе
умирали ежедневно около 600 человек, 230 тыс. скончались в
Милане во времена Лодовико Моро, в 1575—1577 гг. 50 тыс. —
умерли в Венеции, в 1575—1578 гг. 40 тыс. — в Мессине, в 1581 г.
60 тыс. — в Риме. Эти цифры, разумеется, слишком велики, «но
они достоверно указывают на то, что четверть, а то и треть насе-
ления города могла внезапно погибнуть в эпоху, знания которой
о гигиене и медицине находились на таком уровне, что оставля-
ли ее беззащитной перед заразой, И они согласуются со всеми
рассказами, которые читал каждый, описание улиц, устеленных
мертвыми телами, ежедневной тележки, на которую собираются
трупы, столь многочисленные, что их невозможно больше похо-
ронить» (Ф. Бродель). Когда же доходим до точных оценок, по
архивным документам, то тяжесть эпидемий просто поражает.
В городке Ульцен, неподалеку от Ганновера, чума унесла в 1566 г.
279 жителей из 1180 {23,5 % населения), а в 1597 г.— 510 из 1540
(33 %).

Города были уязвимыми, но стойкими. В наше время вос-
крешение Варшавы прекрасно это доказывает. Несмотря на то
что населенные пункты эпохи Возрождения подвергались раз-
граблению врагом или опустошению чумой, за некоторым исклю-
чением, таким как Флоренция и Барселона, количество городского
населения в начале XVII в. было намного большим по сравне-
нию с началом XIV в. Рост городского населения в особенности
был важен для XVI в. во время демографического подъема, кото-
рый последовал за эпохой падения рождаемости в 1320—1450 гг.
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В 1500 г. население только пяти городов Европы достигало 100 тыс.
жителей или превосходило эту цифру, в то время как в 1600 г.
их насчитывалось уже одиннадцать (или двенадцать). В начале
XVI в. они распределялись по количеству населения следующим
образом: Константинополь — 250 тыс., Париж — возможно,
200 тыс., Неаполь — 150 тыс., Венеция — около 105 тыс., Ми-
лан — 100 тыс. человек. На заре XVII в. количество населения
крупных европейских городов, которые все более росли, возмож-
но, выглядело следующим образом: около 600 тыс. — Констан-
тинополь, 300 тыс. душ — в Париже (до войн Лиги) и после сни-
жения в 1637 г. — 415 тыс.; 280 тыс. — Неаполь; 225 тыс. — Лон-
дон (по сравнению с 60 тыс. в начале XVI в.); 140 тыс. — Венеция;
125 тыс. — Лиссабон; 120 000 — Милан; свыше 100 тыс. — Моск-
ва, город достиг этой цифры уже к 1530 г.; по 100 тыс. жителей —
Рим, Палермо, Мессина. В Антверпене в 1568 г. — 104 981 чело-
век, среди которых насчитывалось 15 тыс. иностранцев. Но волне-
ния в Нидерландах привели к сокращению населения. На смену
ему пришел Амстердам, в середине XVI в. он был городком с на-
селением в 35 тыс. человек, а в 1622 г. уже 104 930 горожан. Во
Франции население Руана и Лиона до религиозных войн, без со-
мнения, приближалось к 10Q тыс. Но население уменьшилось
в результате этих войн. В Марселе в 1583 г. насчитывалось при-
близительно 80 тыс. человек. В Испании самым большим горо-
дом была Севилья, в которой проживали 90 тыс. человек в 1594 г.
Крупные города в эпоху Возрождения, таким образом, были рас-
положены на Западе, за исключением Константинополя и Моск-
вы. Наивысшего достижения урбанизация достигает в Италии,
поскольку в этой стране, помимо многочисленных городских
поселений средней значимости, имелись такие города, как Фло-
ренция и Болонья (в каждом проживало к началу XVII в. немно-
гим более 60 тыс. человек) и Верона (приблизительно 50 тыс.).
В Германии очень больших городов не было. Население Аугсбур-
га в период его расцвета не превышало 60 тыс. Эта цифра сокра-
щалась после 1580 г., и к 1620 г. крупнейшим городом Германии
становится Гамбург, обогнав Нюрнберг и Кельн (в каждом на-
считывалось приблизительно по 40 тыс. населения). Любек на-
считывал не более 25 тыс. душ. Население такого активного пор-
та, как Данциг, к 1580 году едва достигало 30 тыс. горожан.
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Более важным, чем цифры, оказывается ритм роста. Безус-
ловно, некоторые города в XVI в. столкнулись с демографически-
ми колебаниями. Население Болоньи сократилось с 70 680 жите-
лей в 1581 г. до 62 840 — в 1600-м; Венеции — со 175 тыс. в 1575 г.
до 140 — в 1600 г. В Антверпене и Аугсбурге положение ухудша-
ется к XVII в. В Кастилии население одиннадцати маленьких
и средних городов сокращается с 1530 по 1594 г. Однако, хотя в
одиннадцати городах уменьшается количество жителей, в двад-
цати других городах королевства оно возрастает в то же самое
иремя. В итоге в этом тридцати одном населенном пункте в це-
лом население возросло на 172 440 жителей. Что касается Севи-
льи, то ее население выросло на 100 %, и в период между 1530
11 1594 гг. увеличилось с 45 тыс. до 90 тыс. душ. Демографический
рост в Лондоне, Лиссабоне, Риме был показательным, поскольку
И здесь он обеспечил рост населения на 100 % за одно столетие.
Значительным также был процесс урбанизации в Голландии.
Можно считать,что с 1514 по 1622 г. население городов этой про-
винции увеличилось на 185 %, а население в сельской местности
ныросло на ПО %.

Города росли, но еще более повышалась роль города в жиз-
ни общества. В эпоху Возрождения город становился интеллек-
туальным центром. Он уже не только жил, но мыслил. Тем не
менее в этой области, как и во многих других, нельзя констати-
ровать наличие заметного разрыва между Средневековьем и
следующим периодом. Когда архитекторы Ренессанса начинают
размышлять над проблемой города, они не сразу отклоняют ре-
шения, к которым случайности, пробы и разнообразие местопо-
ложения привели их предшественников. Альберти, с деятельно-
сти которого в XV в. начинается наука урбанизма, хотел, чтобы
главные улицы города были строго прямыми, дома были равной
иысоты, поставлены «согласно линейке и шнуру» и окаймлены
одинаковыми порталами. Тем не менее извилистые улицы сохра-
няются. «Вид города будет благопристойным, если дороги не пря-
мые, а подобно рекам, совершают плавные повороты то в одну,
то в другую сторону». Альберти, таким образом, не претендовал
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на то, чтобы навязать один и тот же план всем жилым кварта-
лам. Напротив, «необходимо, чтобы окружность города и распре-
деление его частей менялись согласно разнообразию мест». В кон-
це XV в. Франческо ди Джорджо рассуждает точно так же. Он
соглашается с тем, что «облик улиц меняется в соответствии с
местом; в случае, если имеется в городе холм, то и улицы могут
также повышаться по спирали или косыми линиями, будут сле-
довать за ортоскопической линией или подчиняться радиально-
концентрическому плану».

Но Средние века иногда уже прошли стадию городского
эмпиризма. В XIII в. новые города Северной и Восточной Герма-
нии, связанные с распашкой целинных земель или с торговой
экспансией, сосредоточивались вокруг площади ратуши и вдоль
прямых улиц, пересекавшихся под прямым углом. На другом кон-
це Европы, в бастидах' Испании и Аквитании, которые возника-
ли одновременно как крепости и административные центры, цен-
тры поселения и рыночные города, проявляются эллинистиче-
ские и римские традиции: стена пробита ориентированными по
сторонам света воротами и план в виде шахматной доски, в цент-
ре такого города находится главная площадь, квадратная или
прямоугольная. Но бастиды и новые города Германии остались
исключением в средневековом урбанизме, который чаще всего
характеризовался хаотичностью, отсутствием плана, скученно-
стью строений.

Стремление к геометрической правильности города, кото-
рое известно лишь отдельными случаями в XIII в. и от которого
еще Альберти и Франческо ди Джорджо нередко отказывались,
становится общим в XVI столетии. Даже если Дюрер и многие
итальянские архитекторы остаются верными плану города по
типу шахматной доски, они планируют новый или перестраива-
емый город так, чтобы он строго соответствовал бы математи-
ческому духу, и план его чертится в соответствии с логикой. «Иде-
альный город», описанный Дюрером в «Искусстве укрепления

1 Бастида — небольшие укрепленные селения на юге Франции в XII—
XIV вв., окруженные валом с башнями для обеспечения защиты от внезапных
нападений мелких отрядов. Иногда бастидами назывались сторожевые башни на
городских стенах. Б Средние века при осадах применялись бастиды — деревян-
ные башни в 2—3 этажа. (Примеч. ред.)
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юродов», воплощает сам дух этих строгих построений, которые
намеревались подчинять жизнь людей жесткой дисциплине урба-
низма. Он представлял собой четырехугольник, центр которого,
предназначавшийся для дворца правителя, имел форму квадра-
та. Между замком и оградой городское пространство разделено
приблизительно на сорок прямоугольных блоков, длинные сто-
роны которого располагаются параллельно стенам. Форма плана
но образцу шахматной доски получила известность в XVI в. —
и имела успех. Многочисленные свидетельства этой популярно-
сти сохранились в наши дни от Лимы (так же, как в XVII в. Па-
нама и Манила) до Замостья в Польше, от Ла Валлетты (Мальта)
до Нанси через Ливорно и Гаттинару (Пьемонте), Валлори, Бру-
аж и Витри-де-Франсуа. Очень показательное решение: Фран-
циск I, находя, что первый архитектор Гавра, Гюйон Леруа, выска-
зался за посредственный план и неудачную планировку кварта-
лов, попросил итальянца Беллармато заново спроектировать
строящийся город, что тот и выполнил, распорядившись распо-
ложить строения вокруг двух главных улиц, при пересечении
образующих крест.

В Средние века цехи часто селились по специализирован-
ным улицам, Ренессанс, вместо того чтобы отбросить этот обы-
чай, перенял его, но переосмысливая его при помощи нового
понятия — понятия гигиены. Альберти советует: «На дальних
улицах, которые мы почти и не посещаем, по этой причине там
надо будет поселить ремесленников, которые занимаются доста-
точно скверно пахнущим производством, таких как кожевники,
дубильщики и подобные им». Еще более властный Леонардо да
Винчи просит Лодовико Моро, желающего украсить и реоргани-
зовать Милан, уничтоженный чумой, перераспределить слишком
сконцентрированное население: «Я разбросал бы такое нагромож-
дение людей, которые, живя друг на друге, подобно стаду коз,
и отравляя любое место, оказываются источником заражения и
гибели». Рисуя идеальный город, Леонардо не опасается рассмат-
ривать город о двух этажах, сообщающихся между собой лест-
ницами, с движением экипажей и вьючных животных (передви-
жение которых было бы разрешено и было бы возможным толь-
ко на нижнем этаже). Что касается Дюрера, он не думает об этих
пересекающихся уровнях, но в его идеальном городе сохраняется
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средневековая практика специализации кварталов, можно обна-
ружить склонность к систематизации и рациональную взыска-
тельность архитектора новых времен. Четыре утла его городка
ориентированы по кардинальным точкам, Дюрер сохраняет один
угол для церкви, вокруг которой «установлено место для прожи-
вания людей, занятия которых ведут к спокойной жизни». «Мас-
терские по отливке бронзы и меди» он размещает в южном углу,
т. е. «с той стороны, где ветер увлекает за собой наружу их за-
чумленные дымы», и «им не будет позволено рассеиваться ни
в каком другом месте». Вокруг этих заводов он расселяет всех ра-
бочих, связанных с обработкой металлов. Дюрер, который преду-
сматривает также административный квартал, с другой стороны,
сохраняет озелененное пространство, отказываясь от застройки
некоторых островков, ограниченных его разбивкой на квадраты.
Мы оказались здесь перед наброском zoning.

К понятию commoditas' Ренессанс добавляет свое понима-
ние voluptas2. Город не должен быть только практичным. Ему по-
добает еще быть красивым. Если Альберти и сохраняет изви-
листые улицы, это делается по эстетическим соображениям: они
заставят «считать город большим и более великолепным». Кро-
ме того, он выдвигает следующий принцип: «Город должен стро-
иться не только для удобства и потребности в жилище, но и быть
расположен так, чтобы имелись очень приятные и достойные
места». Согласно ему, идеальная красота города может быть во-
площена при соблюдении закона чисел в пифагорейском космосе.
В «Трактате о гражданской и военной архитектуре» Франческо ди
Джорджо в свою очередь снова выдвигает идею о том, что город —
это место, где воплощается принцип прекрасного. Следует, пи-
шет он, строить «соразмерные и красивые здания очарователь-
ного вида и приятные для обитания». Город и каждое сооруже-
ние в этом городе должны отражать чудесное строение челове-
ческого тела, «поскольку тело человека, лучше организованное,

Commoditas — польза, удобство {лат.).
Voluptas — удовольствие, радость, страсть (лат.).
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чем какое-либо другое, и более совершенное, вполне приемле-
мый предмет, которому любое здание могло бы уподобиться».
Красота человека, красота города, престиж архитектуры — вот
три открытия {или заново открытых явления), связанные с Воз-
рождением. Кроме того, строить — это порождать. «Строить зда-
ния, — заверяет Филарете, — является исключительно страст-
ным удовольствием сродни влюбленности человека».

Наступил ли уже этот век «радиальных населенных пунк-
тов»? От теории к практике еще далеко. Но важно, что архитек-
торы и утописты (иногда эти ипостаси совпадали) именно тогда
задумали городские проекты, «красивые и славные и совершен-
ные в согласии с естественным ходом вещей», такова «Сфор-
цинда» Филарете, функциональная, геометрически правильная
и пышная. В этих городах всегда в реальности присутствует что-
то от утопии, мы об этом еще расскажем дальше. Начиная с эпо-
хи Возрождения государи считали своим долгом строить свои
города одновременно и более практическими, и более эстетиче-
скими. Эта озабоченность особенно заметна у римских пап в кон-
це XV—XVI вв. Существует множество текстов, где это стремле-
ние отчетливо выражено. В бреве 1473 г. Сикст IV писал: «Среди
бесчисленных дел, которые требуют нашего внимания, нам не по-
шолено забывать о чистоте и благоустройстве нашего местопре-
бывания. Действительно, если и существует город в мире, кото-
рый должен был бы сверкать своей чистотой и своей красотой,
то это, прежде всего, именно тот, который носит титул столицы
кселенной». Сикст V, который много сделал для восстановления
Рима, выразил то же мнение законом 1590 г., который мы можем
рассматривать как его завещание по вопросу о строительстве:
«Непоколебимое место и почитаемый трон блаженного Петра,
князя апостолов, место пребывания христианской религии, мать
и общая родина всех верующих, спасительная гавань для людей,
которые стекаются к нему со всего мира, — Рим нуждается не
только в божественной защите, священной и духовной силе, ему
также нужна и красота, которую придают удобство и материаль-
ные украшения».

План по образцу шахматной доски был унаследован от Гип-
модама Милетского и римского военного лагеря, его красота во-
площалась в сочетании ясности, четкости линий и симметрии.
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Геометрическая фигура может быть прекраснее, чем любая дру-
гая. Главные теоретики Возрождения предпочли радиально-кон-
центрическую схему квадратной сетке шахматной доски, не суме»
тем не менее добиться полного торжества первой над второй. До
XIII в., до бастид, эпоха Средневековья использовала радиальный
план в виде звезды, от центральной точки (замок или площадь)
начинались улицы, соединенные концентрическими артериями.
Эту паутину еще можно видеть в Ажене, в Авиньоне, в Боне,
в Шартре, Браме (в Оде) и т. д. Да был ли у итальянских архи
текторов случай поразмышлять об этих достижениях? Более ве-
роятно, что они обнаружили радиальную систему на основании
собственных наблюдений. Многие из них были военными инже-
нерами, они хорошо понимали, что в городе, чертеж которого на-
поминает паутину, «с середины главной площади пушка может
обстреливать все улицы», отходящие от центра. Они, кроме того,
просчитали, что в случае, когда в плане города стена укрепления
представляет собой многоугольник, то увеличиваются возможно-
сти обстрела осаждающих. Не следует удивляться тому, что наи-
более удачные достижения при использовании радиально-концен-
трической схемы в эпоху Ренессанса оказались связаны с двумя
городами-крепостями — Пальманова в Венето в плане имел мно-
гоугольник с девятью сторонами, а Кеворден в Голландии — семи-
угольник, окруженный системой бастионов, придающих крепости
форму звезды. Оба населенных пункта практически были постро-
ены в одно время: строительство первой крепости было начато
в 1593 г., а второй — в 1597-м.

Тем не менее нельзя полностью объяснять пристрастие ар-
хитекторов к радиально-концентрической схеме только военными
причинами. В их предпочтении сыграли свою роль также эстети-
ческие и философские, т. е. неоплатонические интересы. Город,
в плане которого лежит круг или многоугольник {так как много-
угольник напоминает о круге, в который он вписывается), им пред-
ставлялся, подобно городу Платона, образом космоса, великолепием
небес в миниатюре, воплощением на земле и в камне сферического
совершенства Вселенной. В сочинении конца XVI в. (Дж. Лантери.
Due dialoghi del modo di disegnare le pianti della fortezze'. Венеция,

:<Два диалога о способе проектировать крепости» (ит.
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1577) соответствие между практической точкой зрения (необхо-
димость обороны) и философской точкой зрения недвусмыслен-
но подчеркнуто одним из участников диалога: «Так как для Бога
не существует ни начала, ни конца, то было бы нормально, если
бы и небо точно так же имело бы форму без начала и без конца,
т. е. форму круга. Поэтому я утверждаю, что все крепости и насе-
ленные пункты, которые более всего приближаются к этой фор-
ме по чертежу их стен, оказываются и более совершенны и креп-
ки, чем те, которые от этого отходят». Веком раньше Франческо
ди Джордже думал точно так же. Несомненно, он принимал из-
нилистые улицы в холмистых местах; он допускал план по об-
разцу шахматной доски для города на равнине, пересеченного
рекой. Но если река или особенности рельефа отсутствовали и
не накладывали никаких ограничений на архитектора, тогда он
ныеказывался за радиально-концентрический план и предлагал
носьмиугольник с восьмиугольной же центральной площадью,
от которой расходилось восемь улиц. В «Сфорцинде» архитектор
Филарете тоже дал в плане многоугольник, но уже с шестнадца-
тью сторонами, которые образуют звезду; причем ее создатель
позаботился о том, чтобы вписать многоугольник в круг. Повто-
рение заставляет задуматься: большая часть идеальных городов,
представленных утопистами Ренессанса, идеальный город Ано-
нима Детайёра, идеальный город Дони, «Эвдемон» Штюблина,
«Город Солнца» Кампанеллы — все реализовали план в форме
круга, предписанный Платоном.

Помимо городов-крепостей, которые возводились заново,
что воплотилось на практике? Были ли запечатлены на местнос-
ти лучи городской звезды? Рим в XVI в. представил частичный,
но определенный ответ на этот вопрос. Архитекторы-градостро-
ители, преображая столицу папства, не только увеличили коли-
чество прямых улиц, таких как via Giulia, но они еще везде, где
только могли, применили радиально-концентрическую схему:
у выхода моста Сант-Анджело на левом берегу Тибра; в зоне piazza
del Popolo '; наконец и главным образом, в новом городе, создан-
ном Сикстом V на холмах. Итак, в этих случаях никакие военные
соображения не влияли на применение радиальной схемы. Здесь

(лощадь народа (ит.).
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играли роль только эстетические установки и философия го-
рода. Новые или восстановленные улицы были упорядочены для
окончательного оформления, проводились к памятнику, обра-
зующему перспективу: здесь замок Святого Ангела, в другом
месте (piazza del Popolo) фонтан и обелиск, дальше — базили-
ка Санта-Мария Маджоре, вид которой открывается в центре
площади.

Радиально-концентрическая схема и ее варианты {здесь на
ум приходит Фрейденштадт, конец XVI в., и Шарлевиль, начало
XVII в.), образованные квадратами, которые вставляются один
в другой, придали большее значение площади, которая отны-
не приобретает в облике города особую важность. Спонтанная
и функциональная, площадь в Средние века была заполнена эле-
ментами, которые сочетались более или менее удачно. С эпохи
Возрождения ее планируют, она становится необходимой, она
получает композиционное завершение, она проектируется в со-
ответствии с городом, в котором располагается. Альберти про-
считывает ее ширину в соответствии со зданиями, которые ее
обрамляют, и советует окружить ее портиками, ширина кото-
рых должна соответствовать высоте колонн. Что касается Пал-
ладио, то он предлагает свою модель площади, которая больше
не является, как прежде, просто рынком или подступом к рату-
ше. В городе, действительно приобщенном к цивилизации,
пишет он, «большие пространства устроены для того, чтобы со-
бравшийся народ мог прогуливаться и разговаривать... Возни-
кают преимущества, если в нем будут площади, рассеянные по
городу, и тем более необходимо, чтобы имелась главная площадь,
которую можно было бы называть городской площадью. Эти
главные площади должны быть столь велики, сколько требу-
ется количеством граждан, так чтобы они не оказались слиш-
ком маленькими для их приличий и обычаев, и точно так же
они не должны быть слишком большими, если в городе имеет-
ся небольшое количество граждан, так чтобы они не казались
пустынными».

Ренессанс задумывал площадь «как дворцовую, увеличен-
ную в масштабе города» (П. Лаведан). Отсюда и необходимость
украшать ее, в частности статуями, и добиваться единства деко-
ра. Антонио да Сангалло, работающий через семьдесят пять лет
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мосле Брунеллески над проектом площади Аннунциаты во Фло-
ренции, счел необходимым повторить аркады Spedale degli
liuiocenti I. Во Флоренции еще прилагались усилия к тому, чтобы
упорядочить площадь, которая шла от паперти церкви Санта-
Кроче, ее окружили симметричными домами. Микеланджело,
Которому был сделан заказ на реконструкцию Капитолийской
площади в Риме, придал ей форму трапеции, из зданий вокруг
нес третий дворец повторяет облик двух уже существовавших2,
л четвертая сторона была задумана как балкон, откуда можно вос-
хищаться великолепным театральным городским пейзажем. Пло-
щадь Сан-Марко в Венеции — «совершенный пример дворцо-
ного пространства, возведенного к масштабу города, празднич-
ный зал города» (П. Лаведан). Пьетро Ломбарде представил
проект Procuratie vecchie (1481), Скамоцци сто лет спустя повто-
рил те же мотивы в здании Procuratie nuove3, которое, как и Ста-
рые прокурации, имело три этажа, первый этаж был украшен об-
ширным портиком. Но наиболее значительным образцом про-
граммной площади в эпоху Возрождения остается площадь
Миджевано, которую проектировали инженер Амброджо де Кер-
гис, Браманте и, возможно, Леонардо. «Просвещенный деспот»,
живший до появления самого термина, Лодовико Моро в 1492 г.
приказал жителям городка уничтожить их старую рыночную
площадь. Она была заменена другой, имеющей прямоугольную
форму, и была обрамлена домами с единообразными фасадами,
с аркадами на первом этаже. Дома были украшены росписями
с раппортами. Жесткость городов утопии вписывалась, таким
образом, в действительность. Эти программные площади отны-
не приобретают вид, который с энтузиазмом приняла вся Евро-
па от Ливорно до Шарлевилля и Фрейденталя. Такая площадь

Аркада Воспитательного дома {Spedale degli Innocenti), созданная Брунел-
лески (Ж. Делюмо несколько раз говорит о нем), выходила на площадь Сантис-
т м а Аннуциата; около 1518 г. слева от нее была возведена галерея монастыря
«хрви ди Мария {созвучная аркаде Брунеллески), а в 1601 —1604 гг. — аркада
Щ'Р'^ИИ Сантиссима Аннунциата.

Речь идет о здании Капитолийского музея и Дворце консерваторов, рас-
полагавшихся по боковым сторонам площади, на заднем плане — дворец Сена-
шров, построенный в Средние века и неоднократно перестраивавшийся,

Procuratie vecchic {um.) (Старые прокурации) и Procuratie nuove (Новые
прокурации) — здание для должностных лиц — прокураторов святого Марка.
I )Г>а представляют собой трехэтажные здания с портиком на первом этаже.
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образовывала прямоугольник (или квадрат), куда можно пройти
через ворота, расположенные в центре каждой из сторон, а в цент-
ре красовалась статуя монарха, позднее она становится королей
ской французской площадью классической эпохи.

Представление о градостроительстве было дано (или, ско-
рее, возвращено) Европе Италией, в которой было больше горо-
дов и которая была близка к греко-римскому прошлому больше,
чем остальная Европа. Для XVI в. в целом можно еще констати-
ровать, что вдалеке от Апеннинского полуострова важные горо
да развивались чаще всего хаотически, без заботы о чистом воз-
духе или выделении участков для строительства сооружений
общего пользования и пространственной перспективе. Это от-
носится к Лондону, который оставался к концу XVI в. столицей,
в которой не было ни порядка, ни красоты и где 100 тыс. жите-
лей жили, как в Москве, в деревянных домах. Это справедливо и
в отношении Парижа. Для улицы Нотр-Дам, перестраивавшейся
с 1507 г., муниципалитет утвердил ширину в 20 футов (6,5 м),
сравните только эту цифру с 16 и 18 м, определенными Эрколе I
Эсте для обеих главных осей в новой Ферраре (l'Addizione Erco-
lea1)- Париж эпохи Ренессанса не был затронут общими преоб-
разованиями, он довольствовался тем, чтобы распределять, и тем,
чтобы бессистемно увеличивать население, которое прибывало
в столицу. Короли отчуждают и превращают в участки земли для
застройки территории королевских дворцов и незастроенные
пространства, расположенные между современной улицей Этье-
на Марселя и бульварами Генриха IV и Бомарше. Раздел земель-
ной площади имеет место также в пригородах Сен-Марсо, Сен-
Медар и Сен-Жак. Но направляющая мысль не руководила этим
благоустройством. Правда, Генрих II заказал Беллармино план
обустройства пригорода Сен-Жермен, который, как и пригород
Сент-Оноре, начинает расширяться. Но от проекта итальянско-
го архитектора быстро отказываются. Несмотря на строительство
фонтана Невинных, работы Пьера Леско и Жана Гужона в Лувре

Дополнения Эрколе {ит.).
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И работы Филибера Делорма в Тюильри, Париж XVI в. не осво-
бодился еще от средневекового эмпиризма. Дух Возрождения
реально торжествует там только в начале XVII в., когда строится
11овый Мост (закончен в 1606 г.), проект которого был одобрен
и 1578 г., создается площадь Дофина и Королевская площадь
(ныне площадь Вогезов). Королевская площадь должна была
обеспечивать, по выражению Генриха IV, «жителям, которым тес-
но в своих домах, возможность прогуливаться». В провинции же
если Руан увеличивает количество своих фонтанов, то Лион, на-
против, не стремится ни к гигиене, ни к красоте. Однако город
быстро разрастается. Решение консулов от 1542 г. утверждает (без
сомнения, несколько преувеличивая): «Лион увеличился не только
наполовину, но на четыре пятых как по количеству ремесленни-
ков, так и по количеству домов, которые возводятся ежедневно».
Между тем разделение земельной площади происходит беспоря-
дочно. В 1556—1557 гг. две площади (Монахов ордена францис-
канцев и Якобинцев) были обустроены на месте бывших кладбищ,
но были неправильной формы. В 1562—1563 гг. барон Дез'Адре,
который захватил город, устраивает там площадь на болотистом
месте бывшего фруктового сада — так возникла площадь Бель-
кур. Впрочем, замысел создателя площади был иным, речь шла
только о плацдарме. В Лионе вообще не существует ни одного
красивого общественного здания, которое датировалось бы XVI в.
11апротив, в Антверпене, где итальянское влияние было сильным,
пытаются соединить качество и количество. До 70-х гг. XVI в.
в нем с жаром возводятся благородные памятники: башня собо-
ра (1521—1530), биржа (1531) (первое здание такого рода в Ев-
ропе), ратуша (1561 —1565) и цеховые дома, которые ее окружа-
ют. К этому же периоду также относится пояс крепостных стен,
которые сохранялись в Антверпене до XIX в., вероятно, ощпро-
ектировались итальянским архитектором. Внутри стен местный
архитектор-градостроитель ван Шооненбеке, деятельность кото-
рого относится к середине XVI в., создал геометрию нового го-
рода, осью которого становится улица Пивоваров, где он пост-
роил двадцать четыре пивоварни и здание с гидравликой, чтобы
поставлять воду. Внутри старого города он высвободил простран-
ства, предназначенные для общественных мест. Наконец, за кре-
постными стенами по направлению к Мехельну он покупает
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большой участок земли, где прокладывает широкую дорогу. Вдоль
этого пути строятся загородные дома, и каждый, кто приобретал
дом, по контракту был обязан сажать деревья на границе своей
собственности.

Но ни один город Европы не мог к концу эпохи Возрожде-
ния представить результат, который можно было бы сопоставить
с Римом. Редко городское переустройство могло соединить столь
удачно качественную и количественную сторону. Этот итог может
быть схематически описан следующим образом.

На протяжении XVI в. было построено или полностью пе-
рестроено 54 церкви, среди которых был собор Святого Петра,
самая большая в мире церковь.

Было возведено около 60 дворцов, среди которых Ватикан-
ский дворец — самый грандиозный, строился главным образом
в XVI в.

В XVI в. поднимаются 20 аристократических вилл в городе
и сельской местности вблизи от города; среди них насчитыва-
лось несколько настоящих дворцов.

Новое местожительство получили более 50 тыс. человек,
приехавших в Рим в конце XVI — начале XVII в., а возможно, их
было 70 тыс.

Были отстроены два новых квартала: один рядом с борго
Сан-Пьетро и другой в окрестностях piazza del Popolo; строитель-
ство третьего было начато на холмах, вокруг Санта-Мария Мад-
жоре и вдоль оси, соединяющей эту церковь с церковью Сантис-
сима Тринита деи Монти'.

На протяжении XVI столетия было создано более 30 новых
улиц, те из них, что были проложены во время понтификата Сик-
ста V(1585—1590), имели длину более 10 км. Большая часть улиц
была покрыта плитами.

В 1565—1612 гг. были восстановлены три древних акведу-
ка. Их общая длина достигает 108 км. С конца XVI в. по акведу-
кам Рим получал 86 320 куб. м воды в день, к ним с 1612 г. доба-
вилось 94 190 куб. м из Аква Паола. Со времени восстановления

1 Церковь Сантиссима Тринита (святой Троицы), построенная Карлом VIII
Французским, была разрушена, но восстановлена по приказу Людовика XVIII.
Улица, о которой идет речь, — Счастливая улица (Виа Фсличс), построена архи-
тектором Доменико Фонтана при Сиксте V, ныне разделена на несколько улиц.
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Лква Вергине {т. е. с 1572 г. до конца XVI в.) в городе сданы были
в эксплуатацию по крайней мере 35 общественных фонтанов.

Таким образом, к концу эпохи Возрождения Рим предо-
ставлял собой Европе образец главного города своими прямыми
и новыми улицами, величественными памятникам, бесплатными
фонтанами,уже достаточно многочисленными садами (Квиринал,
вилла Маттеи, вилла Медичи). Можно понять восхищение моло-
дого немецкого дворянина, который писал отцу в 1596 году: «Этот
прекраснейший город действительно заслуживает того, чтобы
называться столицей мира».

Именно в эпоху Возрождения города Европы и главным
образом города Италии утверждаются в качестве «авангарда ци-
вилизации». И если верно для любого периода, что «в этой нера-
сторжимой упряжке, которую образуют вместе город и деревня,
один играет роль тормозов, а другой — роль двигателя», то этот
двигатель может увлекать за собой общество только тогда, когда
города приобретают достаточно веса и силы, когда они образуют
яркое пятно в пейзаже своими размерами, своими памятниками
и своей организации. Таким образом, они всасывают «варвар-
ского человека, человека-животное, они принимают его с гор или
равнин, сдирают с него шкуру, используют его, отшлифовывают
его, приспосабливают его к жизни домов, улиц и городских пло-
щадей» (Ф. Бродель). Давайте не воображать между тем тоталь-
ного разрыва между крестьянским миром и городским обще-
ством. В течение всего XVI в. сельская местность еще глубоко
проникала внутрь городских стен. П. Лаведан показал, что при
Франциске I Париж жил во многих отношениях как сельская аг-
ломерация: «Не только поля и луга окружали город, но и внутри
стен население все еще включало земледельцев и виноградарей.
Ветряная мельница поднималась у входа в аббатство Сен-Вик-
тор. Потребовались многие королевские указы, чтобы запретить
парижанам выращивание кроликов и свиней. Самое большее, что
Франциск I готов был терпеть в столице, — это курятники». План
Лондона по проекту Ага в 1570 (или 1590) г. показывает, что по-
всеместно в бурге Вестминстер «пасся скот или домашние хозяй-
ки расстилали свое белье на землю, чтобы оно сохло». Рим в кон-
це XVI в., в 1580—1581 гг., когда его посетил Монтень, был «бо-
лее чем на две трети пустым, и даже [такая одежда], как стены
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Аврелиана, были слишком широки для него». Форум эпохи рее
публики превратился в «поле с коровами», продавали свипс-ii,
изготовляли двухколесные телеги и ярма. На современных фрес
ках Сикста V можно видеть свиней, которые пасутся на улицах
и площадях Рима.

Но более интересно движение в противоположном направ-
лении: проникновение города в сельскую местность и взаимо-
связь города с природой. В XIV в. наиболее крупные земельные
владения вокруг Парижа находились в руках религиозных общим.
Но рядом с ними группам парижского населения уже удалось
образовать прочную земельную собственность. Это еще не дело-
вые люди или коммерсанты, но та «категория, которая держит и
своих руках высшие органы управления и судебной системы го
сударства и церкви, такие как парламент или капитул собора
Парижской богоматери» {Ж. Фуркен). В силу того что Париж был
столицей, элементы, которые проникают в сельскую местность, —
это наиболее богатые и наиболее влиятельные лица из королев-
ского окружения. Но городское вторжение в окрестностях Пари-
жа становится очевидным с 1560 г. Тогда начинается массовое
уничтожение хуторов и время «собирателей земли», среди кото-
рых многие теперь являются горожанами с претензиями на дво-
рянство. Нужно ли к этому добавлять, что этот феномен харак-
терен не только для Парижа и что к концу эпохи Возрождения
он развивается вокруг всех больших городов? Распространяется
и другое новшество: строительство замков и совершенствование-
парков иногда сопровождается и противоположным явлением —
исчезновением крестьянских жилищ. Ландшафты тогда, таким
образом, могли стать красивее, совершеннее и урбанизованнес
только в результате упразднения некоторых деревень.

Любая высокая цивилизация расцветает в садах. Эпоха Воз-
рождения не изобрела их, но их количество возросло. И не тогда
была открыта формула сада, разбитого в шахматном порядке,
которая рекомендовалась с 1305 г. агрономом Пьетро де Крешен-
ци и соответствовала планам новых городов и бастид XIII в. Но
разбивка на квадраты является только эскизом композиции.

314



Глава 8
Города и сельская местность

Франческо ди Джорджо, Браманте, Виньола вводят перспективу,
\ч пшавливают иерархию аллей, их соотношение между собой,
•водится террасная система партеров, искусное распределение
фонтанов. В Ватиканском Бельведере Браманте не только накла-
ВЫвает террасы, но и создает основную ось, перпендикулярную
днорцу, и распределяет партеры в соответствии с этой осью.
II Капрароле, резиденции Фарнезе в сельской местности, Виньола
i оздал два квадратных сада, каждый из них подразделялся на че-
тыре квадрата, которые по аллеям сходились к центральной пло-
щади со срезанными углами. Каждый маленький квадрат, в свою
очередь, делится на четыре элемента, организованные вокруг ал-
дей, а те заканчивались дополнительными площадками с жест-
кими углами. Речь здесь идет о применении архитектором к при-
роде в значительной степени формул урбанизма. Но шедевром
Ренессанса в создании садов остается, без сомнения, вилла Тиво-
ЯИ, построенная во второй половине XVI в. для кардинала Иппо-
лито д'Эсте. Строгость композиции смягчается там изобилием
под, одна за другой расположенными террасами и восходящей
перспективой, напоминающей картину, которая уводит взор от
главного входа к кипарисам в боскетах, бассейнам с фонтанами,
ОТ лестничных ярусов — к парадному фасаду дворца. Сдержан-
Ный, со смягченной планировкой, предоставляющей простран-
ство для посадок, цветущий сад Вилландри отражает интимную
мягкость, присущую Турени. Его очаровательная композиция
i гремя напластованными клуатрами, над каждым из которых
господствует тенистая дорожка для прогулок, — тень создается
виноградными лозами и липами в беседках. Все изысканно и бле-
стяще продумано для того, чтобы гармонировать со старой де-
ревней, соседней романской церковью и полутонами долины Луа-
ры. Картина утонченная — это, разумеется, сад любви, но в нем
тщательно просчитана самая маленькая деталь. Настолько пре-
красно его продумал парижский архитектор Дю Серсо.

Ренессанс, результат развития городской цивилизации, ока-
чался в то же самое время и первооткрывателем сельской мест-
ности. Она долго оставалась областью страха, и некоторые фан-
тастические пейзажи фламандских художников XVI в. показыва-
ют, что кое-что от этого страха еще сохранялось. Конечно, мир
молей, рек и лесов был далек от того, чтобы свидетельствовать
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о подлинном спокойствии, когда речь идет об Италии, по которой
до 1559 г. часто продвигались военные отряды, о Германии в 1525 г.,
пережившей потрясение Крестьянской войны, о Провансе и Шам-
пани, разоренных императорскими войсками. Но периоды зати-
шья все-таки были длиннее; города укреплялись, и влияние pax
urbana' простиралось на все более широкую область; вражда
сеньоров, замков против замков постепенно исчезала. Тогда
у художников и богатых людей, которых городская культура отпо-
лировала и совершенствовала, оказалось достаточно досуга и сво-
боды мысли для того, чтобы открыть вокруг себя красоту мира,
находящегося за пределами городских стен, а заодно для того,
чтобы распространять туда из городов моду на роскошь. Если,
таким образом, для большей части людей сельская местность еще
остается местом наказания, будничного однообразия, крестьян-
ской бедности, то другая часть приобщается к цивилизации бла-
годаря деньгам и культуре элиты: там цветут роскошные цветы,
сады любви, появляются, фонтаны, дворцы из волшебных ска-
зок, устраиваются концерты. Поэтому необходимо подчеркнуть,
что расцвет цивилизации в Европе проходил синхронно широ-
ким фронтом. Открытие пейзажа множеством художников от
короля Рене до Тициана, включая дунайскую школу и Дюрера,
успех туреньских гобеленов и «охот» Максимилиана, вышедших
из мастерских Брюсселя, преображение замков, которые утрачи-
вают свое военное предназначение, открываются свету и окру-
жаются садами, венец вилл вокруг Флоренции, Рима и Венеции,
елизаветинские здания, которые возводятся английской аристо-
кратией в сельской местности, — все эти явления относились к
периоду, длившемуся всего около 150 лет, они были связаны меж-
ду собой и связаны с расцветом города. Следует сказать, что зам-
ки эпохи Возрождения — это город в сельской местности. Да-
вайте выделим из этого только одно доказательство: Шамбор, где
работали, как утверждают, до 1800 рабочих. Декор галерей за-
ставляет полностью забыть о плане гигантского сооружения.
Щипцы крыши, слуховые окна, 800 капителей, 365 каминных
труб, стрелы и колоколенки перемешаны между собой, стремят-
ся напомнить о городе с узкими нарядными улицами, в котором

Pax urbana {лат.) — городской мир. (Примеч. ред.)
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огромный центральный фонарь высотой 32 м занимал место ко-
локольни. Из этого ярусного города дамы следили за празднества-
ми и турнирами, за отъездом на охоту и возвращением с нее.

Поскольку было желательно и в сельской местности про-
должать городскую жизнь, а двор постоянно перемещался, в осо-
бенности во Франции в XVI в., была острой проблема переезда,
все более усложнявшаяся. Конечно, как утверждает Брантом, двор
вел жизнь «в деревне, в лесах, как если бы он находился в Пари-
же». Но чтобы достичь подобного результата, приходилось пере-
мещать 10 тыс. лошадей, мулов, повозки, носилки, серебряную
посуду, гобелены, мебель и множество слуг. Понятно, почему
Франциск I в 1528 г. объявил о своем намерении «отныне отстро-
ить большую часть своих жилищ и постоянно обитать в своем
добром Париже и его окрестностях». Покинув Шамбор, он при-
казал начать в Иль-де-Франс строительство двух грандиозных
королевских резиденций — в Булонском лесу (Мадридский за-
мок) и Фонтенбло. Однако французский двор оставался стран-
ствующим почти весь XVI в. и во время религиозных войн часто
возвращался в долину Луары. Но неизбежная эволюция подтал-
кивала дворы, превратившиеся в передвижные города, закрепить-
ся в определенном месте. И если государи еще и перемещались,
то государства испытывали потребность в столицах.

* * *

Возрождение (и главным образом XVI в.) считается эпохой
подъема столиц: Париж, Лондон, Москва, Константинополь и
Мадрид. Когда Мехмед II захватил Константинополь, часть его
население оставила город, в нем насчитывалось не более 100 тыс.
жителей. Султаны хотели вернуть его к жизни и одновременно
вытеснить Каир как центр мусульманского мира. Поэтому они
переселили туда турок из Малой Азии, немусульман Балканско-
го полуострова, кавказцев, сирийцев, египтян. Кроме того, туда
из-за преследований в Испании прибыли мавры и евреи. К 1535 г.
в городе насчитывалось 400 тыс. жителей, а через 20 лет более
500 тыс. человек. Темпы демографического роста Мадрида не
менее показательны: в 1530 г. в нем проживало только 4060 чело-
век, но в 1596-м их было уже 37,5 тыс. Эта старинная арабская
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крепость располагалась посреди засушливой области в центре
Испании — такой причины отныне было вполне достаточно.
Поэтому Филипп II в 1561 г. выбрал этот город в качестве своей
столицы и решил воздвигнуть поблизости от него Эскориал. Чуть
позже французские короли возобновят традицию, начатую Фран-
циском I. С царствования Генриха IV они чаще всего проживают
в Париже или во дворцах, располагавшихся поблизости от сто-
лицы, — в Фонтенбло, Сен-Жермен-ан-Лэ, а вскоре и в Версале.

Очевидный парадокс: в эпоху Возрождения города возраста-
ют в тот самый момент, когда кажется, что они растворяются в об-
ширных ансамблях, и становится явственным «беспорядок» в го-
родах-государствах. С упадком Гента, Любека и Новгорода вполне
соответствует исчезновение некоторых республик или городских
княжеств, в прошлом знаменитых. Падуя, Виченца, Верона были
поглощены Венецией в начале XV в., Пиза — Флоренцией в 1406 г.
В 1472 г. Барселона, «государство в государстве», была подчинена
Хуаном II Арагонским. В 1492 г. Гранада была объединена с Испа-
нией. В 1506 г. Юлий II совершил триумфальный въезд в Боло-
нью. В 1540 г. Перуджа была покорена войсками Павла III. Ферра-
ра аннексирована церковным государством в 1598 г.

Отныне наибольшего роста достигали города, ставшие сто-
лицами обширной территории. Это выдвижение давало только
преимущества. Города утрачивали независимость и подвергались
тяжелой опеке правительства. Константинополь был помещен под
прямое управление султана. Франциск I пользуется доходами Па-
рижа, папы накладывают руку на доходы Рима. «Сенат и народ»
самого знаменитого города Запада сохраняют только ничтожную
долю городских доходов — финансы государства и Рима не стано-
вятся общими. Таким образом, государство аннексирует собствен-
ную столицу, но еще более столица аннексирует государство.

И в этом случае совершенно уникальный пример — это Рим.
Для своего первого акведука, возобновившего действие с 1570 г.,
он получает воду с расстояния в 12 км, для второго, законченного
в 1589 г., — уже в 30 км, для третьего (1612) — значительное рас-
стояние более чем в 50 км. Чтобы кормить римлян и многочис-
ленных паломников, которые приходят каждый год, урожаев, по-
лученных на соседних полях, уже недостаточно. Во второй поло-
вине XVI в. правительство вынуждено создавать в отдаленных
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провинциях — Романье и Анконской Марке — хлебные житницы
для нужд Рима, нередко запрещает экспорт злаковых культур за
границу, мобилизует зерновые всего государства в пользу Рима.
Если рассматривать вопрос в общих чертах, то вся история «цер-
ковного государства» в XVI—XIX вв. представляет собой обездо-
ливание провинции в пользу Рима. Пример, конечно, исключитель-
ный, но он помогает понять ситуацию более широко.

С XIV в. Париж, который некий венецианец вскоре назовет
«тортовым домом Франции», расширил свое экономическое про-
странство до сельской местности Боса и Иль-де-Франс, Бри, Век-
сена. Мо, Этамп, Мелюн становятся рынками зерна, они хорошо
развиваются по единственной причине — огромный город нуж-
дался в хлебе. Парижане монополизируют торговлю вином, что,
следовательно, способствует росту «виноградника Франции».
Ж. Фуркен в своем исследовании сельской местности парижского
региона периода середины XIII — начала XVI в. делает вывод:
в радиусе около пятидесяти километров вокруг Парижа суще-
ствовало парижское contado>, «в котором влияние города опреде-
ляло и социальную структуру, и экономическую активность». Но
влияние Парижа в эпоху Возрождения становится еще более ши-
роким. Решения парламента, в котором насчитывалось 88 оффи-
сье в 1499 г. и 188 — через столетие, распространяются на огром-
ную территорию от Орильяка до границ Нидерландов. Наконец,
французская монархия, — которая после создания Tresor epargne3

при Франциске I порождает зачатки централизованного управле-
ния, появляются отделы в совете короля и государственные сек-
ретари при Генрихе II, — уже чувствует (и будет ощущать это
псе более и более) необходимость в центре, из которого отбыва-
ют и в который возвращаются «назначаемые комиссары», имею-
щие полномочия объединять государство, сплачивать его вокруг
столицы. Французская бюрократия даже в конце XVI в. остается
псе еще недостаточно развитой при сопоставлении ее с бюрокра-
тией Филиппа II или Сикста V. Действительно, «осторожный ко-
роль», неуверенный любитель волокиты, окружает себя секрета-
рями, его решения подготавливаются советами: Consejo de Estado3,

Contado (urn.) — окрестности города, пригород. {Примеч. ред.)
Tresor epargne — Сберегательный банк. (Примеч. ред.)
Государственный совет (йен.)-
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где вершатся дела, касающиеся всей империи, и важные вопро-
сы иностранной политики, советы Кастилии, Арагона, Италии,
Индии (от последнего зависит la casa de contratacion), советы но
военным делам, инквизиции, орденов (рыцарских), совет hacienda
(финансы и экономика). Вся судебная и административная иерар-
хия (шесть канцелярий, audiencias, алькальды) подчинена власти
советов.

В Риме также была сконцентрирована значительная адми-
нистрация, у которой имелись две задачи — руководить государ-
ством и религией. В эпоху Сикста V в трех традиционных трибу-
налах (Церковного суда, Подписи и Роты 0 и в четырех больших
центральных службах (Канцелярия, Папская канцелярии, Апос-
толическая палата, Государственная папская канцелярия) прибав-
лялись семнадцать конгрегации, или комиссий, которые были
составлены из кардиналов и специалистов. Одиннадцать комис-
сий занимались религиозными вопросами, шесть — светскими
(снабжение, военный флот, налоги, общественные работы, Рим-
ский университет, пересмотр гражданских и уголовных дел).

Престиж государя и власть бюрократии требовали обязатель-
ного возведения грандиозных дворцов, красота и помпезность
возвышали государя, государство и столицу. Эскориал, находящий-
ся в 50 км от Мадрида, возводился с 1563 по 1584 г., представляет
собой одновременно монастырь, некрополь и дворец; он занима-
ет площадь в 33 170 кв. км. Он включает в себя церковь (16 дворов
и 2700 окон). Но ему еще далеко до размеров монументального
ансамбля, который в конце XVI в. был построен в Ватикане: три
королевских апартамента, два павильона, 15 больших залов,
228 залов меньших размеров и в общей сложности 11,5 тыс. ком-
нат занимают площадь в 55 тыс. кв. м — без садов и 107 тыс. кв. м,
если считать сады. Таким образом, именно эпоха Возрождения
подготовила появление в будущем Версаля. Но с XVI в. француз-
ская монархия не могла обойтись без строительства, и на берегах
Сены возводятся поистине королевские здания — новый Лувр
и Тюильри, которые Генрих IV поспешил соединить друг с другом.
Слишком роскошный дворец и слишком привлекательные сто-
лицы несли в себе опасность. Абсолютные короли классической

Рота — высший суд римско-католической церкви в Риме.
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Европы все реже и реже покидают свои раззолоченные тюрьмы,
и, делая это, они утрачивают контакт со своей страной и своим
народом. Но блеск городской жизни, которая обретает свое выс-
шее выражение в придворных празднествах, имеет по крайней
мере одно преимущество: он привлекает к себе знатное дворян-
ство. Именно в эпоху Возрождения оно последовательно порыва-
ет с военизированным и деревенским образом жизни, присущим
i-му раньше. Очень показательное явление: семейства Орсини и
Колонна, в былые времена воинственные феодалы, становятся
мирными «помощниками папского трона». В Риме растет количе-
ство дворцов, которые представители старого и нового дворян-
ства (старинная знать и нувориши) стремятся возводить побли-
зости от папы. В Париже в XVI в. пригороды Сен-Жермен и Сент-
()норе расширяются и оказываются кварталами особняков —
резиденций знати, потому что они соседствуют с Лувром и Тю-
мльри. В 1545 г., когда еще испанский двор находился в Валья-
долиде, можно поражаться количеству и богатству новых домов,
которые дворяне с недавнего времени начали возводить в этом го-
роде. Но в результате того, что Филипп II и его преемники избра-
ни столицей Мадрид, дворянство перемещается в новый город. Оно
«позволяет двору завоевать себя празднествами и представления-
ми, боями быков на plaza Mayor... Знать жила в Мадриде, подчи-
нившись роскоши города, его нравам, длительным прогулкам по
улицам, его ночной жизни...» (Ф. Бродель). Под государевым оком
т а т ь становится менее опасной. Но она менее опасна и потому,
что жизнь в городе очень дорога. Строить и обставлять дворцы,
ныступать в роли меценатов, участвовать в придворных праздне-
ствах, снабжать дочерей богатым приданым, заниматься благотво-
рительностью (это вошло в моду в эпоху Контрреформации),
разъезжать в каретах — все это могли себе позволить только те,
кто пользовался милостями монарха. Только он один, предостав-
ляя пенсии, оплачивая долги, может отныне позволить высшей
:шати поддерживать свой статус.

Урбанизация при Старом режиме не насаждалась абсолют-
ной монархией насильственно: свидетельством того явля-

ются Англия и Соединенные Провинции. Но без подъ-
ема столиц и переселения знати в города абсолют-

ная монархия не могла бы восторжествовать.
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В эпоху гуманизма можно заметить, как уточняются два
совершенно противоположных аспекта западной цивилизации:
с одной стороны, формируются характерные черты отдельных
наций, а с другой — усиливается взаимная миграция из страны
в страну. Можно представить тысячи доказательств того, что
существовало множество проявлений взаимопроникновения в
сфере искусства и культуры. Архитекторов, скульпторов и худож-
ников из Италии в XVI—XVII вв. можно было встретить по всей
Европе от Лондона до Москвы, а по дороге на восток они оста-
навливались в Праге и Кракове. Фламандские музыканты оттачи-
вали блеск своего полифонического стиля во Франции, Англии,
Германии и Италии. Эразм, который вообще-то не жаловал пе-
ремену мест, но все же проехал по всей Западной Европе от
Кембриджа до Рима. Коперник учился и преподавал в Италии,
дважды задерживаясь во время своих странствий в этой стране.
В Риме с 1503 по 1605 г. работали, по приблизительным подсче-
там, 167 самых разных художников: 69 прибыли из Тосканы,
93 — из Ломбардии, 24 — из Анконской Марки и Умбрии, 7 —
из Южной Италии и с Сицилии, 43 — приехали из областей, ко-
торые в наши дни относятся к Бельгии и Нидерландам, 10 — из
областей, входящих в территорию нынешней Франции, 4 — из
других заальпийских стран. И только 17 по происхождению были
римлянами, из них в свою очередь только один был по-настоя-
щему знаменит — Джулио Романо. Однако были особые случаи
еще более грандиозных переселений. Франциск Ксавье умер
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неподалеку от Кантона, Камоэнс жил в Макао. Сервантес был ра-
нен при Лепанто. И тысячи испанцев и португальцев пересекали
Атлантику, чтобы обосноваться в Америке, где уже к началу
XVII в. проживали более 140 тыс. белых. В самой Европе люди
очень скромного положения переезжали с места на место гораз-
до чаще, чем мы можем себе представить, и совершали значи-
тельные путешествия. В юбилейном 1575 г. более чем 400 тыс.
паломников прибыли в Вечный город. А в 1600 г. их насчитыва-
лось около 600 тыс. человек. В Риме количество приезжих по раз-
ным поводам было очень значительным, даже если речь идет не
о годах, объявлявшихся папами юбилейными. Поэтому должно
было возникнуть гостиничное дело — оно и было лучшим в Ита-
лии, а возможно, и во всей Европе. Перепись населения 1517 г.
(к сожалению, неполная) показывает, что в городе уже насчи-
тывалась 171 гостиница, а также постоялые дворы и таверны.
В 1526—1527 гг. их насчитывалось уже 236. Таким образом, в Риме
сложилось следующее соотношение: одно гостиничное заведение
на 233 обитателя, в то время как в Комо приходилось 500 чело-
нек на одну гостиницу (1553), в Милане — на 1100 (1587), во Фло-
ренции — на 1488 (1561).

Еще больший интерес представляет по сравнению с этой
эпизодической мобильностью миграция, которая шла в направ-
лении крупных городов; часто она была малозаметной. Давайте
еще раз вспомним казус Рима. Перепись 1526—1527 гг., осуще-
ствленная как раз перед разгромом Рима, показывает, что в го-
роде обитало 53 897 постоянных жителей, из них 1750 евреев.
Переписчики пожелали раскрыть происхождение 3495 христи-
ан. Из них лишь 16,4 % были римлянами или происходили из
окрестностей города, 63 % от общего числа составляли выходцы
из других областей Италии, неитальянцев было только 20 %. Со-
хранилось ли бы подобное соотношение, если бы можно было
применить статистику ко всему городскому населению? Гипоте-
за может быть вполне достоверной, если речь пойдет о самом
космополитическом городе эпохи, если поразмыслить над тем, что
Антверпен, другой интернациональный город, в 1568 г. насчиты-
вал 104 981 обитателя, из которых 15 тыс. были иностранцами
(т. е. их количество составляло 14,4 % населения). Конечно же,
Рим на протяжении XVI в. «итальянизировался», и этот процесс
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сопровождал рост населения. Вполне возможно, что население
Рима росло за счет крестьян, которых владельцы крупных стад
изгоняли из сельской местности вокруг Рима, и те перебира-
лись в город. Да и сказать по правде, каким еще образом могли
расти европейские города в эпоху Возрождения, если учитывать
высокую смертность из-за эпидемий? Только благодаря подоб-
ным демографическим заимствованиям за счет сельского насе-
ления. Таким образом, физическая мобильность даже в дерев-
нях должна была быть гораздо более высокой, чем можно было
бы предполагать. Изучение двух английских деревень начала
XVII в. показало, что за 10 лет население в них обновлялось на
50 (а то и 60) %. Если считать, что 20 % убыль по смертности,
то остается 30—40 % за счет переселения. Переселение на зем-
ли, которые стали обрабатываться лишь недавно (поэтому еще
были мало заселены), покупка и продажа земель, браки со сме-
ной места проживания, переселение в замок, лежащий более или
менее поблизости, куда уходили, чтобы стать лакеем или слу-
жанкой, — все это служило причиной переселения, но в боль-
шей степени действовало притяжение города и его рынка тру-
да. Во всяком случае, население Лондона, в котором насчитыва-
лось в конце XVI в. 60 тыс. жителей, составляло около 2 % от
всего населения Англии и Уэльса. К началу XVII в. его населе-
ние насчитывало 225 тыс. жителей и составляло уже 5 % насе-
ления. На протяжении всего XVI в. количество жителей в таких
городах, как Норвич, Ньюкасл, Йорк и Бристоль, удвоилось или
даже утроилось: с 5 тыс. человек (приблизительно столько и
было в каждом городе) оно возросло до 12—15 тыс. человек.
А ведь города часто уничтожались смертоносными эпидемиями.
Чума, которая поразила Лондон в 1603 г., унесла 15 % населе-
ния, поэтому и возникала необходимость заполнить освободив-
шиеся места, соответственно усиливалась иммиграция, по край-
ней мере на какое-то время. Исследование состава лондонских
цехов подтверждает появление новичков, прибывавших в го-
род. Причем этот процесс не прекращался. К концу XV в. в двух
ремесленных цехах половина подмастерьев прибыла с севера
Англии. В 1535—1553 гг. около 50 % подмастерьев, которые по-
лучили в Лондоне права горожан, прибыли с севера или запада
по линии Бурнмаус, Северн, Трент.
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В какой степени эта «горизонтальная» мобильность физи-
ческих лиц сопровождалась «вертикальной» мобильностью? Разу-
меется, те лица, которые покидали сельскую местность и устраи-
вались в городе, надеялись добиться пусть скромного, но все же
повышения своего социального статуса. Скольким же это удава-
лось? Масса бедняков все равно оставалась огромной. И все же им
предоставлялись некоторые возможности изменить свое былое
положение. Эти возможности имели конкретность: церковь, долж-
ности, эмиграция в колонии, торговля, земельная собственность.

Конечно, эпоха Возрождения отмечена поразительными
индивидуальными успехами — таким лицам, как Леонардо да
Винчи, Эразм, Макиавелли, происхождение не позволяло достичь
подобной судьбы. Возрождение стало свидетелем того, как под-
нимались одни семейства и каким быстрым оказывался упадок
других. Такого количества нуворишей до этого никогда не было.
Медичи из банкиров превратились в великих герцогов Тоскан-
ских и благодаря бракам породнились с французскими короля-
ми. От Якоба Фуггера, скромного по происхождению горожани-
на из Аугсбурга, зависело избрание императора в 1519 г.; Фуггер
стал имперским графом, и благодаря его деятельности семейство
Фуггеров вошло в состав высшей знати Германии. Представитель-
ница семейства Вельзеров вышла замуж за сына императора Фер-
динанда I. Эти исключительные примеры являются только ил-
люстрацией всеобщего явления. Образованные люди, которые
поняли выгоду книгопечатания, обеспечили себе, своим детям и
внукам завидное социальное положение; это касается династии
Этьенов и, возможно в еще большей степени, династии Планте-
нов — Моретусов. Кристоф Плантен в 1540 г. стал подмастерьем
переплетчика в Кане, через 10 лет он уже был гражданином Ант-
верпена, за 5 лет (1563—1568) издал 260 различных книг, а еще
через несколько лет знаменитую Biblia regia1. В 1576 г. у него

1 Вероятно, речь идет о так называемой Антверпенской полиглотте (8 т.,
1569—-1572) — Библии, включающей полные еврейские, греческие и латинские
тексты с приложением грамматических справочников и словаря еврейского язы-
ка. Большая часть тиража этого издания утонула во время перевозки из Антвер-
пена в Испанию. {Примеч. ред.)
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работало 16 книгопечатных прессов. За 34 года его продукция
насчитывала 1,5 тыс. номинаций. Он оставил officina1 зятю Мо-
ретусу, и с тех пор книгопечатание оставалось занятием потом-
ков Моретуса вплоть до XIX столетия.

Фигура Плантена представляет собой идеальный образ
представителя «среднего класса» XVI в., и нет сомнений, что в
эпоху Возрождения при резком возрастании городского населе-
ния растет и этот класс. В любом более или менее значительном
городе было множество ремесленников, мелких торговцев, ла-
вочников, судейских и муниципальных чиновников, нотариусов,
врачей, аптекарей. Уже при Людовике XI пришлось разделить
«ремесленников и купцов» на 61 знамя, или компанию. В Риме
в 1526 г. на 815 жителей приходился один врач. В том же самом
городе по переписи 1622 г. по профессиям насчитывалось 6609 пат-
ронов, или владельцев ремесленных мастерских (и 17 584 подма-
стерья). Беспрецедентный художественный расцвет XV—XVI вв.,
в особенности в Италии и Фландрии, не был бы возможен без
наличия этих опосредованных социальных страт, которые (преж-
де всего, в городах), благодаря своим навыкам ручного труда, сво-
ему определенному образованию и своей подлинной культуре,
формировали и художников, и публику, которая была способна
оценить этих художников. Итальянские и фламандские горожа-
не (представители клира и миряне), без сомнения, получили до-
ступ к художественным и интеллектуальным ценностям гораздо
раньше, чем государи и знать. Общественное мнение, которое
ими создавалось, подталкивало государей **а путь меценатства,
которое постепенно становилось политической необходимостью.
Но Возрождение отмечает момент, когда государи и аристокра-
тия (а последняя непрерывно обновлялась за счет выходцев из
горожан) усвоили урок, который им был преподан людьми бо-
лее низкого положения, и сами устремились к культуре. Они ока-
зывали денежную поддержку, они увенчивали поэтов, они дава-
ли заказы художникам, привлекали тех и других к своим дворам.
Все возраставший в те времена блеск аристократической жизни,
таким образом, получил странные последствия. Промежуточная

1 Officina (urn.)
меч. ред.)

мастерская, цех; здесь: наследство, дело, бизнес. (При-
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социальная среда, — которая предоставила Европе лучших пи-
сателей (Боккаччо, Макиавелли, Эразм, Рабле, Шекспир), знаме-
нитых художников (Фуке, братья ван Эйк, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Палестрина и др.), путешественников-первоот-
крывателей (Христофор Колумб, Жак Картье), выдающихся ре-
форматоров (Лютер, Кальвин, Цвингли), — не сумела идентифи-
цировать себя как класс, и ее представители имели только одно
желание — не оставаться самими собой.

Этому имелась основательная причина. Если городские вос-
стания Этьена Марселя и ван Артевельде потерпели поражение,
то это произошло потому, что за ними не стояло большинство.
Европа этого времени не насчитывала ни достаточного количе-
ства городов, ни достаточно крупных городов. Как бы там ни
было, буржуазия была главным образом переходным уровнем,
«миром, находящимся в состоянии постоянной реорганизации»
(Р. Бутрюш). Ренессанс укрепил социальные структуры предше-
ствующей эпохи и даже усилил их, допустив в дворянство тех
людей, кто из-за своего состояния не мог и надеяться войти туда.
Пез сомнения, лица, получившие дворянство, постепенно заста-
вили принять ценности, которые не входили в рыцарские тра-
диции: предпочтение городской жизни, желание получить об-
разование и т. д. Но взамен они принимали сугубо дворянские
ценности: желание «казаться», привязанность к земельной соб-
ственности, презрение к труду, мышление рантье. Едва ли мож-
но принять утверждение А. Хаузера, который писал, что в XVI в.
налицо был «переворот в социальных ценностях». Это не совсем
так. Дворянство тогда обуржуазивалось меньше, чем аноблиро-
валась буржуазия. Во всяком случае, именно из-за того, что дво-
рянство оставалось незамкнутым сословием, буржуазия не сумела
в эпоху Возрождения приобрести классовое сознание. В такой
стране, как Франция, буржуазия окажется в состоянии мыслить
самостоятельно только с определенного момента. Только в кон-
це XVII—XVIII в. изменения в самом дворянстве приведут к тому,
что оно начнет сопротивляться попыткам коммерсантов, юрис-
тов и должностных лиц получить более высокий социальный
статус в светской иерархии.

Обновление дворянства — явление, характерное для Евро-
пы в XIV—XVI вв. При изучении процесса возвышения семейств
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Изальгье из Тулузы, Жоссаров из Лиона и Фремо из Лилля ста-
ло ясно, что процесс социального продвижения буржуазных
линьяжей был одинаковым. Менялы в Тулузе, торговцы сукном
в Лионе, виноторговцы из Лилля становились эшевенами, но
вскоре после того покидали свои муниципальные должности ради
службы государям, кредиторами или советниками которых они
становились. Они приобретали права сеньора, заключали браки
своих детей с представителями дворянства и сами становились
дворянами. В 1470 г. Людовик XI принимает важное решение: он
объявляет дворянами владельцев фьефов. Таким образом, начи-
нается золотой век дворянства мантии, которое благодаря коли-
честву полученных должностей и наследственной их передаче
предоставляло все более значительное социальное положение
в будущем.

Справедливо сказать, что представители старинного и но-
вого дворянства одинаково утрачивали свой изначальный дина-
мизм; они не были защищены и не могли воспрепятствовать
изменениям конъюнктуры: обнищанию вследствие военных рас-
ходов, политическим пертурбациям. В начале XVI в. Изальгье и
Жоссары, которые быстро поднялись в XIV в., оказались обре-
менены долгами; они растратили свое имущество, и им было суж-
дено вскоре сойти со сцены. Рост цен в XVI в. пошел на пользу
тем представителям дворянства, кто получал по преимуществу
ренту продуктами, но поставил в неблагоприятные условия тех,
чьи доходы складывались главным образом из денежной ренты.
Итальянские войны оказались разорительными для большого
количества французских и итальянских дворян, которые израс-
ходовали на Апеннинском полуострове больше, чем выиграли.
Не объясняется ли, по крайней мере отчасти, воинственный пыл
старого французского дворянства, противостоявшего друг другу
в религиозных войнах, его желанием восполнить — через граж-
данские распри — свои доходы, которые оно столь мучительно
утратило в Италии в предшествующие полвека? Возможно,
и рыцарское восстание 1522 г. в Германии можно объяснить тем,
что военные находились в состоянии упадка и пытались выжить.
В Англии приход к власти Тюдоров в конце XV в. означал ослабле-
ние крупной военной знати, имевшей большое влияние в провин-
ции. Некоторые известные семьи, которые могли быть сочтены
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опасными для новой династии, были беспощадно истреблены:
Огаффорды, Кортни, де ла Поли, Перси, позже Ховарды1. При
пом корона оказывала покровительство мелким дворянам, пре-

данным королевской семье, примером могут послужить люди
самого скромного происхождения, такие как Томас Кромвель и
Сесилы. Креации пэрств, связанные с распределением конфис-
кованного монастырского имущества, подчеркнули обновление
английского дворянства. В 1559 г. звания пэра имел 61 дворянин,
С 1529 г. в это звание были возведены 26. Восстание баронов из
северных графств, которое разразилось в 1569 г., могло только
ускорить замену старой английской аристократии дворянством,
получившим этот статус недавно. Последствия, которые букваль-
но стирали ее с лица земли, подтверждали, кроме того, интен-
сивность движения, которое успокоилось много позже. Р. X. Тоу-
пи считает, что в десяти графствах в 1561 —1640 гг. треть замков
переходила из рук в руки в результате купли-продажи по край-
ней мере один раз каждые сорок лет. Напротив, из 62 знатных
семейств, владевших земельной собственностью в 1640 г., больше
половины продолжали жить в тех же владениях еще и в 1878-м.
Вот поэтому-то и возникает необходимость выявить совершен-
но ясно «вертикальную» мобильность, которая действительно яв-
лялась одной из важнейших характеристик этой эпохи. Наобо-
рот, классическая эпоха была отмечена относительной стабили-
зацией приобретенного положения.

Таким образом, Возрождение завершалось в Венеции, как
и в Англии, в Испании, как и в Германии, где погибала Ганза и
городская буржуазия, блистательной консолидацией дворянства.
Ни обновление дворянства ценой постоянных мезальянсов, ни
омоложение вследствие вмешательства власти, ни продажа титу-
лов маркизов, графов и сквайров, чтобы количество «дворян пер-
гамента» быстрее множилось, ни право носить герб, «купленный

1 Стаффорды (герцоги Бэкингемы), дс ла Пели и Кортни (Куртенэ) были в
родстве по женской линии с династией Плантагенстов и имели больше прав на
корону (в особенности де ла Поли), чем Тюдоры; де ла Поли и Кортни к тому же
были связаны с династией Йорков, в то время как Тюдоры подчеркивали свое
происхождение от Ланкастеров. Могущественный северный род Перси (Нортум-
берлемды) подвергся репрессиям уже в XVI в., почти одновременно с последни-
ми Говардами (герцогами Норфолка).
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на ярмарке», — это фундаментальное общественное явление
ничем не могло быть изменено. Ренессанс не провоцировал тор-
жество буржуазии как таковой; напротив, он закрепил традици-
онную иерархию. Слишком много писали о том, что француз-
ская королевская власть опиралась на буржуазию в своей борьбе
со знатью. Действительность была более сложной. Абсолютные
монархи укрощали дворянство, обновляя его, но они никогда не
помышляли о том, чтобы лишить трон блестящего аристокра-
тического окружения, поэтому они спешили соединять монар-
хию с самыми известными семействами, выходцами из буржуа-
зии, которых они назначали министрами. С XVI в. монархии были
неотделимы от дворянства — спустя двести лет они станут залож-
никами дворянства.

•к -к *

Несмотря на реальность существования слоя, главным об-
разом городского, промежуточного между народом и дворян-
ством, историка Ренессанса поражает очень широкая гамма до-
ходов — решающее препятствие в установлении менталитета
среднего класса. В Аугсбурге список 1498 г. из 143 крупных нало-
гоплательщиков показывает, что человек, имя которого возглав-
ляло список, был в двадцать раз богаче богатых из конца списка.
В течение XVI в. это явление принимает новый оборот. Богачи
становятся более богатыми, а бедняки — более бедными. После-
дние оказались жертвами повышения цен и непомерно тяжелой
налоговой системы. Богачи разбогатели либо от расширения тор-
говли и банковых дел, либо потому, что земельные владения да-
вали им больший доход, либо благодаря тому и другому одно-
временно, так как наиболее осмотрительные «купцы» поспеши-
ли вложить свои капиталы в земли. Действительно, подъем цен
на сельскохозяйственные продукты приносил выгоду именно
крупным земельным собственникам, а не крестьянам, часто об-
ремененным продуктовой рентой и драконовской арендной пла-
той. С другой стороны, подорожание зерна, мяса и вина было
важнее, чем рост цен на промышленное сырье (дерево, железо,
материалы для текстильного производства) и изготовленные про-
дукты. Эта деформация поставила в неблагоприятные условия
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мелкие предприятия. Наконец, заработная плата поднимается
и целом менее быстро, чем цены. Хотя наши исследования дан-
ного вопроса были очень неполными, кажется, что в целом XVI в.
не избежал установленного правила, данные подтверждают, что
наибольшое отставание связано именно с заработной платой.
Отсюда проистекало общее снижение уровня жизни трудящих-
ся в городе и в деревне, в то время как крупные коммерческие
предприятия эпохи принадлежали привилегированным семей-
ствам, концентрирующим колоссальные состояния. После смер-
ти Якоба Фуггера (1525) его капитал и капитал четырех его пле-
мянников-партнеров представлял, за вычетом долгов, общую
сумму в 1 млн 602 тыс. 319 рейнских флоринов. Л. Шик подсчи-
тал, что такое состояние обеспечивало годовой доход приблизи-
тельно в 100 тыс. флоринов, если бы Фуггеры разместили свои
деньги по нормальной процентной ставке. Это означало по
20 тыс. флоринов в год для каждого из пяти деловых людей, что
превосходило более чем в 1300 раз ежегодную зарплату чернора-
бочего (приблизительно 15 флоринов) и более чем в 650 раз за-
работную плату квалифицированного рабочего (приблизительно
33 флорина).

В Риме конца XVI в. можно обнаружить отклонения того
же порядка. Алессандро Фарнезе, племянник Павла III, ставший
кардиналом в четырнадцать лет в 1534 г., к концу своей жизни
(1589) располагал доходом приблизительно в 120 тыс. экю (3 528 кг
чистого серебра). В то же время печник или сортировщик в рим-
ской пекарне зарабатывал 42 экю в год, не учитывая, правда, воз-
награждения натурой. Давайте предположим, что эти работники
заставили поднять заработную плату до 80 экю в год (это пред-
ставляется максимальным), кардинал Фарнезе тогда располагал
бы доходом в 1 500 раз большим, чем доход работника пекарни.
Для Испании давайте заменим экю на овец. Контрасты между
мелкими и крупными владельцами стад Месты столь же порази-
тельны. Состояние дел 1561 г. показывает, что 67 % участников
ассоциации составляли владельцы стад, в которых имелось ме-
нее 100 голов, а собственники, обладавшие стадами, в которых было
больше тысячи голов, давали всего 11 % от общего числа. Итак,
имела ли Места демократичный характер? Конечно, нет, посколь-
ку монастырь в Эскориале был богат и владел 40 тыс. овец,
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дающих шерсть; монастырь Санта-Мария де Полар, неподалеку
от Сеговии, владел 30 тыс. овец, герцог Инфантадо — 20 тыс. На
самом деле могущество кастильской аристократии и испанских
грандов возникает в XIV—XVI вв. в результате перераспределе-
ния земель в отвоеванной Андалусии, гражданских войн, кото-
рыми воспользовались те, кто поставил на Энрике Трастамар-
ского против Педро Жестокого 1, в результате успешной торгов-
ли шерстью и юридического признания права первородства.
В конце XV в дон Энрике де Сотомайор имел владения площа-
дью в 5 тыс. кв. км, а семейство Цунига, представители которого
впоследствии стали графами Пласенсии, владело примерно поло-
виной Эстремадуры.

Старинные богачи и нувориши были жестоки по отноше-
нию к низам. Эта жестокость является, конечно, особенно замет-
ной в пограничных областях Западной цивилизации — за Эль-
бой или в Америке. В 1490—1520 гг. польское дворянство при
королевском участии закрепляет свое господство над крестьяна-
ми. Отныне крестьяне прикрепляются к земле, которую обязаны
обрабатывать. В судебных учреждениях их представляют имен-
но сеньоры, которые могут покупать имущество сельских общин.
В то же самое время было постановлено, что дворяне пользуют-
ся правом беспошлинного провоза через таможни и льготами при
сделках с казной. В России государи начиная с Ивана III создают
служилое дворянство, первоначально это люди незнатного про-
исхождения, занимавшие бюрократические должности, которые
призваны держать в страхе старинную знать. А чтобы лучше дер-
жать в руках новых дворян, государи предоставляют им «черные»
земли вместе с крестьянами, находящимися на них, и если рань-
ше крестьяне были свободными, теперь становятся крепостны-
ми. Поскольку развивается монетарная экономика, то многие из
поборов, ранее выплачивавшихся продуктами, тогда заменяются
поборами денежными. Княжеские налоги становятся все более

1 Речь идет о политико-династическом конфликте XIV в., когда против за-
конного короля Педро, правившего как тиран, недовольные выступили под ру-
ководством его единокровного брата Генриха. Борьба осложнялась поддержкой
извне противоборствующих сторон и завершилась тем, что при личном свида-
нии в Монтиеле Генрих собственноручно убил венценосного брата, став затем
королем и основав новую династию (1369).
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тяжелыми, поэтому крестьяне почти повсеместно становятся
должниками сеньоров. Они утрачивают свою свободу и из-за
L ноей неплатежеспособности превращаются в холопов, если толь-
ко не убегают на Восток, где земля еще была свободной.

В Америке вновь прибывшие также нарезают себе большие
владения. Кортес, некогда неимущий дворянин, становится мар-
кизом дель Балле. В Куэрнаваке, в Мексике, он возводит дворец,
устраивает великолепные сады, создает плантации индиго, сахар-
ного тростника, шелковицы, пытается разводить овец-мерино-
сов и шелковичных червей. В Мексике и Перу, как и в России,
помещики присваивают земли сельских поселений. Hacendado '
в конце XVI—XVII в. — судья своих рабов, а также своих peons2,
«мелкой сошки», индейцев, теоретически свободных, но факти-
чески связанных с владельцем hacienda жесткой системой долгов
и вынужденных по этой причине работать в его владениях. Эти
примеры, конечно, крайность и отражают нечасто встречающи-
еся ситуации. Но они заставляют историка спросить себя, а про-
текали ли аналогичные процессы, пусть и не столь ярко, в самом
центре Западной Европы?

Итак, конечно же, в эпоху Возрождения в Западной Европе
происходила «сеньориальная реакция»; нувориши, получавшие
советы от своих управляющих, оказались более жадными до на-
живы, чем старое дворянство, и более жестокими по отношению
к крестьянам. В римской сельской местности в 1560—1580 гг.
можно неоднократно видеть, как свежеиспеченные собственни-
ки вступают в конфликт с сельскими общинами. Они отнимают
у них право избирать своих представителей, конфискуют книгу
уставов, захватывают земли, находившиеся в коллективном
пользовании, занимают засеваемые земли под виноградники.
Известны судебные процессы между новым сеньором и крестья-
нами. Обычно крестьяне проигрывают и покидают деревню.
Иыкуп земель испанским дворянством в XVI в., укрупнение зе-
мельных участков после 1560 г. в парижском регионе, почти по-
всеместное ухудшение условий аренды (в Пуату, Ломбардии,

Hacendado (нся.) — землевладелец, помещик. (Примеч. ред.)
Peon (peons, ми. ч.) (франц.) — пеон, батрак (в Южной Америке). (При-

меч. ред.)
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во Франш-Конте), выравнивание феодальных рент — все эти
факты, помимо недвусмысленного изгнания крестьян с земли
в Италии, вдоль дорог Месты, как и в Англии, не оставляют со-
мнений в том, что положение крестьян на закате Возрождения
ухудшается.

Было бы интересно составить список фактов, которые по-
зволяют оценить, насколько расширилась пропасть между бога-
тыми и бедными как в городе, так и в сельской местности. Этот
процесс потребовал много времени. К концу XVI в. уже можно
осмыслить ощутимые результаты долгой и, как правило, неза-
метной эволюции.

Привычка перестраивать королевские и аристократические
жилища вокруг внутренних дворов и мода на замки и виллы,
предназначенные для развлечений, получила неожиданное по-
следствие: государи и дворянство оказались отделены от народа.
Возможностей встречи между первыми и вторым стало меньше.
Конечно, «радостные и триумфальные въезды» государей во
Фландрии, Франции или в Италии, карнавалы, свадьбы великих
герцогов в Тоскане или королей из рода Валуа давали повод для
общественных празднеств с украшением города, прогулками на
улицах и сооружениями колесниц. Но темы, избиравшиеся ху-
дожниками, которым все это поручалось, все больше и больше
заимствовались из мифологии, и в силу этого их не понимало
большинство. Поэтам и музыкантам, чтобы прославлять героев
дня, приходилось постоянно обращаться к все более изысканной
и утонченной эстетике. Что касается гобеленов в официальных
учреждениях, которые напоминают нам о блеске и зрелищах дво-
ра династии Валуа, то они рассказывают нам о развлечениях:
танцах в саду замка, праздниках на воде и т. д. — совершенно
очевидно, что народ не принимал в них участия.

В Риме можно проследить, как во второй половине XVI в.
шло разделение между развлечениями бедных и богатых. В 1549 г.
кардинал Дю Белле, для того чтобы отметить рождение второго
сына Генриха И, распорядился организовать большое представле-
ние на площади Святых Апостолов, потому что, как рассказывал
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1'абле, который сопровождал кардинала, «она является самой кра-
41 вой и просторной в Риме после площади Агона [площадь На-
вона]». Таким образом, многочисленные жители, высоко забирав-
шиеся в случае нужды на крыши, могли присутствовать при штур-
ме копии замка, в котором наемники держали в заключении нимфу.
Зеваки смогли еще проникнуть, но, без сомнения, уже с некото-
рыми трудностями во двор Бельведера, построенного Браманте,
во время большого турнира 1565 г. по случаю свадьбы Ортенсии
Ьорромео. Однако позднее поединки происходили чаще всего пе-
ред избранной публикой. Тот, на котором присутствовал в Риме
Монтень в 1581 г., проводился ночью для аристократических зри-
телей. В 1603 г. банкир Тиберио Чеули выдавал замуж свою дочь
за представителя рода Орсини. По этому случаю один поединок
был проведен перед его дворцом, «где присутствовало много кар-
диналов, послов и дам». Но римская толпа не была допущена на
это зрелище; впрочем, улицы квартала были перекрыты. Знаме-
ние времени: гости, которые принимали участие в 1600 г. в пире
и празднестве, которые были даны кардиналом Альдобрандини в
честь вице-короля Неаполя, должны были показать при входе свой
пригласительный билет (bolletino). Подобная эволюция не явля-
лась исключительной и характерной только для Рима. В Нанси,
когда в 1606 г. праздновалась свадьба Генриха Лотарингского
с Маргаритой Гонзага, конечно, был торжественный въезд прин-
цессы в город, главная улица которого была украшена портиками

0 двух этажах и помпезной триумфальной аркой. Но самые важ-
ные развлечения — игры сеньоров и балет — проходили так, что

1 :арод их видеть не мог. Только городская элита могла присутство-
нать на играх, что же до балета, то он оставался строго развлече-
нием двора. Итак, развлечения дворян включали карнавал, так как
для этого была построена «машина в виде триумфальной колес-
ницы», расписанная и декорированная Белланжем1; на ней были
изображения Купидона и двенадцати богинь. Везде в Европе, но
I! особенности во Франции начиная с правления Генриха III, на
аристократических празднествах танцы и театральные спектакли
сменялись спортивными состязаниями и турнирами, развлечения

Жак де Белланж — известный лотарингский художник-оформитель, жи-
вописец и граи ер. Точные даты жизни неизвестны, творчество относится к 1600—
1617 гг. (иногда относят К 1594—1638). Работал в Нанси при герцогском дворе.
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внутри помещений — развлечениями на открытом воздухе. По-
этому и с этой стороны утрачивалась возможность общения между
дворами и народами.

В Италии в конце XVI в. владение каретой, тем более не-
сколькими, становится, как правило, внешним показателем бо-
гатства. Так же как внутренние дворы во дворцах, кареты (кото-
рые использовались практически только в городе, поскольку
дороги были слишком плохими) способствовали изоляции бога-
тых от бедных. Этот отход привилегированных слоев от повсе-
дневной жизни иногда получал потрясающие последствия. Та-
кие города, как Рим и Венеция (два единственных итальянских
города, в которых женского населения в количественном плане
было меньше мужского), на всем протяжении эпохи Возрожде-
ния сталкивались с язвой проституции. Впоследствии папы в
эпоху Тридентского церковного собора, а до них святые, такие
как Игнатий де Лойола, усиливают в Риме борьбу с этим злом.
Для этого увеличивали приданое для бедных девушек и пыта-
лись заключать куртизанок в особый квартал. Пий V попробо-
вал даже изгнать их из города. В начале XVII в. их количество,
разумеется, было не столь велико, как при Льве X и Клименте VII.
Тем не менее переписи за 1599—1605 гг. указывают, что в Риме
в те же времена насчитывалось приблизительно 17 проституток
на 1000 женщин. Но для нас сейчас важно то, что все они проис-
ходили из самого низа социальной лестницы. В первой половине
XVI в. Фьяметта, Империя, Туллия Арагонская и Изабелла де Луна
приглашались за стол в дома аристократии. Эта практика пре-
кратилась после 1560 г., и во второй половине XVI в. нам не изве-
стно ни одного имени знаменитой куртизанки. Кроме того, про-
ституткам было запрещено ездить в каретах. Таким образом,
к концу эпохи Возрождения исчезает категория «честных курти-
занок», так называли удачливых куртизанок, которые раньше
противопоставлялись «куртизанкам неосторожным», тем, кто
обитал в каморках за лавкой. Растущая изоляция дворянства со-
провождалась показным отказом от порока, к которому терпи-
мо относился простой народ и который пытались локализовать
в определенной части города.

Попытка отвести особый квартал для женщин легкого по-
ведения представляет собой случай крайней сегрегации, однако
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она в эпоху, когда евреев размещали в гетто, указывает на то,
ЧТО образ мысли эпохи все более связывает моральные, религиоз-
ные и социальные различия с пространственными категориями.
Идеальный двухэтажный город, изобретенный Леонардо, демон-
стрирует подобный подход. Согласно этому проекту, «на верх-
них улицах не должны двигаться ни телеги, ни другие подобные
повозки: экипажи могут использоваться только лицами знатно-
го происхождения. На нижних улицах могут ездить тележки и
другие повозки, предназначенные для употребления и удобства
парода». В итоге для богатых — воздух, свет, покой, бедным от-
нодился нижний уровень и шум. И будет ли парадоксальным
утверждать, что план Леонардо спустя век был реализован, хотя
и частично? В конце XVI в. папы стремились развивать в Риме
квартал Монти, между Санта-Мария Маджоре и современной
piazza di Spagna>, потому что он находился на более высоком уров-
не и был более здоровым, чем Марсово поле, которое уже было
перенаселено и которому угрожали наводнения. Но именно ари-
стократия по преимуществу переселилась на возвышенное ме-
сто по примеру римских пап, которые превратили Квириналь-
ский дворец в излюбленное место пребывания. Так зарождались
кварталы, где находились резиденции знати. В Париже в эпоху
возрождения богатые люди не селились на холмах; они заселяли
пригороды Сен-Жермен и Сент-Оноре, которые располагались
вблизи королевских дворцов, и создавали в столице зоны про-
живания для своего круга.

Такое отношение подразумевает презрение к ручному тру-
ду — презрение, которое, разумеется, усиливается в эпоху Ренес-
санса, и его разделял Ронсар. Клод де Рюби из Лиона называет
«гнусными и бесчестными» мясников, сапожников, портных и
даже печатников и ювелиров. Бернар Палисси извиняется за свою
«незначительность и низкое положение». Почти повсеместно, как
п во Франции в XVI в., можно видеть стремление исключать, из-
бегать соседства и отстранять от муниципальных должностей
«людей, занимающихся ремесленным трудом, и низкого проис-
хождения». Так, в Альби, на юге Франции, начиная с 1607 г. ни
один «ремесленник или работник из механических мастерских

Piazza di Spagna (urn.) — площадь Испании.
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[не может] быть избран». В эту эпоху простонародью и трудя-
щимся предписывалось ношение скромной одежды, что также
имело целью поставить их на определенное место. В Париже
в 1569 г. булочникам запрещалось носить «плащи, шляпы и о-де-
шосс1, за исключением воскресенья и другие праздников, но и
в эти дни им только позволено носить шляпы, шоссы и плащи
серого или белого сукна, но не другого цвета».

Совершенно очевидно, что роскошь костюма и влияние
моды (она зародилась в Европе в XIV в.) внесли свой вклад в то,
что расстояние между богатыми и бедными увеличилось. Про-
поведники обещали отпущение грехов тем, кто на улице позо-
рил женщин, носивших экстравагантный головной убор; они
протестовали против «бесчестности шоссов», а также против
«обнаженной груди»; они организовывали, как Савонарола во
Флоренции, «костры мирской суеты». Везде правительства изда-
ют законы об излишествах, пытаются ограничивать ношение
мехов, запрещают обувь с пулэнами и шлейфы, позже пытаются
регламентировать злоупотребления при использовании галунов
и вышивок золотой и серебряной нитью. Конечно, в конце XVI в.
под тройным влиянием Испании, католической реформы и каль-
винистской суровости черный цвет торжествует над всеми цвета-
ми, а требования к женской одежде становятся более жесткими.
Но дорогие тяжелые ткани, используемые в костюме, перегру-
женность драгоценностями компенсировали недостаточную эле-
гантность. Более чем прежде костюм привилегированных сосло-
вий контрастировал с одеждой людей из простонародья. В эпоху
санкюлотов одежда станет определять различия в социальном
плане, и не только качество тканей, но и само платье.

* * *

Решающий момент в истории костюма относится к середи-
не XIV в., когда мужчины расстаются (за исключением положен-
ными по принадлежности к некоторым профессиям — духовен-
ство, магистратура и т. д.) с длинными и широкими одеяниями,

1 О-де-шосс — верхняя часть шоссов (облегающих штанов-чулок), корот-
кие и широкие штаны, сборенные внизу на шнур, длина значительно выше колен.
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которые до тех пор полагались и мужчинам и женщинам. С это-
го времени мужская и женская одежда развивалась по-разному.
11о как в том, так и в другом случае костюм становится прилега-
ющим, обычно с разрезами, частично или целиком, а поэтому
застегивается на пуговицы или шнуруется. Это было отличием
от старых форм одежды, сохранявшихся тысячелетия. В эпоху
Возрождения изменения в моде и роскошь отделки характеризо-
вали мужской костюм в той же степени (и даже больше), чем
женский. И именно этим объясняется тот факт, что куртизанки
иногда одевались в мужской костюм.

Мужской костюм включал пурпуэн1, который обрисовы-
вал грудь и талию, облегающие шоссы, которые вскоре стали
подниматься до пояса и были снабжены гульфиком, брэ были то-
гда, в XVI в., полотняной нижней одеждой. В 1440 г. появился
paletot, плащ с капюшоном той же длины, что и пурпуэн. Кабан2,
одежда, производная от кафтана и привезенная с Востока в Ве-
нецию, — также распространился в Европе. Двубортное одеяние
с длинными рукавами, он стал первой одеждой, которую надева-
ли в западной цивилизации, от него происходит пальто. Женский
костюм был крайне разнообразен благодаря корсажам, блузкам,
шемизеткам, воротничкам. Котга3 превращается в нижнее пла-
тье, часто более длинное, чем верхнее, и другого цвета. Мужчи-
ны к женщины в XVI в. носили кружева, а вскоре шелковые чул-
ки. Множество новых элементов возбуждали фантазию. При дво-
рах забота о моде становится чем-то более важным, чем просто
приятное времяпрепровождение, устанавливаются правила игры.
Одевание внезапно приобретает неслыханное значение и счита-
ется одним из важнейших занятий государей и дворян. Отныне
социальные предрассудки и государственный интерес находят
выражение, прежде всего, Б костюме. По свидетельству Ж. Буше,

Пурпуэн —- первоначально в Средние века стеганная на вате одежда, на-
дсиавшаяся под доспехи, с 1340 г. становится верхней светской одеждой. В тече-
ние XIV—XVI вв. сохранял отличительный крой — облегающий грудь отрезной
лиф и баску.

Кабан — широкая верхняя одежда XIV—XVI вв. с рукавами, мог носиться
с поясом и без пояса.
' Котта — средневековая одежда, до XII в. соответствовала блузе. Женская
котта соответствовала платью, до XIV в. была цельнокроеной и могла иметь
откидные рукава. С XIV в. поверх котты надевали сюрко.
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Филипп Смелый в 1389 г. по случаю торжественного въезда в Па-
риж Изабеллы Баварской «последовательно переодевался четы-
ре раза и сменил четыре одеяния из бархата, расшитого золоты-
ми листьями и драгоценными камнями. Одно из них (яркий,
пунцового цвета жакет) было расшито жемчугом и на нем было
изображено сорок ягнят и лебедей. Другой наряд был зеленого
цвета, и его рукава также были вышиты жемчугом, на них были
изображены боярышник и барашки». В ту же эпоху Валентина
Висконти привезла во Францию приданое, в которое входили
ткани, расшитые жемчужинами, они были украшены вышивкой
с изображением птиц, цветов, плодов и эмблем.

Разные страны по очереди влияли на моду. В XV в. бургунд-
ский двор, где роскошь в одежде герцогов была одним из спосо-
бов претендовать на то, чтобы достичь королевского достоин-
ства, имел пристрастие к невероятным головным уборам, драго-
ценным тканям, изобилию драгоценностей. Из Италии в Европу
пришли и вошли в моду кружева, шелковые ткани: Дамаск, парча,
бархат, тафта — и мода на квадратные вырезы; гульфики, проре-
зи на рукавах и разрезы — швейцарского и германского проис-
хождения. Испания в эпоху своего величия заставила зажиточ-
ные круги Европы принять черный цвет как господствующий
в одежде, изменила женский силуэт, заставив отказаться от гиб-
ких линий в пользу прямых форм. Этого результата достигали с
помощью кор — высокого жесткого корсажа, который удлинял
талию, делал плоской грудь, и вертюгадена — нижней юбки, туго
натянутой, как колокол, на придававшие форму обручи. Очень
показательная деталь: вертюгаден никогда не носили женщины
из простонародья.

И роскошь в одежде, и отныне частые изменения в костю-
ме следовали за развитием западной цивилизации. Мода стано-
вится одним из удовольствий для тех, у кого имелся досуг и деньги
и кто теперь вел образ жизни менее мужицкий и менее военизи-
рованный, чем прежде. Но изысканность часто оборачивалась
эксцентричностью, даже непристойностью, скажем, когда но-
сили огромные гульфики. В XV в. женские головные уборы с ро-
гами, «невероятно высокие и широкие, укладывающиеся с каж-
дой стороны огромными ушами» вызывали громы и молнии,
которые метали проповедники, протестовавшие против этих
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-трюфелей», «набитых волосами покойников, которые, быть мо-
жет, пребывают в аду». Народ насмехался над «энненами»1, само
понятие, возможно, имеет историческое происхождение, обозна-
чающее головные уборы «острые, как колокольни, с которых сви-
сают флагами длинные вуали». Пурпуэны XVI в. украшались
прорезями, которые позволяли видеть шелковую подкладку или
рубашку; шоссы также часто были с прорезями, да еще и a partie,
i. с. каждая штанина была другого цвета и по-другому украшена.
Генрих III и его любимчики носили муфты и серьги. Фреза2, по-
и пившаяся к 1557 г., первоначально была маленьким рюшем,
обрамляющим корсаж в форме чаши. Она становится выше и
объемнее, и в конце столетия ее надо было поддерживать карка-
сом из проволоки. В эпоху царствования Елизаветы, у которой,
как рассказывают, имелось 6 тыс. платьев и 80 париков, одежда
приобретает такое значение, что на портретах ее изображение
становится более важным, чем изображение лица королевы.

Любовь к роскошной одежде оказалась заразительной, и дво-
рянство, используя эту страсть, привлекало к себе всех, кто мог
лелеять надежду хоть когда-нибудь войти в высшее сословие.
Буржуа стыдился принадлежности к своей среде и заигрывал
с дворянами в надежде, что станет дворянином, поэтому мента-
литет буржуазии формировался с трудом — «великие выходят
на всякие пределы, а лица из средних слоев пытаются им подра-
жать». Это подражательство поражало всех наблюдателей эпохи
заката Возрождения. Посол герцога Урбинского, описывая своему
повелителю повседневную римскую жизнь, отмечал: «Даже куп-
цы здесь одевают своих жен, как дам, принадлежащих к знати,
и позволяют себе все удовольствия, сколько бы они ни стоили».
Монкретьен в 1615 г. утверждал преувеличивая: «Невозможно
провести различие по внешнему облику. Лавочник одевается так
же, как дворянин». По правде говоря, в обоих случаях речь шла,
несомненно, не о всяком купце. Аристократия уже стремилась
выделиться внутри корпораций: дополнительное свидетельство
всеобщей тенденции данной эпохи — отделить мир богатых

Эннен — высокий конусообразный головной убор с длинной прозрачной
нуалью, прикрепленной к нему. Распространился при бургундском дворе.

Фреза — круглый, белый, туго накрахмаленный воротник, заимствован-
ный французами у испанцев.
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(дворяне и возможные кандидаты на то, чтобы получить дворян-
ство) от мира тех, кто работает своими руками. В Париже шесть
лучших ремесленных цехов — продавцы галантереи, суконщики,
торговцы пряностями, ювелиры, менялы и меховщики — с кон-
ца XVI в. предпочитали держаться «вне сословия». Они никогда
«не смешивались, как они утверждали, с ремесленными цехами
и ремеслами, и благодаря этому торговля по своим масштабам и
богатству, которое она приносила, поистине заслуживала подоб-
ного отличия».

* * *

Было бы интересно знать, изменялись ли в эпоху Возрож-
дения привилегии богатства и другие привилегии больше, чем
прежде, по физическим параметрам. Если Западная Европа и
потребляла больше мяса с середины XIV в., если мужланы, изоб-
раженные на картинах Брейгеля в сценах кермессы1, и кажутся
нам обжорами, повторявшиеся крестьянские восстания, частые
голодные годы, повышенная смертность среди простого народа
достаточно ясно указывают на то, что в конце XVI в. массы еще
оставались полуголодными. Простонародье иногда устраивало
большие пирушки, без сомнения очень продолжительные, кото-
рые только подтверждали их необычность на фоне постоянной
воздержанности в еде. Иконографические документы показыва-
ют, что в мире богатых облик человека — в особенности силуэт
женщины — с середины XV — начала XVII в. становится все бо-
лее дородным. Когда Ренессанс завершался, Запад отказался от
идеала утонченной красоты, которая была присуща Яну ван Эйку,
ван дер Вейдену, Фуке и итальянским художникам Кватроченто.
На смену хрупким вытянутым силуэтам Венер Боттичелли и
Кранаха приходит массивная, граничащая с ожирением нагота
обнаженных фигур Рубенса. Переход этот был осуществлен Ти-
цианом, который в своих чувственных картинах с удовольстви-
ем писал полное тело. Конечно, маньеризм на время ввел в моду
изломанные линии и жесты и чрезмерную удлиненность фигур.

1 Кермесса — народный праздник. Рубенс оставил несколько картин на этот
сюжет. Здесь, вероятно, речь идет о картинах Брейгеля «Крестьянский танец»
и «Пляска под виселицей».
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Но преувеличенная пышность форм становится очевидной,
и результат, вероятно, отчасти был обязан контрасту с действи-
и'льностыо. Новый женский силуэт, кажется, был определен в
I [талии, где мужчины все более ценили в женщинах «пышность
тела». Монтень говорил: «Они предпочитают крупных и тяжело-
иесных женщин». При том что все более частое пользование каре-
тами, более тяжелая пища, разумеется, сыграли свою роль в этом
ухудшении форм тела. Чревоугодие было, в частности, итальян-
ским пороком. Им славилась Екатерина Медичи. На пиру в 1575 г.
кона объелась, — свидетельствует Пьер де л'Этуаль. — Рассказы-
вали, что это произошло оттого, что она слишком много съела
донышек артишоков, петушиных гребешков и потрошков, кото-
рыми она очень любила лакомиться». Рацион по-прежнему ха-
рактеризовался чрезвычайным изобилием мяса, главным обра-
вом домашней птицы и дичи: ужин, предложенный Пантагрюэлю
в четвертой части книги Рабле, представляет собой не столь фан-
тастическую карикатуру, в которую мы не могли бы поверить.

Только в XVII в., когда Европа становилась «французской»,
кухня начинает меньше ориентироваться на количество и ста-
новится более изысканной. В эпоху Возрождения еда не только
была обильной, но блюда оказывались мало совместимыми друг
с другом из-за излишнего употребления пряностей и слишком
сладкой- Тем не менее благодаря бургундскому двору и Италии
кулинария начиная с XV в. становится искусством, значимость
которого быстро поняли печатники, так как они опубликова-
ли в 1540 г. во Франции книгу «Цветок всякой кухни» П. Виду
и в 1542 г. «Превосходнейшую кулинарную книгу»1. Она была пе-
реиздана в 1570 г. под названием «Великий повар всякой кухни».
Монтень весело смеялся, рассказывая о своей встрече с бывшим
метрдотелем кардинала Караффы. «Я попросил его рассказать мне
о должности, которую он отправляет. Он произнес целую речь
об этой науке ублаготворения глотки со степенностью и важно-
стью ученого, словно толковал мне какой-нибудь существенный
богословский тезис. Он разъяснял мне разницу в аппетитах:

Подробно об истории французской кулинарии (и не только французской)
как культурном феномене и о старинных кулинарных книгах см.: Ревель Ж.-Ф.
Кухня и культура: Литературная история гастрономических вкусов от Антично-
сти до наших дней. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. (Примеч. ред.)
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какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой
после третьего блюда; изложил средства, которыми его можно или
просто удовлетворить или возбудить и обострить; дал обстоя-
тельное описание соусов, сперва общее, а затем частное, остано-
вившись на качестве отдельных составных частей и на действии,
которое они производят; рассказал о различии салатов в зависи-
мости от времени года: какие из них надо подогревать, какие
любят, чтобы их подавали холодными. Каким способом их уби-
рать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После
этого он распространился о порядке подачи кушаний на стол,
высказав много прекрасных и важных соображений... И все это
в великолепных и пышных выражениях, таких, какие употребляют,
говоря об управлении какой-нибудь империей» (Опыты, I, LI)>.
Наиболее известным итальянским поваром XVI в. был Бартоло-
мео Скаппи, который служил некоторым папам и опубликовал
в 1570 г. в Венеции сочинение, которое является лучшим доку-
ментом о кулинарном искусстве эпохи Возрождения. Как и мет-
рдотель, с которым беседовал Монтень, Скаппи высоко оцени-
вал свою профессию: «Осмотрительный повар, — писал он, —
который достиг вершины своего мастерства, который желает
начать, продолжить и завершить свое дело с честью, должен под-
ражать архитектору, который, после того как составил свой план,
создает фундамент и на этом прочном основании возводит чуде-
са своего гения». Согласно Скаппи, идеальный прием пищи вклю-
чал четыре перемены: первая состояла из засахаренных фруктов,
две следующих включали мясо и домашнюю птицу, чередующи-
еся со сладкими блюдами. До десерта убирали скатерть и предла-
гали гостям надушенную воду, чтобы они вымыли себе руки;
после чего на стол ставили сладкие и ароматные блюда, взбитые
с сахаром желтки и сиропы.

Изобилию кушаний на столе привилегированных слое»
противостоял в эпоху Ласарильо из Тормеса голод нищих, коли-
чество которых росло ежедневно. Симптоматично, что главной
темой в первом романе в стиле пикаро (1550) становится голод:
голод обнищавшего дворянина, который отказывается работать
из-за страха утратить права дворянства, голод его слуги, который,

Монтень М. Опыты / Пер. А.С. Бобовича. М., 1958. Т. 1. С. 374.
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прежде чем перейти на службу к hidalgo, украл хлеб, который его
прежний хозяин, священник, тщательно прятал в сундуке (area).
It XVI в. города, разрастаясь, принимали поток крестьян, кото-
рые были изгнаны из сельской местности владельцами стад, ли-
цами, расширяющими земельные владения, и демографическим
подъемом. В эпоху Возрождения более развивалась торговля, чем
промышленность. Поэтому в городах безработных становилось
пес больше, а проблема нищенства обострялась и сохранялась в
течение нескольких веков. В 1534 г. в Руане захотели пересчитать
своих безработных. Согласно неопубликованному исследованию
Л. Руссо, в городе насчитывалось 7 тыс. «беспомощных», 297 ни-
щих и 225 детей нищих — это составляло приблизительно 15 %
населения города. В 1591 г. в больнице Понте Систо в Риме нахо-
дилось 1034 более или менее тяжело больных бедняков. Действи-
тельно, папы в конце XVI в. стремились поместить в богоугод-
ные заведения всех немощных нищих своей столицы и изгнать
остальных. Они потерпели в этом поражение, как впоследствии
и Людовик XIV. В 1613 г. хромым, слепым и калекам Рима было
разрешено объединяться в корпорацию! Чтобы иметь право про-
сить милостыню, отныне полагалось принадлежать к этому
«цеху» и выплачивать месячный взнос.

В Париже в 1535 г. была создана «Большая богадельня» —
учреждение, которое должно было заниматься помощью на дому
и существовало на поборы с жителей. В елизаветинской Англии,
где роспуск монастырей и других церковных учреждений при-
вел к краху множество ремесленников, поставил вне общества
нуждающихся, обсуждались poor laws' (1563—1601) и были со-
зданы workhouses2. Любое лицо, имевшее доход меньше 40 шил-
лингов, было обязано жить ремеслом, которому было обучено,
и не могло покидать свой приход без свидетельства. При втором
рецидиве бродяги карались смертью. Производственное учени-
чество было регламентировано, и мировые судьи определяли зар-
плату. Законодательство возводило в принцип необходимость
оказания помощи нуждающимся и вменяло в обязанность рабо-
тать тем, кто был физически способен на это. Для безработных

Законы о бедных (англ.).
Работные дома (англ.).
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открыли workhouses, которые были настоящими тюрьмами. Уве-
личение нищих в городах, бандитизм в сельской местности в
Испании и Италии, poor laws — свидетельства одной и той же
драмы, все более прогрессировавшей бедности бедняков, кото-
рую пытались временно облегчить, организуя общественную
помощь. Понятно, почему в подобном контексте католическая
реформация будет сопровождаться возобновлением благотвори-
тельности. Всем богатым людям вменялось в моральное обяза-
тельство быть щедрыми по отношению к благотворительным
учреждениям, число которых росло. Если богатые и правитель-
ства мало вкладывают (или не вкладывают вообще) в промыш-
ленность, милосердие становится социальной необходимостью.

Таким образом, хотя в XIV—XVII вв. средние слои населе-
ния и значительно возрастали количественно, они не прида-
вали культуре Возрождения ее доминантную ноту (она была
аристократической), настолько блеск двора и жизни знати
контрастировал с повседневной жизнью общества и нищетой
пролетариев. Искусство и литература отразили это ухудшение
социальных различий. Конечно, книга Рабле и все творчество
Шекспира свидетельствуют о слиянии разных культур — куль-
туры дворянской и народного творчества. Правда и то, что
commedia delVarte, зародившаяся в XVI в., находила детали н
повседневности Венеции, Болоньи, Милана, Рима и Неаполя
и оттуда же заимствовала своих персонажей. Но странствую-
щие труппы, имевшие успех, переезжая из города в город, при-
обретают привычку давать два представления: одни спектакли
давались во дворцах, другие — на площадях. В середине XVI в.
в Париже, как и в Риме, прекратили разыгрывать «страсти» и
мистерии. Фаблио, соти 1, моралите и фроттола отходят на вто-
рой план. Почетное место отводится сонету, мадригалу, ми-
фологическим празднествам, фальшивым пасторалям, эпопе-
ям, трагедиям, задрапированным на античный манер, героями
их могли стать только великие люди. Человек из народа и сам
буржуа надолго становятся исключительно комическими пер-
сонажами. Очень показательный факт: Сервантес, сын бедного
врача, считал красоту одной из привилегий дворянства. Если

Соти — средневековая сатирическая пьеса.
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"Мадридская цыганка» из «Назидательных новелл» восхититель-
но играет на тамбурине и если кажется, что «горсть жемчужин
рассыпают руки», «дождь цветов роняет нежный рот» ', то это
именно потому, что в действительности героиня оказывается

благородного происхождения. То же самое можно увидеть
и в «Высокородной судомойке»: «для подобной жемчужи-

ны постоялый двор — оправа чересчур недостойная»2.
В действительности это столь прекрасное и столь

чистое создание является герцогиней, о чем
сама девушка не имеет представления3.

1 Пер. М. Лозинского.
Пер. Б. Кржевского.
Ошибка автора. Констанса, героиня новеллы Сервантеса, не является гер-

цогиней, о происхождении ее матери сказано только то, что она «очень родови-
та». Коррехидор (цитата из речи которого приведена Делюмо) выражает только
пожелание, что ее следовало бы титуловать высокороднейшей герцогиней, а не
(уДОМОЙКОЙ.
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МЕЧТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Деятелям Возрождения принадлежит огромное количество
проектов. Это эпоха, которая породила множество реалистиче-
ских умов, в том числе Коммина, Макиавелли и Гвиччардини,
эпоха, которая была свидетельницей разгрома Рима и начала тор-
говли темнокожими, стала золотым веком утопии. Возможно, это
было обусловлено тем, что само время ощущало потребность от-
хода от действительности, что уже имелась определенная оценка
внешнего мира и повседневного образа человека. Уже приходи-
лось расставаться с некоторыми миражами Средневековья, поэто-
му и возникала необходимость новых, вымышленных конструкций.

Крестоносный миф был зловещим, и уже миновала эпоха
великих конных походов в Святую Землю и паломничества «па-
стушков». С конца XIV в. идея Крестового похода изживала себя:
Крестовый поход становится оборонительным, тщетно прилага-
ются усилия {при Никополе в 1396 г. и при Варне в 1444 г.) обуз-
дать продвижение турок. Удар, который приостановил турок, был
нанесен в сражении при Лепанто в 1571 г. и позднее, в 1683 г., на
подступах к Вене. Хотя иные умы, склонные к химерическим
мечтам, еще грезили о блестящих победах на Востоке и немыс-
лимом отвоевании Константинополя или Иерусалима: к ним от-
носились Пий II, Карл VIII, позднее отец Жозеф — доверенное
лицо Ришелье. Но обескураженный Пий II скончался в Анконе
в 1464 г., еще до того, как поднялся на корабль. Карл VIII, который
принял титул императора Константинопольского, с трудом вы-
брался из итальянского осиного гнезда и вернулся во Францию.
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Что касается отца Жозефа, то он ограничился тем, что нашел
предводителя своего Крестового похода, герцога Неверского,
войск же не оказалось. Франциск I не знал колебаний, когда за-
ключил союз с турками, корабли которых причаливали в Тулоне.
Сикст V довольно прозаично размышлял над тем, как выкупить
святые места у султана. Венеция в промежутках между войнами
вела с турками торговлю и даже поддерживала с Константино-
полем культурные связи. Дж. Беллини, направленный с офици-
альной миссией на Восток, написал портрет Мехмеда II. Абсо-
лютно точно, что на Западе остерегались восточного соседа. Тем
не менее было известно, что в Оттоманском государстве царила
относительная религиозная толерантность, что советники султа-
на нередко являлись христианами, перешедшими в мусульман-
ство, и что правление Великого Турка не было менее справедли-
вым, чем власть врагов ислама. Вот показательный диалог, напи-
санный неизвестным автором в конце XVI в. В нем выведены два
венецианских рыбака, рассуждающих во время голода о правле-
нии дожа и местной аристократии.

М а р и н е Так как Бог не хочет, чтобы власть тирана слиш-
ком давила на мир, то он готовится свершить свой суд над турка-
ми и их великим султаном.

В е т т о р е. Он захватит все у тех, кто сам грабил, им уго-
товит войны и страданья, затем чтобы нанести удар по голове
с фланга.

М а р и н о. А все ж мы суть для них родные братья, они,
подобно нам, с нагой спиной все ловят, тащат и крабов, и омаров,
и дорад.

В е т т о р е. Они все к беднякам относятся не лучше, чем
к рогоносцам, дуракам, ворам, собакам.

Таким образом, Крестовый поход, включающий мессиан-
скую массовую эмиграцию, священный энтузиазм и жажду экзо-
тики, и раздирающее их честолюбие становится мечтой. Люди
в эпоху Возрождения отказываются от нее и пробуждаются, в осо-
бенности после взятия Гранады в 1492 г.

«Когда в XIV—XV вв. возрождается идея крестоносного движе-
ния, христианство уже решительно приблизилось к органическому
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единству» (П. Альфандери). Действительно, средневековый За-
мэд мечтал о мудром и могущественном императоре, защитнике
христианства, судии народов, правящем миром в полном согла-
сии с римским папой. Новый Давид получал от папы «венец сла-
ны», который поставил бы его «над всеми властителями мира».
11о действительность в эпоху Возрождения являлась совершен-
но иной: императора, который почти всегда оказывался немцем,
отчасти ненавидели и опасались, отчасти презирали. Христиан-
ские народы почти во всех областях Европы не прекращали вой-
ны. Папа был слишком занят своим крохотным государством на
Апеннинском полуострове. Наконец, XVI в. стал свидетелем логи-
ческого завершения внутреннего религиозного раскола и Крес-
товых походов против гуситов'; католическая Европа раскололась
на две половины, равные по мощи: христиане, остававшиеся вер-
ными Риму, и христиане, поддержавшие Реформацию, отныне
становятся врагами. Это действительно конец имперского мес-
сианизма.

* * *

Постепенно XVI в. разглядел, как разрушаются легенды
о тех чудесных странах, которые, как мираж, манили европейцев
ион из Европы. «Остров семи городов», где собирали золотонос-
ный песок, — Чипангу, где, как говорил Марко Поло, — не доб-
равшийся до тех мест, — «золота великое обилие», «здания кро-
ются чистым золотом», все деревья имеют аромат духов. Попыт-
ка доказать реальное существование Чипангу, как и множества
других воображаемых царств, провалилась: далекие царства ока-
зались совсем не такими, какими мечтались. Империя пресвитера
Иоанна, где протекала, как верили, река земного рая, оказалась
скромной Эфиопией, где португальская экспедиция в 40-е гг.
XVI в. имела несчастье сдерживать натиск мусульман. Разоча-
ровали и Антильские острова, вовсе не «счастливые острова».
Тщетно искали на севере Мексики «семь городов Сиболы», и Эль-
дорадо все время отступал в глубь бесконечного бассейна Ама-
зонки перед испанскими, немецкими и английскими искателями

Крестовые походы против гуситов велись в первой половине XV в.
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приключений, которые упорно стремились его отыскать. При-
шлось исправлять карты, вести счет открытиям. Уже с начала
XV в. «река Океан» превратилась в открытое море вокруг Индии.
В первое десятилетие XVI в. на картах появилась Америка, при-
чем сначала Южная Америка. Через сто лет Чипангу — пять или
шесть тысяч «счастливых островов» — навсегда исчезли в Ти-
хом океане, открытом Магелланом и Дрейком. Зато картографы
и навигаторы знали теперь Японию, Филиппины, Молуккские
острова; в Индийском океане они указали местонахождение Ма-
дагаскара. Напрасно пеняли бы на недостатки карты, составлен-
ной в конце XV в., — там очень много ошибок в указании долго-
ты. Северная Америка за пределами Новой Мексики и Новой
Франции все еще оставалась terra incognita'. Причем все еще не
было известно ни то, где кончается линия ее северных границ, ни
как выглядят их очертания. Все без исключения современники еще
продолжают считать, что существует огромная земля в Антаркти-
ке; эту идею опровергнет только Кук. Внутренние области конти-
нентов все еще остаются плохо изученными, так, например, счи-
тается, что Нил и Конго берут свое начало из одного источника.
Все это не помешало человеку Запада за одно столетие достигнуть
колоссального прогресса, благодаря своим беспрецедентным уси-
лиям иметь точные знания. Легендарные страны уступают место
Новому Свету, в котором, конечно, находили сокровища, но евро-
пейцам воспротивилась скорее природа Нового Света: пустыни,
горы, безграничные пространства, чем люди, населявшие его. При-
шлось исправлять цифры, данные Птолемеем для измерения ок-
ружности земли, расширять расстояния на картах, чтобы нанести
безграничный Тихий океан. Теперь уже знали, что в южных стра-
нах морская вода не кипит, что на экваторе живут люди. Европей-
цы уже столкнулись с цивилизациями, о существовании которых
никогда и не подозревали, — Америка преподала наглядный урок.

Конечно же, Америка в том виде, в котором она предстала,
давала простор фантазии. Когда солдаты Кортеса приблизились
к Мехико, а затем вошли в город, они были поражены и ошелом-
лены. Перечитаем свидетельство Берналя Диаса дель Кастильо,
соратника Кортеса: «Когда мы увидели эту прекрасную дорогу

Земля неизвестная [лат.).
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(7 ноября 1519 г.), которая прямо вела в Мехико, эти города и де-
ревни на высоком береге озера и в низине, нас охватил восторг,
и мы говорили себе, что все это напоминает сказочные города,
0 которых рассказывается в романе об Амадисе. Башни, храмы, ка-
менные здания и строения из известняка, возведенные среди вод, —
пиши солдаты подумали, что они грезят. И пусть никто не удивля-
ется, если я здесь расскажу, поскольку я скорее преуменьшу впе-
чатление, но не знаю, как выразить: мы увидели то, что никогда не
им дели, не слышали и даже не могли себе вообразить».

Кортес отправил Карлу V сокровища, которые получил от
Монтесумы, — и Дюрер увидел их в Антверпене. И он подумал
также, что ему грезится: «Я увидел, — писал он, — предметы,
которые были доставлены королю из новой страны золота: изо-
бражение солнца, полностью выполненное из золота шириной
II туаз. А заодно и изображение луны, выполненное из серебра,
такого же размера. А также два помещения, заполненные ору-
жием в том же роде, всевозможные виды их оружия — щиты,
(м)мбарды, поразительные орудия для защиты, необходимые при-

1 пособления для ночи и всевозможные удивительные предметы,
предназначенные для различного использования, и они имеют
юраздо более прекрасный вид, чем обычно имеют предметы. Мне
никогда в жизни не доводилось видеть того, что так заставило
бы возрадоваться мое сердце, как эти предметы, потому что я
узрел поразительные предметы искусства и был поражен изыс-
канным талантом людей из далеких стран».

В 1520 г. еще и не подозревали о существовании Перу, эта
(.грана преподнесла еще большие сюрпризы. В Куско, в саду, ве-
дущем к храму Солнца, все предметы были сделаны из золота
и серебра. «Мы увидели всякие виды деревьев, цветов, растений,
животных маленьких и больших, диких и домашних, ползающих
животных, таких как змеи, ящерицы, жабы, а также бабочек и
птиц в натуральную величину. Каждый предмет был изготовлен
из тех же драгоценных металлов, и каждое из этих чудес было
расположено в таком месте, которое в наибольшей мере соответ-
ствовало природе того существа, которое было изображено».

Хотя сокровища ацтеков и инков были полностью уничто-
жены, европейцы оказались перед лицом подлинной Америки,
которую было необходимо пересечь, колонизовать, обратить,
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использовать, и это стоило больших усилий. С середины XVI в.
Вест-Индия и Ост-Индия предстали в своем подлинном облике.
Камоэнс провел 18 лет за пределами Европы, жил в Гоа, Макао,
Мозамбике. И не ради удовольствия. В 1552 г. он ранил в бурной
ссоре чиновника королевского дворца, и у него был только один
путь избежать сурового наказания — отплыть в Индию, как про-
стому солдату. Сервантесу в начале XVII в. Америка уже не каза-
лась раем. В своих «Назидательных новеллах» он называет ее
«обычным прибежищем отчаявшихся испанцев, церковью банк-
ротов, охранным свидетельством убийц, ширмой для игроков,
которых благонамеренные люди знают как шулеров; приманкой
для нескромных женщин, спасением для некоторых и полным
обманом для большинства».

Во всяком случае, пессимизм Сервантеса определенным
образом противостоит оптимизму тех, кто хотя и не обнаружил
в Америке сказочных богатств, но открыл там «доброго дика-
ря» — миф, которому была суждена долгая жизнь. Известен зна-
менитый фрагмент у Монтеня, где сравниваются индейцы с ев-
ропейцами: «...что до благочестия, соблюдения законов, добро-
ты, щедрости, верности, свежести, это было больше на пользу нам,
чем им: они погибли из-за этого преимущества и сами себя пре-
дали и продали». Испанец, современник Сервантеса и Монтеня,
Мансио Серра, в свою очередь, не упустил случая восхвалить
инков: «...они правят в своих царствах столь мудро, — писал
он, — что там невозможно сыскать вора, распутника, лентяя или
женщину, изменившую мужу, что безнравственность там запре-
щена и что каждый занимается почетным ремеслом».

Заставивший поблекнуть мираж «счастливых островов», XVI в.
нанес столь же тяжелый удар призрачным мессианским надеждам
Средневековья. Святой Августин в конце Античности разделил че-
ловеческий мир на Град земной и Град Божий, причем последний
связал с долгими и тяжелыми поисками на путях отречения от себя.
Однако различие между двумя градами вызывало вопрос: когда же
град, где любовь к себе доводится до презрения к Богу, оставит
место для того града, где «любовь к богу доводится до презрения
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к себе»? Иоахим Флорский (умер в 1202 г.) ответил на этот вопрос.
Он разделил историю человечества на три периода. Первый —
период Бога-отца, Ветхого Завета и семьи, плотский период; вто-
рой — период Сына, Евангелий и жертвенности, эта эпоха одно-
иременно плотская и духовная; третья — это эпоха Бога — Духа
Святого и религиозных порядков; она является чисто духовной.
Начало третьей эпохи должно было относиться к 1260 г. Надежда
на близкий крах мира духовенства становилась одновременно не-
честивой, рациональной и чувственной. Еще долго после смерти
Иоахима Флорского она оставалась прибежищем нищенствующих
монахов, подозреваемых в ереси, или же еретиков (вспомним Саво-
наролу, орден францисканцев и все возраставшее распространение
проповедей, в которых восхвалялась бедность). В XIV—XVI вв.
широко распространяется страх перед Страшным судом. Однако
Реформация ориентировала духовное состояние Европы в новом
направлении — это анабаптизм, еще более точно — активный ана-
баптизм, так как существовал и мирный анабаптизм, и пацифист-
ский анабаптизм, которые переживут кризисы XVI в.

Томас Мюнцер выходит на сцену в 1520 г. Он родился в 1485 г.,
был студентом Лейпцигского университета и присутствовал на
знаменитом диспуте, который проводился в Лейпциге в 1519 г.
между Лютером и Экком. Он присоединился к Лютеру, но нена-
долго. Вскоре он счел теологию «барышни Мартины» «слишком
консервативной» и слишком феминизированной и упрекал Люте-
ра в том, что он изображает Христа «сладким как мед»; напротив,
он пытался настаивать на грубости Креста и героическом харак-
тере Веры, которая должна давать христианину «мужество и силу
першить невозможное». Энгельс полагал, что Мюнцер всего лишь
носил «библейскую маску». Он рассматривал его как противопо-
ложность «буржуазного реформатора Лютера», как первого «пле-
бейского революционера» современности. Действительность, од-
нако, представляется иной. Мюнцер в большей мере связан со
Средневековьем; его надежды соответствуют надеждам Иоахима
Флорского. Как и Иоахим Флорский (и это существенно, орден
францисканцев и все возраставшее распространение проповедей,
и которых восхвалялась бедность), он верил в близость конца
:шохи и в наступление эпохи бурь. Таким образом, «избранные»
должны были объединиться, порвать с существующим миром
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и коррумпированной церковью. Пробил час отделить зерно от
плевел. Это сообщество «святых», в которое можно было свобод-
но войти путем крещения взрослых, могло бы довольствоваться
только лишь противопоставлением себя миру грешников. Но
Мюнцер и его товарищи, «пророки из Цвиккау», рассудили, что
«нечестивые подавляли нестерпимым образом „избранных" и что
бедняки, которых предпочитает Господь, видят, что их путь к Еван-
гелию и вере перекрыт их бедственным положением».

Провозгласив, что «нечестивец» не имеет права жить, если
он оказывается препятствием для благочестивых людей, и счи-
тая себя «мечом Гедеона», Мюнцер призвал малых сих к восста-
нию. Он поставил им задачу достичь подлинной веры и искоре-
нить врагов бога, т. е. богатых и духовенство. Он сыграл главную
роль в Крестьянской войне, которая охватила в 1525 г. большую
часть Германии, в особенности Саксонию и Тюрингию. Крестья-
не были разбиты и перерезаны, Мюнцер был подвергнут пыт-
кам и предан мучительной казни.

Но анабаптизм снова обратился к насилию в 1533—1535 гг. —
с ним была связана Мюнстерская трагедия. Швабский скорняк,
Мельхиор Гофман, первоначально склонялся к лютеранству, но
затем обратился к анабаптизму и в 1529 г. нашел убежище •
Страсбурге, где начал проповедовать, выдавая себя за второго
пророка Илию. Он провозгласил, что конец света наступит в 1533 г.,
Страсбург должен был стать новым Иерусалимом, Накануне аре-
ста и заключения в тюрьму он бежал в Нидерланды, где его про-
поведи увлекли первые группы нидерландских анабаптистов, ко-
торые стали называться мельхиоритами. В 1533 г. Гофман воз-
вратился в Страсбург, чтобы присутствовать при конце свега. Он
был посажен в тюрьму и оставался в заключении до самой смер-
ти (1543). Гофман был убежден, что провозгласил неизбежный
суд Бога, но двое из его учеников, пекарь Ян Матис и портной
Иоанн Лейденский, решили помочь Богу в его действиях и осла-
бить грешный мир. С помощью анабаптистов, изгнанных из Ни-
дерландов, в 1534 г. они захватывают власть в Мюнстере (Вестфа-
лия), грабят монастыри, церкви и библиотеки. Епископ, сеньор
этого города, предпринимает осаду мятежного Мюнстера. Ян
Матис был убит во время вылазки, Иоанн Лейденский провозг-
лашает себя «царем нового Сиона», уверенный в своей миссии
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мноевать весь мир. Библейская полигамия и общность имуще-
t тва были установлены в осажденном городе, где воцарилась нео-
писуемая атмосфера террора и безумия. После жестоких сра-
жений войска епископа ворвались в Мюнстер (24 июня 1535 г.).
Анабаптистские вожди были преданы смерти после жесточайших
ПЫТОК. Их трупы были помещены в железные клетки и в знак
предупреждения подвешены к вершине башни. Милленаризм'
Не исчез полностью после этих драматических эпизодов. Как кол-
лективный феномен он должен был снова появиться, но в более
умеренном виде в Англии в эпоху Кромвеля и в начале Реставра-
ции, и деятельность «проповедников», которая охватила протес-
тантское население в Севеннах во время войны с Аугсбургской
лигой, явно имела с ним связь. С другой стороны, отдельные
мыслители Возрождения, такие как Гийом Постель (ум миролю-
бивый и синкретический), и в особенности Кампанелла настаи-
вали на своей мысли о неизбежности установления царства Бо-
жиего. В своем «городе Солнца» Кампанелла прелюбопытным
образом соединяет мессианские надежды и платоновскую уто-
пию. Но в целом надежда на скорое пришествие града небесного
не оправдалась после двух великих поражений анабаптизма (1525;
1535). Следовало констатировать (и это стало еще одним уроком
реализма, который вполне можно сопоставить с тем, что Европе
преподала Америка в XVI в.), что град небесный ждала тяжелая
участь. Неприятности неистовых анабаптистов, возможно, внесли
свой вклад в то, что страх перед Страшным судом, столь явный в
начале Нового времени, рассеялся. Он оставил множество следов
па картине этой эпохи. Симптоматично то, что Давид Жорис
(1501—1556), другой знаменитый анабаптист, придерживавший-
ся пацифистских убеждений и в своей деятельности, и в своем
учении, хотя и провозгласил себя третьим по счету Давидом в
истории (вторым и самым великим стал Христос), одухотворил
и переосмыслил апокалиптическое учение мельхиоритов. Отны-
не анабаптисты стремились только к тому, чтобы торжествовало
царство духа града Божьего — духа любви в их небольших груп-
пах людей, отделившихся от официальной церкви.

1 Милленаризм (от лат. milk — тысяча) — учение о скором наступлении
тысячелетнего Царства Божиего. В настоящее время приход тысячелетнего прав-
ления Христа проповедуется мормонами, адвентистами и др. (Примеч. ред.)
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* * *

Мужчины и женщины Возрождения испытывали жажду
романтизма; это доказывает, что повседневная действительность
была гораздо менее привлекательной, чем им казалось еще со-
всем недавно. Данное обстоятельство властно подталкивало к
мечтательности. Во Франции «Роман о Розе» переиздавался на
протяжении первых 40 лет XVI в. 14 раз, а до середины XVI в.
было напечатано около 80 других средневековых романов. Ро-
ман «Четверо сыновей Эймона» в XVI в. выдержал 25 француз-
ских изданий. Из произведений светской литературы «Амадис
Галльский» имел, без сомнения, самый большой успех. В XVI в.
насчитывается более 60-ти испанских изданий, множество фран-
цузских и итальянских, он также был издан по-английски, по-
немецки и по-голландски. Франциск I, покровитель гуманизма,
распорядился перевести этот роман; судьба «Неистового Ролан-
да» Ариосто, «Утопии» Томаса Мора и даже сочинений Рабле
была связана с той благосклонностью, которую выказывал гу-
манизм («чуть ли не против своей воли») к романтическому
началу. Мы написали «чуть ли не против своей воли», посколь-
ку Сервантес предоставляет достаточно доказательств того, что
в период своего заката Возрождение порывало с паладинами
эпопей не без сожаления. Дон-Кихот — безумец, герой, кото-
рый уже устарел, его арсенал уже износился, он сам пережиток
утратившего силу прошлого, ему нет места в мире, который
превыше всего ставит деньги, а не подвиги. Но этот сумасшед-
ший наделен величием. Этот человек наделен храбростью. Ему
присуща порядочность. Сервантес, который хотел написать «ин-
вективу против рыцарских романов», не увлекся ли тем, что
вступил в игру? Дон-Кихот не всегда гротескный образ, и ему
часто придается эпический облик. Суть состоит в том, что ав-
тор, когда писал свою пародию, сам не исцелился от глубокой
любви, которую он, как и вся эпоха, испытывал к романтиче-
скому началу. Его последним сочинением стал рыцарский ро-
ман, своего рода антипод «Дон-Кихота», — «Деяния Персилеса
и Сехисмундо» (1616),

Между множеством шутовских предприятии Дон-Кихота Сер-
вантес не отказывается от удовольствия вставлять пасторальные
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интермедии. Аркадия' также оказывается своего рода способом
бегства Возрождения от действительности. Без сомнения! Сред-
i к-всковье не игнорировало жанр пасторали, о чем свидетельству-
ет «Игра о Робене и Марион»2. Этот жанр получил популярность
{и надолго), начиная с «Амето» Боккаччо и в особенности когда
гуманизм снова обратился к «Идиллиям» Феокрита и «Буколи-
кем» Вергилия, Общество все больше и больше страстно наслаж-
далось сельской гармонической природой. Именно в Аркадию (не
• суровый Пелопоннес, а в утопающую в зелени сельскую мест-
ность, очарование которой придавали исключительной красоты
деревья) Санадзаро отправил своего пастуха Синчеро утешаться
от любовных страданий. «Аркадия», роман в прозе, в который
были вставлены стихи (1502), стал самой знаменитой итальян-
ской пасторалью и имел многочисленные подражания. Количе-
ство пасторальных романов и пьес возрастает во второй поло-
пине XVI—XVII вв.: «Диана» Монтемайора (1559),«Аминта» Тас-
СО (1573), «Галатея» Сервантеса (1585), «Аркадия» Филиппа Сидни
(1590), «Верный пастух» Гварини (1590), «Астрея» Оноре д'Юр-
фе (1607—1627). Это популярное чтение на сельские темы, где
природа не ведает зимы, где вечная юность Аркадии вне времени
и пространства — все это говорит о непреходящей мечте о золо-
том веке и желании уверовать в существование светлого, поэти-
ческого мира, где царят музыка, гармония и любовь.

Средневековье мечтало о рае. В эпоху Возрождения эта меч-
га становится слабее. Картина Джованни Беллини «Души чисти-
лища» (Уффици) предлагает зрителю захватывающий образ того,
чем могла бы стать земля. Если даже она и не уподоблена раю, то,
по крайней мере, умиротворена. Произведение первоначально
сбивает зрителя с толку. Какая роль в нем отводится персона-
жам, которые, как кажется, изображают Деву Марию и святых
Петра, Павла, Себастьяна? Вопрос имеет мало смысла. Сущность

1 Аркадия — горная область в Центральном Пелопоннесе, воспетая эллини-
стическими поэтами и Вергилием о пасторальных сценах как страна беспечных
и счастливых аркадских пастухов и их правителя Пана. Синоним счастливой ми-
фологической страны. (Примеч. ред.)

«Игра о Робене и Марион» — пьеса (760 строк; около 1283 г.) Адама де ла
Для. Рыцарь похищает пастушку Марион, влюбленную в крестьянского парня
1'обена, но, задетый ее равнодушием, отказывается от своих притязаний навсе-
гда. (Примеч. ред.)
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картины состоит в той гармонии и спокойствии, которые отде-
лены рекой с голубыми водами (можно ли ее считать Летой?) от
тревожного мира: обнаженные дети, играющие вокруг карлико-
вой яблони, спокойные и сосредоточенные молодые женщины,
мраморная терраса с геометрически правильно уложенными пли-
тами как символ порядка и ясности.

Человек Возрождения унаследовал обе традиции, христи-
анскую и языческую, и страстно мечтал о земном рае. Как пре-
красны были обнаженные Адам и Ева до грехопадения! Сколько
художников изображали их с любовью и меланхолией! И как же
была нежна и спокойна природа, как синело небо, зеленела ли-
ства, как были прозрачны воды во времена золотого века! Един-
ственный раз кисть Иеронима Босха кажется умиротворенной,
когда в «Страшном суде» (Вена) он напоминает (но лишь в угол-
ке алтаря) о том благословенном времени, когда человек — друг
Бога еще не вступил на путь греха. Естественная тенденция меч-
ты, становящейся все более чувственной, должна была разделить
золотой век и первый грех. Так, появляется «Сад наслаждений»
(Прадо), которому Босх придал загадочную трактовку. На пере-
днем плане обжоры обоего пола пожирают гигантские плоды —
арбузы, вишни и клубнику. В левой части картины — бездельни-
ки, справа тщеславные красотки любуются собственной красо-
той. Здесь развлекаются пустяковыми играми, там парочки пре-
даются любви в раковинах и хрустальных шарах. Подобные на-
слаждения психологически реально возможны только в мире
вечной юности: поэтому художник изображает источник юно-
сти, в котором купаются красивые чернокожие и белые женщины.
Рядом с «Садом наслаждений» Босх разместил «Ад». На картине
Лукаса Кранаха Младшего (Берлин) изображен только источник
юности. К нему припадают больные и страждущие, прикасаясь
к этому чудесному источнику, они становятся красивыми и ра-
достными; начинаются празднества, пляски и смех. Ренессанс ис-
пользовал уже достигнутое и потрясающую изобретательность
в изображении мифологического рая, обитатели которого вечно
молоды и мечтают только о любви. Полициано заверял, что «там
смертного нога не проходила» (в обители Венеры на «дивной
горе», которая расположена на Кипре), тем не менее попытался
ввести смертных в волшебное место:
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Тот вечный сад, где ручейки и птицы,
Ни снег, ни иней убелить не может;
Лихой зиме не перейти границы;
Кустов и трав там вихрь не потревожит;
Там годы не перевернут страницы, —
Одна Весна свои утехи множит;
Гуляет, тысячи цветов сплетая, —
И в ветре прядь трепещет золотая.

(Стансы на турнир. 1475—1476)'

В плане психологическом не вызывает сомнений, что обра-
щение к мифологии начиная с эпохи Ренессанса для Западной
цивилизации было одним из способов реализации мечты о золо-
том веке. Появляется огромное количество сочинений, в которых
изображались игры нимфы и пастуха, триумф Вакха, слава Вене-
ры, превращения Юпитера в лебедя, быка, золотой дождь, кото-
рыми он легко достигал своей цели. Воссоздавалась вымышлен-
ная страна, где молодые и прекрасные люди, красота которых не
увядала, восхищали взоры. В эпических романах «совершенный
христианин» заменял мифологических персонажей, поэты приду-
мывали близкий, достижимый рай, о котором читатель уже зара-
нее знал, что этот рай разрушителен, как любое творение демона.
Однако описание этого рая оказывалось наиболее удачной частью
сочинения и имело большой успех. Две волшебницы (Альцина в
«Неистовом Роланде» и Армида в «Освобожденном Иерусалиме»)
мгновенно достигают своей цели — околдовывают христианских
рыцарей. Пик поэтической фантазии в этом повороте сюжета.
Дворец Альцины — «твердыня, которой на земле подобной нет»2,
а облик белокурой молодой женщины таков, что «усердному не
вымыслить художнику»3. Прекраснейшие сады Армиды распола-
гаются на блаженных островах. Волшебница создала хрустальные
сады, загадочные травы, деревья, которые вечно цветут и плодо-
носят одновременно. Среди цветения Ринальдо, вырванный из
времени, бесконечно наслаждается поцелуями Армиды.

Пер- С. В. Шервинского.
Пер- Д- Дмитриевского.
Пер. М. Л. Гаспарова.
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Однако пастушками, мифологическими героями и волшеб-
ницами грезят только богатые люди. Мечтания бедных не столь
изысканны. В эпоху Возрождения бедняки часто голодали и жес-
токо страдали. Для них рукотворный рай был, прежде всего, ме-
стом, где не было необходимости трудиться, чтобы обеспечить
достаточно еды. Именно этим объясняется долгая жизнь леген-
ды о «стране лентяев», как ее воскрешает Боккаччо (пусть и наи-
вно) в своем «Декамероне» (8-й день, новелла 3); область Вракия
описывается следующим образом: «...там-де виноградные лозы
подвязывают сосисками, там на грош дают целого гуся, да еще
и гусенка в придачу, там есть гора из тертого сыра, и живут на
ней люди, которые занимаются лишь тем, что готовят макароны
и равьоли... и тут же неподалеку бьет источник верначчи — та-
кого вкусного вина на всем свете, дескать, не сыщешь, и воды
в нем ни капли нет»1.

Картину Брейгеля Старшего «Страна лентяев» (Мюнхенская
пинакотека) нередко комментируют ошибочно. В ней желают
видеть «эпопею фламандского обжорства». В действительности
это произведение имеет общий характер и содержит более глу-
бокий смысл. Ведь ее идея состоит в том, что именно во Фланд-
рии нашла свое воплощение мечта целой цивилизации, которая
(хотя и считается блестящей) знала многократный голод, эпиде-
мии и войны. Случайно ли, что эта картина 1567 г. была создана
именно в период беспощадных репрессий герцога Альбы? Для
восставших Нидерландов 1567-й был годом бедствий. Так поче-
му бы и не быть блинам, падающим с крыши, изгородям из кол-
бас, зажаренным поросятам, бегающим с ножом в спине (чтобы
этим ножом их и нарезать), гусям с золотистой корочкой на блю-
дах, вареным яйцам, бегающим на лапках. Сытые, растянувшие-
ся вокруг стола, на котором еще стоят многочисленные яства,
солдат, крестьянин и студент на мгновение позабыли о действи-
тельности, которая была далека от этой мечты.

В XVI—XVII вв. в Италии появилась карта «страны лентя-
ев», которая показывает, что весь Запад испытывал потребность

Пер. Н. Любимова.
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и удивительно конкретном бегстве от действительности. На ней
можно увидеть горы тертого сыра, которые омываются морем
греческого вина, деревья, которые плодоносят круглый год, све-
жие, замороженные и засахаренные фрукты, матлот' из жареных
карпов и угрей в обильных потоках муската. С дождем падают
жареные фазаны и зайцы. В лесах жирные совы несут плащи и
другую одежду. Два стража ведут человека, на груди которого
нисит плакат с надписью: «Я иду в тюрьму за то, что работал».
В Париже в 1631 г. игрался фарс, схожий по духу со всем этим,
«О добром времени в Верхней и Нижней Кокейн». Что до Рабле,
то он придумал за сто лет до этого фарса страну, где платят 5 су
п день за то, чтобы человек спал, и 7,5 су за то, чтобы он храпел.
И отдельных случаях страна Кокейн становилась действительно-
стью: крестьянские пиршества, изображенные Брейгелем, или же
удивительный неаполитанский праздник, который так и назы-
вался — куканья. На городской площади возводился искусствен-
ный Везувий, из которого «извергались» колбасы, жареное мясо,
макароны, они падали на слой тертого сыра, которым была об-
сыпана эта гора. Толпа народа расхватывала эти дармовые куски.
Праздник этот был реальностью только один день, весь год он
оставался мечтой.

* * *

Искусственный рай был опасен — человек рисковал под-
даться чувственным наслаждениям. Это одна из излюбленных тем
Босха, который был художником-морализатор ом, равно как и
причины того, что он поместил «Ад» рядом с «Садом земных
наслаждений». В уже упоминавшемся «Страшном суде» (Вена)
большая часть полиптиха посвящена не изображению идилли-
ческого счастья в садах Эдема, а триумфу Сатаны в зловещем
мраке ночи, где тут и там сверкает молния. Правда, в верхней
части в голубом пространстве ясного неба изображены Бог, ан-
гелы и некоторые избранные, избежавшие леденящего душу ужа-
са. Мир, изображенный ниже, погружен в него, и совершенно
очевидно, что осужденных больше, чем спасенных. Один демон,

Матлот (франц. matelote) — рыбное блюдо под винным соусом. (Примеч. ред.)
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с головой длинноносой птицы, уносит в своей корзине осужден-
ного грешника. Другой несет на плече палку, на которой за руки
и за ноги подвешен будущий обитатель ада, пронзенный стрелой.
У сатаны с тюрбаном на голове пылающие огнем глаза и пасть
хищного зверя, под распахнутой одеждой вместо живота — печ-
ная решетка, у него крысиные хвост и лапы. Он приглашает посе-
тителей к вратам ада, украшенным отвратительными жабами. Та-
ким образом, измышленный рай имеет и обратную сторону —
жуткие кошмары. «Триумф Смерти» Брейгеля Старшего вдохнов-
лен Босхом. Это произведение является предупреждением греш-
никам. Тщетным наслаждениям, богатству и могуществу в нем про-
тивопоставляется видение, галлюцинация, которая кажется более
правдивой, чем земные радости. Здесь огромная смерть с косой,
взгромоздившаяся на изможденную клячу, катится на живых лю-
дей. Там она отправляет мертвецов в переполненную могилу. Тут
она подталкивает людей, еще стоящих на ногах, к чудовищной мы-
шеловке, в которой скелет бьет в литавры.

Подобные образы создавались, чтобы воздействовать на
воображение простых людей и заставить беззаботных христиан
трепетать от страха. Однако Босх часто хотел сказать, что не сле-
дует поддаваться чарам демона, даже если тот и обладает мо-
гучим волшебством. Чудовищные козни сатаны не отличаются
несокрушимостью. Именно в этом состоит значение разных про-
изведений на сюжет искушения святого Антония, который пра-
вильнее было назвать «мучения святого Антония».

Грандиозный триптих (Лиссабон), несомненно, лучшее из
произведений, посвященных Босхом этому сюжету, которому
придала популярность эта вечная легенда. Святой видит перед
собой тысячи образов-галлюцинаций: кувшины на лапках, ста-
руха, укрытая, как плащом, корой засохшего дерева, тело кото-
рой вросло в корень сельдерея, старик, дающий урок обезьяне
и гному, вестник, бегущий на ледяных коньках по песку, богато
накрытый праздничный стол, за который святого Антония при-
глашают присесть молодые люди и девушки. Отшельник никак
не реагирует — для него важен только Бог. Хитрости дьяволь-
ского искусителя посрамлены.

Если бегло взглянуть на панораму живописных произведе-
ний Ренессанса, на которых изображены кошмары, нельзя ничего

366



Глава 10
Мечты Возрождения

не сказать о «Dulle Griete» — «Безумной Грете» Брейгеля (Антвер-
пен, музей Майер ван дер Берг). Что символизирует эта изобра-
женная на фоне пожаров мегера, вооруженная мечом, которая
направляется в ад в сопровождении толпы столь же обезумевших
мужеподобных женщин? Устрашающий ли это образ мира, остав-
ленного на милость злобы и безумия? Существует простое объяс-
нение, сближающее одну из лучших картин Брейгеля с фаблио
и фарсами Средневековья. Речь идет о сатире на властолюбивую и
сварливую женщину. Грета и те, кто ее сопровождает, нападают на
мужчин, которым они так долго подчинялись. Получив свободу,
они уничтожают все и сами предаются дьяволу. Под влиянием
Босха, имея поразительное воображение, изощренную фантазию,
художник выразил в этом произведении достаточно традицион-
ный антифеминизм. Эта последняя гипотеза, возможно, и есть са-
мая верная. Но она не умаляет значения этого великолепного про-
изведения, исполненного кошмара. Следует добавить, что XVI в.
до самого конца был связан с видениями, которые не слишком
скрывали нравственный подтекст — художники блестяще владе-
ли языком метафор, сочетая комедию и тайну, пародию и жесто-
кость, странное и уродливое. Доказательством служат «сказочные
изобретения» Лоренца Штоэра — кубического вида роботы —
и bizzadrie ' Брачелли, антропоморфические пейзажи анонимного
художника из Нидерландов: ресницы — кустарник, борода — купы
деревьев, нос — скопление домов. Все эти изображения, больше
напоминающие сновидения, иллюстрируют трактаты по анатомии
и хирургии той эпохи. Тот, кто обращается к этим буйствам фан-
тазии, легко убеждается в том, что Возрождение — это эпоха по-
иска и тревог, богатая бесчисленными возможностями и проти-
воречивыми желаниями, еще не сделавшая своего выбора и не
нашедшая своего равновесия.

Леонардо да Винчи и Рабле каждый по-своему выразили
мощь и разнообразие устремлений Возрождения: устремления
эти были слишком многочисленны и поэтому не могли не быть

Bizzadrie (um.) — причуды, фантазии.
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утопическими. Леонардо был изумительным художником и пер-
востепенным анатомом. Однако как инженер он не внес решаю-
щего вклада в развитие техники. Что касается программы образо-
вания, которую Гаргантюа наметил для своего сына Пантагрюэля,
то не следует даже упоминать, насколько она была утопичной. При
этом как-то забывается, что речь идет об одном великане, кото-
рый пишет другому. Рабле понимал, что один человек не может
«в совершенстве знать одновременно греческий, латынь, древне-
еврейский, арабский, халдейский», «все установления астрономии,
все прекрасные тексты» гражданского права, а также изучить
естественные науки и медицину. Гуманистическое образование цеп-
ко держалось за то, чтобы следовать подобным химерам. Но сами
эти химеры свидетельствуют о том, что эпоха часто находилась под
влиянием честолюбия, а не разума. Могло ли стать случайностью,
что именно Ренессанс создал образ Фауста?

Фауст, малоизвестный и малозаметный немецкий астролог
и медик, умер не позднее 1544 г. Но уже в конце XVI в. он пре-
вратился в легендарного персонажа. В «Volksbuch»1 1587 г. и в осо-
бенности в пьесе Марло (около 1589) он предстает неким сверх-
человеком. С помощью Мефистофеля для него все становится
возможным. К концу его земного существования его спутницей
становится Елена Греческая, обворожительная черноглазая мо-
лодая женщина с золотыми волосами; на самом деле она являет-
ся демоном-суккубом. Одним из величайших грехов Фауста яв-
ляется его договор с дьяволом, с помощью которого он хотел
познать все, что знает Бог. Он «обманут славным даром пони-
мания». Таким образом, тема Фауста повторяет тему Прометея.
В «Volksbuch» Мефистофель, искушая Фауста, еще не желающе-
го подписывать роковой договор, говорит: «Учись у меня теперь,
как вызывать гром, молнию, град, снег и дождь, как нагонять тучи,
как потрясать землю и крутые скалы и как рассекать их надвое,
как заставить бушевать и вскипать моря и заставить их выйти
из берегов... Узнай, о Фауст, как перелетать, подобно мне, из ко-
ролевства в королевство со скоростью мысли...» В пьесе Марло
мечте о безграничном знании и всемогуществе вновь отводится
большое место. Мефистофель говорит Фаусту:

«Volksbuch» — «Народная книга» (нем.).
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Хороший маг — сам всемогущий Бог,
благодаря уму могучему стань, Фауст, Богом.

Дьявол успешно обучает Фауста астрономии, медицине,
астрологии и математике. На колеснице, запряженной крылаты-
ми драконами, предоставленной ему сатаной, немецкий доктор
летает над континентами. Пролетая над Кавказом, Фауст видит
земной рай, охраняемый херувимом с огненным мечом. Сын Еле-
ны и Фауста, Юстус Фаустус, рождается всеведущим. Таким об-
разом, Фауст воплощает в себе не только интеллектуала, охва-
ченного демоном плотских желаний, но и в гораздо большей мере
человека, жаждущего абсолютного знания и мечтающего о гос-
подстве над миром. Возможно, он романтик задолго до появле-
ния понятия о романтизме; но, прежде всего, он представитель
честолюбивого века, опьяненный свободой, славой и наукой, хотя
его желания часто намного превосходят его возможности.

Многочисленные утопии, «описания (совершенно серьез-
ные) мира, основанного на принципах, отличных от тех, на кото-
рых основывается реальный мир» (Р. Рюйер), расцвели в эпоху
Возрождения. Они свидетельствовали о разрыве (слишком же-
стоко ощущаемом некоторыми людьми} между устремлениями
эпохи и повседневной жизнью. Оптимизм в отношении будуще-
го (но будущего очень далекого) сопровождался пессимистиче-
ским видением настоящего. «Утопия» Т. Мора (1516) лучше все-
го выразила эту диалектику, с ней были связаны споры между
определенными представителями гуманистической мысли. Это
сочинение состоит из двух равных частей. В первой черными
красками описывается Англия эпохи Ренессанса; вторая проти-
вопоставляет этой мрачной картине описание счастливого ост-
рова, где нет проблем, ни политических, ни социальных, ни эко-
номических, ни религиозных. Чем же была Англия во времена
Генриха VIII? Страной, где неравенство влекло за собой беспоряд-
ки самого худшего толка. Нищенство, бродяжничество и воров-
ство были повседневной реальностью. Праздные дворяне унич-
тожали уважаемые ремесла. Крупные земельные собственники
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становились скотоводами, сгоняли крестьян с земли, тем самым
увеличивая количество безработных. Законы полностью отража-
ли «заговор богатых против бедных». Внешняя политика госу-
дарств XVI в. была одновременно бессовестно воинственной,
дорогостоящей и равнодушной. Поэтому возникала потребность
в том, чтобы европейцы узнали об удивительном острове, недавно
открытом путешественниками, «которые не желали более его по-
кинуть, если только не расставались с жизнью», — Утопии.

Утопия имеет форму полумесяца, и эта естественная гавань
давала надежное пристанище кораблям. На острове насчитыва-
лось 54 города, в каждом из которых проживало по шесть тысяч
семейств. Один из городов, Амаурот, был столицей. Жители Уто-
пии объединены в семьи, в каждой не менее сорока человек, они
должны по очереди возделывать поля. Те из них, кто особенно
интересуется земледелием, могут жить в сельской местности круг-
лый год. Экономическая жизнь направляется государством,
и существует коллективная собственность. Здесь царит полное
равенство, дворянство подавлено. Шесть часов труда для общей
пользы вполне достаточно. Ни один человек не ленится. Спать
ложатся около 8 часов вечера, поднимаются в 4 часа утра. Прави-
тельство, которое постоянно проводит точные статистические
подсчеты, контролирует производство разных изделий и продук-
тов питания, приостанавливает производство, если возникает
риск перепроизводства. Каждый имеет право на самосовершен-
ствование. В Утопии нет денег для внутреннего пользования.
Достаточно попросить то, в чем возникла потребность. Процве-
тающие города, естественно, приходят на помощь менее преус-
певающим. Семьи, в которых слишком много детей, передают их
в те семьи, где их меньше. Драгоценными металлами пренебре-
гают. Золото служит лишь для изготовления цепей для заклю-
ченных и ночных горшков. Каждые 10 лет утопийцы меняют
место обитания, причем жилые дома вытягивают по жребию.
К каждому дому прилегает доставляющий радость сад. Пищу уто-
пийцы принимают совместно, их созывают к определенному вре-
мени звуками трубы, Таким образом, вся сифогрантия (примерно
30 семейств) сходится во дворец. Молодые и старые рассажи-
ваются рядом, мужчины сидят напротив женщин. Дети обслу-
живают старших и едят стоя. Зал, примыкающий к столовой,
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предназначен для кормилиц и грудных детей. Перед едой зачиты-
вается какое-нибудь сочинение, посвященное нравственности,
а затем все предаются приятной содержательной беседе. Ужин
сопровождается симфонической музыкой.

Управление носит семейный характер. От 30 семейств изби-
рают сифогранта, а 200 сифогрантов избирают правителя. Он зани-
мает эту должность до конца жизни, если только его не освобожда-
ют в случае проявлений деспотизма. Ни один важный вопрос не ре-
шается без согласия сената сифогрантов. Жители Утопии отважны
на войне, но они мирные люди. Они вступают в войну только для
того, чтобы защищаться, или оказать помощь соседям, на кото-
рых напали, или наказать за недобросовестность соседних купцов.
Во всяком случае, они предпочитают вести, если это только мож-
но, «экономическую» войну против своих противников; наконец,
они стараются (для того, чтобы избежать военных конфликтов или
уменьшить их продолжительность) организовать убийство вра-
жеского короля или подкупить своих сторонников в лагере про-
тивника. Рабство в Утопии существует, но оно обычно заменяет
смертный приговор. Рабами, как правило, становятся или «плен-
ники», захваченные на войне, или «невольники» общественного
права. Поскольку Утопия представляет собой одну общую семью,
то особое значение придается браку. Супружеская измена являет-
ся единственным преступлением, за которое виновный карается
смертью1. На острове Томаса Мора девушки не могут выходить
замуж до 18 лет, а юноши жениться до 22 лет. Жители Утопии
вступают в брак, осознавая значение поступка. Жених и невеста
под строгим надзором почтенной матроны и добропорядочного
мужчины могут видеть друг друга обнаженными. Однако если суп-
ружеская жизнь в дальнейшем окажется невыносимой из-за нра-
вов супругов, то брак может быть расторгнут, хотя и после тща-
тельного расследования сената. В повседневной жизни «мужья
наделены над женами той же властью, что и над своими детьми»2.

Жители Утопии не умерщвляют свою плоть. Они высоко
ценят здоровье, стремятся к естественным удовольствиям. Они

1 Ж. Делюмо ошибается: «осквернителей брака наказывают тяжелейшим раб-
ством». См.: Мор Т. Утопия / Пер. Ю. М. Коган. М., 1979. С. 234.

В русском переиоде «УТОПИИ» МЫСЛЬ звучит иначе: «В повседневной жиз-
ни жен учат мужья, родители детей». См.: Там же. С. 235.
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имеют право покончить с собой в случае неизлечимой болезни. Хри-
стианство только еще начинает распространяться на острове, по-
скольку считается, что его совсем недавно открыли моряки Веспуч-
чи. В Утопии, таким образом, несколько религий, но большинство
обитателей отказались от «примитивных богов, порождения не-
обузданного воображения, и допускают единственное, вечное,
безграничное божество, чьи возможности столь же безграничны, как
могущество и слава». Этому высшему существу, которое утопийцы
называют Митра, посвящен национальный культ. Другие культы
разрешены, и утверждается всеобщая терпимость. Они сторонятся
фанатизма и излишнего религиозного рвения. Атеизм, однако, за-
прещен, и атеистов не допускают к общественным должностям.
Священники, которые избраны для отправления общественного
культа, немногочисленны, их всего 13 на город. Но они отличаются
благочестием, их глубоко почитают. Они проводят в храмах торже-
ственные церемонии без кровавых жертвоприношений. Они не за-
нимаются магией; они ненавидят предрассудки. Они руководят тра-
урными церемониями, в ходе которых сжигают тела умерших. На
похоронах не бывает ламентаций. Они молятся за усопших и на-
правляют к Богу песни радости. После счастливой жизни смерть
приятна, так как она означает уход в вечное блаженство.

И если такая замечательная жизнь на Утопии, то зачем поки-
дать остров? Однако, чтобы уехать за границу, необходимо полу-
чить разрешение и документ для проезда, где указана продолжи-
тельность отсутствия. Если же кто-нибудь отправляется, не уведо-
мив власти, и попался на этом, то его наказывают как дезертира.
В случае если подобное совершается еще раз, человек становится
рабом. Житель Утопии не может отправляться в город и добежать
до соседней деревни без разрешения отца и жены. Правда, в часы
отдыха разрешаются прогулки. Но если при этом забыть о време-
ни обеда, то следует спешить, так как еды не получишь, когда за-
канчивается обслуживание в общественном ресторане.

Рабле тоже отдал должное увлечению утопическим началом,
хотя достаточно трудно определить, где именно он опирался на
сочинение Томаса Мора. Во всяком случае, он использовал имена
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персонажей из романа английского гуманиста: «Гаргантюа породил
i uoero сына Пантагрюэля от своей жены по имени Бадебек, дочери
короля амауротов в Утопии». Пантагрюэль, обучаясь в Париже, «ус-
дыхал новость, что динсоды (т. е. жаждущие) вторглись в Страну
лмауротов», и покидает город. Согласно Рабле, остров Утопия рас-
положен где-то неподалеку от Индии. Пантагрюэль после продол-
жительного путешествия (ему пришлось обогнуть мыс Доброй
11адежды) наконец прибывает в Утопию и оказывается перед осаж-
денным городом амауротов, принимает участие в сражении и побе-
дителем входит в столицу Утопии. В начале третьей книги Рабле еще
упоминает о том, что Пантагрюэль, «полностью завоевав Страну
динсодов», перенес туда колонию жителей Утопии обоего пола, на-
деленных редкой плодовитостью, которые в этой стране с целеб-
ным климатом размножались, как саранча. После этого остров Уто-
пия исчезает из сочинения Рабле. Однако Пантагрюэль и его спут-
ник Панург без конца посещают удивительные страны — остров
Макреонов, остров Украдкой, остров Звенящий, остров Од, где «до-
роги ходят». Можно сказать, что эти выдумки скорее гротескные,
чем утопические. Конечно, утопия, представленная серьезным об-
разом, реально существующей и в то же время противоречащей
повседневному опыту, встречается прежде всего в описании рас-
пределения занятий Гаргантюа, которого обучает и воспитывает
11онократ, или в безумной программе занятий, отправленной Гар-
гантюа Пантагрюэлю, чем в народных и хвастливых описаниях
фантастических стран. Даже само Телемское аббатство является
до известной степени утопическим измышлением. Несомненно,
что описание архитектуры и декора старинного монастыря чис-
то романтическое, поскольку здание «во сто раз более велико-
лепно, чем Бониве, Шамбур (Шамбор) или Шенонсо». Но Рабле
ныражает гуманистический идеал и использует утопический жанр,
когда описывает образ жизни телемцев, который является как раз
полной противоположностью монашескому существованию. Здесь
нет стен, защищающих телемцев от искушений внешнего мира;
здесь нет часов, регулирующих расписание жизни обитателей
(«ведь нет ничего глупее, как руководствоваться звоном колоко-
ла, а не указаниями здравого смысла и разумения»1)- Никаких

Пер. В. А. Пяста.
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обетов целомудрия, повиновения и бедности — их заменил ло-
зунг «Брак, богатство и свобода!». Поскольку обычно в монасты-
ри допускаются женщины, исключительно «кривые, хромые, гор-
батые, уродливые, некрасивые, безумные, тупые, хворые и пор-
ченые», а мужчины — «хилые, худородные, бездельники и
никчемные дома (т. е. обременяющие свою семью), то в Телем-
скую обитель будут принимать только молодых, «красивых,
хорошо сложенных и с хорошим характером» женщин, а также
молодых людей, красивых, хорошо сложенных и с хорошим ха-
рактером. Поскольку женщинам запрещалось находиться в муж-
ских монастырях, а мужчинам — в женских, то Гаргантюа ре-
шил, что в этом аббатстве могут быть и те и другие. Поскольку
монахи и послушники, после того как они произнесли обеты, не
могут их нарушить и возвратиться в мир, то телемцы могут по-
кинуть монастырь, когда им это вздумается, «свободно и безус-
ловно». В Телеме торжествует счастье и гармония, поскольку там
нет никаких правил. Девиз «Делай что хочешь» не был только
парадоксом Рабле: это доказательство разъяснения, которое да-
ется вполне серьезно, когда Рабле утверждает, что «люди, свобод-
ные, благородные, образованные, вращаясь в порядочном обще-
стве, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, ко-
торые их толкают на поступки добродетельные и отворачивают
от порока»1.

Телемское аббатство всего лишь фрагмент утопии. Напро-
тив, «Краткое описание государства евдемонцев, города в стра-
не Макарии», написанное в 1553 г. Каспаром Штюблином, ни-
кому не известным преподавателем из Селеста, представляет
собой законченную утопию по примеру «Утопии» Томаса Мора.
Штюблин расположил свой остров Макария в Индийском океа-
не. Там плодородные поля и виноградники, высокие величествен-
ные стены и самые прекрасные здания в мире. Евдемон — гар-
моничный город, имеющий в плане круг, — разумно принима-
ет иностранцев. Евдемонцы наделены высоким гражданским
чувством, которое основывается на равенстве. Граждане разде-
лены на патрициев и плебеев. Бедняки не завидуют сильным
мира сего, хотя бедняку и трудно получить государственную

1 Пер. В. А. Пяста.
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должность. Знать сурова, формирование сената (в который из-
(шраются только ее представители) и его решения несут печать
прозорливой мудрости.

Народ же считается неопытным, легко меняет свое мнение,
жаден до выгоды, и безопасность государства возможна только
В случае, если управление доверено знати. Режим здесь патриар-
хален и консервативен. Прежде всего, здесь опасаются мятежей
м заговоров, которые сурово наказываются. Напротив, доброде-
тельные граждане награждаются и пользуются почетом. На пир-
шествах, одновременно торжественных и радостных (на них
обсуждаются общественные дела), усиливается гражданский дух.
Кндемонцы в целом не слишком богаты, не слишком бедны, они
презирают банкиров и купцов, больший почет выказывают зем-
леделию, чем ремеслу; продают и покупают только по ценам,
установленным государством, довольствуются малым, и, следо-
вательно, у них нет необходимости работать много. У них оста-
ется время для самосовершенствования. Должностные лица опа-
саются испорченных нравов других народов и не любят, когда
подданные покидают остров, отправляясь в путешествие. Во вся-
ком случае, в Макарии запрещены иноземные моды. Каждый
класс и каждый пол имеет свою униформу. Все общественные
школы счастливого города собраны в великолепном здании, где
изучают древние языки, философию, медицину, математику и бо-
гословие. Преподавателям же платят больше, чем всем осталь-
ным гражданам. Ученики обучаются по утвержденной програм-
ме, не пренебрегают спортивными состязаниями. Евдемонцы
до мозга костей христиане, они отвергают всякие предрассудки
и по любому поводу ссылаются на Священное Писание. Они го-
раздо больше склонны к набожности и благочестию, чем к дог-
матическим мелочам. В этом отношении Штюблин выступает как
продолжатель традиций эразмианского иренизма.

«Город Солнца», который был написан доминиканцем из
Калабрии Кампанеллой, выходцем из бедной и невежественной
семьи, позволяет подтвердить на этом типичном примере нали-
чие синтеза средневекового милленаризма и утопических тради-
ций Возрождения, которые восходят к Платону. Как и Иоахим
Флорский, Кампанелла первоначально представлял, что придет
град небесный, и даже относил это событие к 1600 г. Калабрия
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мыслилась им родиной нового государства, и сам Кампанелла
принимал участие в заговоре, предназначенном для реализации
этой цели. Ему было 27 лет, когда он оказался в тюрьме, находясь
в заключении, доминиканец написал свой «Город Солнца». Чу-
десный город был образован семью концентрическими кругами
и расположен на островах где-то посреди экваториальных мо-
рей. Город стоит на холме, над ним возвышается великолепный
храм Солнца. Внутри собора изображен звездный небосвод. Вер-
ховным правителем является жрец, которого называют метафи-
зик; ему помогают три правителя — Пон, Син и Мор, эти имена
означают Мощь, Мудрость и Любовь, поскольку эти три добро-
детели являются атрибутами бытия. Мощь ведает военными
делами, Мудрость — науками, искусствами и образованием, Лю-
бовь — воссоединением мужчин и женщин, воспитанием, меди-
циной, земледелием и снабжением продовольствием. Солярии
всем владеют сообща, включая жен и детей. Там неизвестен эго-
изм, как и воровство, убийство, супружеская измена, инцест и
разврат. Образование дается всем детям; и насколько это возмож-
но, мало внимания уделяют изучению книг, образование осно-
вывается на наблюдении за природой. Власти определяют каж-
дому человеку каждые шесть месяцев дом и комнату, которые
будут его жилищем на протяжении грядущего полугодия. Каж-
дая казарма имеет особые хлебные амбары, кухни и общие сто-
ловые. Здесь едят все вместе; мужчины сидят напротив женщин.
Едят в молчании, поскольку в это время кто-нибудь читает вслух.
Все общество одевается в белое. Земледельческие работы дела-
ются совместно, в благоприятные периоды. Солярии работают
только 4 часа в день, и всего вполне достаточно в этом счастли-
вом городе, где паразитическая жизнь и богатство одинаково
неизвестны. Золото служит только для украшения, техника со-
вершенствуется, расширяются знания метеорологии. У них есть
колесницы под парусами, колесные корабли с лопастями и воен-
ные механизмы.

Любовь, естественно, является должностным лицом, кото-
рое обязано контролировать все, что касается деторождения, и
это связывается с астрономией. Жители города Солнца начина-
ют заниматься любовью с 21 года, жительницы — с 19 лет. Во
время общественных смотрин, по обычаю древних спартанцев,
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и мужчины и женщины обнажаются, поэтому начальник может
судить о том, кто из них способен к деторождению и кто именно
более подходит друг другу. Статные женщины соединяются со
статными мужчинами, полные с худыми, а худые с полными.
Совокуплению предоставляется только три ночи. Ему можно
предаваться только после того, как люди искупались, переварили
пищу и помолились. В ожидании часа совокупления, который
назначается астрологом и врачом, спят в отдельных комнатах.
Когда же час наступил, матрона открывает двери, разделяющие
любовников. В комнатах для любви помещены прекрасные ста-
туи знаменитых мужей, для того чтобы женщины, созерцая их,
зачинали прекрасное потомство. Дети отнимаются от груди в два
года и воспитываются все вместе.

Кампанелла всегда заявлял о своей католической ортодок-
сии, поэтому позднее он отрицал общественную роль женщин.
Трудно сказать что-то определенное о религии соляриев: была ли
она предхристианской или же очищенной от скверны христиан-
ством. Можем сказать, что речь идет, как и у Томаса Мора, о ес-
тественной религии, предельно очищающей, с верой в Троицу,
поощряется публичная исповедь, пост для священников, пение
псалмов 4 раза в день в храмах. Время от времени перед алтарем
Солнца солярий возносит к Вечному божеству молитву о городе:
«...так как это принято у нас, в торжественной искупительной
молитве», — пишет Кампанелла. Таким образом, нет противоре-
чия между этой религией и религией Христа. Но, как и религия
в «Утопии» Т. Мора, она не обращена к проблеме спасения и не
делает акцента на драме распятия. «Христос, — пишет Кампа-
нелла, — находился на кресте не более 6 часов...», и зачем же изоб-
ражать его страдания, когда они искупаются теми радостями,
которые следовали за его казнью? Утопические города счастли-
вы по определению.

«Новая Атлантида», которая была опубликована Френсисом
Бэконом (1561 —1626) в том же году, что и «Новый органон», не
была завершена. В ней изображен скорее народ, ставший счаст-
ливым благодаря власти и деятельности ученых, чем некое со-
вершенное общество. Бэкон связывает свой остров Бенсалем,
который он поместил в Тихом океане, с Атлантидой Платона. Од-
нако Атлантида, вопреки тому что считали греческие философы,
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не потонула. Она просто была Америкой, но, после того как ее
опустошил грандиозный потоп, цивилизация ее пришла в упа-
док. Напротив, остров Бенсалем избежал воздействия катаклиз-
ма. На протяжении 19 столетий он был полностью изолирован,
в результате сохранив оригинальность и высокий уровень своей
цивилизации. Жители острова, однако, отправляли раз в 12 лет
тайную экспедицию в другие страны мира, для того чтобы уз-
нать, что там происходит. Бенсалем совершенно не торгует с вне-
шним миром, там не нашлось применения деньгам. Однако на
самом острове существует торговля в виде обмена и частные
предприятия. На этом острове государство монархическое, а сама
жизнь организована по примеру патриархальной семьи. На Бен-
салеме жители любят ткани ярких цветов, носят, как турки, тюр-
баны. Их нравы чисты, и проституция там неизвестна. Главная
отличительная черта Бенсалема {именно здесь автор переходит
от романтической фантастики к утопии) — это «Дом Соломо-
на», или институт науки, который является «зеницей ока наро-
да». Речь идет здесь, однако, не столько о стремлении ученых «во-
плотить все, что только возможно», сколько о том, чтобы все орга-
низовать в систему, в том числе и технические изобретения.
Ученые образуют особую группу и являются подлинными руко-
водителями Бенсалема. В сфере экономической деятельности
предпочтение отдается науке, которая считалась одним из видов
искусства. Ученые Бенсалема имеют в своем распоряжении вы-
сокотемпературные печи, подземные лаборатории, астрономиче-
ские приборы (телескоп) и микроскоп, башни для исследования
неба и облаков, они занимаются вивисекцией. Ученые Бенсалема
превратились в чудотворцев. Они создают новые виды растений и
животных, ускоряют рост деревьев, производят изделия, неизвест-
ные в Европе, производят пищевые консервы. Они умеют плавать
под водой и летать. В своих лабораториях они способны материа-
лизовать призраков. Но они не используют свое поразительное
могущество для обмана людей. «Дом Соломона» включает группу
ученых, между которыми тщательно распределены различные за-
дачи. «Торговцы светом», mercatores lucis, предпринимают (тайно)
наблюдения за землями, находящимися вне острова, depraedatores
советуются с книгами, venatores изучают ремесленные техники.
Существуют еще и экспериментаторы, классификаторы опыта,
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ученые, назначенные для формирования выводов. На общих со-
браниях они обобщают документацию, делают выводы и одоб-
ряют окончательные эксперименты. Все члены института клянут-
ся хранить секреты и открытия, обнародование которых может
оказаться опасным. Новой Атлантиде присущ особый дух науч-
ной фантастики, который нас поражает. Но не следует слишком
модернизировать произведение Бэкона: в нем изображена не
столько цивилизация, преображенная развитием техники, сколько
общество, в котором наука играет главную роль: в этом плане
«Новая Атлантида» представляет собой веху между античной
мыслью и мыслью Нового времени.

Поскольку ренессансные утопии сближают не только со
Средневековьем, но и с античной мыслью, в частности с плато-
новской традицией, они, несомненно, представляют собой непри-
ятие современной им действительности. В определенном отно-
шении утописты XVI — начала XVII в. отстают от своей эпохи
и не понимают ее. В то время как утверждается индивидуализм,
который станет подпитывать новую цивилизацию и способство-
вать ее расцвету, они проповедуют жесткий коллективизм. В мо-
мент, когда формируется национальное чувство и образуются
территориальные государства, они конструируют государства вне
времени и пространства, без традиций и прошлого — государ-
ства, которые представляют собой город или несколько городов.
Но разве история этого времени не доказала, что одни только
города не способны вершить историю? Европейские литературы
достигают своего взлета, но Томас Мор пытается сконструиро-
вать искусственный язык. Капитализм развивается, но утописты
отказываются от частной собственности и денег. Великие геогра-
фические открытия способствовали расширению обмена между
континентами и установили более тесные связи между народа-
ми, но Томас Мор, Штюблин, Кампанелла и Бэкон сохраняют изо-
ляцию государств своей мечты. Наконец, Возрождение во мно-
гих отношениях представляло собой открытие природы; утопии,
напротив, отличаются такой чертой, как непобедимый вызов в
отношении всего, что является естественным. Человек постоян-
но изменяет пейзаж, а Бэкон, который создал апологию эрзац-
продуктов, обеспечивает обитателей Бенсалема хлебом без еди-
ного зернышка.
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Утопиям Возрождения и утопиям Античности были при-
сущи общие черты, которые можно обнаружить и в еще более
поздние времена в утопиях XIX в. Они создают модели изолиро-
ванных миров, автаркических государств. Они отдают предпоч-
тение плановому существованию и вождизму. Они рассматрива-
ют учреждения как причину, а не как следствие. Они знают толь-
ко общие интересы и игнорируют личность как таковую и
суживают гамму человеческих чувств. Они воображают одина-
ковые города, где везде порядок и симметрия, где вся обществен-
ная жизнь подчиняется жесткому временному расписанию. Они
придают огромное значение образованию, но от Платона до Кам-
панеллы оно всегда представлено в строго консервативном духе.
Речь идет о том, чтобы сформировать граждан, которые станут
поддерживать идеальный город и ничего не станут в нем менять.
Короче говоря, атмосфера этих «счастливых городов» кажется
удушливой; жизнь в них представляется тусклой и серой. Кол-
лективное единодушие, которое порождается слишком хорошо
изученными установлениями, и опасная логика законодательной
палаты несут в себе нечто устрашающее. Телемское аббатство, где
царствуют благодать и улыбка, не может в целом считаться уто-
пическим городом. Однако и оно в определенном отношении
имеет черты сходства с ним. Оно ведь изображено как «мона-
стырь навыворот, но все же как монастырь, т. е. сообщество,
и весьма ограниченное» (Р. Ройер), в котором также царит «оди-
наковость». Для обитателей Телемского аббатства, пишет Рабле,
«благодаря этой свободе установилось похвальное соревнование
делать всем то, что хотелось кому-нибудь одному. Если кто-ни-
будь — мужчина или дама — говорил: «Выпьем!» — все выпивали;
если говорил — «Сыграем!» — все играли; скажет кто-нибудь —
«Пойдем порезвимся в поле!» — все соглашались идти»1. Аббатство,
созданное Гаргантюа, обладало и другой типичной для утопии чер-
той, которую мы уже отметили: оно во всех отношениях оказыва-
ется отрицанием современной действительности. Наконец, Раб-
ле, как и утописты, не упустил случая описать определенную рос-
кошь деталей архитектуры нового аббатства. Здание имело
шестиугольную форму, на каждом углу находилась огромная

1 Пер. В. А. Пяста.
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круглая башня, река огибала подножие замка с северной сторо-
ны. Расстояние между двумя башнями равнялось 312 шагам. Зда-
ние имело пять жилых этажей, кроме того, имелись подземные
погреба и т. д.

Создатели утопий очень легко превращались в теоретиков
урбанизма, а теоретики урбанизма столь же непринужденно пе-
реходили к утопии и стремились превратиться в законодателей.
Те и другие были глубоко убеждены в том, что ограничения по-
иседневной жизни оказывают огромное воздействие на дух оби-
тателей, а потому «можно изменить людей, организуя простран-
ство, в котором они передвигаются». А потому речь идет об ис-
кусственных конструкциях, над которыми не тяготеет груз
прошлого, идеальные города всегда вытянуты по прямой линии
и размещены посреди правильных геометрических форм. Коло-
11ия, план которой Платон нарисовал в «Законах», состоит из квар-
талов, разделенных радиусами, идущими из центра. То же самое
можно видеть и в «Сфорцинде». Но геометрия архитекторов
в утопиях соответствует более высокой миссии. Она должна при-
давать идеальному городу образ космоса и отражать принципы
нысшей гармонии. На площади перед собором «Сфорцинды»
Филарете предлагал выбить карту Земли, окруженную двенадца-
тью месяцами. На куполе, форма которого сама является симво-
лом божественного совершенства, символически должен быть
изображен Бог в виде солнца с лучами. В середине XVI в. Дони
в его «Mondi celesti»1 — еще одной утопии Возрождения (мы ведь
не можем здесь представить все) — отражает город, план кото-
рого представляет солнце на земной поверхности; в нем имеется
центральный храм, 100 улиц и стена, окружающая город. Город
Солнца Кампанеллы также тяготеет к этому, он располагается
вокруг храма, увенчанного грандиозным куполом, на котором
изображен небесный свод. Для того чтобы в него войти, есть че-
тыре двери, расположенные по четырем сторонам света и разде-
ленные семью концентрическими кругами в соответствии с се-
мью планетами.

Речь идет о нереальных городах в придуманных странах.
Авторы утопии часто осознают это. Названия и имена, которые

<Небесные миры» {um.).
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использует Томас Мор, в этом отношении очень показательны.
Остров, который он намеревается описать, был открыт Гитлоде-
ем, это имя можно перевести как «разносчик вздора»1; само на-
звание Утопия должно обозначать «Нигдея»2; название столицы
(Амаурот) означает «призрачный город» или, по крайней мере,
«неизвестный город»3; столица эта находится на реке Анидр —
«река без воды»11; правит там адем, т. е. «государь без народа»5;
населен остров «алаолетами», т. е. «гражданами без государства»6,
архитекторы утопии и не стремились к функциональности. В ко-
лонии Платона, описанной в «Законах», имелись дома внутри
крепких стен, образующих укрепление, — расположение до край-
ности непрактичное, поскольку из-за него оказывалось невоз-
можным обходить стены и крайне неудобно снабжать защит-
ников стен продовольствием и припасами. Тем не менее эту аб-
сурдную деталь можно увидеть на рисунке начала XVI в. (так
называемый Аноним Детайер), она еще раз была использована
в начале XVII в. в «Городе Солнца». Точно также радиальный план
был обязателен для многих идеальных городов, но, как бы они
ни были привлекательны на взгляд (и план «Сфорцинды», бес-
спорно, очень красив), этот план все-таки содержит в себе нечто
парадоксальное и неправдоподобное. В «Сфорцинде», для того
чтобы перейти с одной улицы на другую, необходимо проделать
большой путь, поскольку существует только один концентриче-
ский проспект в центре агломерации. В городе, чертеж которого
изображен Анонимом Детайером, даже этот единственный про-
спект упразднен: для того чтобы попасть с одной улицы на другую,

1 Имя составлено из греч. ООХос (вздор) и бйюо — опытный, т. е. нечто
«опытный во вздоре».
1 Название острова образовано от грен, оп — отрицание «нет» и «не» и
тбттоа — место, страна, буквально «страна, которой нет». В переводе использо-
вано понятие, встречающееся в отечественной литературе.
s От греч. Сфсшрйст — темный или туманный.
* От греч. dvu6poi — безводный.
5 У Мора это титул народа, а не имя. Слово «адем» образовано от греч. от-
рицания & и 5*1 (IOO — народ, т. с. слово «государство» отсутствует.
6 Согласно Мору, помимо утопийцев упомянуты еще народы (не ясно, все ли
они живут на острове Утопия), в их числе упомянуты нефелогеты и алаополиты
(от греч. отрицания 6., Х&оо — народ и TroAur]a — гражданин) — «люди из
безлюдного государства». Поскольку утопийцы сражались с алаополитами, то это
явно разные народы,
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необходимо возвратиться на центральную площадь и совершить
иынужденную прогулку до первой стены. Улицы, однако, удиви-
тельным образом расширяются, по мере того как удаляются от
i teHTpa, поскольку между двумя улицами предусмотрен только ряд
домов. Эти разнообразные абсурдные явления обнаруживаются и
ii солнечном городе Дони. Что касается Христианополиса Вален-
тина Андреа, казарменный вид которого не может не обеспоко-
ить, то он представляет собой лабиринт, форму скорее изобрета-
тельную, чем полезную. Возможно, здесь описан самый античело-
иечный из всех идеальных городов: передвигаться в нем можно
только под землей, поскольку улицы перекрыты сводами и жилы-
ми этажами. Но еще раз упомянем, что речь не идет о городах, где
живут люди. Мы скорее присутствуем при игре, но игре всерьез,
и именно таким является характер утопических конструкций. На-
чиная с момента, когда пытаются вообразить, «что все могло быть
иначе», тогда все должно становиться возможным. Случай Фила-
рете • в этом отношении явно показательный. Он убедил себя в
том, что верит в то, будто герцог Миланский потребует от него
построить город, и бросился (на бумаге) создавать совершенно
фантастический план: больница величественная, похожая на Вер-
сальский дворец, портовая крепость, имеющая 15 этажей в высо-
ту, украшенная более чем сотней колонн, «башня пороков и доб-
родетелей» взмывает ввысь, и, следовательно, неясно, для каких
функциональных целей она предназначена, поскольку вся состоя-
ла из череды круглых вертикальных коридоров. Но признанные
создатели не строили городов-чудес, таким образом, это были ар-
хитектурные сооружения из мечтаний. Леонардо да Винчи в сво-
их записных книжках, Якопо Беллини в своих рисунках «Дворца
Ирода», Альтдорфер под предлогом обращения к библейскому
сюжету «Купание Сусанны» и множество других художников
в эпоху Возрождения испытывали потребность уйти на мгнове-
ние в мир, где демиурги-творцы не сталкивались ни с сопротив-
лением материалов, ни со случайностями повседневной жизни,
пи с финансовыми проблемами.

1 Филарете (Антонио ди Пьетро Аверлино) (1400—1469), архитектор. Автор
"Трактата об архитектуре» (1460—1464), где дает образ идеального города Сфор-
цинде. Во флорентийском экземпляре было 217 иллюстраций.
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Конечно же, не все теоретические построения архитекто-
ров обязательно оказывались утопическими. Если они часто та-
кими кажутся, то это потому, что привычки, городское прошлое,
незначительные финансовые средства препятствовали их полно-
му включению в действительность, таким образом, возможное
снова поневоле становилось мечтой. Со времен Альберти градо-
строители думали о городе уже иначе; в их представлении горо-
да имели прямые улицы, дома одинаковой высоты, вытянутые
по прямой, радиально-концентрические планы, общественные
памятники, на которых невольно останавливается взор, перед тем
как удалиться к перспективе улиц. Архитекторам редко предо-
ставлялась возможность полностью воплотить подобные проек-
ты в действительность. Но они были привязаны к театру, и в эту
эпоху во время городских празднеств именитые архитекторы
избирались для того, чтобы устраивать сельские празднества и
украшать города для торжественных княжеских въездов. Здания
на античный манер, виды, уходящие в перспективу, правильные
улицы — это обычные декорации для комедий и трагедий Воз-
рождения в XVI в. Тогда-то во время ренессансных празднеств
придуманный город врывался в действительность до такой сте-
пени, что на какой-то момент скрывал ее. Когда в Урбино в 1513 г.
представляли «La Calandna»',TO зрители, как заверяет нас Касти-
льоне, оказались перед «изображенным» городом. Через два года
для торжественного въезда Льва X во Флоренцию возвели мно-
жество сооружений: фальшивые фасады, триумфальные арки,
пирамиды и т. д. Путь был намечен. На всем протяжении XVI в.
торжественные въезды государей в Западной Европе давали по-
вод для того, чтобы преобразовать города, создать зрительную
иллюзию, достичь монументальности, придать античный облик
старым европейским городам.

И не предвосхищала ли мечта будущее? Театральный декор
воздействовал на убранство города, он изменил геометрию гра-
достроительства. В утопиях также содержались указания, из кото-
рых в последующие века можно было извлечь выгоду. Решитель-
но повернувшись спиной к современности, утопии приобрели

1 «Каландро» (ит.) — комедия, написанная кардиналом Биббиеной (Бер-
нардо Довицци, 1470—1520), с прологом Ьальдасаре Кастильоне.
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два лика, один из них глядел в прошлое, другой — в будущее,
в тот момент еще столь далекое. Несмотря на свой химерический
облик, они оказывались словно «окутанными туманом, под ко-
торым приближались новые идеи, которые можно было вопло-
тить» (Р. Рюйер). Они привлекали внимание к социологии, к пла-
новой экономике, городам-садам, значению городского обрамле-
ния, евгенике. Они утверждали, что природа когда-нибудь будет
полностью организована и преобразована человеком. Они наста-
ивали на сокращении рабочего дня, на необходимости образова-
ния для всех, на том, что культура должна занимать важнейшее
место. В эпоху религиозных войн авторы утопий занимали по-
зицию веротерпимости, утверждали идею естественной религии,
высказывались в пользу мира; эти идеи находились в полнейшем
противоречии с повседневной реальностью того времени, но они
представляли собой один из благороднейших заветов, оставлен-
ных гуманизмом грядущим поколениям. В этом плане утописты
присоединялись к течению мысли, которое уже считалось химе-
рическим и представителей которого преследовали, но к которо-
му наш экуменический мир проявляет огромный интерес.

В середине XV в. Николай Кузанский написал поразитель-
ное сочинение «De pace fidei»1. Рейнский ученый, ставший епис-
копом и кардиналом, трудился над объединением греческой и
римской церкви и старался примирить гуситов со Святым пре-
столом. На следующий день после падения Константинополя,
вместо проповеди нового Крестового похода, он предложил дру-
жеское обсуждение между представителями крупных религиоз-
ных конфессий. Но идея была настолько смелой, что он облек ее
в форму «видения». «Верующий человек» — т. е. сам автор —
видит, как приходят к Богу представители разных народов, умо-
ляющие установить единство религии на земле, даже если и дол-
жно существовать разнообразие обрядов. Тогда Отец Небесный
призвал своих ангелов, которые собрали перед ним всех мудре-
цов Вселенной. Глагол Бога, затем речи святого Петра и святого
Павла им объясняли великие христианские тайны. Обсуждение
закончилось чем-то вроде соглашения: мудрецы возвратились
к себе, чтобы наставлять свой народ на единство подлинного

Трактат по-русски называется «О согласии веры» (лат.).

385



Часть III
Новый человек

культа. Иерусалим должен был стать религиозной столицей че-
ловечества. Таким образом, Николай Кузанский выдвинул типич-
но гуманистический тезис о «фундаментальных положениях», М
основе которых все люди доброй воли могли бы вступить в со-
глашение; этому учению впоследствии было суждено снова по-
явиться во время конфликтов между католиками и протестан-
тами. Почти через сто лет после трактата Николая Кузанского,
в 1544 г., Гийом Постель издал в Базеле важное сочинение «Dc
orbis terrae concordia»1, в котором, собственно, вновь повторялся
великий проект Николая Кузанского. Современники считали По-
стеля (1510—1581) человеком с неуравновешенным разумом. Он
дважды побывал в тюрьмах инквизиции. Его произведения были
включены Римом в «Индекс запрещенных книг». Игнатий Лойо-
ла, который принял его в ряды иезуитов, впоследствии изгнал его.
Постель, несомненно, был визионером, особенно с 1547 года, ко-
гда повстречался с экзальтированной монахиней матерью Жан-
ной, в которой он отныне усматривал нечто вроде мессии в жен-
ском обличье. Но этот гуманист обладал незаурядной эрудицией
и в течение некоторого времени был профессором греческого,
древнееврейского и арабского языков в Коллеже королевских лек-
торов2. Он хорошо знал Оттоманскую империю; он превозно-
сил веротерпимость турок, настаивал на том, что мусульманская
и иудейская религии имеют много общего с христианской верой.
Как могли его понять в эту эпоху? «Пусть отныне более не бу-
дет, — писал он, — ни католиков, ни лютеран; давайте примем
имя Иисуса, от которого мы ждем спасения. Давайте же станем
учениками Иисуса. Тогда мы пожелаем считать друзьями Евреев
и потомков Измаила. Мы дадим им также это имя, и тогда чело-
вечество станет единым».

От этого экуменического идеала в XVI в. легко перешли к
апологии религии чисто внутренней, исключив по определению
любую нетерпимость. Мы переходим, таким образом, от груп-
пы миролюбиво настроенных католиков к группе независимых
протестантов, которые часто были приговорены своей эпохой
к вечным скитаниям от города к городу и пытались тем самым

«О согласии стран мира» (лат.).
Коллеж королевских лекторов — будущий Французский коллеж.
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избежать непрекращающихся репрессий. Себастьян Франк
(1499—1542) настаивал на «беспристрастности» Бога, который
«от всего сердца любит еще и сегодня всех, независимо от лич-
ностей, имен и народов, язычников, как и евреев... Среди всех
пародов ему наиболее приятны те, кто его боится и соблюдают
его справедливость». Вот почему «церковь не является ни осо-
бым народом, ни сектой, на которую можно показать пальцем,
сектой, которая связана с эпохой, личностью или какой-то мест-
ностью; церковь — явление духовное, невидимое, она состоит изо
всех тех, кто родился от Бога... Это общность, в которую мы ве-
рим и которую мы видим только духовными очами своего серд-
ца внутреннего человека».

Спустя столетие «вдохновенный силезский башмачник»,
неликий философ Бёме (1575—1624) увидел в различиях между
религиями шанс для человечества. Ему показалось, что различия
в культах можно сравнить с разнообразием цветов, существую-
щих в природе: «Цветы всяких видов веруют и соседствуют на
земле. Среди них не бывает диспутов по вопросам цвета, арома-
та и вкуса. Они позволяют земле и солнцу, дождю и ветру, жаре
и холоду воздействовать на себя каждому на свой лад. И каждый
нерит согласно своей сущности и качествам, которые ему прису-
щи. Так же и с Божьими детьми». При подобном подходе нетер-
пимость оказывается роковой и нелепой. Она выступает против
самых элементарных естественных законов. «Кому придет в го-
лову, — писал далее Бёме, — осуждать лесных птиц, которые
прославляют Господа всевозможными способами. Разве Дух Бо-
жий станет их карать за то, что их голоса не сливаются друг с
другом в совершенной гармонии. Пусть лучше они поют изо всех
своих сил и радуются его присутствию». А если так, то по какому
же праву правительства вмешиваются, чтобы навязать своим
подданным какую-либо религию. Только один Бог наделен вла-
стью судить души. Духовный меч — это не плотский меч. С 1533 г.
«мистический спиритуалист» Каспар Швенкфельд (1489—1561)
изложил учение о разделении церкви и государства, которое в
дальнейшем приняли анабаптисты и все независимые протестан-
ты: «До тех пор пока вера, учение и церемонии предоставлены
Богу, должностным лицам нечего там рассматривать». В 1549 г.
Швенкфельд снова писал: «Государство может официально
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существовать как христианское, но из этого не следует, что оно
обладает властью над церковью или что оно должно быть обяза-
тельно христианским». «Христианское государство» — это выра-
жение появилось совсем недавно, о нем еще не могло говориться

в посланиях апостола Павла. Религиозная терпимость, отде-
ление церкви от государства — идеи, казавшиеся столь

безумными современникам Кальвина и Игнатия Лойо-
лы, стали «заключенным в бутылку посланием,

брошенным в море», которое бури истории
понемногу прибивали к побережью людей.
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ЛИЧНОСТЬ И СВОБОДА

К Мишле, Буркхардту и Монье восходит ставшая класси-
ческой характеристика Возрождения как расцвета личности.
«В Средних веках, — писал Буркхардт, — человек воспринимал
себя лишь как расу, народность, партию, корпорацию, семью или
как какую-либо иную форму общности»1. Напротив, в следую-
щий период, по утверждению Монье, «все узы были освобожде-
ны, все цепи разбиты, все общности расколоты». Тогда-то на этих
развалинах и рождается современный человек, «вырванный из
своей среды, освобожденный от сообщества, освобожденный от
традиции, сотрясая все то, что его ограничивало, и далеко отбра-
сывая свои пелены». Хотя и не следует полностью выступать про-
тив этого тезиса, его надо уточнить и углубить.

Классическое Средневековье знало сильных личностей, был
ли это только Poverello2 из Ассизи (которым религиозные власти
того времени в одно и то же время восхищались и которого опа-
сались) или Фридрих II, христианский государь на словах, но не
по сути, которого иногда привлекал Коран, а иногда скептицизм.
Повторим еще раз, что между Средними веками и Ренессансом
не существовало общего и резкого разрыва. С другой стороны,
было бы слишком легко и просто отделять знаменитых людей
Возрождения от их естественной среды. Уже давно известно, что

1 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. С. 122.
1 Poverello — Бедненький (ит.). Речь идет о Франциске Ассизском, кото-
рый высоко ставил бедность и отказался от имущества.
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венецианские гуманисты XV в. принадлежали к городскому пат-
рициату. Но в недавнем американском исследовании (Л. Марти-
нес) было доказано, что аналогичные выводы можно сделать и
относительно Флоренции. Оба самых знаменитых гуманиста, кан-
цлеры Республики, Колюччо Салютати и Леонардо Бруни отно-
сились к ста самым богатым жителям города. Поджо Браччоли-
ни в 1458 г. владел капиталом, который ставил его наравне с гла-
вами аристократических семейств. Что касается Джаноццо
Манетти, то он жаловался однажды Козимо Старому, что за свою
жизнь он заплатил Республике налоги, сумма которых составила
135 тыс. флоринов. Все общество не могло бы представить по-
добную жалобу Pater patriae1. Методом выборки теперь изучено
положение еще 45 лиц, которые были связаны с главными фло-
рентийскими гуманистами в XV в., и обнаружилось, что 36 из
них принадлежали к крупной буржуазии или дворянству, что трое
происходили из богатых семейств, проживавших в области, под-
чиненной Флоренции, в то время как только шестеро родились в
семьях, принадлежащих к мелкой буржуазии. Таким образом,
флорентийские гуманисты и те лица, которых привлекала в их
окружение новая культура, относились к привилегированным
слоям общества. Можно даже рискнуть и утверждать, что, по
крайней мере, во Флоренции сила гуманизма являлась силой са-
мого правящего класса.

Можно ли считать крупных купцов-банкиров Возрожде-
ния «исключительными» людьми, открыто презирающими зап-
реты церковью ростовщичества, верящих только в реальности
земного мира? Мы бы допустили психологическую ошибку.
В целом они были консервативны в религиозном плане. В горо-
де, перешедшем в протестантизм, Фуггеры оставались католика-
ми. Существует множество фактов, доказывающих искреннюю
приверженность большого количества предпринимателей этого
времени к христианской вере. Франческо Датини предпринял в
1399 г., когда ему было 64 года, паломничество, продолжавшееся
девять дней, и, пока оно продолжалось, ел только хлеб, сыр, пло-
ды и не спал. Козимо Старый предоставил значительные суммы,
чтобы построить церковь Сан-Лоренцо, завершить монастырь

Pater patriae — отец отечества {лат,}.
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Сан-Марко, расширить аббатство во Фьезоле и восстановить
церковь Святого Духа в Иерусалиме.

Два представителя банка Медичи в Северной Европе, Анд-
жело Тани и Томмазо Портинари, заказали Мемлингу картину с
изображением Страшного суда. Перейдем от художников к дея-
телям литературы: мы сразу же обнаружим, что Леонардо, Ми-
ксланджело, Ронсар, Шекспир и множество других нуждались в
меценатах, без которых их карьера была бы невозможна. Что ка-
сается видных деятелей Реформации (Лютер, Цвингли, Кальвин),
го, конечно же, они были бунтовщиками, которые «разбили цепи»,
но и они были вынесены наверх целым религиозным течением,
идеи которого они сумели выразить; они воплотили некоторые
глубочайшие устремления своего времени. Кроме того, следова-
ло бы лучше проанализировать то, что в их учении еще содержа-
лось из средневекового наследия. Даже в эпоху Ренессанса, когда
многие из унаследованных традиций и идей оказались снова по-
ставлены под сомнение, человеку было нелегко оказаться наеди-
не с собой. Жанна д'Арк, столь удивительная и привлекательная
личность, вынуждена была утверждаться на протяжении двух лет
в обществе, еще очень враждебном к женщине. Она осталась
верна своему предназначению, но погибла покинутая всеми. Ян
Гус не получил в Констанце той поддержки, которую он имел
в Чехии, Савонаролу, «обезоруженного пророка», Макиавелли
подверг критике и дал ему прозвище, Мигель Сервет отрицал
Троицу, Джордано Бруно слишком рано призывал к пантеизму —
все они погибли на костре.

Более осторожный, Коперник позволил напечатать свою
замечательную книгу «De revolutionis orbium caelestium libri VI»
только тогда, когда почувствовал, что к нему приближается
смерть. Еще он позаботился о том, чтобы посвятить этот трак-
тат Павлу III. Разумная предосторожность, так как спустя столе-
тие инквизиция принудила Галилея отречься от своих «ошибок
и ересей».

После того как мы сделали эти замечания, следует отметить,
что в эпоху Возрождения можно было видеть, как ослабляются
социальные узы. Карьеру уже можно было делать и людям, не
принадлежащим к прежней элите. Люди, которые не принадлежа-
ли к правящим классам, вызывали восхищение или привлекали
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всеобщее внимание. Сильные личности могли достичь полного
расцвета своих способностей, и их насчитывалось куда больше,
чем прежде. Кровавые повторяющиеся войны, открытое обсуж-
дение догматики и власти римской церкви, восстановление в
полной мере идеалов Античности в искусстве и литературе, про-
гресс в сфере экономики и распространение роскоши, урбаниза-
ция, стремительный рост культуры, общение с экзотическими
мирами — все эти факты действовали в одном направлении. Это
предоставило наиболее способным или наиболее предприимчи-
вым людям такие шансы на успех, которые ранее менее подвиж-
ное, более иерархиизированное, более дисциплинированное, в ос-
новном крестьянское общество предлагало крайне скупо. И не-
сомненно, существует параллель между развитием искусства
портрета в XV—XVI вв. и утверждением отдельных личностей.
А уже тогда можно заметить, что речь не может идти только
о положении в Италии.

Конечно, Италия эпохи Кватроченто была богата блиста-
тельными личностями, там можно видеть просто ослепительные
карьеры. Кондотьеры, которые были всего-навсего выскочками,
заставляли дрожать государей и республики. Карманьола, кото-
рому был обязан своим успехом Филиппо Мария Висконти в
Ломбардии, был сыном пьемонтского крестьянина и пас свиней;
отец Гаттамелаты, которому воздвиг статую Донателло, был пе-
карем; отец Пиччинино был дровосеком. Новые люди вставали
во главе государства: Франческо Сфорца, кондотьер и сын кон-
дотьера, наследовал в Милане роду Висконти; руководители бан-
ка Медичи, стараясь не слишком выделяться, захватили власть
во Флоренции; испанец Чезаре Борджиа был какое-то время вла-
стелином центральной Италии, и Макиавелли в VII главе «Госу-
даря» предлагает его «как образец для подражания для всех, кто
восходит на трон благодаря оружию и удаче других»1. Многие из
итальянских государей в эпоху Возрождения были незаконнорож-
денными: Франческо Сфорца, Альфонс и Ферранте Арагонские,
Сиджисмондо Малатеста и др. Тиран в XV в. мог положиться
только на себя самого, и в конечном счете он и думал только
о себе.

Макиавелли И. Государь / Пер. М. А. Юсима. М., 2002. С. 379.
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Подобные судьбы были возможны только в эпоху Возрож-
дения, когда критическая мысль подвергала сомнению сами ос-
новы любой законности. Макиавелли посвящает одну из глав
«1Ъсударя» «новым принципатам, приобретаемым благодаря чу-
жому оружию и счастью», другую — тем, «кто добился власти
злодеяниями»1. Что касается Гвиччардини, то он пишет со своим
обычным скептицизмом: «...нельзя править государствами по
довести, ибо, если вдуматься в их происхождение, окажется, что
все они порождены насилием, — свободны от насилия только
республики, и то в пределах родного города, не дальше. Я не де-
лаю исключения для императора и еще менее для духовенства,
которое творит двойное насилие, так как для принуждения
пользуется и светским и духовным оружием»2. Эти заявления
отмечают завершение того течения мысли, которое в Италии уже
давно спрашивало себя о ценности общественных иерархий и рас-
суждало о понятии «благородство». Данте утверждал в «Convivio»3,
что он не желает слышать о другом благородстве, кроме как о
благородстве, которое дается добродетелью. Петрарка писал: «Мы
не рождаемся благородными, мы ими становимся». И Пальмье-
ри, гуманист и флорентийский политический деятель эпохи Кват-
роченто, добавлял: «Тот, кто гордится подвигами предков, лиша-
ет самого себя заслуг и чести. Если он хочет заслужить честь, то
должен сам стать примером, а не ссылаться на других». Итальян-
ский Ренессанс, таким образом, шел к восхвалению virtu 4. Толь-
ко «одна добродетель, — писал Ландино, близкий к Лоренцо Ве-
ликолепному, — делает людей благородными». Трудно определить,
что вкладывается в итальянское понятие virtu.. В контексте вре-
мени она означает главным образом желание вершить свою судь-
бу, дух деятельности, рассчитанная отвага, отточенный разум. Она
не исключает ни жестокости, ни хитрости, когда они оказываются

i Там же. С. 374, 380.
Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских / Пер.

М. С. Фельдштейна под ред. Г. Д. Муравьевой // Гуманистическая мысль италь-
янского Возрождения. М., 2004. С. 283.
i «Пир» {лат.).
* Virtu [um.) — добродетель, доблесть, сила, достоинство. Генеральное по-
нятие этики гуманизма, смысл двояк — его можно понимать и как мужество,
if как активную добродетель. Чаще гуманисты употребляли его в последнем зна-
чении.
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необходимыми (доказательство тому то, что Макиавелли вос-
хваляет virtu Чезаре Борджиа), но она обязательно дополняет-
ся умением властвовать над собой и определенным величием
души.

Итальянское Возрождение поставило, таким образом, под
вопрос законность правителей государства и ценность принад-
лежности к наследственному дворянству. Означало ли это, что
оно дошло до логического конца? Нет. В XVI в., когда Возрож-
дение вступает во вторую половину своей эпохи, оно частично
отрекается от этих идей и принимает новую ситуацию, ко-
гда достигнутое положение становится стабильным. Больше не
оспаривается легитимность власти Гонзага или Медичи, и ко-
роли Франции снисходят до того, чтобы сочетаться браком
с флорентийскими принцессами. Кроме того, хотя Италия и по-
дала пример и зашла, быть может, дальше, чем остальные стра-
ны Европы в том, что относилось к эмансипации индивида
и критике социальной иерархии, было бы ошибочно ограничи-
ваться примером Апеннинского полуострова. Буркхардт, обра-
тившись к изучению только итальянского феномена и связы-
вая развитие личности с торжеством тиранических прави-
тельств, которые воодушевляли победоносных кондотьеров
и покровительствовали (прирученным!) талантам, сузил перс-
пективы. В действительности развитие индивидуализма харак-
теризовало всю западную цивилизацию и было связано с глу-
бочайшим динамизмом.

Эразм включил в «Похвальное слово Глупости» яростную
сатиру на дворянство, «тех, которые хоть и не отличаются ничем
от последнего поденщика, однако кичатся благородством своего
происхождения. Один ведет свой род от Энея, другой от Брута...
Но еще находятся дураки, готовые приравнять этих родовитых
скотов к богам!»1 Подобная критика приобретает свой подлин-
ный смысл только тогда, когда она помещается в исторический
контекст, когда незаурядные личности утверждались среди совре-
менников, невзирая на традиционную иерархию или выходя за
ее пределы. Этьен Марсель в Париже, семейство ван Артевельде
во Фландрии заставляли дрожать государей, которым они были

Эразм Роттердамский. Похвальное слово Глупости. С. 35.
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обязаны повиноваться. В то время когда итальянские кондотье-
ры ловили удачу, мелкий бретонский дворянин Дюгеклен стал
коннетаблем Франции. Его похоронили в Сен-Дени рядом с ко-
ролями. Его подвиги воспевались в стихах. Его военная карьера
в XV в. становится сюжетом для серии гобеленов. Жанна д'Арк
была только молоденькой крестьянкой и не умела писать. Она
встала во главе армии, вернула мужество солдатам Карла VII,
отбросила англичан, заставила короноваться своего короля.

Тип «делового человека» Возрождения, который благодаря
уму и своей деятельности добивается исключительного положе-
ния в своей стране, оказывается необходимым для правительств
и завершает тем, что становится покровителем литературы и ис-
кусства, был характерен не только для Италии. Р. Клейн писал,
что «Жак Кер ничем существенно не отличается от своего млад-
шего современника Козимо Старого из рода Медичи». Главный
монетчик в Бурже, затем в Париже, французский купец стал каз-
начеем Карла VII, получил дворянство и в 1442 г. вошел в коро-
левский совет. Он был первым человеком, происходившим из
горожан, который был удостоен этой чести. Оттуда в 1448 г. он
был направлен с посольством к папе. Слишком быстрое при-
обретение состояния и зависть, которую оно вызывало, стали
причиной немилости. Но его девиз «Для отважного сердца нет
ничего невозможного» можно бы использовать для характери-
стики Возрождения в целом. Это французское определение virtu.
В начале XVI в. самым известным из купцов-банкиров Запад-
ной Европы был не итальянец, а Якоб Фуггер Богатый, участие
которого стало решающим в императорских выборах в 1519 г.
Став имперским графом и владельцем четырех сеньорий,
Якоб Фуггер собирал в своем доме в Аугсбурге книги и произ-
ведения искусства. В частности ему принадлежали фрески Альт-
дорфера.

Таким образом, все крупные нации Европы предоставили
свою квоту на исключительные личности на заре рождения Но-
вого времени. Перечислить всех просто невозможно. Но как не
упомянуть тем не менее Лютера и Кортеса? Первый был скром-
ного происхождения. Он не искал славы. Но Лютер был убежден
в том, что он не должен хранить учение об оправдании верой
только для себя, и отказался молчать. Он был отлучен Римом
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от церкви, поставлен вне закона империей, но взял на себя пер-
вый толчок в разрушении христианского единства на Западе. Од-
нажды он написал: «Никто меня не испугает, пока я вижу, что
так угодно Богу». Кортес, неимущий дворянин из Эстремадуры,
также принял героическое решение и сжег в 1519 г. на мексикан-
ском берегу суда, которые позволили бы ему и его солдатам-
испанцам вернуться на Кубу. Ему было суждено завоевать импе-
рию ацтеков с кучкой людей. Что он и совершил, правда доволь-
но жестоко. С тех пор он стал, несмотря на свои недостатки, эпи-
ческим персонажем. Через 75 лет Лопе де Бега приписал ему сле-
дующие слова:

Я — Кортес...
Я даровал Испании пальмовые ветви триумфа.
Благодаря моим блистательным победам
королю достались земли без границ,
а Богу — души без числа.

Карл V отказался дать титул вице-короля Кортесу, наме-
рений которого он опасался. Но у Эразма никто не мог оспо-
рить титул короля литературы. Этот внебрачный ребенок, сын
священника, в эпоху золотого века гуманизма стал настоящей
силой, его по очереди обхаживали Лютер и папа, Франциск I
и Карл V. Безусловно, он нуждался в покровителях, главным об-
разом в начале своей карьеры. Но «столикий Протей», «угорь,
которого нельзя схватить руками» (а именно так оценивал его
Лютер), Эразм сумел сохранить свою независимость. Поэтому
он отклонил кафедру, которую Гийом Бюде ему предложил в
Королевском коллеже от имени Франциска I. Поэтому-то глав-
ным образом он отказался присоединиться к Реформации
и принять кардинальскую мантию, которую ему предложил Па-
вел III. Быть может, никогда прежде литераторы и художники
не занимали в обществе такого значительного места. Это явле-
ние может объясняться только новым распространением куль-
туры и давлением образованной публики, становящейся все
более многочисленной. Таким образом, писатели и художники,
первоначально нуждаясь в меценатах, как только достигали сла-
вы, становились выше своих покровителей. И здесь наиболее
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показательна карьера Аретино. Он жил только за счет пенсий
великих мира сего и презирал их всех. Всю жизнь он занимался
шантажом. Франциск I однажды отправил ему в подарок золо-
тую цепь, на которой были изображены змеиные языки. Но
Франциск I и Карл V оспаривали его друг у друга; король Анг-
лии и королева Польши осыпали его подарками. Он желал, что-
бы его назначили кардиналом. Ариосто справедливо оценил его
как «бич государей». Таким образом, гнусного человека, кото-
рый убежал из дома в 13 лет и не получил систематического
образования, побаивались самые высокие властители, потому
что он был наделен умом, имел острое перо и потому что все
знали о том, какой успех имеют его письма. Уже его современ-
ники называли «секретарем мира».

Слава художников затмевала славу деятелей литературы.
Вазари пишет по поводу Леонардо да Винчи: «Видно, как небес-
ное покровительство проливало дождь наиболее великих подар-
ков на человеке операцией, которая кажется не столько естествен-
ной, сколько сверхъестественной; и тогда накапливаются сверх
меры в единственном человеке красота, милость, талант, так что-
бы, как бы он ни повернулся, каждое из его действий становится
настолько божественно, что он заставляет забывать всех других
людей и ясно демонстрирует свое настоящее происхождение,
которое божественно и ничем вообще не обязано человеческому
усилию. Именно это увидели в Леонардо да Винчи...» Двадцать
лет спустя после смерти художника, написавшего «Джоконду»,
Челлини услышал, как Франциск I говорит королю Наваррскому
и некоторым кардиналам, что «не бывало никогда в мире столь
же искусного человека, причем сведущего не только в скульпту-
ре, в картине и в архитектуре, но, главным образом, являвшегося
великим философом».

Леонардо стал первым из художников, который пользовал-
ся в Европе в эпоху Возрождения таким исключительным авто-
ритетом. Но быстро восходят и другие звезды, чей блеск был еще
более ярок. С 1515 г. Рафаэль считался в Риме и на всей террито-
рии Апеннинского полуострова почти героем, полубогом. Он вел,
впрочем, княжеский образ жизни. Когда он умер в Страстную
пятницу 1520 года, то в Вечном городе начались значительные
волнения, и сам Лев X оплакивал его. Но ничья известность
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не могла тем не менее сравниться со славой Микеланджело, чья
terribilita1 ошеломила современников. В золотой век меценат-
ства он без оглядки неоднократно ссорился со вспыльчивым
Юлием II, который каждый раз брал на себя инициативу прими-
рения. А. Шастель подчеркивает, что Микеланджело стал первым
художником, биография которого была написана при жизни; пер-
вым, чей культ сложился при жизни; первым, кому была оказана
почесть официальных похорон. Вазари в середине XVI в. выра-
зил общее мнение, когда писал, что «никакой художник, даже ис-
ключительный, не сможет превзойти никогда это творение ри-
сунком или изяществом... Микеланджело может быть побежден
только собой самим».

Возрождение восстановило древнее понятие Fama2, Славы,
которая бросает вызов времени и пересекает века. Оно возводи-
ло конные статуи кондотьеров; оно создавало или осуществляло
проекты грандиозных гробниц Юлия II, Медичи, императора
Максимилиана; оно воскрешало античные триумфы. В 1443 г.
Альфонс Арагонский совершил триумфальный въезд в Неаполь
на позолоченной колеснице в сопровождении кортежа, где Дос-
тоинства соседствовали с бурлескными фигурами. Декор арки
Castel Nuovo3 в Неаполе сохранил воспоминание об этом шествии.
Несколькими годами позже урбинский герцог Федерико да Мон-
тефельтре, склонный к гуманизму, по случаю своего брака (1459)
заказал Пьеро делла Франческе свое изображение в образе три-
умфатора (картина хранится в музее Уффици). Восседающий на
четырехколесной повозке, «князь был увенчан Славой, стоящей
за ним». Празднование славы стало с тех пор одной из главных
забот Ренессанса, от которого традиция перешла к временам
Людовика XIV. Лоренцо Великолепный написал однажды Федери-
ко Арагонскому: «...изо всего того, что Античность рассматривала
как самое удивительное, является именно это празднование славы;

1 Здесь: «устрашающая сила» (ит,),
2 Слава {лат.),
3 Castel Nuovo — крепость Маскьо Анджоино, иначе называемая Новым
замком {ит.).
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оно опьяняло все умы; поэтому колесницы и триумфальные арки,
трофеи из мрамора, театры с роскошным убранством, статуи,
пальмовые ветви, короны, похоронные речи и тысяча других вос-
хитительных отличий были тогда созданы». Мантенья, художник,
увлеченный древностью, написал в 1482—1492 гг. для герцогско-
го дворца в Мантуе девять больших композиций, посвященных
«Триумфу Юлия Цезаря». В 1491 г. Лоренцо Великолепный дал
во Флоренции грандиозный праздник, который представлял «Три-
умф консула Эмилия Павла». Во время итальянских войн «тор-
жественные въезды» королей Франции в итальянские города ко-
пировали древний обычай. Когда Людовик XII в 1509 г. был тор-
жественно принят в Милане, то, по сообщению современника,
«согласно древнему обычаю римлян был организован торже-
ственный въезд, воскрешавший в памяти все города и замки и
сражения, которые он выиграл». Мода не могла пройти мимо,
и обычай распространился по всей Европе, по мере того как но-
вовведения итальянского Ренессанса выходили за пределы Апен-
нинского полуострова. Торжественный въезд Генриха II в Руан
в 1550 г. представлял собой триумф в римском духе, очевидно в
подражание картинам Мантеньи. Перегрузка декора и гипербола
быстро стали законом для этого жанра уже во второй половине
XVI в., когда можно было видеть, как распространяются манье-
ристские изыски. Большая колесница, которую нарисовал Дюрер
около 1515 г. для «Триумфа Максимилиана», выходит за рамки
воображения. Кажется, будто злоупотребление аллегориями,
скопление самых разнородных элементов орнамента (орлы, го-
ловы львов, рога изобилия, завитушки и т. д.) подавляют бед-
ного императора, которому явно недостает пространства, и его
изображение плохо выделяется среди слишком перегруженной
композиции. В любом случае Возрождение повсеместно в ходе
своего развития снова воздавало почести древней богине Славе.
Около 1490 г. Лоренцо Коста на стенах часовни Бентивольо в
Болонье изобразил ее на колеснице, влекомой слонами, окружен-
ной воинами, дамами и знаменитыми людьми. Римский образ
Славы как крылатой молодой женщины, трубящей и увенчан-
ной лавровым венком, вновь появился на памятниках, в этом
образе она изображена во Франции в часовне замка Анэ и на
фасаде Лувра Пьера Леско.
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Но то, что сказано раньше о литераторах и художниках, до-
казывает, что государи и полководцы были не единственными,
кто искал славы. На гробнице Марка Антонио делла Торре Анд-
реа Риччио (Лувр) ангел известности провозглашает победу ли-
тераторов над смертью — гримасничающим скелетом, который
от досады роняет свою косу. Данте в «Чистилище» осуждает «ве-
ликую жажду славы». Но Петрарка в конце жизни не без тщесла-
вия пишет свое «Письмо к потомкам». Он признает, что христиа-
нин имеет право надеяться на то, что останется в памяти чело-
вечества. Ронсар был исполнен уверенности в том, что его слава
будет вечной:

Здесь, во славе нетленной,
Спит под сенью священной
Тот, чьи песни поет
Весь народ1.

Разве не провозгласил один из великих мыслителей Возрож-
дения Марсилио Фичино, что «человек стремится остаться на
устах людей ради вечного будущего»? И этот тезис у него сомне-
ний не вызывал. Даже в коллегиях стремились к славе: у иезуи-
тов первый ученик класса назывался «первый император».

Продвижение личности, таким образом, оказалось (по край-
ней мере, когда речь шла о продвижении на более высокую об-
щественную ступень) одной из важнейших характеристик евро-
пейской цивилизации в тот момент, когда она отплывала от бе-
регов Средневековья. В этом отношении очень показателен ярко
обозначенный вкус эпохи к литературе, связанной с личностью,
которую вообще-то римляне мало развивали. Гуманист Понтано
однажды воскликнул: «Я сам себя сделал» (так могли сказать о
себе многие деятели Возрождения). Альберти же вызывающе
утверждал: «Тот, кто развивает свои личные таланты, уже доста-
точно служит государству». Но для Лютера личная судьба (даже
судьба бедняка) всегда была грандиозна и трагична. Наследник
фламандских и рейнских мистиков, современник эпохи, которая
придавала особое значение первородному греху, и, следовательно,

1 Пер. В. Левика.
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исполненный страха в связи с проблемой спасения каждого хри-
стианина, Лютер придавал особое значение диалогу человека
С Богом, отбросил посредников между спасенным и Спасителем
и превратил каждого верующего в священника. Таким образом,
1'еформация выразила в религиозной сфере неизбежный подъем
личности, хотя в дальнейшем и отказала в свободе выбора чело-
пеку-грешнику.

* * *

Возвышение личности не могло совершаться без боли. На
протяжении длительного времени забывалась глубокая и про-
должительная меланхолия, свойственная Возрождению, — не-
избежная противоположность эволюции, которая отрывала
индивида от традиций и иерархий прошлого. Ронсар не всегда
был столь доверчив в вопросе о бессмертности своего имени,
как ни заставляли в это поверить стихи, которые мы процити-
ровали. Он ведь написал еще и следующее — нимфа обращает-
ся к поэту:

В твоих кудрях нежданный снег блеснет,
В немного зим твой горький путь замкнется,
От мук твоих надежда отвернется,
На жизнь твою безмерный ляжет гнет;

Ты не уйдешь из гибельных тенет,
Моя любовь тебе не улыбнется,
В ответ на стон твой сердце не забьется,
Твои стихи потомок осмеет...1 *

В наши дни считается, что существует романтизм Ренес-
санса, красноречивым свидетельством которого являются «Со-
жаления» Дю Белле. Он жил в городе, известном большим коли-
чеством памятников древности, чем другие города мира, жил
в центре блестящего двора, и тем не менее этот поэт-гуманист
чувствовал себя несчастным:

Перевод В. Левика.
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Уж осень; и снега засыплют все стези мне;
волков услышу вой я скоро в стуже зимней;
От ужаса дрожа, жду лютого конца'

Многие из великих художников и деятелей литературы
XVI в., таким образом, испытывали чувство одиночества и преда-
вались печали. Рафаэль говорил о Микеланджело, что тот «одинок,
как палач». Нужно ли напоминать о том, с какой пластической
силой статуи надгробий Медичи, которые изваял Микеланджело,
выражают усталость, скорбь и отчаяние? Даже если стихотворе-
ние, которое художник написал от имени Ночи, — «Отрадно
спать, отрадно камнем быть»2, — и было частично навеяно не-
давними политическими событиями — падением флорентий-
ской республики, — как не разглядеть в нем, главным образом,
выражения тоски, намного более глубокой, которая таилась в са-
мом темпераменте «ужасного» скульптора? Но случай Микелан-
джело не был исключением. Вазари заверяет, что многие худож-
ники его времени: Корреджо, Пьеро ди Козимо, Дж. Понтормо,
Россо — были меланхоликами.

Ронсар определил себя самого как «жесткого, подозритель-
ного, печального и меланхоличного». Камоэнс также характеризу-
ет себя как человека с детства сверхчувствительного и склонного
к слезам. В любом случае, романтические акценты действитель-
но были многочисленны в искусстве и в литературе Возрожде-
ния — но, справедливо сказать, больше в XVI в., чем в XV «Ме-
ланхолия» Дюрера и «Меланхолия» Лукаса Кранаха только самые
известные произведения, посвященные этой теме. Кроме того,
•психоаналитическое изучение живописи этой эпохи — напри-
мер, произведений Альтдорфера, Брейгеля и Тинторетто — об-
наруживает на вторых планах картин «пустые дороги, темные
лесные заросли, горы и пещеры», которые представляют собой
приюты для размышлений. Ж. Буске добавляет: «Печальным на :

строениям соответствуют [еще] ночные сполохи и блики лунно-
го света, изображения многочисленных руин». И этот автор при-
водит в пример произведения Альтдорфера и Мантеньи.

Перевод С. Пинуса.
Перевод Ф. Тютчева.
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Пасторальная литература эпохи Возрождения посвящена
«любовному смятению» влюбленного, чувство которого не разде-
лено, а сам он ищет утешения в одиночестве. Обращение к этому
сюжету от Санадзаро до Оноре д'Юрфе не было ни случайностью,
ни модой. Это романтическое стремление, несомненно, соответ-
ствовало склонности образованного общества к меланхолии.
Но в литературных сочинениях и художественных произведениях
еще более поразительным представляется постоянное изображе-
ние смерти. Конечно, часто упоминается о том, какое место отво-
дилось в XV в. пляскам смерти, artes moriendi, и сюжету триумфа
смерти. Но искусственная концепция разрыва в XV—XVI вв., ко-
торую особенно долго поддерживали во Франции, привела к тому,
что не уделялось достаточно внимания тому, что обращение к
мрачным сюжетам сохранялось довольно долго. В этом отноше-
нии показательны сочинения Ронсара. В некоторых самых извест-
ных и пленительных его стихотворениях (из тех, что заучивают
в классе школьники: «Как роза ранняя, цветок душистый мая...»,
«Когда, старушкою, ты будешь прясть одна...»1, «Дитя, посмотрим:
роза эта»2 и т. д.) разрабатывается тема приближающейся или на-
ступившей смерти. Когда поэт взывает к любви молодой краса-
вицы, именно к нему относится напоминание, что юность уже
убегает во весь дух:

Время уходит, время уходит, моя дама,
Увы! Не время, а мы все уходим,
И все будут скошены лезвием,
Где та любовь, о коей говорим,
Когда умрем, не будет больше новой:
Любите же меня, пока прекрасны вы3.

* * *

Б конце XVI — начале XVII в. одержимость смертью оста-
валась во Франции одной из характеристик барочной поэзии.

1 Пер. В. Левика.
' Пер. С. Шервинекого.
' Ср.: «Мой мозг и сердце обветшали, — // Недуги, беды, и печали, // И бре-
мя лет тому виной. // Где б ни был, дома ли, в дороге, // Нет-нет — и обернусь
в тревоге: // Не видно ль смерти за спиной?» / Пер. В. Левика. (Примеч. ред.)
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Вдохновляясь мрачным мироощущением XV столетия, Шассс-
нье (умер в 1635 г.) озаглавил один из своих сонетов так: «Тело,
съеденное червями».

О, смертный! Подумай,
каково под похоронным покровом тело,
изъеденное червями, лишенное плоти и нервов.
Обнаженные кости утратили мягкую плоть
и более не соединены суставами.
Живот разорванный — источник смрада —
заражает воздух своим скверным запахом.
И нос, почти изъеденный, уродует лицо...

Наилучшие комментарии к такой поэзии состоят в сопос-
тавлении ее с другими произведениями, посвященными тому,
о чем она напоминает. Следует поразмыслить над «Transi» ' Ли-
жье-Ришье, над «Триумфом Смерти» Хемскерка и Брейгеля
Старшего, подумать над сценой на кладбище в «Гамлете»
(«Сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет?»2).
Эти произведения принадлежат к мощному течению, обращен-
ному к теме смерти, которое шло через всю эпоху Возрожде-
ния. Дюрер неоднократно изображал смерть. Бальдунг Грин
написал картину (Базельский музей), на которой можно видеть,
как жадная Смерть целует в губы пухленькую обнаженную де-
вушку. В конце XVI в. на гравюрах Блумерта3 и Грютера сует-
ность мира символически изображена в образе странного гиб-
ридного существа: половина представляет собой изображение
прекрасной женщины, а другая половина — скелет. Как эпоха
религиозных войн, богатая массовыми убийствами и казня-
ми, могла избежать изображения смерти, искушения, которое
передалось ей от предшествующей эпохи? Монтень много

1 «Transi» — статуя, изображающая разлагающийся труп. Выше эта статуя
уже упоминалась под названием «Скелет».
1 Шекспир У. Гамлет. Акт V, сцена 1 / Пер. М. Лозинского // Там же. Т. 6. С. 134.
J Вероятно, речь идет об Абрахаме Блумарте (1564—1651), художнике и гра-
вере, работавшем в жанрах пейзажа и исторической живописи.
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размышлял о смерти: «Среди празднества, в разгар веселья, —
писал он, — пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же
припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удо-
иольствию захватывать нас настолько, чтобы время от времени
у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи
постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным
ударам не подвержена наша жизнь» (Опыты, I). Он утверждал,
что ему не присущ меланхолический темперамент, но в то же
время признавался: «И ничто никогда не занимало моего вооб-
ражения в большей мере, чем образы смерти, даже в наиболее
легкомысленную пору моей жизни»1. Смерть — одна из спут-
ниц Возрождения.

Ф. Монье, изучавший Возрождение более чем полвека на-
зад, характеризовал Кватроченто как «триумф жизни» и подчер-
кивал, что самоубийства были тогда редкостью. Историческое
исследование должно уточнить это утверждение. Теперь откры-
вается иная действительность, правда для эпохи, которая идет на
смену той, что изучал Монье.

В 1542 г. Лютер и архиепископ Майнца в 1548 г. приписыва-
ли козням дьявола эпидемию самоубийств, которая тогда распро-
странилась Б Германии. В 1569 г. в Нюрнберге за три недели про-
изошло 14 самоубийств. В любом случае, краткий обзор литера-
туры XVI в. показывает значение для этой эпохи темы отчаяния.
Мысль о том, что жизнь не стоит труда, чтобы ее прожить, часто
повторяется под пером разных писателей. Возрождение, таким
образом, познало и страх перед смертью, и жажду ее. В «Похваль-
ном слове Глупости» находим это неожиданное утверждение, ко-
торое приходит после напоминания о печальном условии чело-
веческого существования: «Негоже рассуждать здесь о том, ка-
кими грехами навлекли на себя люди все эти бедствия или какой
гневный бог осудил их рождаться для горя и скорбей. Воистину
всякий, кто поразмыслит как должно, никогда не осудит Милет-
ских дев, сколь ни жалкой представляется их участь. Но какие
люди чаще всего налагали на себя руки, пресытившись печаля-
ми жизни? Не те ли, которые ближе всего стояли к мудрости?»2

Монтень М. Опыты. Кн. 1. Глава XX / Пер. А. С. Бобовича.
Эразм Роттердамский. Там же. С. 30.
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И Глупость подводит итог: она делает жизнь сносной. Дю Белле
написал душераздирающую «Жалобу отчаявшегося», искренний
тон которой не вводит в заблуждение:

Счастливо существо, которое сделало
своей гробницей материнское чрево!
Счастливый тот, кого можно видеть
уходящим из жизни и восхищающимся вечным сном!

Именно смерти желает пастух Аминта, герой Тассо, когда
бросается с высоты скалы, после того как его отвергла нимфа
Сильвия, — правда, он остается в живых1. Гамлет выражает со-
жаление, что христианство запрещает людям кончать жизнь са-
моубийством:

О, если бы этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой! Иль если бы
предвечный не уставил запрет самоубийству!
Боже! Боже! Каким докучным, тусклым и ненужным
мне кажется все, что ни есть на свете! О мерзость!2

В замечательном монологе «Быть или не быть» Гамлет сно-
ва повторяет мысль о самоубийстве: «Умереть, уснуть — и только;
и сказать, что этим сном кончаешь тоску и тысячу природных
мук, наследье плоти, как такой развязки не жаждать?..»3 Интел-
лектуальное отчаяние, как утверждают, подтолкнуло к самоубий-
ству гуманиста Бонавантюра Деперье! Но в сочинении, опубли-
кованном в Лионе в 1538 г. («Видение смерти» — М. и Ж. Тоех-
зель), устами старой крестьянки, которая была изображена на
иллюстрации опирающейся на палку в окружении двух скеле-
тов, утверждается:

1 Тассо Г. Аминта (пастораль). М., 1921. В V акте пасторали вестник сооб-
щает, что герой уцелел после падения и обрел свою возлюбленную.
2 Шекспир У. Гамлет // Там же. С. 18.
J Там же. С. 71.
4 Вообще-то Б. Деперье подвергался преследованиям церковных властей из-
за своего «Кимвала мира», сочинения, признанного еретическим, и в 1540 г. был
отставлен от двора. Вынужден был бежать из Франции, жил в нищете, так что
его отчаяние могло быть не только интеллектуальным.
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В страдании жила я долго,
так не хочу я больше жить.
Но, разумеется, я верю,
и я желаю — лучше смерть, чем жизнь.

Множество разочарованных деклараций заставляет нас го-
ворить о существенном пессимистическом направлении на слож-
ных путях Ренессанса. Слишком многие ставили под сомнение
ценность разума и моральные качества человека. Давайте еще
почитаем Ронсара;

Мы всего лишь душою
наделенный прах, живая тень,
носители боли, нищеты, несчастья,
и мы проводим в бедствиях злосчастных оставшуюся жизнь.
Какое горе! Из всех животных!
И лишь поэтому Гомер сравнил нас
с зимним листочком, что слетает с дерева.
Столь хилы и бедны мы постоянно,
без роздыха встречаем много горя ',

Относительно того, что связано с критикой разума, следу-
ет, естественно, прежде всего, обратиться к знаменитой «Аполо-
гии Раймунда Сабундского», которая упоминается во II книге
«Опытов»: «Кто навязал бы нагромождение глупостей человечес-
кой мудрости, он сказал бы чудеса...» Но не менее скорбно и ут-
верждение Дюрера: «Мы хотели бы знать много и обладать исти-
ной относительно всего остального. Но наше тупое понимание
не может достигнуть совершенства искусства, истины и мудро-
сти. Ложь в глубине наших знаний и сумерки нас окутывают
настолько безжалостно, что, даже продвигаясь осторожно, мы
спотыкаемся на каждом шагу». В этическом плане Возрождение

1 Ср.: «Несчастен человек, родившийся на свет! // О, прав, стократно прав
философ и поэт, // Что к смерти иль концу все сущее стремится, // Чтоб форму
утерять и в новой возродиться. // Где был Темпейский дол, воздвигнется гора, //
Заутра ляжет степь, где был вулкан вчера, // И будет злак шуметь на месте волн
и пены. // Бессмертно вещество, одни лишь формы тленны» / Пер. В. Левика.
(Примеч. ред.)
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судило еще строже, и существует множество текстов, которые эти
доказывают. Глупость у Эразма упоминает о зле, которое причи-
няет человек человеку: «...бедность, тюрьма, позор, бесчестие,
пытки, мятежи, интриги, злословие, тяжбы, обманы... Да не пы-
таюсь ли в самом деле исчислить песок морской?»1 Макиавелли,
за которым следует Гвиччардини, признает, что люди неискрен-
ни и лживы и заслуживают только того, чтобы их вели за собой
обманом. Ронсар в своем «Маскараде» утверждает, что «на земле
не существует ничего, кроме мошенничества, кроме хитрости».
Шекспир вкладывает в уста Гамлета заявление о том, что мир —
тюрьма «превосходная; со множеством затворов, темниц и под-
земелий»2.

Агриппа д'Обинье взывает к ужасающей «Божьей длани»
над виновными («грады, пьяные от крови и опять желающие
кровь рекою проливать»3). XV в. уделял особое внимание поня-
тию греха, он испытывает панический страх перед неизбежной
перспективой Страшного суда. Люди этого времени пытались
укрываться защищающим покровом Богоматери, спрятаться за
святыми. Они цеплялись за паломничества, за мессы, совершен-
ные согласно обетам, за бесчисленные реликвии и талисманы,
спасающие от ада. Да разве можно считать, что XVI в., видев-
ший, как Микеланджело вдохновлялся Dies irae4 для создания
«Страшного суда» в Сикстинской капелле, не испытывал, в свою
очередь, острого осознания греха? Напротив, оно являлось од-
ной из характеристик западного мышления в эпоху Возрожде-
ния в самом широком смысле этого слова. Человек, обнаружив,

1 Эразм Роттердамский, Там же. С. 39.
г Шекспир У. Гамлет // Там же. С.55. Русский перевод точно воспроизводит
английский оригинал, во французском переводе, использованном Делюмо, есть
фраза о том, что человек должен терпеть «прелести» этой тюрьмы.
3 Агриппа д'Обинье. Трагические поэмы. Страшный суд / Пер. А Ревича. М.,
1996. С. 381. В русском переводе опущен эпитет «ужасный», которым поэт ха-
рактеризует «Божью длань».
4 Дословно — день гнева {лат.). «Гнев Божий» — средневековая секвенция,
приписываемая монаху Фоме ди Челано и включенная как вторая часть в заупо-
койную мессу (реквием) вместо «Славы в вышних» (второй части обычной мес-
сы). Автор текста необычайно выразительно рисовал картины Страшного суда,
к нему обращались величайшие музыканты последующих времен, и некоторые
его строфы действительно могут перекликаться с сюжетами фрески Микеланд-
жело (1—7, 15—18).
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что он более одинок, чем прежде, в то же самое время ощутил
себя и в большей мере обезоруженным перед кознями Сатаны.
В нашей западной цивилизации в эпоху столь плодотворного
кризиса, которую мы изучаем, самоутверждение личности и
чувство личной вины оказались двумя неразрывно связанны-
ми явлениями. Можно утверждать, что и «Корабль дураков»
Себастьяна Бранта (1494), и «Семь смертных грехов», «Извле-
чение камня безумия» и «Фокусник», написанные Иеронимом
Босхом, провозглашают, что «весь мир состоит из дураков»,
т. е. грешников, выражают средневековые страхи, а в начале
XVI в. уступают место эразмианской иронии. Глупость утрачи-
вает свой трагический и метафизический характер. Она превра-
щается в критический дух, разум, который насмехается над со-
бой. Она приглашает людей к самонаблюдению; она не являет-
ся больше устрашающим воплощением греха. Но страх перед
злом сохраняется и после появления «Похвального слова глупо-
сти» (1511). Несколькими годами позже Лютер в своем учении
об оправдании верой открыл радикальное решение для всех
христиан, которые чувствовали себя неспособными иначе спа-
саться от Сатаны. Пессимизм в отношении земного мира в бо-
гословии Реформации отныне обрел свою противоположность
в абсолютной вере в Спасителя, нечто вроде бегства к Богу. Лю-
тер писал: «Совершая то, что он может, человек совершает
смертный грех... Он должен полностью отчаяться в себе самом
для того, чтобы оказаться способным получать милость Хри-
ста». Таким образом, эпоха Возрождения стала свидетелем три-
умфа учения, основанного на отчаянии и вере в абсолютную
неспособность человека осуществить самому хотя бы одно доб-
рое дело, и это учение охватило половину Европы. «Эта извра-
щенность [продолжение первородного греха], — пишет Каль-
вин в „Христианском наставлении", — никогда не покидает нас,
но постоянно приносит все новые плоды, которые надо знать
[произведения тела]... совсем так же, как горячая печь безоста-
новочно мечет пламя и искры, а из источника вытекает вода».
Даже гуманисты, такие как Цвингли, Буцер, Маргарита Навар-
рская, высказывались за это учение об оправдании верой, хотя
самые глубокие последствия его противостоят гуманистической
философии.
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Таким образом, Возрождение с тревогой ставило перед со-
бой проблему свободы личности, и лучшие умы иногда обвиня-
ли судьбу (т. е. звезды) в том, что она их вынуждала существо-
вать в страдании. Точно так же в эту эпоху беспокойства и об-
новления невозможно было бы понять, почему она отвела
астрологии столь значительное место, которое та занимала. Дю
Белле, который сам определил себя как существо непрочного здо-
ровья и жил в состоянии «незыблемой» и «глубокой печали»,
в «Жалобах отчаявшегося» категорически обвинял в своих бедах
звезды, которые властвовали при его рождении:

Будь проклят тот свет,
Который я узрел впервые,
Так как суровое небо
Подчинило мое рождение
Неукротимому могуществу
Столь несчастливой Звезды...
О злосчастная невинность,
Над которой царит воля
Несправедливых звезд!

Признание Камоэнса в одной из его «Канцон» (которая
была процитирована Ж. Буске) свидетельствует о той же вере во
всемогущество звезд: «Когда, выскользнув из материнской утро-
бы, я увидел свет, мною тотчас же овладело фатальное влияние
звезд. Они отняли у меня свободу, на которую я имел право. Ты-
сячу раз судьба мне показала лучшее, и, против своей воли, я сле-
довал за худшим. И чтобы мои муки соответствовали моему воз-
расту, когда ребенком я открыл глаза, они хотели, чтобы сразу
слепой ребенок [Амур] меня ранил». Декларации в стихах, окра-
шенные романтичностью, не удивили современников. В них со-
держался астрологический контекст, который им был привычен.

Цицерон писал: «Следовало бы приписать божественное
начало звездам». К концу языческой Античности это мнение ста-
ло расхожим. Более того, звезды как бы поглощали богов греко-
римской мифологии, что позволило последним выжить, хотя
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и некоторым образом номинально, в течение всей христианизо-
ванной истории поздней Римской империи и в Средние века. На-
оборот, Ренессанс, кажется, придал новое могущество языческим
божествам, поскольку он даже преувеличивал магическую силу
планет, с которыми они смешивались. Несмотря на свою сдер-
жанность, а иногда и осуждение» церковь не сумела изгнать аст-
рологию из христианской цивилизации. Они существовали со-
вместно. Святой Фома Аквинский допускал, как и Данте, что звез-
ды определяют, по крайней мере физически, индивидуальные
характеры. Тем не менее распространение в Европе конца Сред-
них веков учебника магии, составленного на арабском языке в
X в. на основе эллинистических и восточных материалов и пере-
веденного на испанский язык в XIII в., внесло очень большой
вклад в новый подъем астрологии. Это сочинение, латинское на-
звание которого «Picatrix» (от искаженного имени Гиппократ), ос-
новывалось на науке о звездах, связывало разум и планеты, ука-
зывало, каким образом следует возносить моления, чтобы звез-
ды проявили свое могущество благоприятным для человека
образом. Интерес к неоплатонической философии и эзотериче-
ским учениям со времен Фичино усиливает веру в астрологию,
поскольку в концепции последователей Платона микрокосм и
макрокосм (т. е. человек и мир) подобны друг другу и соответ-
ствуют друг другу. Мир представляет собой ткань оккультных
симпатий или антипатий, игру зеркал, ориентированных друг на
друга. «Звезды, — как писал Э. Гарен, — подают нам знак и пода-
ют знаки друг другу, глядят друг на друга и смотрят на нас, вни-
мают друг другу и слушают нас. Вселенная представляет собой
грандиозный, многообразный и противоречивый диалог, иногда
он ведется шепотом, иногда в полный голос, иногда на таинствен-
ном языке, иногда явно». При подобных условиях любая наука,
когда речь шла о медицине, химии или физике, становилась не-
возможной без знания о движении планет в зодиаке, без знания
их свойств, предпочтений и антипатий. Когда мы в дальнейшем
приступим к рассмотрению истории науки, то обнаружим этот
аспект астрологии. Давайте на мгновение более пристально взгля-
нем на его моральные последствия и на связь, которую люди эпо-
хи Возрождения часто устанавливали между планетами и лич-
ной судьбой отдельного человека.
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Сначала каждая из планет управляет одной из частей мира,
жители которой оказываются в результате в особой от нее ММ
симости. Таким образом, Индия помещена под управление Са-
турна, Юпитер оказывается повелителем западных, христиан-
ских, стран. Поэтому на колокольне Санта-Мария дсль Фиоре изо-
бражен Юпитер в монашеском одеянии, несущий крест и чату.
Он также представлен в образе монаха в Испанской часовне церк-
ви Санта-Мария Новелла. На гравюре 1492 г. на нем надета мит-
ра. У планет есть «дети», они порождают особые предназна-
чения. Начиная с XIV в., с тех пор как обновленная астрологии
утверждается на Западе, изображения планет и их «детей» появ-
ляются (а количество таких изображений все возрастает) на ил-
люстрированных рукописях и в монументальных архитектурных
гражданских или религиозных ансамблях. В Испанской часовне
планеты расположены выше свободных искусств, и, очевидно,
намерение художника состояло в том, чтобы показать, что меж-
ду теми и другими существует некая связь, основанная на зави-
симости. На капителях Дворца дожей в Венеции Меркурий изо-
бражен как профессор, окруженный учениками. Ведь он покро-
витель литературы и наук, дающий понимание и знания тем, кто
родился под его знаком. Интересен документ, имеющий отноше-
ние к астрологии на Западе в конце XV в., — Hausbuch [ семьи
Вольфегг, в которой каждой из небесных планет — Сатурну, Юпи-
теру, Марсу, Солнцу, Венере, Меркурию и Луне — посвящена
страница. Восседая на боевых конях, планеты скачут по небу.
Ниже, на земле, появляются их «дети». Таким образом, Марс по-
рождает войну, и Hausbuch представляет сцены грабежа и
убийств. Венера, естественно, порождает любовь — на земле тогда
царят музыка, радостные забавы и галантные сцены. Но с XV в.
планеты часто изображаются на колесницах, словно в момент
триумфа, а их «дети» предаются своим излюбленным занятиям
в нижних уровнях. Именно таким образом они изображены на
стенах апартаментов Борджиа, расписанных Пинтуриккио и его
учениками. Меркурий пересекает небесный свод на своей колес-
нице, в то время как на земле, в приятной долине, эрудиты и уче-
ные читают или беседуют.

Домашняя книга (нем.).
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Итальянское искусство эпохи Возрождения полюбило ог-
ромные астрологические композиции. На гигантской фреске
дворца Раджионе в Падуе можно разглядеть снизу вверх: 1) пла-
неты и их «детей»; 2) знаки зодиака, рядом с которыми изобра-
жены двенадцать апостолов, и сцены сельскохозяйственных ра-
бот, характерных для каждого месяца года; 3) наверху удивитель-
ные персонажи, изображающие деканы1, т. е. таланты, они
управляют отделениями, между ними распределяются двенадцать
областей зодиака. Они расположены в соответствии с движени-
ем вокруг солнца, когда оно поднимается и освещает каждый
месяц года, на стене зала оно пересекает тот зодиакальный реги-
он, который в данный момент на небе. Знаменитые фрески Фран-
ческо дель Косса и Козимо Тура (1469) во дворце Скифаноя в
Ферраре предлагают наблюдателю такую же картину. Наверху
двенадцать великих олимпийских богов — «повелителей меся-
цев». Каждый восседает на колеснице в окружении своих «детей».
11олоса в середине оставлена для знаков зодиака и деканов, кото-
рые ими управляют. Внизу в праздничном декоре изображены
сцены из жизни герцога Борсо Эсте: отправление на охоту, встре-
ча с шутом и т. д. Д. Сезнек с большой тонкостью показал, что
эти пересекающиеся зоны являются проекцией сферической си-
стемы, нижняя часть которой представляет собой центральное
ядро, т. е. Землю. Но с другой стороны, как не сравнить фрески в
Ферраре с «Роскошным часословом герцога Беррийского», в ко-
тором сверху вниз помещены знаки зодиака, Солнце на колес-
нице с крылатыми конями, и жизнь герцога месяц за месяцем?

Астрология в эпоху Возрождения отражается в произведе-
ниях, которые могли бы показаться просто красивыми, в то вре-
мя как они скрывают более глубокий смысл. Таковы росписи на
вилле Фарнезина в Риме, которая принадлежала банкиру Агос-
тино Киджи. Своды большого зала, где Рафаэль написал свою
«Галатею», были расписаны с фантастическим блеском Бальдас-
саре Перуцци2, Посетитель восхищается Ледой и Близнецами,
Венерой с ее голубями и т. д. и сначала не задает вопросов.

• Декан — треть знаков зодиака.
J Перуцци Бальдассаре (1491 —1536) — сиенский художник и сценический
декоратор. Лучшей его работой считается роспись на вилле Фарнезина, где он ос-
тавил блестящий образец иллюзионистской живописи в Зале делла Перспетива.
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Но если он примет во внимание, что обе центральные сцены сво-
да изображены на поле звезд, тогда и возникнет вопрос: не астро-
логическая ли это композиция? И речь идет именно об этом. Пе-
руцци хотел представить, используя соответствующие эмблемы, не-
бесную карту Рима, в день рождения Агостино Киджи, т. е.
1 декабря 1466 г. Справедливости ради скажем, что Перуцци не
придумал ничего нового. В старой ризнице Сан-Лоренцо во
Флоренции можно видеть прямо над алтарем купол, расписан-
ный мифологическими фигурами, изображающими созвездия. Ис-
следования показали, что расположение звезд в росписях этого ку-
пола соответствовало картине звездного неба во Флоренции 9 июля
1422 г., т. е. в день освящения алтаря. Соединение христианской
веры и астрологии могло завести далеко. Отважные умы соста-
вили гороскоп Христа, и математик Кардано провозгласил свою
приверженность христианству, мотивируя это решение астроло-
гическими причинами: «Христиане, — пишет он, — находятся
под знаком союза Юпитера и Солнца, день которого является
днем Господа. Итак, Солнце обозначает справедливость и прав-
ду, и именно христианский закон содержит более всего истины и
более всего способствует тому, что люди становятся лучше... Юпи-
тер сообщал чистоту нравов, порядочность, кротость, соединен-
ную с красноречием и большой мудростью; таким образом, мож-
но видеть, как Христос в возрасте двенадцати лет спорил в храме;
поскольку Юпитер наделяет мудростью преждевременно».

Даже если астрология и не подталкивала людей эпохи Воз-
рождения к подобным поразительным рассуждениям, она вноси-
ла в коллективное мышление подчинение (счастливое или несчаст-
ливое, в зависимости от случая) судеб отдельных людей власти
звезд. На потолке виллы Фарнезина Слава, трубящая в середине
неба, возвещала славу Киджи. Она означала, что руководитель бан-
ка родился с благоприятным гороскопом и что карьера этого пред-
принимателя, друга пап и просвещенного мецената, поддержива-
лась звездами. Но у всего человечества нет такого шанса. Беспо-
койный удел ждет тех, кто родился под знаком Сатурна. В «Picatrix»
Сатурн считается «холодным», равнодушным, мрачным, опасным.
Еще он назван «разумным и одиноким». Он — тот, «у кого боль-
ше забот, чем у любого другого», кто «не ведает ни удовольствия,
ни радости». Это «хитрый старик, который знает все уловки, он

414



Глава 11
Личность и свобода

увертливый, умный и разумный»! В Hausbuch des Wolfegg среди
«детей» Сатурна рядом с земледельцами изображены приговорен-
ный к смерти, которого ведут на виселицу, живодер, готовый раз-
делывать тушу лошади, колдун, который приближается к гроту,
и двое заключенных, с закованными в железные кандалы руками
и ногами. На рисунке Бальдунга Грина (1516), который хранится в
Лльбертине в Вене, Сатурн предстает в образе худого всклокочен-
ного старика с устремленным вдаль невидящим взором.

Как же не беспокоиться людям, которые родились под знаком
Сатурна? Именно таков был Марсилио Фичино, личная жизнь ко-
торого была омрачена страхом перед этим печальным стариком,
который присутствовал при его рождении и осудил его на одиноче-
ство и меланхолию. В 1522 г. Дюрер написал страждущего Христа,
:ta восемь лет до этого он создал гравюру, знаменитую «Меланхо-
лию». Это «сатурновское» произведение было вдохновлено Марси-
лио Фичино и является «первым современным изображением ху-
дожника», как писал А. Шастель. Оно навело Нерваля1 на мысль о
замечательном образе «черного солнца меланхолии». Задумчивая бо-
гиня, в правой руке которой компас, окружена математическими
приборами и инструментами (Дюрер был не только художником и
гравером), символизирует жизнь, посвященную размышлениям,
«дети» Сатурна приговорены к беспокойному поиску правды и кра-
соты. Песочные часы над богиней и предвещающий смерть коло-
кол указывают на невозможность иной судьбы, иной земной жиз-
ни, по определению слишком короткой. Но хотя удел людей, таких
как Дюрер и Фичино, — это печаль и одиночество, им все-таки дан
гений, о котором напоминает малый ребенок, сидящий рядом с боги-
ней. И этот же гений изображен на фреске на потолке Сикстинской
капеллы рядом с пророками, написанными другим находящимся
под знаком Сатурна представителем Возрождения — Микеланджело.

Поначалу нам представляется, что Возрождение в большей
мере, чем любой другой предшествующий период, благопри-
ятствовало расцвету сильных личностей — и это факт почти

1 Речь идет о французском поэте Жераре де Иервалс (1808—1855). Его счи-
тают предшественником Бодлера.
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неоспоримый. Однако теперь мы констатируем, что сами люди
этой эпохи сомневались в своей свободе. Во всяком случае, они
задавались вопросом о ее границах. Так, Макиавелли, признавая
свободную волю, убежден, что «случай управляет половиной или
даже больше чем половиной наших действий». И хотя предел
возможностей, оставленный человеку, и оказывается довольно
узким, он существует несмотря ни на что. Конечно, Фортуна из-
менчива, и на всех изображениях эпохи ее представляют с коле-
сом, эмблемой чередования успехов и падений. Гвиччардини на-
стаивает на непостоянстве Фортуны. Но и государи, утверждает
Макиавелли, также должны уметь приспосабливаться к времени
и обстоятельствам. И кроме того, следует умело пользоваться
предоставляющимися возможностями — это одна из частей virtu.
Наконец, «Фортуна —-• женщина, она уступает только силе и сме-
лости». Быть свободным — значит уметь использовать одно-
временно хитрость и смелость.

Марсилио Фичино, чьи взгляды так подвержены страху пе-
ред Сатурном, поддерживал идею существования свободы еще
в большей мере, чем Макиавелли. Здесь, таким образом, прояви-
лась мысль Лактанция и святого Августина, которые, не ставя
под сомнение влияние звезд, в то же время верили, что для нас
существует свобода воли. Путем интериоризации и сознания
душа поднимается к Богу и освобождается от материального —
это неоплатонический аскетизм. Кроме того, от нас зависит, как
нам наилучшим образом определять нашу жизнь внутри рамок,
предначертанных звездами. Они «склоняют» нашу судьбу, но не
«предопределяют» ее. Тот, кто родился под знаком Сатурна, мо-
жет использовать — или не использовать — указания гороско-
па, который ему советует ориентироваться на умственный труд
и художественное творчество. Таким образом, Возрождение,
в частности его неоплатоническое направление, примирило свобо-
ду выбора и влияние астрологии. Оно часто усматривало в астро-
логии некую хитрость, осмотрительную игру с природой. Посколь-
ку человеческий микрокосм — место встречи многочисленных
явлений, пришедших из макрокосма, который по своей природе
не отличается от него, то вполне нормально идти к астрологу для
консультации в случаях, когда необходимо принять важные ре-
шения. Следует ли вступать в брак? Начинать ли путешествие?
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Или, если речь идет о государе, вести ли войну с соседом? Учи-
тывая свой гороскоп, человек не должен самовольно предпри-
нимать каких-либо действий в любой день. Астролог подскажет,
что можно предпринять и когда это можно сделать. «Точка зре-
ния астролога, — писал Э. Гарен, — это необходимость убеждать,
убеждать силы природы, которые нам угрожают, соединяясь с
некоторыми из них, чтобы бороться с другими, собирая, таким
образом, все наши ресурсы, чтобы сражаться с нашими против-
никами... Мудрец, знающий обычаи неба, зон, климатов, импуль-
сов, нападает, используя действенные тактические тонкости, даже
молитвы, обряды, талисманы. Он противопоставляет хитрость —
силе, экзорцизм — угрозе».

Астрология ставит нас некоторым образом перед человеком,
который с осторожностью относится к миру, окружающему его
со всех сторон, и внутри этого мира ему трудно найти собствен-
ное место. Но Возрождение иногда ценой противоречий примы-
кает к иному образу человека, скорее действующего, чем активно-
го участника, создается концепция человека-творца, властелина
мира, волшебника. Такое представление было общим и для Пико
делла Мирандола, и Фичино, и Лефевра д'Этапля, и Парацельса;
эта концепция возникла под влиянием араба Авиценны (980—
1037) и учения Гермеса Трисмегиста, которым неоплатоническая
школа придавала столько значения. В «Picatrix» появляется идея,
ставшая основной в эпоху Возрождения, что человек-микрокосм,
поскольку сам является миром в миниатюре, способен действо-
вать во всей Вселенной, создавая новые сочетания, т. е. новые со-
впадения сил. Магия с тех пор ставит целью обеспечивать челове-
ку власть над стихиями, которой его лишил первородный грех.
Какая связь имелась между магией и астрологией, совершенно
очевидно. Магическая деятельность неэффективна, если не осу-
ществляется в тот момент, когда звездные союзы благоприятны.

Оптимизм неоплатоников изображает, таким образом, че-
ловека как повелителя, который действует и который провидит
все, чтобы действовать в центре Вселенной, где сходятся земля и
небо. Пылинка, он может, если захочет, стать властелином и гос-
подином мира, который есть его образ и который он несет в себе.
В этом-то и состоит откровение Гермеса «трижды величайшего».
В «Пимандре», наиболее известной из «Герметических книг», как
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и в «Книге о жизни», наиболее сложном и наиболее странном из
сочинений Фичино, появляется это представление об исключи-
тельном создании — человеке, живом подобии Бога в мире, спо-
собном заставить все силы природы прийти к нему и использо-
вать их для своей пользы. Человек-маг может господствовать над
стихиями — силами неба, даже силами ада. Он оставляет imbe-
cillitas corporis1, что роднит его со всеми живыми существами,
благодаря inquietudo animiг — этой жажды знать и действовать,
которая позволяет ему трансформировать мир. Во всех учебни-
ках астрологии и магии Средних веков и Ренессанса содержалась
формулировка Птолемея: «Мудрец победит звезды». Пико делла
Мирандола, который довольно любопытно выступает против ас-
трологии, изложил в «De dignitate hominis»3 (1486) звучную по-
хвалу «естественной», или «божественной магии»: она «включа-
ет в себя богатство древних мистерий, ведет к глубочайшему
проникновению в скрытые тайны природы... она всматривается
пристально в тайны природы... в уединенных местах, на лоне
природы, в тайниках бога, выставляя на всеобщее обозрение тай-
ные чудеса, и благодаря этому она сама как бы является их твор-
цом. И как крестьянин подвязывает виноградные лозы к вязам,
так маг сочетает землю с небом, то есть низшее женит на силах
высшего»4. А потому как же не восхвалять волшебника, т. е. че-
ловека? Ведь он и в самом деле, восклицает Пико делла Миран-
дола, «самый счастливый из всех живых существ». Не только
животные, но и звезды, и потусторонние души завидуют высо-
кому положению, которое ему было определено. Он — «великое
чудо», он один «достоин восхищения». Вот отсюда-то и происхо-
дит утверждение, ставшее основным при характеристике опти-
мистического гуманизма: «...пусть нечто вроде священного чес-
толюбия захватит наш разум, пусть, не удовлетворенные посред-
ственностью, мы стремились к вершинам, и пусть мы будем
трудиться изо всех наших сил, чтобы их достигнуть, поскольку
нам дана эта возможность, если мы этого захотим».

1 Imbecillitas corporis — слабость тела (лат.).
1 Inquietudo animi — беспокойство души (лат.).
э «О достоинстве человека» (лат.)
* Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека / Пер. Л. М. Бра-
гиной // Эстетика Ренессанса. Т. 1. С. 262.
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* * А

Критиковали астрологию в эпоху Возрождения довольно
редко. Но все-таки иногда такие люди появлялись. Те же Пико
и Савонарола почти современники. Чуть позже Эразм в «Похваль-
ном слове Глупости» высмеивает «счастливых предсказателей
будущего», для которых «небо служит библиотекой, а звезды —
книгами». Его ученик Рабле в свою очередь отвергает астроло-
гию: «Сатурн ли, Марс, Юпитер или другая планета [не обладают
над явлениями мира] добродетелями, действием, могуществом
или каким-то влиянием, если только Бог по своей великой воле
не дал им». Лютер также иной раз высмеивает астрологию, кото-
рую оценивает либо как «радостную фантазию», либо как «не-
здоровое и жалкое искусство». Но другие высказывания рефор-
матора доказывают, что он остерегался звездных союзов. Каль-
вин, признавая, что «существует некоторое соответствие между
звездами или планетами и положением человеческого тела», тем
не менее противопоставил астрологам аргументы, почерпнутые
из лучших источников здравого смысла и критического ума:
«...довольно часто происходят сражения, в которых участвуют до
шестидесяти тысяч человек... Я спрашиваю, следует ли составить
для всех тех, кого таким образом соединит смерть, один и тот же
гороскоп?» Но Кальвину не удалось убедить свою эпоху. Правда,
один из персонажей «Короля Лира» (Эдмонд) произносит язви-
тельную диатрибу I, направленную против астрологии: «Когда мы
сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополу-
чием, мы приписываем наши несчастья солнцу, луне и звездам.
Можно, правда, подумать, будто мы дураки по произволению
небес, мошенники, воры и предатели — вследствие атмосфери-
ческого воздействия, пьяницы, лгуны и развратники — под не-
преодолимым давлением планет. В оправдание всего плохого
у нас имеются сверхъестественные объяснения. Великолеп-
ная увертка человеческой распущенности — всякую вину свою
сваливать на звезды». Но прямо перед речью Эдмонда его отец
Глостер излагает вполне традиционное суждение: «Вот они, эти

1 Диатриба (грен.) — желчная придирчивая речь с нападками личного ха-
рактера. Делюмо употребляет это слово, поскольку Эдмонд обездолен уже своим
положением незаконнорожденного.
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недавние затмения солнечное и лунное! Они не предвещают нам
ничего хорошего. Что бы ни говорили об этом ученые, природа
чувствует на себе их последствия. Любовь остывает, слабеет
дружба, везде братоубийственная рознь. В деревнях раздоры, во
дворцах измены, и рушится семейная связь между родителями
и детьми»1. Кажется, что и сам Шекспир, изложив оба противо-
речивых мнения, не решил, какое же именно правильно.

Когда Лютер и Кальвин отвергали астрологию, то они это
делали для того, чтобы спасти не свободу человека, но свободу
Бога. Так как доктрина об оправдании верой утверждает, что
земные заслуги никакого значения не имеют для спасения че-
ловека. Таким образом, важно предопределение; Лютер еще до
Кальвина изложил это учение, которое на первый взгляд кажется
парадоксальным: «Человеческая воля оказывается помещенной
между Богом и Сатаной, и человек допускает, чтобы им руково-
дили и управляли, подобно тому как это позволяет делать ло-
шадь. Если именно Бог направляет волю, то она идет туда, куда
пожелает Бог, и так, как он этого хочет, таким образом, как это
сказано в псалме LXXIII в стихе 22: „Как скот я был пред то-
бою"2. Если же это Сатана, который ее захватывает, воля идет
туда, куда он хочет и как он это хочет. Итак, человеческая воля
во всем этом не свободна выбирать своего повелителя: оба рыца-
ря сражаются и спорят о том, кто это захватит» (Трактат «О раб-
стве воли», 1525).

Лютер, когда писал эти бичующие фразы, давал ответ на
«Диатрибу о свободе воли» Эразма. Конфликт между этими дву-
мя мыслителями в вопросе о свободе воли очень важен. Им от-
мечен кульминационный момент противостояния между гума-
низмом и Реформацией. Лютер, осыпая своего собеседника ос-
корблениями, отдавал ему должное: «Я тебя хвалю и тебя
прославляю, поскольку ты, единственный изо всех моих против-
ников, уловил подлинную суть нашего спора». В эпицентре эпо-
хи, когда имелось обостренное сознание личного греха, Лютер
хотел спасти человека, лишив его свободы выбора. Напротив,

i Шекспир У. Король Лир. Акт 1, сцена 2. / Пер. Б. Пастернака // Там же.
С. 444, 445.
1 В тексте цитируется псалом 72:22,
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Эразм возвращал ее человеку. Один заставлял делать акцент на
первородном грехе, другой уверял, что проступок Адама и Евы
нарушил человеческую волю и понимание, но не уничтожил их.
А поскольку некогда этот грех был прощен благодаря Искупле-
нию, то человек может снова идти «к подлинному благу» с помо-
щью разума, который поддерживается Благодатью. Человек не
настолько плох, каким его считают пессимистические богосло-
вы. Эразм писал: «Любой человек наделен разумом, и во всяком
разуме присутствует усилие, направленное на достижение доб-
ра». И далее: «...собака рождается для того, чтобы охотиться, пти-
ца — чтобы лететь, лошадь — чтобы бежать, бык — чтобы тру-
диться; человек рождается для того, чтобы любить мудрость
и прекрасные деяния». По природе своей человек «склонен к доб-
ру, его влекут к нему инстинкты, первоосновы».

Мысль Эразма, таким образом, интегрируется в целое оп-
тимистическое течение, среди сторонников которого мы нахо-
дим Пико делла Мирандола, самого Фичино (несмотря на его
страх перед Сатурном), Томаса Мора, Рабле, Постеля и многих
других писателей этого времени. «Похвальное слово глупости»,
первая часть «Утопии», в которой столь же остро критикуется
Англия эпохи Ренессанса, насмешки, которые Рабле обрушивает
на многих преподавателей университета и монахов, доказывают,
что эти писатели обладали проницательностью и видели челове-
ческие слабости. Но они верили в духовное будущее. Они надея-
лись, что однажды человеческое желание окажется достаточно
сильным, чтобы воплотить евангельские принципы. В XVII в.
Декарт и Корнель прославят почти стоическое «благородство»
того, кто умеет победить свои страсти.

Возрождение было свидетелем утверждения философии
свободы и катализатором становления сильных личностей. Но
движение, глубокое» имевшее столь значительные последствия,
не могло утверждаться в обществе и быть частью менталитета
Западной Европы бесспорно и безболезненно (сражения за и
против учения об оправдании верой), не могло не скрывать ме-
ланхолии или ощущения одиночества героя, который стремит-
ся выражать себя индивидуально. XVI в. закончился противо-
стоянием двух основных идей о свободе личности. Дордрехт-
ский Синод кальвинистов (1619) и янсенисты продолжали
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следовать за Лютером и Кальвином. Они принижали человека,
чтобы возвеличивать Бога. Оптимистическое богословие иезуи-
тов, наоборот, последовало за Эразмом. За ним с большим
энтузиазмом пошли независимые протестанты: Сервет, Коорн-

херт, Соццини, вскоре Беркли, богослов квакеров, — кото-
рые отрицали первородный грех; эта позиция радикаль-

ным образом спасала идею о свободе воли челове-
ка. Делая это, они открывали путь к веку Про-

свещения, у которого имелась только одна
догма — идея прогресса человечества.



Глава 12

РЕБЕНОК И ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие детства сопровождалось утверждением индиви-
дуализма в западной цивилизации. Этот процесс развивался мед-
ленно. Даже в XIII в. в скульптуре и миниатюре ребенок обычно
изображался как взрослый, только меньших размеров. Это слу-
жит доказательством того, что раннему возрасту жизни челове-
ка не придавалась подобающая оригинальность. Однако в эпоху
святого Людовика уже можно видеть, что возрастает количество
отдельных изображений людей в юности и детстве: ангел-подро-
сток (развитие этого образа в дальнейшем можно видеть в ис-
кусстве Возрождения благодаря кисти Фра Анджелико или Бот-
тичелли), которого в дальнейшем можно видеть в искусстве Воз-
рождения; младенец Иисус, которого все чаще ваяли или писали,
по мере того как развивался культ Девы Марии; наконец, голень-
кий ребенок, символ души в момент рождения или смерти чело-
века, когда она проникает в тело или же покидает его. Из этих
трех сюжетов особую популярность с XIV в. получает второй,
благодаря чему в искусстве Западной Европы и возникает ощу-
щение и осознание детства. В этом отношении Мадонна, кото-
рая держит своего сына на коленях (фреска Фра Анджелико, около
1450 г., монастырь Сан-Марко во Флоренции), может рассматри-
ваться как произведение, связующее две эпохи. «Прекраснейшее
дитя среди детей человеческих» еще сохраняет застывшую позу:
правая рука в благословляющем жесте; в левой он держит шар —
символ Вселенной; лицо, как и лицо его матери, окружено ним-
бом, черты выражают ясность и мудрость, не свойственные его
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возрасту. Монах-художник испытывал к младенцу-Богу благоче-
стивую нежность. Он нарядил его в розовые и белые одежды,
нежные оттенки которых контрастируют с темно-синим плащом
матери. Личико обрамлено очаровательными светлыми кудряш-
ками; художник округлил щеки и подбородок младенца. Здесь
Иисус представлен уже не младенцем, а маленьким мальчиком.
Фра Анджелико не осмелился изобразить его обнаженным, по-
скольку в течение длительного времени нагота применительно
к сыну Девы Марии предписывалась только для изображения бо-
жественного новорожденного, что можно видеть на «Мадонне
из Отена»1 Яна ван Эйка, в «Рождестве» самого Фра Анджелико
и на картинах многих других художников эпохи.

Однако в конце XV — начале XVI в. Леонардо, Рафаэль и Ми-
келанджело рядом с Богоматерью изображали голенького мла-
денца Иисуса в возрасте, когда он уже начал ходить. Таким обра-
зом, религиозная живопись Возрождения позволила восприятию
людей Западной Европы выразить наконец восхищение перед
плотью ребенка; нам это представляется столь естественным, но
тогда было совершенно новым.

По мере того как происходила эта эволюция, сын Марии ут-
рачивал свой иератический облик и нереальный вид. У него исчез
благословляющий жест, он превратился в младенца, такого же, как
и другие дети: он прижимается к своей матери («Мадонна Гранду-
ка»), играет с маленьким Иоанном Крестителем («Мадонна в гро-
те», «Прекрасная садовница»), забавляется с цветком или птичкой
(«Мадонна с щегленком»)2. Корреджо умел великолепно изобра-
жать нежность и веселье взрослых, которые наблюдают игры бо-
жественного младенца. В «Обручении св. Екатерины» Иисус наде-
вает на палец святой кольцо мистического обручения. Сама свя-
тая Екатерина, Богоматерь и святой Себастьян следят с улыбкой
за жестом младенца, одновременно неловким и старательным.
В «Мадонне со святым Иеронимом» Корреджо придает ласкаю-
щему движению Магдалины неизъяснимую нежность. Ее голова
слегка прикасается к пухленькому тельцу ребенка, а он играет
с белокурыми вьющимися прядями волос святой.

1 Более известна под названием «Мадонна канцлера Ролсна» (Лувр).
2 Здесь автор перечислил широкоизвестных «мадонн», принадлежащих к
флорентийскому периоду Рафаэля.
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Художники эпохи Возрождения быстро освоили тему дет-
ства в религиозной живописи. Они обратились не только к обра-
зу Иисуса. Рождество Богоматери, воспитание Марии, которую
учит читать святая Анна, игры маленького Иоанна Крестителя
или детей святых женского пола заполняют иконографию как
раз в тот момент, когда истории о детях в изобилии начинают
появляться в легендах и благочестивых рассказах, таких как
«Чудеса Богоматери». Религиозное искусство становится пред-
логом для изображения детей. В Spedale degli innocenti во Фло-
ренции младенцы, которых приблизительно в 1465 г. изобразил
на терракотовых медальонах Лука делла Роббиа, не жертвы Иро-
да, а всего лишь хорошенькие груднички с пухленькими щеч-
ками, завернутые в соответствии с модой того времени в пе-
ленку, которая поднята до груди. В то же время исключитель-
ное место отводится ребенку в cantorii скульпторов Луки делла
Роббиа и Донателло во Флорентийском соборе. Работа датиру-
ется 1432—1440 гг. Певцы, дети, играющие на псалтерионе, цит-
ре или трубе, в исполнении Луки делла Роббиа выражают хри-
стианские чувства, которые отсутствуют в вакхическом хоро-
воде, где пляшут растрепанные bambini1 Донателло. Но оба
произведения превозносят обретенное детство и радость пер-
вых лет жизни. Поистине это было предвосхищение с точки
зрения вопроса, который мы здесь рассматриваем. Ведь на са-
мом деле ребенок как бы тайком прокрадывался в современ-
ную цивилизацию.

Бесшумными шагами он уходит с религиозной сцены, где
первоначально ему определили место. Маленькая девочка, нари-
сованная Кривелли в углу его «Благовещения»2 (1494), стано-
вится символическим образом этой эволюции. В комнате богато
украшенного дворца луч света Святого духа должен коснуться
молящейся Девы Марии, в то время как ангел и святой Эгидий
вот-вот войдут в комнату Марии. На другой стороне улицы на
вершине лестницы люди, среди которых монах и одетый в крас-
ное человек, беседуют друг с другом, совершенно очевидно, что
они безразличны к великой мистерии, которая разыгрывается

1 Малыши («т.).
2 Судя по описанию, речь идет о «Благовещении», которое датируется 1486 г.
и хранится в Лондонской национальной галерее.
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в доме. Между взрослыми персонажами можно видеть малень-
кую 3—4-летнюю девочку. Робкая, не замечаемая взрослыми, она
смотрит сверху на улицу, опираясь на перила лестницы. Зритель
должен сделать усилие, чтобы задержать внимание на этой де-
вочке. Беспокойная и немного капризная малышка — самая млад-
шая из тех персонажей, которые изображены на картине. Для нас
она воплощает детство, которое в эпоху Возрождения еще не
утвердилось прочно как автономный возраст.

Расцвет детства (и это очевидно) совпадает с улучшением об-
щих экономических условий жизни. Ведь при Старом режиме очень
бедные родители не имели достаточно времени и досуга для того,
чтобы лелеять свое многочисленное потомство. Свидетельство ба-
зельского гуманиста Томаса Платтера {1499—1582), сына скромной
крестьянки из Валэ, в этом отношении ясно раскрывает ситуацию:
«Моя матушка, — писал он, — была храброй и мужественной жен-
щиной, после того как умер ее третий муж, она снова осталась вдо-
вой. Она делала всю работу, в том числе и мужскую, чтобы полу-
чить возможность поднять младших детей, которых она имела от
последнего мужа. Она собирала сено, она молотила зерно и делала
друтую работу, которая подобала скорее мужчине, чем женщине. Она
сама похоронила еще трех своих детей, когда те умерли от страш-
ной чумы, поскольку их погребение с помощью могильщика во
время эпидемии чумы стоило слишком дорого. Она была очень гру-
ба со всеми старшими детьми, и поэтому мы редко подходили к
ней, когда были дома. Однажды утром были сильные заморозки,
и белый иней покрыл виноградник до того, как начался сбор ви-
нограда. Я помогал собирать виноград и ел помороженные вино-
градины. У меня началась колика, так что я растянулся на животе
и думал, что лопну. Встав передо мной, она засмеялась и сказала:
„Околевай, если тебе так хочется! Зачем ты их ел?" Если забыть об
этом, то она была женщина честная, прямая, богобоязненная; так
все о ней говорили, и все хвалили ее». В эпоху Возрождения многие
женщины из простонародья должны были походить на мать Тома-
са Платтера. Лютер, который всегда испытывал глубокое уважение
к своим родителям, жаловался, что мать часто его била, причем за
ничтожные провинности.

Хотя одни глубинные силы выталкивали ребенка на аван-
сцену, другие, напротив, стремились удерживать его в отдалении
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от мира взрослых, в котором его хрупкость и уязвимость не при-
влекали внимания. В XVII в. даже дети дворян, естественно не
говоря об остальных, почти никогда не носили одежду, отличав-
шуюся от костюма взрослых; картина Брейгеля «Игры детей»
(1560) достаточно показывает те трудности, с какими детство
медленно входило в европейскую цивилизацию. На обществен-
ной площади и на улицах мальчики и девочки играют в серсо,
с волчком, с вертушкой, в чехарду и т. д. Один взгромоздился на
ходули, другие используют козлы как турник. Многие борются
друг с другом. Кажется, что речь идет о беззаботности ранней
юности, о ненасытной потребности детей в игре. Однако здесь
можно заметить и другой аспект: дети играют не на школьном
дворе во время перемены, т. е. в месте, которое специально отве-
дено для школьников и школьниц. Сколько же детей имели шанс
посещать школу? Мальчики и девочки не только облачены во
взрослые одежды, но у них и лица взрослых людей, причем лица
уродливые, с обезьяньими чертами. Да дети ли изображены здесь?
Ведь серсо долго было развлечением взрослых людей. Во всяком
случае, речь идет об анонимной толпе (этот сюжет вдохновлял
Брейгеля, и толпа напоминает во многом ту толпу, которая изоб-
ражена в «Битве Поста и Масленицы», странном произведении,
на котором можно видеть детей и взрослых, которые вместе уча-
ствуют в одинаковых шутовских действах).

На протяжении длительного времени дети из бедных семей
оставались безликими. Напротив, дети, принадлежавшие к бога-
тым классам, уже с XV в. привлекали внимание художников. Раз-
вивающееся искусство портрета дало ребенку возможность таким
образом войти в историю. На своем «Алтаре Портинари», храня-
щемся в Уффици (1476—1478) Гуго ван дер Гус поместил на боко-
вых створках детей банкира рядом с их отцом и матерью. Они,
удивленные и умиротворенные, глядят на великое таинство Рож-
дества. Дети в окружении родителей или в группе донаторов —
в эту эпоху подобные сцены довольно часты на картинах и витра-
жах — занимают все более значимое место в связи с религиозной
темой. В течение долгого времени существовала традиция подоб-
ных изображений по обету в Германии и Нидерландах.

Однако эта эпоха, которая была отмечена стремительной
секуляризацией повседневной жизни, оставила нам и семейные
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портреты, которые уже вообще не были предназначены для ре-
лигиозных сооружений. Таков портрет супругов ван Ширтерте-
лен (1539), явно написанный в мастерской Дирка Якобца. Муж
(надпись на картине точно сообщает его возраст — 27 лет) по-
ложил руку на плечо своей двадцатилетней жены. Оба ребенка
играют у ног родителей.

Таким образом, семейная иконография приобретает в ев-
ропейской цивилизации новую значимость. Семья в совершенно
точном значении этого понятия становится более автономной.
Дезинтеграция каролингского мира вынудила небольшие группы
людей солидаризироваться с линьяжем. Укрепление авторитета
государства начиная с ХШ в. и тем более в XV—XVI столетиях
высвободило семью, и частная жизнь стала более интимной.
Показательна эволюция: сначала женщина, а затем и ребенок все
чаще изображаются на произведениях ремесленников и чекан-
щиков. На гобеленах и миниатюрах в часословах постоянно изо-
бражаются женщины, разделяющие развлечения и труды муж-
чин. Они сопровождают их во время охоты, прогуливаются с
ними в садах любви; если речь идет о крестьянской жизни, то
женщины помогают во время жатвы и сбора винограда. В это
время охотно изображают интерьер, интимность домашнего оча-
га, работу слуг. Сюжеты связаны не только с темой времен года и
человеческого возраста, все в большей степени эти изображения
становятся историями семьи. Так, на крыше Дворца дожей в Ве-
неции, — который был построен в конце XIV — начале XV в.
и символизировал устремленность в будущее, — на восьми ее
скатах изображены сюжеты, рассказывающие о повседневной
жизни человека: сватовство, брак, супружеское ложе, рождение
детей, смерть в окружении детей и т. д.

Множество разнообразных свидетельств подтверждают, что
интерес к детям и детству все возрастает. В эпоху Жерсона детей
характеризовали как «надежду церкви»; в следующем столетии
для них станут составлять многочисленные катехизисы. Детей
привлекают к разыгрыванию псалмов, что в XV в. практикова-
лось почти повсеместно и послужило популярности народных
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«празднеств». Дети появляются в монастырях как «мальчики из
хора», несмотря на то что ранее литургию служили обычно ду-
ховные лица. Но приостановимся на мгновение и окинем взо-
ром надгробные изображения, на которых впервые изображены
дети. До конца XVI в. они почти не встречались. Конечно, можно
быть уверенными, что определенное равнодушие к малышам на
протяжении длительного времени даже в счастливых семейных
домах уменьшает скорбь, вызванную безвременной смертью.
И разве не писал Монтень: «Я утратил двух или трех детей в мла-
денчестве не без сожаления, но и без отчаяния». Многочислен-
ные свидетельства говорят о том, что в XVI в. смерть ребенка
в раннем детстве уже переживалась с меньшим безразличием.
В Гентском музее хранятся две створки триптиха, написанного
Герхардом Хоренбутом (умер не позднее 1541 г.), на котором изоб-
ражен советник Карла V Ливен ван Поттельсберге с женой и деть-
ми. Детей пятеро, но четверо из них сжимают в руках маленькие
крестики, это означало, что ко времени, когда писалась картина,
дети уже умерли. Они изображены в том возрасте, когда их ско-
сила смерть. Родители отказывались забыть их облик — подоб-
ное отношение нам представляется вполне естественным, но в
ту эпоху оно таковым не было. Оно свидетельствует о том, что
уже вот-вот должна была зародиться иная способность чувство-
вать. И в самом деле, с XVII в. ребенок, безвременно похищен-
ный смертью, изображался на надгробии рядом с матерью или
у ног gisants. В XVII в. он уже мог получать право на отдель-
ную могилку, если принадлежал к знатному роду. В 1606 и 1607 гг.
Яков I утратил двух дочерей — одну на третий день после рож-
дения, другую в возрасте двух лет. Король, как отмечает Ф. Арьес,
изучавший историю детства, «приказал изобразить их на вест-
минстерских надгробиях в праздничных нарядах, а младшую —
в колыбельке из алебастра, где все аксессуары, от кружев на бе-
лье до чепца, были воспроизведены с точностью, чтобы создать
иллюзию реальности»1.

Ренессанс приучил нас (а точнее, научил заново) оплаки-
вать умерших детей. Лютер, который утратил дочь Магдалину,

1 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. Я. Старце-
ва под ред. В. Бабинцева. Екатеринбург, 1999. С. 52. (Примеч. ред.)
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когда той исполнилось 16 лет, испытывал глубокую скорбь. Пока-
зательно, что величайший польский поэт XVI в. гуманист Коха-
новский посвятил лучшее из своих произведений (19 заупокой-
ных плачей) своей маленькой Урсуле, которая умерла, когда ей
было четыре года.

Речь идет, несомненно, о рафинированном поэте, иногда его
произведения даже слишком перегружены ученостью. Тем не
менее его искренность очевидна, именно ею окрашены самые
прекрасные фрагменты, «прозрачные и чистые как слезы». «А ты,
мое утешение, ты никогда ко мне не вернешься, ты не положишь
конец моей тоске. Что ж делать, только самому пуститься в путе-
шествие по следам, оставленным твоими изящными ножками!
Лишь там я увижу тебя снова, если Богу будет так угодно, а ты
протянешь ко мне свои маленькие ручки и бросишься на шею
своему отцу».

Когда Малерб' старается утешить Дю Перье, то удивляет
своим устаревшим взглядом на вещи, так как ему не хватает чув-
ствительности. Начальные строки достойны Ронсара:

И Розою звалась,
и расцвела как роза,
чтоб завтра умереть...2, —

однако завершается стихотворение холодным утверждением,
принадлежащим, кстати, отцу, который сам потерял двоих детей:

Я дважды сам сносил удар,
Подобный молнии.
И дважды разум заставлял меня
Не вспоминать об этом более3.

Печальное всемогущество разума!

1 Франсуа Малерб (1555—1628) — известный французский писатель, один
из основоположников классицизма. (Примеч. ред.)
2 Пер. П. Лыжина. {Примеч. ред.)
3 Ср. этот фрагмент в пер. П. Лыжина: «Слезами, милый друг, выиграешь
немного, // Склонимся ж пред Судьбой, // И лишь в одной мольбе и светлой
вере в Бога // Мы обретем покой». {Примеч. ред.).
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Однако XVII в. в этом вопросе не усмотрел триумфа разу-
ма. Можно утверждать, что на семейных портретах эпохи Людо-
вика XIV композиция выстраивается вокруг ребенка, именно он
оказывается в центре.

Новый интерес, проявившийся к детству, явно просматри-
вается в том, какое предпочтение в искусстве данной эпохи отда-
ется изображению путти. Эта иконография в меньшей мере свя-
зана со средневековой традицией, где встречается изображение
души, покинувшей тело в образе ребенка (или уменьшенного
изображения взрослого человека), а скорее восходит к греко-рим-
ской скульптуре. Новое открытие Античности по преимуществу
объясняет неслыханную популярность, которую получает тема
путти в западном искусстве с XV в. Она торжествует сначала
в Италии, а затем широко распространяется за Альпами и за мо-
рями. Эрот — Атис, которого так необычно изобразил Донател-
ло, вдохновившись античной статуэткой; ангелочек, которого
Рафаэль поместил перед своей Галатеей; довольно толстенькие
дети, которые в «Триумфе Вакха и Ариадны» из дворца Фарнезе
играют с тиграми или летают над кортежем; малыши, которые
дополняют своими улыбками и пухленькими телами барельефы
фонтана «Невинных», — все это всего лишь отдельные примеры
из тысячи, которые подтверждают возвращение сильного инте-
реса к маленьким обнаженным амурам. Но путти очень быстро
занимают свое место и в религиозном искусстве. Уже в начале
XV в. Якопо делла Кверча поместил их на надгробии Иларии дель
Каретто. Вскоре уже никто не мог представить себе рай, где не
присутствовали бы среди облаков и святых щекастые ангелочки
с толстенькими задиками. Их можно увидеть уже в верхней час-
ти «Диспута о святом причастии»1, и они повсеместно заселяют
небеса, изображение которых искусство барокко обычно разме-
щало на сводах или же внутри куполов множества церквей.

Ф. Арьес справедливо отметил, что «вкус к путти имеет
более глубокие корни, чем мода на античную наготу, он соответ-
ствует появлению широкого интереса к детям и к детству»2

В самом деле, чем больше интересовались ребенком в раннем

Роспись Рафаэля в «Станце делла Сеньятура».
Арьес Ф. Указ. соч. С. 54. (Примеч. ред.)
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возрасте, тем больше любили его изображать голеньким; это
могут засвидетельствовать и множество искусных фотографий
XIX и XX вв. В эпоху Возрождения еще имелись колебания отно-
сительно того, следует ли изображать реально существующих
детей обнаженными, уподобляя их мифологическим амурам и ан-
гелочкам. В XVI в. можно найти первые смелые попытки такого
рода, предпринятые Гольбейном, П. Аэртсенсом, Тицианом и Ве-
ронезе. На картинах этих художников обнаженный ребенок изо-
бражается как putto. В следующем столетии Рубенс изображает
своего сына голеньким на руках у Елены Фурман, он не только
не стремится изобразить его как putto, он еще и рисует его в ша-
почке с пером, которая обычно составляла часть детской одежды
в ту эпоху. Во второй половине XVII в. изображение маленьких
детей, принадлежащих к знатным семьям, обнаженными стало
традицией, которая продлится еще 150 лет.

•к -к -к

Поскольку Возрождение открыло детство, то вполне есте-
ственно, что оно уделяло особое внимание и проблеме школы.
Символом этого нового интереса можно считать «Ученика», кар-
тину, написанную Яном ван Скорелем в 1531 г. Мальчик лет 12,
с красным беретом на голове, в одной руке держит перо, в дру-
гой — бумагу. У него высокий лоб, ясное счастливое лицо. Вид-
но, что он не испытывает затруднений в учении и его не часто
наказывают. Он хороший ученик гуманистических наставников
и уже хорошо выучил латынь, о чем свидетельствует текст, кото-
рый написан его рукой на бумаге: «Omnia dat Dominus non habet
ergo nimus» («Господь дает все и не становится от этого беднее»).
Смысл надписи усиливается другой, помещенной над столом,
и понятен в контексте эпохи. Образование имеет ценность, если,
только связано с обучением, оно должно сформировать личность
и христианина.

Отличался ли этот школьник новых времен от школьников
эпохи Средневековья? Да, конечно, и далее мы расскажем поче-
му. Разумеется, было бы ошибкой считать, что между средневе-
ковым образованием и образованием эпохи Возрождения сущест-
вует разрыв. Программы классических коллегий (как католических,
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так и протестантских) не были имуществом, завещанным антич-
ными школами. Напротив, они продолжали (хотя и были пере-
смотрены и исправлены гуманистами) обучение в средневековых
латинских школах, они развивались для обеспечения потребно-
стей церкви; в них готовились клирики, в которых нуждалось
христианское общество. Они должны были, прежде всего, знать
латынь, которая понималась как живой язык. Педагоги эпохи Воз-
рождения не только включили в образование греческий язык,
но и заменили церковную латынь языком Цицерона и Вергилия.
Сделав это, они бессознательно углубили ров, который все более
расширялся, между культурой и повседневной жизнью. Они от-
бросили латынь в прошлое и, сами того не желая, способствова-
ли тому, что она стала застывшим языком. Тем не менее — и это
именно то, что для нас здесь важно, — они сохранили в обуче-
нии сущность образования средневековых артистических' фа-
культетов, которое состояло из тривия (грамматика, ритори-
ка, диалектика) и квадривия (геометрия, арифметика, астроно-
мия, музыка). В коллегиях с XVI до XIX в. на самом деле
существовали классы «грамматики» и классы «риторики». Прав-
да, «диалектика» как таковая исчезла. Но это было сделано, что-
бы дать место «логике». Само это понятие уже говорит о своем
происхождении от Аристотеля и Фомы Аквинского, и оно стало
синонимом философии и гуманистических наук. Ученики (за ис-
ключением Англии) завершали свое школьное образование в той
же коллегии, изучив «логику» и «физику» — предметы, которые
перекрывали часть тривия и весь квадривий.

Это постоянство в программах легко объясняется, если
поразмыслить, что в XV—XVI вв. коллегии классической эпохи
постепенно выходили из старинных артистических факультетов.
Эти факультеты, несмотря на свое название, которое может нас
обмануть, не давали высшего образования, но скорее соответ-
ствовали нашему среднему образованию, они представляли со-
бой подготовительное отделение, которое открывало возмож-
ность обучаться на других факультетах более высокого уровня.
К ним относились юридический, медицинский и богословский

1 Артистический факультет — низший, подготовительный факультет, где
преподавалось «семь свободных искусств» (arris — искусство, лат) . (Примеч.ред.)
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факультеты. Эволюция, которую можно проследить на примере
Парижа, позволяет понять, каким образом коллегии взорвали
старинные артистические факультеты. Первоначально учащие-
ся жили у владельца, в случае необходимости снимали комнату
на нескольких человек. Но невежество и бедность большого числа
клириков, обучение которых должно было привести к церков-
ной карьере, привели к тому, что возникали коллегии, количе-
ство которых начиная с XIII в. все больше возрастало в Париже
и Тулузе, в Оксфорде, Кембридже и Болонье. По преимуществу
речь шла о заведениях, основанных богатыми людьми с целью
предоставить возможность студентам без состояния посещать
университет и продолжать свое обучение. До начала XV в. в Па-
риже было создано тридцать коллегий: коллеж Сорбонна (для
богословов), коллеж Аркур (для нормандских студентов), Навар-
рский коллеж (который стал местом пребывания «французской
нации») и т. д. Стипендии для общежитий в меньшей мере ис-
пользовались ради «декретистов» и медиков, чем для богословов
и «артистов». В двух последних случаях речь шла о том, чтобы
готовить молодых людей для церковной карьеры. Но вгтолне ес-
тественно, что «артисты» оказывались основными бенефициа-
риями этих стипендий, поскольку они были моложе всех. Таким
образом, постепенно коллегии превратились в некую основу ар-
тистических факультетов. Первоначально стипендиаты вынуж-
дены были изучать курсы, которым учили на Рю де Фуар в поме-
щениях, где земляной пол был покрыт соломой, и имелись пре-
подаватели, которые могли учить. Но часто эти преподаватели
сами оказывались стипендиатами, лишь более старшими по воз-
расту. Следовательно, они стремились обучать в тех коллежах, где
жили сами. Из «Изысканий о Франции» Этьена Пакье (1621) нам
известно, что курсы грамматики и гуманитарных наук первыми
покидают Рю де Фуар. Курсы философии последовали за ними
в XV в. «Однако, поскольку лекции по гуманитарным наукам, —
писал Э. Пакье, — понемногу обосновывались в коллегиях, по-
добное, следовательно, произошло и с занятиями по философии,
на что при реформе нашего университета (1452) очень жаловал-
ся кардинал дЭстутвиль... От этой столь долго просуществовав-
шей древности до нас ничего не дошло, за исключением того, что
там все еще выдают шляпы магистров искусств». Эта эволюция
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оказалась довольно общей для Западной Европы, но не затрону-
ла Англию, где существовало различие между grammar schools
и университетскими колледжами. Они оставались учреждения-
ми высшего образования, куда поступали уже после того, как
закончили грамматические школы.

В конце XIV в. в различных коллежах Парижа насчитыва-
лось не менее 450 стипендиатов. Но в XV—XVI вв. гораздо боль-
шее количество молодых людей, чем в былые времена, стреми-
лись к образованию, но при этом не желали становиться бого-
словами, медиками и даже юристами. За вознаграждение им
разрешалось слушать вместе со стипендиатами курсы, препо-
даваемые в коллегии. Эта новая неугомонная толпа кандидатов
на образование не могла не вызывать беспокойства. Этим объяс-
няется введение в колледжах Оксфорда, а затем в коллежах Па-
рижа телесных наказаний взамен штрафов. В 1503 г. в коллеже
Монтегю некий Стэндонк драконовскими правилами пытался
защитить благочестие и уединение бедных студентов и стипен-
диатов. Но это наблюдается только перед необратимой револю-
цией. Экстерны заполонили все коллежи, число которых вынуж-
денно увеличивалось, они трансформировались, вводились но-
вые предметы. Иезуиты, всегда внимательные к изменениям
своей эпохи, помогали преподавателям и студентам преодолеть
этот важный этап.

Все образование в сфере словесности не было связано с
артистическими факультетами. Многие города, в которых не было
университета, тем не менее воспользовались наличием школы,
которую можно определить как «средняя» и где преподавались
«грамматика и искусства». К этому же типу относятся и учреж-
дения, основанные деятелями «Братства общей жизни» в Льеже,
Девентере, Селесте и др., — подлинные питомники гуманистов,
среди них были Николай Кузанский и Эразм. В эпоху Возрожде-
ния. Эти и другие школы, которые муниципалитеты поспешили
открыть (по примеру Аквитанского коллежа, основанного в Бордо
в 1534 г. португальским гуманистом Андресом Гувейа'Х так же
превращались в коллегии, как и артистические факультеты в пору
своего расцвета.

Имя Гувейа — Антониу.
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Эти факультеты, вопреки тому что на протяжении длитель-
ного времени считалось и о чем неоднократно писалось, отнюдь
не противостояли (да еще систематически) распространению
гуманистического духа. Враждебное отношение гораздо чаще ис-
ходило не от них, а от богословских факультетов. Робер Гаген'
имел основание утверждать: «Наш университет стал двухголо-
вым»; одна из этих голов смотрела в прошлое, другая — в буду-
щее. Суждение в общих чертах было точным, но в отдельных
деталях его следовало бы более нюансировать. Ведь именно в
Сорбонне в 1470 г. была создана первая парижская типография.
А среди первых ее изданий можно обнаружить «Речи» Виссари-
она, «Двух влюбленных» и «Несчастья куртизанок» Энея Силь-
вия Пикколомини {будущий папа Пий II) и трактат о красноре-
чии «Риторика», который в жанре адвокатской речи был напи-
сан Фише в защиту гуманистического образования. Можно
напомнить, что кафедра древнееврейского языка, созданная в Ба-
зельском университете, в последние годы XV в. зависела от бого-
словского факультета, как и то, что в 1506 г. степень доктора бо-
гослужения Эразм получил в Кембридже. И все же, несмотря на
эти факты, богословские факультеты в целом противостояли гу-
манистическому движению, в котором они усматривали угрозу
для ортодоксального богословия. Факультеты Лувенского, Кель-
нского и Эрфуртского университетов принимали участие в деле
Рейхлина, который защищал древнееврейский язык и еврейские
богослужебные книги, выступив против него. Богословский фа-
культет Парижского университета попытался помешать созданию
«благородной трехъязычной академии», основанной в 1530 г.
Франциском I по совету Гийома Бюде.

Напротив, гуманизм проникает довольно легко на артис-
тические факультеты. Виссарион преподавал в Болонском уни-
верситете и стал выдающимся реформатором образования в этом
прославленном университете в 1450—1455 гг. Впоследствии,
в 1515 г., в этом университете была создана кафедра классических

1 Робер Гаген (1433—1501/2) — профессор Парижского университета, .мо-
нах ордена братьев Святой Троицы. {Примеч. ред.)
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языков. Такие выдающиеся учителя, связанные с итальянской
гуманистической мыслью, как Гварино, Филельфо, Витторино да
Фельтре, преподавали в Падуе, где Деметриос Халкондилас был
назначен преподавателем греческого языка в 1463 г., до того как
он переехал во Флоренцию, чтобы заниматься там своей наукой.
Studio в городе на Арно сыграло определяющую роль в распрос-
транении нового интереса к греческой литературе, что стало од-
ной из характернейших черт Возрождения. Даже после того, как
в 1472 г. Лоренцо Великолепный приказал возобновить деятель-
ность Пизанского университета (которому предстояло стать ве-
дущим университетом Тосканы), греческие ученые продолжали
преподавать во Флоренции. В эпоху Льва X (1513—1521) «Муд-
рость» — Римский университет становится широко известным
учебным заведением. В нем преподавали 88 профессоров, он имел
(что очень показательно) кафедру истории — науки чисто гума-
нистической. В 1515 г. была создана коллегия для изучения грече-
ского языка и литературы под руководством Иоанна Ласкариса,
учеником которого в Париже был Гийом Бюде.

За пределами Италии также открываются артистические
факультеты гуманистического направления. В Испании универ-
ситет в Алькала, основанный в 1509 г. кардиналом Сиснеросом,
имел трехъязычный коллеж и опубликовал знаменитую «Поли-
глотту», еврейскую грамматику и еврейско-халдейский словарь.
В 1511 г. в коллежах Камбре и де ла Марии в Париже студенты
толпами приходили на курсы, которые вел специалист по гре-
ческому языку итальянец Алеандро, человек, помимо всего, пылко
увлеченный. Впоследствии он писал, возможно, с некоторым бах-
вальством: «Количество присутствующих, как считалось, дохо-
дило до двух тысяч. И в самом деле, по моему суждению, ни в
Италии, ни во Франции мне не доводилось видеть столь авгус-
тейшее или же столь многочисленное собрание образованных
людей». Лефевр д>Этапль, возвратившись из Италии, где он встре-
тился с Пико делла Мирандола, изучал Аристотеля в оригинале
в коллеже кардинала Лемуана. В этом коллеже вскоре предстояло
учиться Ж. Амио. «Благородная трехъязычная академия», в кото-
рой с 1530 г. преподавали «королевские лекторы», в момент сво-
его возникновения не выходила за пределы традиционных струк-
тур. Вплоть до 1540 г. ее преподаватели носили титул «лекторов
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Парижского университета», который они, справедливо это при-
знать, в дальнейшем вынуждены были оставить. Но коллеж, осно-
ванный Франциском I, не имел собственного помещения до XVII в.,
и по этой причине на протяжении долгого времени «королевские
лекторы» преподавали в различных коллежах на горе св. Же-
невьевы>.

Одним из европейских центров Возрождения в сфере сло-
весности был Лувенский университет, основанный в начале XV в.
С 1443 г. здесь изучалась классическая литература, и Рудольф
Агрикола, в прошлом ученик школы в Девентере, получил зва-
ние магистра свободных искусств. В будущем ему было суждено
стать одним из отцов немецкого гуманизма. В 1517 г. друг Эраз-
ма основал в Лувенском университете коллегию, в которой тол-
ковались творения «христианских писателей, равно как и произ •
ведения писателей, обратившихся к нравственным проблемам,
а кроме того, и другие сочинения, которые были сочтены достой-
ными одобрения, написанные на трех языках — латинском, гре-
ческом и древнееврейском». Это учреждение в значительной сте-
пени распространяло свет знания. В 1521 г. Эразм писал: «Я не
знаю, у какого народа и когда лучше поставлено изучение лите-
ратуры, чем здесь». Изучение «изящной словесности» развива-
лось и в немецких университетах. Рудольф Агрикола, который
переводил Демосфена, Исократа и Лукиана, стал профессором
Гейдельбергского университета. Его учеником был великий гума-
нист Конрад Цельтис, который обнаружил сочинения поэтессы
Хродсвиты, умершей в конце IX в., а заодно и карту Римской
империи, составленную Пейтингером. Цельтис с согласия Мак-
симилиана I возобновил изучение классического наследия в Вен-
ском университете, где сам преподавал поэзию и элоквенцию.

Английские университеты также открыли свои двери пе-
ред гуманизмом, и с 1511 по 1514 г. Эразм преподавал в Кем-
бридже. Линакр, медик и специалист по греческому языку, ко-
торый перевел Галена на латынь, один из основателей Коро-
левского коллежа врачей, Академии медицины в Лондоне.

1 Гора св. Женевьевы — место неподалеку от собора Нотр-Дам, где в 1108 г.
Пьер Абеляр начал преподавать, а в 1136 г. открыл школу, вокруг которой впослед-
ствии образовался Парижской университет. Ныне улица Гора св. Женевьевы —
часть Латинского квартала в Париже. (Примеч. ред.)
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Крайст-колледж и колледж Сент-Джон были созданы в начале
XVI в. епископом Джоном Фишером по просьбе матери Генри-
ха VII'. Колледж Corpus Christi2 был основан другим епископом,
Ричардом Фоксом, в 1517 г. Все они стали очагами, откуда рас-
пространялась классическая греко-римская культура. Наконец,
и в Центральной Европе, в Буде и в Кракове, университеты ста-
новятся центрами распространения гуманизма благодаря Матя-
шу Корвину и Ягеллонам. Все эти факты очень показательные.
Они доказывают, вопреки слишком упрощенному «обрезанию»
истории, что Возрождение прокрадывалось внутрь средневеко-
вых структур, которые постепенно преображало. Конечно же, при
этом оказывалось сопротивление, которое исходило не только от
богословских факультетов, но и от консервативных элементов на
артистических факультетах. Коллеж Монтегю, подвергнутый та-
кой хуле Эразмом и Рабле, упорствовал в своем отказе принять
новшества. В Лувенском университете, как и в Оксфордском, на-
блюдалось противостояние «троянцев» и «греков». Последние
были сторонниками новой культуры. Эти запоздалые битвы уже
не могли оказать влияние на необратимые перемены. Ведь новое
направление в не меньшей степени затронуло «средние школы»,
располагавшиеся за пределами университетских городов, а в них
были приняты программы в соответствии с требованиями гума-
низма. Джон Колет в школе при соборе Святого Павла в Лондо-
не, Иоганн Штурм в Страсбурге, Бадуэль в Ниме, Андреу Гувейа
в Бордо, Кальвин и Тюдор де Без в Женеве, Меланхтон, praeceptor
Germaniae3, с которым 56 немецких городов консультировались
по вопросу реорганизации своих школ, наконец, иезуиты в сво-
их многочисленных коллегиях расстались со средневековой ла-
тынью, определили почетное место классической греко-римской
литературе и придали новое звучание истории, наставнице нрав-
ственности, и риторике, искусству красноречия. Внутри цивили-
зации, которая оставалась общей, несмотря на конфессиональ-
ные границы, порожденные Реформацией, католические и про-
тестантские педагоги шли по одному пути.

1 Мать Генриха VII, Маргарет Бофорт из рода Ланкастеров, была одной из
образованнейших женщин своего времени.
1 Колледж Тела Христова.
3 Наставник Германии (лат.).
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Поскольку коллегии практически занимали место (за исклю-
чением Англии) артистических факультетов, то, конечно же, в эпо-
ху Возрождения можно было наблюдать в целом упадок универ-
ситетов, лишенных своих наиболее динамичных элементов. Кол-
легии притягивают к себе множество молодых людей, которые не
испытывают потребности в узкоспециализированном образова-
нии. Европейская классическая элита в дальнейшем (что было до-
статочно парадоксально) игнорировала университеты, которые,
несмотря на несколько исключений (например, Лейденский уни-
верситет, основанный в 1575 г., блистал и в XVII—XVIII вв.), не
восстановили свой блеск и мощь вплоть до эпохи романтизма.
Однако этот упадок объясняется не только конкуренцией колле-
гий. Медицинское образование вызывает жалость в течение по-
чти полутора столетий. Изучение канонического права было заб-
рошено во всех университетах, находившихся в протестантских
государствах. На практике высшее образование стремилось вы-
свободиться из пут богословия. Ведь эта специальность даже в ка-
толических странах интересовала относительно меньшее количе-
ство студентов по сравнению с эпохой Средних веков, потому что
распространялась светская культура, развитию которой благопри-
ятствовал гуманизм. Многочисленные университеты, которые в
конце XVI в. возникают в католических странах (Диллинген, 1554,
Дуэ, 1559,Ольмюц, 1573,Вюрцбург, 1575,Понт-а-Муссон, 1582, Грац,
1586), конечно, способствовали контрнаступлению со стороны
Рима, но блестящего развития достигли лишь в богословии.

В протестантских странах Реформация вызвала в универ-
ситетах, и в особенности в среде богословов, настоящее смяте-
ние, которое было преодолено только через много лет. Изгнание
преподавателей, которые не разделяли новых идей, имело опреде-
ленное последствие, как и резкое сокращение (на которое жало-
вался Лютер) кандидатов на должность пасторов. Вот как выгля-
дело в среднем (по периодам в пять лет) количество студентов
в немецких университетах в 1501—1560 гг.

1501 — 1505:3346
1506—1510: 3687

1531 — 1535: 1645
1536—1540: 2307
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1541 — 1545:3121
1546—1550: 3455
1551 — 1555:3670
1556—1560:4344

1511 — 1515:4041
1516—1520:3850
1521 — 1525: 1994
1526—1530: 1135

Таким образом, только в 1556—1560 гг. были достигнуты
те цифры, которые можно было бы сопоставить с 1511—1515 гг.
Такая же эволюция, похоже, наблюдалась и в Оксфорде. В сред-
нем в 1505— 1509 гг. ежегодно 150 студентов получают универси-
тетские степени, в 1520—1524 гг. — 116, в 1540—1544 гг. — толь-
ко 70, а в 1555—1559 гг. — всего 67. Конечно, во второй половине
XVI в. в протестантской Германии намечается возрождение, ког-
да университеты открываются даже во время кризисов (в Мар-
бурге, 1527 г., в Кенигсберге, 1544 г., в Иене, 1558). Изменение
ситуации в Англии, стране, в которой в 1560—1640 гг. наблюдал-
ся рекордный приток в Оксфорд и Кембридж и в Inns of Court
(школы права) >. Но при этом важно помнить, что эволюция за
Ла-Маншем отличалась от той, что сложилась на континенте,
и что в Англии университеты продолжали давать литературное
образование, которое, кроме того, давалось в старших классах
колледжей. Если оставить в покое английский вариант, все равно
останется правдой, что в начале XVII в. европейские университе-
ты уже не обладали тем блеском, которым они славились за две-
сти — триста лет до этого. Эти международные университеты
(а именно такими они некогда являлись) превратились в нацио-
нальные как по составу студентов, так и по составу преподава-
телей. Кроме того, они оказались прямо подчинены властям.
В Марбурге преподавателем можно было стать только по прика-
зу государя, который лично судил об ортодоксальности взглядов
назначаемого. В Кенигсберге профессора и студенты произносили
проповедь перед герцогом Прусским. В Оксфорде и Кембридже
канцлер обычно назначался государем. В Женеве муниципальные
власти непосредственно контролировали местную академию. Такая
же эволюция наблюдается и в католических странах. Французские

1 «Судебные инны» — четыре школы барристеров в Лондоне, существуют
с XIV в. первоначально как гильдии, где ученики обучались у опытных юристов
в качестве подмастерьев. {Примеч. ред.)

441



Часть III
Новый человек

короли все больше стремились ограничить слабые поползнове-
ния Сорбонны на независимость. Что до «коллежа королевских
лекторов», то он был (как указывает само его название) создан
сувереном и вплоть до революционного периода не реализовал
тех надежд, которые на него возлагались. Эрцгерцог Фердинанд
Австрийский с 1533 г. взял Венский университет непосредствен-
но под свой надзор, а герцог Баварский сделал то же самое в от-
ношении университета в Инголынтадте. Однако интенсивная
интеллектуальная жизнь без свободы существовать не может.
Университеты классической эпохи обратились к эксперименталь-
ной науке.

Другие факты также доказывают минимальную жизнеспо-
собность в эпоху Возрождения высшего образования, унаследо-
ванного от Средних веков. Лион, Венеция и Антверпен играли
большую роль в распространении новой культуры благодаря
тому, что стали центрами книгопечатания. Однако они не явля-
лись университетскими городами. В Базеле существовал универси-
тет, но средней значимости, и книгопечатание в этом городе, кото-
рое становится значительным, мало чем было обязано университе-
ту. Эразм, самый знаменитый гуманист эпохи Возрождения,
родившийся за пределами Италии, получил свои университетские
степени в Англии, где учился, однако в целом он сделал карьеру не
как преподаватель, а как независимый ученый. Великие интеллек-
туалы в эпоху Средних веков Альберт Великий, Роджер Бэкон,
св. Бонавентура, св. Фома Аквинский были преподавателями.
Наиболее выдающиеся представители европейской литературы
XVI в.: Ариосто, Макиавелли, Ронсар, Монтень, св. Тереза Авиль-
ская, Сервантес, Томас Мор и Шекспир — делали свою карьеру
помимо университетов.

И также помимо традиционных кадров развивались акаде-
мии. Эти объединения взрослых людей были связаны не только
дружбой, но и общими интеллектуальными занятиями, академий
в период Средних веков не существовало. В эпоху Возрождения они
распространялись сначала в Италии, а затем и в остальной Евро-
пе. Наиболее известна, без сомнения, Флорентийская, которая
группировалась вокруг Фичино. Она возродилась в XVI в. в изы-
сканных собраниях orti oricellari, хотя они и были достаточно ни-
кчемными. Римская академия, основанная в XV в. Помпонием
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Л этом, в какой-то момент обеспокоила папу Павла II своим под-
черкнутым пристрастием к язычеству, но продолжала свои засе-
дания вплоть до разгрома Рима в 1527 г. Неаполитанская акаде-
мия, открытая Понтано в последние годы XV в., просуществова-
ла вплоть до 1543 г. Однако в то время как некоторые sodaliates >
прекращали свое существование, в огромном количестве появ-
лялись новые, с фантастическими именами: Vignaioli Padri, Sdeg-
nati в Риме, Ecevati — в Ферраре, Accesi — в Реджо ди Эмилия,
Sitibondi — в Болонье, Umidi и Академия della Crusca — во Фло-
ренции2. Последняя была создана для того, чтобы заботиться
о чистоте прекрасного тосканского языка, и существовала долго.
В 1591 г. она решила издать словарь. Пример, показанный Ита-
лией, пересекает Альпы: Лондон создал Doctoris Commons, Ан-
неси — свою академию.

Конечно же, эти академии, в особенности в Италии второй
половины XVI в., часто оказывались кружками риторов, где куль-
тивировался вербализм3. Но им было суждено славное будущее.
В XVII—XVIII вв. литературные и в особенности научные обще-
ства достигли большего прогресса в знании, чем университеты.

В то время как происходили перемены в образовании и
коллегии приобретали новое значение, жизнь и психология уча-
щихся менялись тоже. В Средние века не было собственно клас-
сов и даже в ходе реформы Парижского университета в 1452 г. не
было известно ни понятия, ни самого явления. В начале XVI в.
Томас Платтер, который во время своих долгих странствий од-
нажды прослушал курс в грамматической школе в Бреслау (Вроц-
лав), заверял, что «девять бакалавров вели в одно и то же время
занятия в одной комнате». В обучении еще не было градации:

1 Содружества (лат.).
Vignaioli Padri — отцы-виноградари, Sdegnati — возмущенные, Accesi —

пылкие, Sitibondi — томимые жаждой, Umidi — сырые, [della Crusca] восходит к
слову «отруби» (ит.).

Вербализм (от лат. verbum — слово) — здесь: теория, согласно которой
Писание полностью было продиктовано Духом Святым, и поэтому каждое его
слово как исходящее от Бога следует понимать буквально. (Примеч. ред.)
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грамматика, которую с XV в. мы считаем начальным образова-
нием и которой следует овладеть до любого другого предмета,
раньше имела значение и «начал» и «науки». Еще не установи-
лись соотношения между грамматикой и логикой, т. е. филосо-
фией. Что же удивительного в том, если преподаватели обучали
всем «свободным искусствам», как и наши современные учите-
ля, просто-напросто уделяя в своих курсах больше места вопро-
сам, которым сами отдавали предпочтение? Ф. Арьес писал, что
старинные школы отличались от современных не только по тому,
что именно в них изучалось (в этом они похожи), но по тому,
сколько раз повторялся материал. Кроме того, можно было заме-
тить, что существовала удивительная возрастная мешанина, ко-
торая, однако, не шокировала, поскольку в те времена мир детей
слишком поздно интегрировался в мир взрослых. В XII в. Роберт
Солсберийский видел в одной из парижских школ «детей, под-
ростков, молодых людей и стариков». В XV в. в своем трактате
«Теория нашего времени» (1466) Пьер Мишо свидетельствует, что
регенты обращались «к добрым школярам, и старым и молодым».
Правда, в начале XVI в. смешение возрастов начинает удивлять
именно тогда, когда устанавливаются циклы занятий. В 1518 г.
Томас Платтер потерпел поражение в школе города Селеста, «пер-
вой, которая произвела на него впечатление тем, что там все де-
лалось правильно». «Когда я вошел, — рассказывает он, — я ни-
чего не знал, ничего, даже не умел читать Доната (элементарную
латинскую грамматику), а мне было уже восемнадцать лет. Я си-
дел среди малышей и напоминал наседку, высиживающую цып-
лят рядом с цыплятами». Тем не менее очевидно, что пример
Игнатия Лойолы, зарегистрированного в 1527 г. (ему было 36 лет)
в качестве студента Саламанкского университета, не являлся
исключительным.

Кажется, что в XV в. появляется (пусть еще в зародышевом
состоянии в привилегированных местах) градация в образова-
нии — относительное разделение на классы, которые первона-
чально назывались lections. Контракт, который был заключен меж-
ду муниципалитетом Тревизо и преподавателем латинской шко-
лы в 1444 г., позволяет видеть, что в этом частном случае ученики
подразделялись на четыре категории — от начинающих до спо-
собных посвятить себя риторике и стилистике. Вознаграждение,
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которое назначалось преподавателю учениками, возрастало в за-
иисимости от того, насколько высокой категории достигали уче-
ники. Б «Школе лжи», которую описывает Мишо, в 1466 г. две-
надцать наставников обучают в огромном зале, каждый у подно-
жия столба, окруженного маленькими скамейками. Изолирование
различных классов уже становится достаточным в школе при
соборе Святого Павла, основанной в Лондоне в 1509 г. Джоном
Колетом. Благодаря Эразму нам известно, что он работал в круг-
лом зале с поднимавшимися ступенями. Зал был разделен на ча-
сти — капелла и три класса со съемными занавесями. Эти пере-
мены продолжаются в XVII в. Бадуэль в Ниме, Штурм в Страс-
бурге, Гувейа в Бордо, а вскоре и иезуиты в своих многочисленных
коллегиях делили учеников на четыре, шесть или восемь классов
согласно месту и стремились предоставить каждому особое по-
мещение и специального руководителя. Благодаря этому исчезло
смешение возрастов. Время обучения в школе стало сокращать-
ся. Становилось нормой то, что в коллеж поступали в возрасте
лет семи и покидали его в возрасте 15—17 лет. Обучение велось
лучше и стало ускоренным, прежде всего потому, что печатная
книга облегчала процесс учения. В дальнейшем это происходило
еще и потому, что в Новое время ученик более не странствовал
и больше концентрировался на учении. Одновременно исчезает и
независимость учителей. Некогда они сами организовывали про-
цесс обучения по собственному желанию и разумению. Начиная
с эпохи Возрождения они все более включаются в установленную

жизнь школы и подчиняются ректору. Иезуиты довели эту эво-
люцию до предела, доверив учеников наставникам, которые

должны были строго подчиняться тем, кто находился
выше их. В эпоху абсолютной монархии понятие

«повиновение» становится одной из фундамен-
тальных ценностей европейского общества.



Глава 13

ОБРАЗОВАНИЕ,

ЖЕНЩИНЫ И ГУМАНИЗМ

В эпоху Средних веков преподаватель сразу же переставал
интересоваться учеником, как только заканчивались занятия. Его
роль сводилась только к тому, чтобы обучать, дать ему некото-
рые интеллектуальные механизмы, развить его память. Послед-
нее было необходимо, когда еще не существовало книгопечата-
ния. Учитель добивался, чтобы ученик мог читать по-латыни
Псалтырь и Библию или стать компетентным специалистом в
каноническом праве, сведущим врачом или богословом, опыт-
ным в ведении диспутов. Но учитель не стремился сформиро-
вать человека. Образование было более прикладным, скорее тех-
ническим, чем нравственным, и еще часто сохраняло эту направ-
ленность в начале XVI в. Ученик (студент или просто школьник)
делал то, что ему хотелось, становился тем, кем мог стать, как
только покидал аудиторию. Он странствовал из города в город,
от школы к школе. Пантагрюэль, которого сопровождал Эписте-
мон, по очереди посетил университеты Пуатье, Бордо, Тулузы,
Монпелье, Валенсии, Анже, Буржа, Орлеана и Парижа. Другой
пример, на сей раз почерпнутый из жизни, безо всякой литера-
турной романтики: из Томаса Платтера, маленького, вечно голод-
ного школяра, хотели сделать священника, что требовало хотя
бы минимального знания латыни. Он прошел всю Швейцарию и
Германию в сопровождении своего кузена Пауля, который был
для него «стражем», т. е. покровителем. Этот покровитель час-
тенько избивал своего маленького спутника. Труды последнего
состояли по преимуществу в том, чтобы просить милостыню для
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себя и своего «стража», который оставлял себе лучшую часть
подаяния. После многих лет странствий Томас успел вырасти и
порвал с обществом Пауля. Горькая же юность была у подрост-
ка! Платтер писал: «[В Бреслау] ученики спали в школе на полу.
Летом, когда было жарко, мы спали на кладбище. В субботу пе-
ред домами, где обитали сеньоры, мы собирали траву, которая
летом росла на улицах. Некоторые сваливали на кладбище эту
траву в кучу и спали на ней, как свиньи в соломе. Но когда начи-
нался дождь, мы спасались в школе, и, когда бывали грозы, мы
пели почти всю ночь». Учащиеся, которые не были экстерната-
ми (а таких было большинство), были предоставлены сами себе.
Пантагрюэля, приехавшего в Париж, один из школяров проин-
формировал о том, какую жизнь он и его собратья обычно ве-
дут. Он поведал, что парижские студенты проводят свое время,
прогуливаясь по городу с целью «поймать благосклонность» пред-
ставительниц женского пола, посетить лупанарий', т. е. «в при-
личном трактире». Когда же они оказываются без денег, то обра-
щаются за помощью к своим семьям или же закладывают свои
книги или свою одежду. Можно ли считать, что речь идет о раб-
лезианском гротеске? Этьен Пакье, свидетельствует, что нет. «Ком-
наты, — пишет он в связи с Парижем, — с одной стороны были
наняты школярами, а с другой — веселыми девицами, так что
под одной крышей располагались вместе респектабельная шко-
ла и публичный дом».

В эпоху Возрождения наведение порядка в занятиях и но-
вая забота — защита нравственности подрастающего поколе-
ния — радикальным образом изменили школьную жизнь и по-
ложили конец средневековой анархии в этой сфере. Если отныне
даже учителя подчинялись строгим правилам, то тем более эти
правила действовали в отношении учеников. Средневековый сту-
дент воспринимал корпоративную дисциплину, «птенцы» (нович-
ки) вводились в курс дела «стражами», или старшими учащимися,
но он не подчинялся и не имел возможности подчиняться своим
учителям, которые были всего лишь «старшими», primi inter
pares2, в особенности когда речь шла об обучении «свободным

Лупанарий — публичный дом в Античности.
Primi inter pares — первыми среди равных (лат.).
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искусствам». Положение дел полностью изменилось в середине
XV — начале XVII в. В это время обратили внимание, что ребенок
и подросток — существа, отличающиеся от взрослых, и, следова-
тельно, им начинают оказывать покровительство, вроде того как
иезуиты вскоре будут прилагать усилия, чтобы в Парагвае отде-
лить индейцев от испанских поселенцев. Педагогам Нового вре-
мени казалось, что наука — единственный способ изолировать
детей от испорченного мира к приучить их к добродетельному
образу жизни. В то же время считалось, что в задачу наставника
входит не только преподавание, но и воспитание ученика. Педаго-
гам стали доверять души учеников. Учителя стали нести ответ-
ственность за нравственное поведение в будущем людей, ставших
взрослыми.

Б начале XVII в. Жерсон стал одним из первых изучать про-
блемы, связанные с детством. Он первым изучил сексуальное
поведение детей и написал трактат «Исповеди о содомии». Он
знал, что часто встречаются маленькие грешники в возрасте 10—
12 лет, и искал способ, как это исправить. Роль исповедника ста-
новится, конечно, очень важной, но образование имеет основ-
ное значение. В разговоре с детьми полагается произносить толь-
ко целомудренные речи. Сами же дети во время игр не должны
обниматься или прикасаться друг к другу голой рукой. Дети не
должны спать в одной постели с лицами старшего возраста. Со-
ставляя правила для школы при соборе Парижской Богоматери,
Жерсон рекомендует добиваться того, чтобы ученики не слышали
непристойных песен, чтобы дортуар освещался ночником, чтобы
ученикам не разрешалось менять по ночам постель, чтобы учени-
ки не вступали в общение с прислугой, поскольку частое общение
с нею опасно. Учитель должен всегда надзирать за учениками,
а они в свою очередь должны быть готовы доносить на своего то-
варища, который забывается настолько, что говорит по-француз-
ски вместо латыни, не ведает стыдливости, ругается и с опоздани-
ем является в церковь. Среди новаторов в области образования
оказывается и кардинал д'Эстутвиль, который в середине XV в.
провел реформу Парижского университета. Как и Жерсон, он по-
лагал, что свобода — несчастье для детей, поскольку aetas infirma'

Нежный возраст (лат.).
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требует «большей дисциплины и более строгих правил». Он ут-
верждал, что в обязанности школьных учителей входит не толь-
ко передача знаний, но и формирование духа и воспитание уче-
ника в добродетели. Поэтому надлежит подбирать сотрудников
из числа добрых людей и не колебаться, когда приходится исправ-
лять и наказывать учеников, за которых они несут ответствен-
ность перед Богом. Подобная дисциплина могла действовать
только в системе четко определенного расписания. Эта разработка
ежедневного расписания уроков также становится нововведени-
ем Возрождения. В 1501 г. Стэндонк тщательно разработал пра-
вила «Familia pauperum studentum»1 для коллежа Монтегю. Пра-
вила продемонстрировали заботу о времени, чем педагоги в эпо-
ху Средневековья пренебрегали. Как в монастырях, отныне весь
день определялся ритмом под звон колокола: в 4 часа — подъем,
уроки до 6, затем месса, основные занятия — с 8 до 10, завтрак
в II часов, основные занятия после полудня с 15 до 18 и т. д.
В коллеже Сент-Барб, который посещал Игнатий Лойола, распо-
рядок был таким же. В течение XVI в. и протестантские и като-
лические коллегии (особенно влиятельными были учебные заве-
дения иезуитов) постепенно вводили режим дня и дисциплину,
предписанные Жерсоном, д'Эстутвилем и Стэндонком.

Заодно повсеместно вводятся и телесные наказания, от
которых не были избавлены даже ученики старших классов 16—
17 лет, даже дети из знатных семей. Розга становится отличитель-
ным признаком наставника. Повсюду: в Англии, в Женеве, во
Франции — процветало доносительство, чтобы следить за уча-
щимися в школе и держать их в руках. На самых серьезных, чем
их сотоварищи, учеников возлагалась обязанность постоянно
следить за соучениками и доносить учителям на непослушных
(их называли в одних школах custodies, в других — praepositores,
в третьих — excitatores 2). Без сомнения, это было слишком, хотя
и объяснимо. В эпоху Средневековья ребенок выбрасывался в
полный разврата мир взрослых. Ренессанс действовал в противо-
положном направлении: поскольку в эту эпоху были осмыслены

1 «Школа для бедных студентов» (лат.). (Примеч. ред.).
2 Custodies от лат. custodio — охранять, наблюдать, следить; pracpositores
от лат. praepositio — назначение начальником; excitatores от лат. excitator — воз-
будитель, от excito — тревожить, возбуждать. (Примеч. ред.).
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и хрупкость ребенка, и особый характер детства, то прилагались
усилия к тому, чтобы по мере возможности изолировать детей
от жизни взрослых. Речь идет о реакции, направленной против
смешения существования детей и взрослых и вседозволенности,
характерной для школы Средневековья, и в этом, без сомнения,
перешли разумные пределы: ребенка унижали розгами, подрост-
ка не отличали от ребенка, и к юношам 16 лет относились так,
как если бы они были мальчиками 7—8 лет. Но эти крайности
имели тем не менее и положительное воздействие. Дисциплина
в коллегиях позволила западноевропейской цивилизации отпо-
лироваться, стать более рафинированной, более нравственной.
Было бы интересно узнать, не повлияло ли воспитание личности
в иезуитских и ораторианских коллегиях, а также в протестант-
ских академиях на сокращение дуэлей в большей мере, чем эдикт
Ришелье?

* * *

Строгая дисциплина классических коллегий и система до-
носительства, которая насаждалась, объясняется и тем, что коли-
чество учеников постепенно сокращается (часто в течение сто-
летия в каждом учебном заведении с конца XVI в.), как и тот факт,
что наиболее частым вариантом образования становится экстер-
нат. Таким образом, стипендиаты (такие, как в Средние века) со-
ставляли ничтожное меньшинство. Дети, семьи которых жили
за пределами города, в котором имелся коллеж, нередко снимали
комнату на несколько человек, причем собственник жилья пре-
доставлял не только жилище, но и нередко еду. «Мартинеты», или
«башмаки», как их тогда называли, были экстернами в чистом
виде, им выделялся особый день для закупки своей провизии.
Таких было подавляющее большинство, этим и объясняется
тщательный контроль, который школьные власти стремились
осуществлять за самими владельцами жилья. Дети, которым по-
могали в большей мере или о которых больше заботилась семья,
могли, во всяком случае в соответствии с имевшимися свобод-
ными местами, стать пансионерами у главы школы или учителя,
который жил в городе, и даже в самом учебном заведении. На-
против, система интернатов, в том виде, каком она нам известна
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теперь, в форме режима, применяемого для всех учеников, могла
развиться только много позже XVI в.

Какое же место в этой системе отводилось наставнику,
о котором мы уже так много рассуждали, говоря о лицеях в гла-
ве, посвященной гуманизму? Итальянские теоретики-педагоги:
Верджерио, Бруни, Витторино да Фельтре и Гварино — советова-
ли давать ребенку наставника по крайней мере до 10 лет. Эразм,
посвятивший проблеме образования много лет, Вивес, адекват-
ный переводчик и комментатор Эразма, кардинал Садоле, автор
сочинения «О правильном обучении детей», — также рекомен-
довали прибегать к помощи наставников. В отличие от школь-
ных учителей своего времени они знали, что отцы семейств обыч-
но не имели ни времени, ни необходимого образования, чтобы
самим стать наставниками для своих детей. В семье Томаса Мора,
одной из самых образованных в Англии в правление Генриха VIII,
служили наставники. Наконец, у Монтеня с самого раннего дет-
ства имелся наставник из Германии, «который после смерти стал
знаменит во Франции: он совсем не знал наш язык, но очень хо-
рошо владел латинским». Вопреки этим указаниям было бы оши-
бочно переоценивать роль наставников в эпоху Возрождения.
Витторино да Фельтре и Гуарино да Верона руководили знамени-
тыми школами, первый — в Мантуе, второй — в Ферраре. Пан-
тагрюэль не пренебрег возможностью посетить ведущие универ-
ситеты Франции. Монтень был отправлен на шесть лет в Гиень-
ский коллеж. Конечно, в документах XVI в. достаточно часто
встречается намек на наставника. Но надо видеть, что в действи-
тельности этим понятием тогда чаще всего обозначали либо ру-
ководителя коллегии, которому поручали ученика как пансионе-
ра, либо старшего товарища, которого богатая семья нанимала
для своего ребенка, чтобы тот жил вместе с ним, следил за ним,
помогал ему и защищал его. Ни в одном из этих случаев настав-
ник не заменял коллегии.

Очень существенно, что гуманисты при обсуждении про-
блемы воспитания и образования имели в виду только детей из
знатных семейств. Средневековое образование, напротив, в боль-
шей мере было обращено к детям из разных социальных слоев,
поскольку тогда самой важной задачей было обеспечить церковь
уже почти подготовленными клириками. Эпоха Возрождения,
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разумеется, корреспондировалась с аристократизацией культуры
и интеллектуальных кругов. Многие выдающиеся ученые пред-
почитали жизнь при дворах, не преподавая. И вполне справед-
ливо противопоставление преподавателя эпохи Средних веков,
окруженного учениками и буквально осаждаемого ими, гумани-
сту, который был «ученым отшельником, спокойно и комфорт-
но восседающим в своем кабинете посреди просторной и богато
обставленной комнаты, где могли свободно развиваться его мыс-
ли» (Ж. Ле Гофф). Именно таким образом Карпаччо изобразил
святого Августина, покровителя гуманистов. Эрудиты имели
склонность ставить между собой и обществом преграду из ус-
ложненных мифологизированных знаний и ухищрений чересчур
изысканного стиля. Наконец, часто отказывая государям в уча-
стии в общественной жизни, предпочитая сельскую местность
городу, некоторые интеллектуалы восхвалили otium' и уклоня-
ясь от negotium, т. е. от активной жизни, источника забот. Мон-
тень отказался от должностей и почестей ради того, чтобы спо-
койно работать в башне собственного замка над своими «Опы-
тами». Однако было бы ошибочно писать портрет гуманиста по
этой схеме. В конце XIV — первой половине XV в., когда Фло-
ренция ревностно защищала свою независимость в борьбе про-
тив Висконти или Неаполитанского короля2, гуманисты Флорен-
тийской республики Салютати, Бруни и другие прославляли и
человека действия, и воспитание, которое формирует такого че-
ловека. В 1433 г. Бруни писал: «Величайший философ должен
быть способен стать выдающимся полководцем». Витторино да
Фельтре, цитируя Цицерона, провозгласил: «Вся слава человека
заключается в действии». Но безусловно, в Италии, а именно во
Флоренции, со второй половины XV в. наблюдается некоторый
отход в политической мысли гуманизма. По большей части это
полуотречение интеллектуалов, которые либо льстили героям дня,
либо укрывались в своей башне из слоновой кости, объясняется
утверждением правления тиранов и возникновением княжеских
дворов. Флорентийский неоплатонизм можно представить как

i Здесь: созерцательная жизнь (лат.).
* Речь идет о войне с герцогом Милана Джан Галеаццо Висконти, в ходе
которой Флоренция чудом уцелела, и о длительной борьбе с королем Владисла-
вом Неаполитанским.
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философское выражение позиции политического отступления,
в то время когда Медичи захватили в свои руки управление Рес-
публикой. Но все же гуманисты оставались людьми, вовлечен-
ными в политическую жизнь: Эразм, хотя и долго колебался, за-
нял свою позицию и выступил в конечном счете против Лютера.
Томас Мор стоически отстаивал свои взгляды и, по сути, выну-
дил себя обезглавить. Ронсар не остался равнодушным к религи-
озным войнам. Окино, Вермильи, Соццини (Социн) вынуждены
были бежать из Италии, чтобы избежать инквизиции.

Именно потому, что гуманистическая мысль не осталась
ограниченной узкими кругами, она шаг за шагом проникала в
европейскую цивилизацию. При этом, признавая факт, который
мы подчеркнули выше, а именно аристократизацию культуры,
все-таки необходимо внести в этот вопрос разъяснения, кото-
рые напрашиваются. Ведь, разумеется, в XVI—XVII вв. было го-
раздо больше образованных людей, чем в XIII—XV вв. Если в это
время людей скромного происхождения, получивших относи-
тельно высокое образование, и становится меньше, то все равно
образованием почти полностью охватываются дети из высших
классов общества — дворянства и буржуазии. Этот факт исклю-
чительно важен и ранее недостаточно подчеркивался. С XV века
в Англии, как и во Франции, богатые семьи добиваются осно-
ванных ранее стипендий. Иногда эти стипендии покупались, как
должности клириков, не являвшихся студентами, и давали пре-
имущества, предлагаемые колледжами. Во всяком случае, эти сти-
пендии, первоначальный характер которых Стэндонк в коллед-
же Монтегю пытался сохранить, все более и более отдалялись от
своего первичного предназначения; а оно состояло в том, чтобы
помогать неимущим молодым людям продолжать свое обучение.
Существует множество доказательств появления у зажиточных
классов нового интереса, связанного с образованием. В Наварр-
ском коллеже в Париже с середины XV в. школьников прини-
мали за плату, и в силу естественных причин туда попадали сы-
новья дворян и горожан. Когда в 1511 г. Алеандро комментиро-
вал Авзония в коллежах Камбре и Ла Марш, то перед ним сидели
исключительно представители элиты — «сборщики финансов,
советники, королевские адвокаты, некоторое количество ректо-
ров, богословов, юрисконсультов и т. д.». Флоримон де Ремон
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заверяет нас в том, что по примеру Франциска I, «отца и покро-
вителя словесности», и вельможи становились образованными
людьми, так что «вскоре этот суровый и дикий век отшлифовал-
ся». По правде говоря, это стремление к культуре не всегда ока-
зывалось бескорыстным. Разбогатевшие купцы, врачи, адвокаты
и законоведы желали дать образование для своих сыновей, что-
бы благодаря ему «сделать из них представителей дворянства
мантии и чтобы они были пригодны занимать должности». Зна-
ние латинского языка отныне становилось необходимым для лиц,
которые стремились сделать карьеру. Блез де Монлюк считал
полезным предупредить об этом дворянство, и эта рекоменда-
ция кажется нам знамением времени. «Я вам советую, — писал
он, — о сеньоры, которые имеют средства и хотят, чтобы их дети
продвинулись по военной службе, сделайте их образованными
людьми. Очень часто, если они призваны для исполнения пору-
чений, они нуждаются в знании, и эти знания могут принести
им большую пользу. И я верю, что человек, который привык чи-
тать и многое удерживает в памяти, более способен выполнять
значимые поручения, чем другой». В середине XVII в. француз-
ский путешественник Сорбьер, возвратившийся из-за Ла-Ман-
ша, напишет: «Почти все английское дворянство получило обра-
зование и весьма просвещено».

Таким образом, в цивилизации, которая становилась все бо-
лее светской и все менее военной, светское образование и культу-
ра приобретали все более важное значение. Это понимали и му-
ниципалитеты, когда с первой половины XVI в. способствовали
созданию коллежей в Ангулеме (1516), Лионе (1527), Дижоне (1531),
Бордо (1534). В католических странах иезуиты оказались главны-
ми распространителями гуманистического образования. Орден
насчитывал 125 коллегий в 1574 г. и 521 коллегию — в 1640-м.
Подсчитано, что к этому времени (1640) святые отцы обучали.
по крайней мере 150 тыс. учеников. В любом случае, Collegio
готапо объединяла 2 тыс. учеников в 1580 г., а коллегия в Дуэ
(одна из процветающих в Нидерландах) в 1600 г. объединяла
400 учеников, изучающих гуманитарные науки, 600 — философию
и 100 — богословие. Иезуиты преподавали бесплатно. Известно,
что их контингент по необходимости относился к зажиточным
классам общества, а именно состоял из сыновей «должностных
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лиц», так как бедная семья почти не могла позволить себе очень
рано поместить своего мальчика у патрона. И как она сумела бы
снять для него комнату, чтобы он мог продолжать свое обучение в
коллегии? Но безусловно, цифры, которыми мы располагаем по
университетам в Оксфорде и Кембридже (а также по Inns of Court),
к концу XVI — первой половине XVII в. показывают, что в эту
эпоху в процентном отношении количество молодых людей, ко-
торые обучались в этих заведениях, почти ненормально высоко
(выше, чем в XVIII в.) — это было обеспечено большим количе-
ством grammar schools. К 1630 г. 2,5 % от общего количества моло-
дых англичан в возрасте 17 лет поступали в университеты, такая
цифра характеризует и 1931 г. В правление Карла I Англия могла
считаться самой просвещенной страной Европы. Из каких же со-
циальных классов происходили эти студенты? Списки студентов
Оксфорда позволяют подсчитать: 50 % — молодые дворяне,
9 % — сыновья представителей духовенства и 41 % — дети «пле-
беев». Но само собой разумеется, что в последнем случае речь идет
о зажиточных «плебеях» — коммерсантах, юристах, управителях
крупных поместий и т. д. Доказательством является то, что в 1622—
1641 гг. из 737 студентов, зарегистрированных в Брейзноузе,
Ориэле, Уодхем-колледже и Мэгделин-холле как «плебеи», только
172 человека (т. е. 23 %) проживали в городе, остальные приезжа-
ли из сельской местности. За редчайшим исключением они не
могли оказаться сыновьями мелких крестьян.

Таким образом, Возрождение вызвало революцию в обла-
сти образования и, прежде всего, в увеличении количества уча-
щихся, потому что именно тогда значительно распространяется
образование, которое сегодня считалось бы средним. Но оно до-
ступно богатым классам — дворянству, которое обновлялось
снизу, и буржуазии, значение которой непрерывно возрастало.
Именно они по преимуществу и воспользовались этой широкой
возможностью получить знания.

* * *

Гуманизм сделал воспитание главным средством образова-
ния. Он решительно связал его со сферой нравственности, и эта
определенная позиция посреди беспорядков Ренессанса, о которых
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слишком много говорили, имела последствия, которые трудно
переоценить. Этот выбор стал одним из главных созидательных
выборов современного мира. Витторино да Фельтре, автор трак-
татов об образовании, утверждал: «Не все члены общества при-
званы быть законоведами, врачами или философами и находить-
ся на авансцене. Не все члены общества от природы наделены
исключительными дарованиями. Но все, такие, какие мы есть,
созданы для жизни в обществе и обязанностей, которые она на-
кладывает. Мы все несем личную ответственность, от которой
нас нельзя освободить».

Витторино, символически назвавший свою мантуанскую
школу «Школой радости», полагал, что риторика и изящная сло-
весность дают средства, способствующие воспитанию граждани-
на. Латинский язык — прекрасный классический латинский язык —
воспитывает мужество, формирует уравновешенную личность.
В эпоху гуманизма твердо были убеждены, что хорошо говорить
означает и правильно мыслить. Литература украшает разум. Тот,
кто вскормлен сочинениями прекрасных авторов, для кого изы-
сканные поэтические образы стали привычными, будет лучшим,
более цивилизованным человеком, чем несчастный ученик схо-
ластических педантов. Взгляните, как Рабле противопоставляет
пажа Эвдемона, который ходил в хорошую школу, маленькому
Гаргантюа, который был отдан в ученики старомодному педанту:
Эвдемон, будучи представленным, произнес прекрасную речь:
«Вся эта речь была произнесена внятно и громогласно на пре-
красном латинском языке, весьма изысканным слогом, скорее
напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же
Эмилия, чем современного юнца, и сопровождалась подобающи-
ми жестами. Гаргантюа же вместо ответа заревел как корова и
уткнулся носом в шляпу, и в эту минуту он был так же способен
произнести речь, как дохлый осел — пукнуть»1.

Ранее, чем Рабле, нравственное значение образования под-
черкивал Эразм. Оно должно было дать ребенку знание о Свя-
щенном писании, о древней мудрости и в результате этих двух
влияний — понимание долга и чистоту сердца, добродетели столь

1 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. первая. Гл. XV / Пер. Н, Любимова.
(Примеч. ред.)
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же необходимые, как и профессиональные навыки. Учитель (ос-
новной наставник) будет преподавать латинский язык непосред-
ственно и с помощью беседы (отсюда в эту эпоху и популярность
«коллоквиумов», их писали Эразм, Кордье и др.). Но самым важ-
ным было выявлять в изучаемых текстах нравственное содержа-
ние. В разговоре «Благочестивое застолье» находим такое откро-
вение: «Я не смог бы прочитать „De amicitia" „De officiis", „Tuscu-
lanae quaestiones"', не целуя время от времени моей книги и не
поклоняясь этой святой душе, вдохновленной божественным
дыханием. Читая произведения Цицерона или Плутарха, я чув-
ствую, как сам становлюсь лучше»2.

Поскольку латинский язык был средством постижения
любой античной и христианской мудрости, ученик обычно дол-
жен был разговаривать на языке Цицерона и святого Августина.
Его также обучали греческому языку, но иначе, не заставляя при-
обретать доскональных знаний этого языка, какие требовались
при изучении латыни. Гуманист из Роттердама рекомендовал меж-
ду тем некоторое ознакомление с греческим языком, потому что
он предоставлял дополнительные возможности для понимания
Библии, собственно латинской литературы и научных предметов.
Большинство педагогов эпохи Возрождения (Вивес, Садоле, Кар-
дье, Штурм и др.) продумывали по примеру Эразма программу
образования и, расходясь только в деталях, полагали, что оно
должно было привести к набожности и христианскому образу
жизни. Именно этими соображениями руководствовались гума-
нисты, тщательно отбирая книги для изучения, прежде чем да-
вать их в руки ученику, понятно также и новое место, отведен-
ное истории, «служанке красноречия», этому подготовительно-
му курсу при изучении человеческого сердца, этому сокровищу,
из которого черпались примеры благородства.

Образование, ориентированное, таким образом, на воспи-
тание, мало было связано с эрудицией. И было бы ошибочно ха-
рактеризовать Возрождение, подчеркивая энциклопедические

1 «О дружбе», «Об обязанностях», «Тускуланскис беседы» (лат.) — сочине-
ния Цицерона.

Поскольку русский перевод этого фрагмента «Разговоров запросто» Эраз-
ма существенно отличается от цитаты, приведенной автором, перевод сделан с тек-
ста Делюмо. См.: Эразм. Разговоры запросто. М., 1969. С.98.
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знания Альберти или Пико делла Мирандола и гигантские ин-
теллектуальные амбиции Гаргантюа в отношении своего сына.
Монтень оставался больше в русле гуманистической педагогики,
когда он писал свой знаменитый трактат «О воспитании детей»
(Опыты, I, XXVI): «Величайшее недомыслие — учить наших де-
тей... науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем
науке об их собственных душевных движениях». И только тогда,
когда ученику разъяснят «что же, собственно, ему нужно, чтобы
сделаться лучше и разумнее», можно «ознакомить его с основа-
ми логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих
наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже раз-
вит, — он быстро достигнет в ней успехов... А между тем нас учат
жить, когда жизнь уже прошла. Сотни школяров заражаются си-
филисом, прежде чем дойдут до того урока из Аристотеля, кото-
рый посвящен воздержанию»1.

И сам Рабле не упускал из виду главным образом мораль-
ных целей обучения. Письмо Гаргантюа Пантагрюэлю заверша-
лось таким заключением: «Но как сказал премудрый Соломон,
мудрость в порочную душу не входит, знание, если не иметь со-
вести, способно лишь погубить душу, а потому ты должен почи-
тать, любить и бояться Бога, устремлять к нему все свои помыс-
лы и надежды и, памятуя о том, что вера без добрых дел мертва,
прилепиться к нему и жить так, чтобы грех никогда не разделял
тебя с ним»2.

Таким образом, мы можем видеть, что в эпоху гуманизма
задачи воспитания всегда включались в программу образования.
Эразм не считал, что снижает значение образования, включив в
свой трактат «О приличии детских нравов» элементарные настав-
ления (или, по крайней мере, они кажутся нам такими) относи-
тельно приличного поведения детей: не ковырять в носу, но
пользоваться платком, отвернувшись при этом, не надувать вьь
сокомерно щек, не смеяться над непристойным словом или по-
ступком, в играх не плутовать и уметь иногда поддаться, «чтобы
делать игру забавнее». Речь идет о том, чтобы избавлять ребенка
от слишком интеллектуального образования, как и от слишком

Монтень М. Разговоры запросто. С. 204, 208.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. Н. Любимова.
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устаревшего и схоластического, которое не занималось развити-
ем конкретной личности. Гаргантюа, еще будучи подростком став
превосходным музыкантом, умел также скакать «на строевом
коне, на тяжеловозе, на испанском или арабском скакуне, на бы-
строходной лошади и то пускал коня во весь опор, то занимался
вольтижировкой, заставлял коня перескакивать через канавы,
брать барьеры или же, круто поворачивая его то вправо, то вле-
во, бегать по кругу... В иные дни он упражнялся с алебардой...
Кроме того, он владел пикой, эспандером для обеих рук... охо-
тился на оленей... играл в большой мяч, подкидывая его ногой
или же кулаком...»1. Современник Рабле, англичанин Томас Эли-
от также выступал защитником идеи всестороннего образования
в своем сочинении, которое быстро распространилось и за Ла-
Маншем («The Boke named the Gouvernour», 15312). Вслед за Эраз-
мом он рекомендовал живое изучение классического латинского
языка, но, кроме того, в ежедневных занятиях ребенка важное
место отводил музыке, рисованию и физическим упражнениям.
Монтень, руководствуясь соображениями морали, точно так же
настаивал на необходимости укреплять тело: «Недостаточно за-
калять душу ребенка; столь же необходимо закалить и его мыш-
цы. Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражне-
ниями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания
от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заклю-
чения и пыток» (Опыты, I, XXXVI)3.

На подобные рекомендации опирались профессиональные
учителя. Эти назидания обращались скорее к родителям или на-
ставникам, которые занимались только несколькими детьми. Для
того чтобы лучше их понять, необходимо вспомнить ту эпоху,
когда школа еще не занимала в жизни общества то место, кото-
рое ей отводится сегодня. Начального образования не существо-
вало. Дети незнатного происхождения очень рано отдавались в
ученики ремесленникам и изучали ремесло на практике. Правда,
«мастера-писцы» или цехи организовывали нечто вроде вечер-
них курсов, и ученики, которыми могли иногда быть и взрослые

Там же.
«Книга-наставник» (англ.).
Монтень М. Разговоры запросто. С. 196.
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люди, обучались письму и счету. Но такое образование не было
слишком распространено. При таких обстоятельствах мастер-
ская в повседневной жизни приобретала в значительной мере
и образовательную функцию. Это можно лучше понять, рассмат-
ривая ситуацию на самом высоком уровне. Леонардо да Винчи
не получил университетского образования; но он тем не менее
не остался невеждой. Рядом с Верроккьо он сумел приобрести
множество знаний теоретического и практического характера,
которых в Италии было больше, чем где бы то ни было. В такой
мастерской, как у Вероккио, будущих живописцев обучали осно-
вам геометрии и законам перспективы; и «помимо живописи в
узком смысле слова, изучали также искусство отливки бронзо-
вых изделий и обтесывания камня, искусство составлять планы
и прокладывать каналы, искусство строить дома и закладывать
города» (Р. Татон). А. Шастель справедливо подчеркивал значе-
ние, которое получили различные мастерские Италии, и роль,
которую они сыграли в художественном расцвете Возрождения.
То же касается и новых идей педагогов-гуманистов об образова-
нии детей. Эти идеи не сразу были приняты учебными учрежде-
ниями, и многие стали известны благодаря сочинениям, успех
которых оказался колоссальным, потому что они отвечали по-
требностям общества. Естественно, что прежде всего на ум при-
ходит «Придворный» (1528) Бальдассаре Кастильоне, «свод веж-
ливости и изящества», книга, которая была обращена только к
дворянам. Сам автор, уроженец Мантуи, стал дипломатом и на-
ходился на службе при рафинированном Урбинском дворе. Имен-
но им сформулирован кодекс аристократического поведения,
ставшего отличительной чертой Возрождения. В старом фран-
цузском переводе можно прочесть: «Я хочу, чтобы наш придвор-
ный по рождению был дворянином из хорошего дома, посколь-
ку менее всего можно порицать выходца из простого народа
в том, что он пренебрегает добродетельными поступками, чем
того дворянина, который, будучи наследником славных пред-
ков, пачкает имя и честь своего рода. Я хочу, чтоб, помимо знатно-
сти, придворному от природы были присущи не только хороший
ум, стать и красивое лицо, но и изящество и обаяние, которые
бы с первого взгляда делали бы его приятным и любимым всеми,
кто его видит... Я считаю, что основным настоящим занятием
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придворного должно быть военное дело... Пусть он станет са-
мым гордым и смелым, когда предстанет перед лицом врага, все-
гда среди первых, но в любой другой ситуации пусть он будет
человечным, скромным и сдержанным, избегая хвастовства и глу-
пого бахвальства».

Но физических качеств недостаточно, дворянину в эпоху
Возрождения необходимо обладать достоинствами, которые дик-
туются разумом: «Я осуждаю французов за то, что они утверж-
дают, будто ученость наносит вред военному делу, и считаю, что
кому, как не воину, подобает владеть литературой... Придворный
должен обладать хорошим голосом, но не слишком тонким или
нежным, как у женщины, как и не слишком грубым и резким,
какой присущ крестьянину, но звонким, ясным, приятным и хо-
рошо поставленным, с четким произношением, которому соот-
ветствуют поведение и жесты. Но все это ничего не даст, если
произносимые фразы и слова некрасивы, неизысканны, неизящ-
ны и несерьезны в соответствии с обстоятельствами».

В 1528—1587 гг. известно по крайней мере 16 итальянских
изданий «Придворного», а в 1537—1592 гг. — шесть французских
версий, и его снова переводили на французский язык в 1690 г.
В 1562 г. сочинение Кастильоне было переведено на английский
язык и наложило глубокий отпечаток на елизаветинскую эпоху.
В XVI в. выражение «знать „Придворного"» стало в Европе чуть
ли не поговоркой. Этот успех свидетельствует о том, что дворян-
ство, которое сохраняло рыцарский идеал, по сравнению с про-
шлым вело уже не столь военный образ жизни: замки уже обу-
страивались с комфортом, беседа становилась важным заняти-
ем. В силу этого подобало вести себя благопристойно — вот
откуда возникала необходимость в такой книге, как «Придвор-
ный», для людей, которые в начале XVI в. не всегда посещали
школу, но если и посещали ее, то получали там скорее образова-
ние, чем воспитание. Первые страницы «Галатео», трактата о «хо-
роших манерах и утонченной беседе», который был написан меж-
ду 1551 и 1555 гг. архиепископом Джованни делла Каза, показы-
вают, когда именно наметились изменения в стиле жизни
дворянства. «Далеко не каждый день, — утверждает делла Каза, —
у нас есть случай представить доказательства справедливости
мужества и великих добродетелей, но ежедневно подобает вести
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себя так, чтобы быть приятным для общества и нравиться дру-
гим людям». Конкретные наставления делла Каза обращены к
молодому дворянину. Иногда они повторяют рассуждения Эраз-
ма, изложенные в его трактате «О приличии детских нравов»,
и могут быть хороши для воспитания ребенка не столь высоко-
го положения: не отправлять свои потребности публично, не чи-
хать слишком сильно, стараться не зевать перед другими, не есть
жадно, не утирать салфеткой пот или нос и т. д. Значительная
часть книги была посвящена искусству беседы: в разговоре не-
обходимо участвовать с легкостью и быть скромным. Многие
разумные советы подходили любому молодому человеку, кото-
рый, благодаря своему состоянию, став взрослым, когда-нибудь
станет посещать светские салоны. Понятно, почему иезуиты по-
зднее вложат «Галатео» в руки учеников, которые далеко не все
принадлежали к дворянству. Трактат стал одним из путеводите-
лей для «порядочного человека» XVII в., из-за которого выгля-
дывал дворянин XVI в.

Если мальчики, принадлежавшие к классам высокого соци-
ального статуса, чаще всего направлялись на обучение в колле-
жи, то девочки, как правило, оставались дома. Но, несмотря на
утверждение Буркхардта, что уже существовало равенство меж-
ду мужчиной и женщиной, именно это обстоятельство сильнее
всего доказывает обратное. Алькала оказался первым городом
Европы, в котором с начала XVI в. существовала школа для дево-
чек. Это достижение действительно опережало свое время, по-
скольку иначе пришлось бы дожидаться 1574 г., когда урсулинки
основали в Авиньоне учреждение для обучения школьниц, оно
и стало первым в городе, говорящем по-французски. И только в
XVII в. обучение девочек за пределами родного дома, в частно-
сти благодаря деятельности урсулинок и визитандинок, станет
подлинным фактом общественного значения. И все же в XVI в.
высокообразованных женщин было больше, чем в любую пред-
шествующую эпоху. Во времена Карла VI Кристина Пизанская
меланхолически сетовала на несправедливость, проявлявшуюся
по отношению к слабому полу в сфере образования: «Если бы
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имелся обычай, — писала она, — помещать маленьких девочек
в школу и было бы привычно для всех, чтобы им предоставля-
лась возможность изучать науки, как делают мальчики, то они
также прекрасно бы приобщались к учению и усваивали бы тон-
кости всех искусств и науки, как это им и подобает». Спустя пол-
тораста лет эту жалобу можно было бы повторить снова. Если
в начале XVI в. нам и описывают страну, где детям дается одина-
ковое образование независимо от их пола, то эта страна суще-
ствует только в воображении автора и называется «Утопией». Но
уже существует доказательство, что женщины, принадлежащие
к элите общества, ум которых был развит в кругу семьи, могли
быть столь же образованны, с таким же художественным чуть-
ем, как и мужчины. Дочери Томаса Мора и сестры нюрнбергско-
го гуманиста и математика Пиркгеймера принадлежали к наибо-
лее образованным людям своего времени и даже читали по-гре-
чески. Перрета Баде, жена книгоиздателя Робера Этьена, сама дочь
печатника, была прекрасным знатоком латыни и помогала мужу
вычитывать рукописи. Их дети говорили по-латыни, как и Мон-
тень, но с более раннего возраста. Виттория Колонна, маркиза
Пескара, воспетая Микеланджело, была талантливой поэтессой.
Маргарита Наваррская читала и понимала по-итальянски, по-
испански и по-латыни. Не похоже, чтобы она могла писать или
говорить на этих языках, однако она сделала очень много для того,
чтобы во Франции стал известен Платон, и ее живое интеллек-
туальное любопытство сохранялось вплоть до последних дней.
Маргарита, покровительница литераторов, была и сама писатель-
ницей, и ее можно считать ученой женщиной в самом благород-
ном значении этого понятия.

Разнообразные свидетельства доказывают нам, что в это
время женщины, принадлежавшие к элите, действительно при-
общались к культуре. Это, однако, не помешало старому италь-
янскому юристу XV в. удивляться: «Никогда бы я не поверил, —
говорил он, — что флорентийские дамы были настолько силь-
ны в знании нравственной и естественной философии, логики
и риторики». И Рабле в свою очередь утверждает в «Пантагрю-
эле»: «Весь мир заполнен образованными людьми, учеными на-
ставниками, большими книжными лавками... Женщины и де-
вушки вдохновляются похвалами и стремятся к манне небесной
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хорошего знания». В Лионе блистала Луиза Лабэ, «прекрасная ка-
натчица». Первый парижский салон открылся в середине XVI в.,
в особняке Жана де Мореля, сержанта Екатерины Медичи. Он жил
в Италии и переписывался с Эразмом, но душой этого элитарно-
го кружка являлась его жена, красивая, умная и эрудированная
женщина. И она сама, и ее три дочери — Камилла, Лукреция и
Диана — воспевались поэтами в стихах по-французски и по-ла-
тыни. Немногим позже особняк Рец в Париже становится «хра-
нилищем совершенных манер и прекрасного языка». У герцоги-
ни де Рец были способности сочинять торжественные речи на
латыни; она знала итальянский и испанский язык. Самые извест-
ные парижские писатели конца XVI в., художники и музыканты
часто посещали «зеленый салон», и отец будущей госпожи де
Рамбуйе был завсегдатаем особняка. Но могла ли культивировать-
ся изящная словесность без интереса к произведениям изобра-
зительного искусства? Изабелла д'Эсте, которая хранила в своей
любимой комнате в Мантуе серебряную лиру, покровительство-
вала Мантенье, стремилась сблизиться с Леонардо да Винчи и вела
переписку с самыми знаменитыми художниками своего време-
ни — Перуджино, Джованни Беллини, Лоренцо Коста, Корред-
жо, Тицианом и др. Диана де Пуатье, задумав строительство сво-
его замка Анэ, обращалась к Филиберу Делорму, Жану Гужону
и Челлини.

Конечно же, в ту эпоху, когда Европа испытывала глубокие
изменения, женщины играли в обществе и в развитии событий
роль гораздо более значительную, чем на протяжении классиче-
ского Средневековья. Одна из них — Жанна д'Арк — переверну-
ла военную ситуацию, которая могла показаться безнадежной,
и вновь направила Францию по предназначенному ей пути. Иза-
белла Католическая, властная правительница, не позволила свое-
му мужу управлять Кастилией. Екатерина Медичи была главным
действующим лицом французской истории в период между смер-
тью Генриха II (1559) и смертью Карла IX (1574). Ее имя, к сожа-
лению, связано с массовыми убийствами в Варфоломеевскую
ночь. Елизавета 1, государыня умная и образованная, управляла
Англией на протяжении 45 лет и ради собственной пользы по-
зволила развиваться своему «культу личности», который пережил
ее. Она не просто являлась главой своей страны политически, она
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стала также и ее религиозной главой, и именно ей англиканизм
обязан своим становлением и своими законами. Среди других
женщин, которые оказывали значительное влияние на религиоз-
ную жизнь, — Маргарита Наваррская. Она покровительствовала
Ьрисонне и его кружку в Мо; впоследствии она приняла в Нера-
ке многочисленных «сомневающихся в вере». Рената Француз-
ская, герцогиня Феррары, также покровительствовала Реформа-
ции и принимала при своем дворе Кальвина. По другую сторону
религиозного барьера находилась Тереза Авильская, ставшая зна-
менитой писательницей, склонной к мистицизму. Именно ее мож-
но считать одной из главных вдохновительниц католического
обновления.

Новое место, которое принадлежит женщине, по крайней
мере на верхних этажах общества, объясняется, в частности, раз-
питием жизни двора. Во Франции Анна Бретонская сыграла в
:>том отношении решающую роль. Это для нас засвидетельство-
вал Брантом: «Именно она первая, — писал он, — начала созда-
вать большой двор из дам, который со времени ее царствования
существует и поныне; она держала большую свиту из дам и де-
ниц, и от этого никто и никогда не отказывался». Франциск I
последовал этому примеру и превзошел ее. И Брантом писал по
этому поводу: «Король Франциск, — писал он, — полагал, что
главным украшением двора являются дамы, и хотел, чтобы при
нем находилось их больше, чем было при прежнем дворе. И по-
истине двор без дам — сад, лишенный цветов, и такой двор бу-
дет напоминать скорее двор какого-либо сатрапа или же турец-
кого султана, а не двор великого христианнейшего короля». От-
ныне обычай был установлен. Во времена правления Генриха II
к Екатерине Медичи ежедневно после полудня, когда этому не
препятствовала охота, приходили король, вельможи и дамы, и «со-
бирался кружок», где все беседовали. Как постоянно подчерки-
вал Брантом, то был «настоящий рай для света и любого поря-
дочного человека». Реабилитация женщины начинается с того
момента, когда наступает время для разговоров. Итак, Возрож-
дение предоставило великим мира сего наслаждение от беседы.

С тех самых пор дамы, которые часто пребывали во двор-
цах государей, должны были не меньше, чем мужчины, «знать
„Придворного"», так как книга Кастильоне написана в форме
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диалогов, посвящена donna di palazzo'. Спорящие, которые *ы-
ражают мысль друга Рафаэля, утверждают, как и Брантом, что
никакой двор не может обойтись без украшения и изящества,
которые привносит присутствие женщин. Ни один дворянин не
может наслаждаться жизнью или проявлять доблесть в рыцар-
ских занятиях, если он не будет охвачен мыслью о дамах. Разго-
вор будет несовершенен без очаровательных реплик собеседни-
ка другого пола. Эта donna di palazzo должна, несомненно, вла-
деть некоторыми правилами аристократического поведения
дворянина, но еще в большей мере отличаться от мужчины, ут-
верждая свою женственность. Ей подобает быть прекрасной, не-
жной, приятной и по природе своей изящной. Ей следует быть
более скромной в своем поведении и утонченной в своих речах,
чем мужчине. Она должна быть сдержанной и доброй. Она не
станет поощрять злобу и клеветнические разговоры. Ей необхо-
димо для того, чтобы сохранять место при дворе, обладать осо-
бой affabilita piacevole2 — сочетанием изящества, доброжелатель-
ности и вежливости, — что позволит ей понять, какие именно
слова следует говорить каждому, чтобы они ему понравились
больше всего. Если в ее присутствии кто-то произносит слиш-
ком дерзкие речи, то она не должна уйти, возмущенная (такое
поведение могло бы быть оценено как лицемерие), она будет до-
вольствоваться тем, что слегка покраснеет. Но, даже стремясь
показать свой эмансипированный ум, она не позволит себе ни
бесчестных слов, ни заурядных отношений. Танцуя, она останет-
ся изысканной, избегая резких и неуклюжих движений. Для пе-
ния или игры на музыкальном инструменте она выберет гармо-
ничную мелодию и смягчит ее средствами своего искусства.
Прежде чем она согласится танцевать, петь или играть на музы-
кальном инструменте, ей следует вознести краткую молитву. Весь
ее облик: ее красота, ее наряд, ее слова и поступки — образец
вкуса и гармонии. Она обязана уметь не только танцевать и му-
зицировать, но и обладать знанием литературы, живописи и му-
зыки. Незнание этих предметов помешает ей достойно играть
свою роль.

Придворная дама {ит.).
Приятная обходительность {ит.).
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Поскольку придворная жизнь подчеркнула роль женского
элемента в обществе, то она позволила образовать и просветить
дворян. Благодаря придворной жизни западная цивилизация
поднялась на новую ступень. Конечно же, некоторая изыскан-
ность £асто прикрывала очень вольные нравы. Но Маргарита
Наваррская прилагала усилия к тому, чтобы заставить придвор-
ных в По и Нераке соблюдать некоторое уважение к дамам и их
репутации: «Она предписывала и всем слугам [т. е. всем близким
к ней], — читаем в „Надгробной речи" Шарля де Сент-Марта, —
определенную дисциплину в правилах и образе жизни, правилах,
которые кое-кто презирал и нарушал. Однажды такой случай стал
известен, и раскрылось, что он [слуга] неисправим, он был из-
гнан из дома. Правила и образ жизни, которые должны были со-
блюдаться (за чем она следила), их удерживали при исполнении
обязанностей, хотя и скрепя сердце». Возросшая деликатность
манер, возраставшее значение беседы в повседневной жизни пра-
вящих классов, новое отношение к женщине привели придвор-
ных и завсегдатаев салонов к прециозности'. Ее излишества впо-
следствии заслуженно подвергнет осмеянию Мольер. Но если рас-
сматривать ее в широком историческом контексте, то появление
ученых женщин и прециозности, как и распространение коллегий,
сколь бы жестокой ни оказывалась там дисциплина, знаменова-
ли эволюцию к менее грубому, более нравственному обществу,
которое становилось более внимательным к бытию женщины
и ребенка.

Обычай, который распространился в Европе в эпоху Воз-
рождения, наглядно свидетельствует одновременно и о появле-
нии более утонченных нравов и уважения, с которым стали от-
носиться к женщине, по крайней мере в меняющихся кругах
общества. Речь идет о «союзе любви», иначе говоря, о чем-то
вроде высшей дружбы между мужчиной и женщиной. Людо-
вик XII испытывал чувство сродни платонической любви к жи-
тельнице Генуи Томмазине Спинола. Между ними установилась
«учтивая и тесная связь, дружеское понимание». Чувства того
же порядка испытывал Микеланджело к Виттории Колонна,

1 Прециозность {франц. preciosity) — жеманность, манерность, вычурность.
(Примеч. ред.)

467



Часть III
Новый человек

женщине, наделенной «энергией и живостью, так сказать, фи-
лософского плана» (по словам современника). Она не блистала
красотой, но для Микеланджело она была существом, послан-
ным самим небом.

В «Гептамероне» читатель обнаружит несколько таких «со-
юзов любви». Но, что вызывает удивление и в то же самое время
показывает эволюцию, которую мы описываем, так это то, что
Монтень, обычно мало выказывающий симпатию в отношении
слабого пола, не сомневался вступить в такой «союз» с Марией
де Гурнэ. Она стала его духовной наследницей, а затем «сестрой
по союзу» Юста Липсия1. Подобные отношения стали настоль-
ко распространенными в XVI в., что Рабле высмеивал их в IX главе
четвертой книги своего сочинения. Они дают нам дополнитель-
ное доказательство того, что отношения между полами уже на-
чинают меняться, по крайней мере в кругах отшлифованных
воспитанием.

Могло ли искусство не проявить нового интереса к жен-
щине в подобных обстоятельствах? Французская песня в пер-
вой половине Возрождения была часто описательной и иногда
юмористической, вспомним здесь «Битву при Мариньяно»,
«Крики Парижа» и охотничьи песни Клемана Жанекена. Одна-
ко она раскрывается по-новому, когда с 1552 г. композиторы
кладут на музыку любовную лирику Ронсара. В этом отноше-
нии Италия уже испытала подобную эволюцию. Популярная
сатирическая фроттола постепенно отступила на второй план
перед более аристократическим мадригалом; создавая к нему
музыку, композиторы черпали свое вдохновение у Петрарки
и в пасторальной поэзии. Показательно, что первый мадригал
был написан в 1510 г. при дворе Изабеллы Эсте. Другой не-
маловажный исторический факт: Возрождение порывает со
средневековым аскетизмом — оно обращается к изображе-
нию женского тела. Многочисленные Венеры Боттичелли и Ти-
циана, Кранаха и Спранглера, Леда Леонардо да Винчи, Галатея
Рафаэля, нимфы Жана Гужона и тысячи других живописных

1 Юст Липсий (1547—1606) — нидерландский гуманист. Публикатор исто-
рических трудов Корнелия Тацита, Комментариев к Полибию и сочинений Сене-
ки, Плиния Младшего и др. (Примеч. ред.)
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произведений свидетельствуют на свой манер о реабилитации
женщины. Почему и зачем следовало хранить верность догме,
доказывающей низменность самого прекрасного изо всех со-
зданных существ?

Главными постулатами неоплатонизма, введенного в моду
Фичино, были красота и любовь, именно они повлияли на возве-
личивание женщины в западной цивилизации. Широкое мисти-
ческое течение, направленное против рационализма, выхолощен-
ного последователями Аристотеля, особое значение придавало
любви, до того как неоплатонизм получил известность. Жерсон
написал: «Лучше любить, чем знать». Такова была глубокая мысль
«Devotio moderna»'; Фичино и его друзьям, последователям Пла-
тона, были близки идеи мистиков с Севера. Они лишь немного
изменили формулировку Жерсона: для них «знать» и означало
«любить». Флорентийский философ сохранил внутри рамок хри-
стианства платоновское учение о воспоминании. Недавно создан-
ная душа приходит к Богу; она уносит с собой скрытое в глубине
самой себя воспоминание о «существенных» предметах. Для нее
использовать время своей земной жизни означает освободить это
воспоминание, чтобы подниматься к Богу, но сделать это она
может только в поиске красоты.

Фичино неоднократно излагал свое учение о любви, в осо-
бенности в двух комментариях к «Пиру» Платона, которые по-
явились в 1469 и 1475 гг., а также в комментарии к «Федру» (1475).
Итак, основополагающий момент этого учения заключается в
том, что «любовь — это желание красоты». «Мы не видим души
совсем, — читаем во французском переводе 1578 г., — и [таким
образом] мы не видим красоты; но мы видим тело, которое яв-
ляется отражением души, поэтому, извлекая смысл этого отра-
жения, мы считаем, что в красивом теле должна заключаться
прекрасная душа».

] «Новое благочестие» (лат.) — религиозное учение, связанное с новыми
формами жизненного поведения и стремлением к внутренней углубленности.
Возникло в Нидерландах и северных провинциях Германии в XIV и. (Примеч.
ред.)
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Красота — это свет Бога, «вечный источник» красоты. Она
же и «цветок доброты». Первое нам раскрывает второе: «Мы не
поняли бы и никогда не заметили бы доброту, скрытую внутри
вещи, если бы на нее не указывали знаки внешней красоты.
И в этом заключается восхитительная полезность красоты и люб-
ви, которая ее сопровождает».

Кастильоне, верный ученик Фичино, продолжает ту же тему
в «Придворном»: «...красота, которая проявляется в теле и в осо-
бенности в человеческом лице и вызывает пламенное желание,
которое мы называем любовью, есть проявление божественного
блага, которое, подобно свету солнца, изливается на все сотворен-
ные предметы и освещает все благодатью и чудесным великоле-
пием... Доброта и красота есть одно и то же явление; и первой при-
чиной красоты человеческого тела я считаю красоту души, кото-
рая таким образом причастна к подлинной, божественной красоте,
она освещает и делает прекрасным все, чего касается».

Когда Платон писал о красоте и любви, он думал главным
образом о юношах. Но неоплатонизм Ренессанса решил вопрос
в пользу женщины. Весьма показательно, что Симфорьен Шан-
пье, стремившийся сделать комментарии Фичино к «Пиру» Пла-
тона доступными для хорошего французского общества, озагла-
вил свое произведение «Корабль добродетельных дам» (1503). Он
заявил, что берет в руки перо, чтобы опровергнуть мнение «этой
кучи народу, которые хитростью ядовитого языка стремились ска-
зать, что самые великие и тяжелые грехи распространяются жен-
щинами». Брантом также выступил в защиту слабого пола. «Нако-
нец-то, — писал он, — эти бедные женщины считаются создания-
ми более похожими на божество, чем мы, особенно по причине
своей красоты; то, что красиво, ближе к Богу в его совершенной
красоте, в отличие от уродства, которое создает дьявол».

Фичино, чья частная жизнь была безупречна и который,
похоже, был мало искушен в плотских желаниях, был очень су-
ров к «наслаждениям вкуса и прикосновения». Согласно ему, кра-
сота может быть либо красотой души, либо красотой тела, либо
красотой звуков. Первая происходит от соответствия «многих
добродетелей, вторая — возникает из взаимной симпатии между
цветом и линией, третья — рождается из гармоничного согла-
сия голосов, голосов людей или голоса инструментов. А потому
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мыслительная способность, внешний вид и слух есть «вещи, бла-
годаря которым мы только и можем достичь» красоты. Другие
чувственные удовольствия не могут привести ни к красоте, ни
к Богу. «Бешенство Венеры, то есть сладострастие, влечет людей
к невоздержанности и в дальнейшем к несоответствию. А по этой
причине страсть к объятиям и любовь не только не одно и тоже,
но и противоположное». Кастильоне также утверждает, что «не
можем пользоваться никоим образом красотой через осязание».
«Делия» Мориса Сэва, сочинение, в котором очевидно влияние
Фичино, также представляет собой апологию чистейшей любви
(XXVIII): «О Сердце, лучшее для меня состоит в том, чтобы оста-
ваться целомудренным в стыдливом и высоком довольстве.
И отвращение к недостойному обладанию — благо, которое вну-
шается Любовью».

Но для читателей Фичино и его многочисленных учеников
было трудно всегда удерживаться на этом возвышенном уровне.
Более того, теория любви неоплатонизма включала двусмыслен-
ность. Фичино и сам допускал, что желание красивого тела уже
является любовью. Кастильоне позволял поцелуй молодой дамы
старому придворному, «который желает только честные вещи»,
и извинял любовь между молодыми людьми вне брака при усло-
вии, что она избегает «бешенства Венеры» и являет собой союз
двух существ, которые гармонично сочетаются и дополняют друг
друга. В платоническом романе Кавичео «Libro del peregrine»1,
который был переведен на французский язык в 1527 г. и часто
переиздавался, мы читаем, что «поскольку любовь содержит пре-
красную эссенцию, дурное не может проникнуть в нее». «Совер-
шенная подруга» Эроэ, прелестная, но несчастная в браке моло-
дая женщина, находит благодаря «божественному желанию» лю-
бовника, в котором сверкает «величавое великолепие»: «Итак,
кажется любовь, которой жажду я, грехом; поскольку мое небо
занято ею, то я не просто довольствуюсь любовью, но сообщаю,
в особенности дамам, что если настолько божественным было
начало, то и продолжение для меня божественно». Безусловно,
она влюблена главным образом в разум своего любовника, и, ко-
гда он умирает, она продолжает его любить более, чем прежде, —

(Книга паломника» (ит.).
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«мысленным взором». Она познала с ним плотский восторг, ко-
гда он был жив. Такое поведение сближалось, несмотря на шир-
му высоких философских обоснований, с представлениями о кур-
туазной средневековой любви, которая могла расцвести только
вне брака. Поэтому Маргарита Наваррская, имевшая глубокое
христианское чувство и острое сознание необходимости дости-
жения благодати и потому интересовавшаяся платонизмом, бро-
сает вызов учению Фичино о любви и широко распространен-
ной вере в то, что «двери рая всегда открыты для настоящих
влюбленных». Б 35-й новелле Парламанта выразила мнение коро-
левы, когда проговорила: «...это не помешает мне хотеть, чтобы
все женщины довольствовались своими мужьями, как я доволь-
ствуюсь своим»1.

Итак, в XVI в. целое течение, связанное с гуманистами и ре-
форматорами, стремилось реабилитировать брак, против кото-
рого были предубеждены представители духовенства в эпоху
Средних веков. Средневековые христиане восхваляли созерца-
тельное существование, и только оно в их представлении было
способно подготовить людей к настоящей жизни, т. е. загробной
жизни. «Женатый человек, — как можно прочесть в „Зерцале
смирения", — который живет со своей женой, слишком занима-
ется делами этого мира и погрязает в его заботах». Из подобного
богословия вытекало еще одно последствие — враждебное от-
ношение мужчин (по преимуществу людей, принадлежащих к
образованным кругам общества) к браку и женщине. Об этом
свидетельствуют вторая часть «Романа о Розе» — «Жалобы Ма-
теолуса»: клирик выражает свои сожаления о том, что он отрек-
ся ради семейной жизни от духовного звания, — а также многие
фаблио. Враждебность к семейной жизни еще далеко не исчезла
и в XVI в., хотя «Жалоба женщин» и отразила в литературе изме-
нившееся к ним отношение. Таким образом, в Средние века от-
крыто проявлялось отвращение к браку, причем в двух направ-
лениях: куртуазная литература, которая нередко считала невоз-
можной любовь у домашнего очага, и сатирическое направление
в литературе, которое идентифицировало женщину с грехом,
а жизнь в браке с адом или, по крайней мере, с чистилищем.

Маргарита Наваррская. Гептамерон / Пер. А Шадрина. М., 1982. С. 274.
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Реформация, провозгласив идею «всеобщего священства»,
отменяя монастыри и религиозные обеты, позволяя пасторам
иметь семью, означала в силу этих вещей восстановление значе-
ния института брака. Конечно, Лютер не придерживался высо-
кого мнения о брачном союзе. Он полагал, что сам акт зачатия
сильно опорочен первородным грехом. Для него речь идет, бе-
зусловно, о всеобщей и неизбежной потребности, такой же как
«пить, есть, плеваться или испражняться». Но это занятие — грех;
и если Бог не приписывает этого греха супругам, только по свое-
му чистому милосердию. Поэтому Лютер сочетался браком для
того, чтобы насолить «кривлякам (т. е. государям и епископам),
которые до того безумны, что запрещают клирикам вступать в
брак», а также «насолить черту и его пособникам». Это высказы-
вание поразительно, и кажется, что его смысл можно истолко-
вать следующим образом: «Я согрешу, вступая в брак, потому что
заниматься любовью — грех; но тем не менее я ускользну от де-
мона, так как милость Бога меня спасет». Как бы то ни было, три
главных действующих лица Реформации — Лютер, Цвингли и
Кальвин — сочетались браком, создавая прецедент для много-
численных последователей. Кальвин позволил Буцеру жениться,
чтобы показать пример другим. Но его представление о браке
было гораздо выше, чем у Лютера. «Человек, который любит свою
жену, — писал он, — любит себя самого... Если кто-либо не лю-
бит совсем свою жену, это преступление против природы. Муж
и жена соединены в одно целое брачными узами так, словно они
один человек. Следовательно, если человек будет считать священ-
ным законность брачного союза, он может делать только одно —
любить собственную жену».

Слова Кальвина, который повторял слова святого Павла,
интегрировались в более широкое движение гуманистического
воодушевления, которое стремилось возвышать и почитать брак
и сильнее подчеркнуть его христианское значение. С XV в. в Ита-
лии появляется литература «в пользу брака», и среди произведе-
ний можно найти трактат великого архитектора Альберти «Delia
famiglia» {1437—1441)'. Но несомненно, самые прекрасные и под-
линно христианские по духу страницы, что были написаны в эпоху

<О семье» {ит.).
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Возрождения о брачном союзе, принадлежат именно бывшему
монаху из Нидерландов — Эразму. Уже в «Enchiridion militis
christiani» («Оружие христианского воина», 1503)' Эразм свое-
временно напомнил ту элементарную истину, которая, однако,
была позабыта духовенством эпохи Средневековья, а именно:
человек может спастись в любом состоянии. Впоследствии ни-
дерландский гуманист выступает как защитник брака в ряде дру-
гих своих сочинений: «Похвала брака» (1518), «Разговоры запро-
сто» (1523), «Христианский брак» (1526). Книга «Ненавистница
брака» заполнена простыми и разумными советами, которые ак-
туальны во все времена. В беседе со своей подругой, погрузив-
шейся исключительно в супружеские распри, Эвлалия, которая
счастлива в своем браке, не скрывает, что в первые годы супру-
жеской жизни маленькие споры иногда вспыхивали и у ее се-
мейного очага. Но они не были тяжелыми и никогда не перехо-
дили в бурю: «А ведь нередко взаимное доброжелательство меж
супругами рвется еще до того, как они мало-мальски узнают друг
дружку. Этого надо остерегаться всего больше. Вражде стоит
только вспыхнуть и дружба восстанавливается с большим тру-
дом, а после жестоких перебранок — и подавно. Если что скрепля-
ешь клеем, а после сразу встряхнешь, то склеенные части легко
разваливаются, но, если клей успеет засохнуть и они пристынут
одна к другой, нет ничего прочнее. Поэтому поначалу необходи-
мо употребить все средства, чтобы доброжелательство между
супругами утвердилось и окрепло. Крепнет оно в первую очередь
покорностью и уступчивостью. Если ж симпатия приобретена
одною внешней привлекательностью, она почти всегда скоро
иссякает»2.

А потому чем больше любовь окажется христианской, тем
она будет более глубокой и продолжительной. Эразм писал еще
в книге «Эпикуреец»: «Любовь — источник чудесных ласк. Нр
чтобы очень любить, следует любить всем сердцем так, как лю-
бит своим сердцем Христос. Если человек ищет только наслаж-
дения, то это не любовь. Говорите себе, что имеется удоволь-
ствие в том, чтобы почитать красоту вашей жены. Наилучшие

1 На русском языке трактат обычно называется «Оружие христианского
воина» или «Клинок христианского воина».
1 Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. С. 157—158.
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радости не связаны с постелью. Они заключаются в глубоком
союзе душ, во взаимном доверии, в культе добродетелей, кото-
рому следуют и муж и жена. Любовь не всегда выживает после
первых поцелуев. Но если она является христианской, то тор-
жествует и после того, как тело стареет: это — пальмовая ветвь,
вечно зеленая».

Таким образом, самый знаменитый представитель гума-
низма воспевает брак вопреки средневековому богословию,
которое позабыло о нем, и духовной литературе, которая его
высмеивала. Ученик Эразма испанец Вивес в свою очередь на-
писал «Наставление для женщины-христианки», из которого
с первых же строк становится ясно, что и оно представляет со-
бой реабилитацию супружеской жизни от имени христианства.
«Кто отрицает, — пишет он, — что брак является святейшей
вещью, которую Бог установил в раю между чистыми и сво-
бодными от грязи и неправедности? Он избрал это состояние
для своей матери; и он сам украсил брак, продемонстрировав на
свадьбе первое свое божественное чудо [в Кане Галилейской]».
Если в следующем веке «Введение в благочестивую жизнь» толь-
ко за 57 лет {1609—1666) было переведено на 17 языков, то имен-
но потому, что впервые член католической иерархии написал
сочинение о духовной жизни, специально предназначенное для
семейных людей.

Узкая элита поняла позицию христианского гуманизма от-
носительно брака. Монолог «Против придворной подруги»
(1541), который был ответом на «Придворную подругу» де Ла
Бордери, выводит на сцену дочь купца, которая обрела счастье
в браке. Она признает без стыда: «Другого не приму, и другой
меня не примет, за исключением одного-единственного моло-
дого человека, которого я избрала и как мужа, и как возлюб-
ленного, а он, считая меня очень скромной, избрал меня и же-
ной и возлюбленной».

Идеал Маргариты Наваррской был таким же: иметь одного
человека «и в качестве мужа, и в качестве возлюбленного», но ей
не воздали в ответ должное оба ее супруга. Но в XVI в. мужчины
возносили хвалу своим супругам. Это было чем-то новым. Ла
Боэси заявлял, что сочетался браком со своим «подобием». Ба-
рон де Муссе, который потерял свою жену после 16 лет брака,
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пренебрегая модными предрассудками, осмелился написать эти
взволнованные строки: «Никогда человек не получал столько
удовольствия, удовлетворения и утешения, как телесного, так и
духовного, как я от общения с моей самой верной и преданной
подругой. О, если бы Богу было угодно подарить мне такую ми-
лость и позволить нам окончить наши дни вместе, то никогда
человек не был бы более счастлив, чем я». Когда мы вспоминаем
о Возрождении, как-то часто забывается, что, несмотря на опре-
деленную склонность к язычеству, оно воспевало браки по люб-
ви. Виттория Колонна осталась безутешной после смерти ее мужа,
которого смерть унесла в 37 лет. Она адресовала ему свои самые
прекрасные стихи. В конце XVI в. Спенсер посвятил большую
часть своего поэтического произведения Элизабет Бойль, своей
невесте, которая в дальнейшем стала его женой. «Эпиталама»
стала одним из величайших шедевров английской литературы.
В этой оде, состоявшей из 23 стансов, спонтанной, светящейся,
исполненной гармонии, подлинной песни радости, Спенсер опи-
сывает день своей свадьбы.

За несколько лет до этого на другом конце Европы польский
поэт Кохановский описывал свою жену Доротею, в брак с кото-
рой он вступил по любви, так как хотя она и происходила из бла-
городной семьи, но имела маленькое приданое.

Ты, с расчесанной косою,
Переспорила красою
Все весенние березы.
Лик твой — лилии и розы!

Носик прям, как по линейке,
Нет пышней на свете шейки,
Грудь прекрасна, руки белы,
Брови — будто черны стрелы! •

Доротея была красива и образованна; она любила стихи,
и ее муж полностью доверял ей. «Моя добродетельная супру-
га, — писал он, — готова разделить со мной все, что судьба нам

Пер. Л. Мартынова. {Примеч. ред.)
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ниспошлет». Судьба похитила у них малышку Урсулу, и выше уже
рассказывалось о том, какую боль испытал от этой потери поэт.
Но подобная боль была связана с той семейной близостью, кото-
рая существовала у этого едва ли не современного домашнего
очага.

Возрождение проявляло гораздо большее внимание к ре-
бенку, к женщине, к супружескому счастью, чем это было в
предшествующие эпохи. И оно ввело в повседневную жизнь
ферменты обновления, представлявшие исключительную важ-
ность. У людей этого времени, без сомнения, не была чистой
совесть, и, впрочем, гуманистическая концепция семьи очень

медленно проникала в общественное сознание ввиду всех
экономических, социальных и интеллектуальных пре-

пятствий, которые противились ей. Но семейная
жизнь в том виде, как мы представляем ее се-

годня, начала расцветать во времена Эраз-
ма, Маргариты Наваррской и Кальвина.



Глава 14

ВОЗРОЖДЕНИЕ
И ЯЗЫЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Возвышенное отношение к женщине в эпоху Возрождения
не всегда было связано с ценностями брака. И разве долгое вре-
мя историки не уделяли максимального внимания тому взрыву
чувственного язычества, которое нескрываемо проявилось в Ита-
лии в XV в. и распространилось в остальной части Европы? Сид-
жисмондо Малатеста заново отстроил в Римини церковь в честь
святого Франциска, но, как заявил Пий II, «он его заполняет до
такой степени языческими произведениями, что храм кажется не
христианским, а языческим, где поклоняются демонам. Ранее он
воздвиг гробницу своей наложнице, великолепную и по матери-
алу и по исполнению, на которой, согласно языческому обычаю,
он приказал выбить такую эпитафию: „Посвящается божествен-
ной Изотте"». Лоренцо Великолепный назвал Рим «местом встре-
чи всех пороков». Обнаженные куртизанки танцевали перед Алек-
сандром VI. В период понтификата Юлия II самой известной и
бывшей на виду женщиной в Риме была гетера Империя, модель
Рафаэля и любовница банкира Киджи. Перед Львом X играли
непристойную пьесу его друга Биббиены «Каландрия», чувствен-
ное и злонравное произведение, вдохновленное образами Плав-
та и Боккаччо. Кардинал Биббиена, рафинированный тосканский
ученый, вел совершенно распущенную жизнь. Он распорядился,
чтобы его комната для купания была расписана фресками на
сюжет Венеры и Амура. И он был лучшим другом папы, который
ценил в нем прекрасного знатока античной литературы, искус-
ного дипломата, очаровательного собеседника и великолепного
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организатора. Не обратился ли Рим снова к язычеству? Еще в кон-
це XVI в. Аннибале Карраччи получил от кардинала заказ на кар-
тины мифологического содержания, которые до сих пор состав-
ляют славу дворца Фарнезе: изумленный посетитель видит на них
триумф Вакха и Ариадны, Кефала, похищенного Авророй, нере-
иду в объятиях тритона.

Отказ от аскетизма был открыто провозглашен в трактате
«De voluptate» l Лоренцо Баллы (1431) и коварным приглашением
открыть «добрую природу Венеры» в «Гипнеротомахии» («Сно-
видение Полифила») доминиканца Франческо Колонна (1499).
Полия, возлюбленная Полифила, сначала дала обет целомудрия
в присутствии суровой Дианы. Но потом она сама отрекается от
этого обещания. Она вкушает от плода любви, «тушит факел»
воздержания и обращается в религию Венеры. В эпоху Возрож-
дения эта религия обрела многочисленных сторонников. Без со-
мнения, прошлое не знало другой эпохи, которая так часто и
с таким воодушевлением изображала красоту женского тела.
Маро восхваляет «красивый сосок» своей дамы в стихотворении,
которое впоследствии становится образцом для целой серии «Эм-
блемы женского тела». Ронсар в «Купании Каллиреи» сожалеет
о том, что не может подстеречь любовницу во время купания.
Засыпая, он вспоминает о ней и во сне видит ее «тело», ее «жи-
вот» и ее «подкрашенную грудь». Даже произведения, которые
должны были казаться высоконравственными, за декларирован-
ными намерениями скрывают чувственные тенденции их автора
и своего времени. В «Освобожденном Иерусалиме» Тассо позволя-
ет себе вводить в соблазн тем, что Армида наполовину обнажена,
так что «бессильная пелена, которая останавливает взгляды, не
может удержать влюбленную мысль, которая, удовлетворившись
внешними красотами, проникает в еще наиболее скрытые тай-
ны». Пуританин Спенсер, который в своей «Королеве фей» стре-
мился воспитать джентльменов, в свою очередь увлекся и созер-
цает с восторгом волшебницу Акразию, «распростертую на ложе
из роз, томную от жары и готовую к сладостному греху, полно-
стью укрытую, или скорее раздетую, тонкой пеленой из шелка
и серебра».

«О наслаждении» (лат.).
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Гораздо лучше, чем писатели, пламенное восхищение жен-
ской красотой выразили художники этой эпохи, которая была наде-
лена «удивительным видением». Эта тенденция — одна из характе-
ристик маньеристского искусства после столетий стыдливого Сред-
невековья. «Аллегория, мифология, история, Библия, мученичества
святых, — как писал Ж. Буске в своей великолепной книге, — все
предоставляло маньеризму возможность обнажить женщину. Ве-
нера, Диана, музы, Ева, Вирсавия, КЭцифь, целомудренная Сусанна,
Лукреция, святая Екатерина на своем колесе, святая Магдалина
в своей пустыне, добродетели, свободные искусства — короче, все
становилось всего лишь только поводом для того, чтобы изобра-
зить один и тот же сюжет — женское тело».

Эта эротическая экзальтация, которая тогда оказалась об-
щей для всей Европы (за исключением Испании), сопровожда-
лась еще и интересом к извращенности. Кранах и Дейч] любят
представлять Венеру, облаченную в прозрачные покровы, в ог-
ромной шляпе или с причудливыми перьями на голове. Худож-
ники были склонны изображать сцены якобы случайной не-
скромности: нимфы играют в воде, когда появляются сатиры;
Сусанна охвачена притворным ужасом, когда видит приближаю-
щихся старцев; Давид созерцает похотливым взглядом купающу-
юся Вирсавию. В обстановке чувственности гомосексуализм ста-
новится одним из явлений эротики. Средние века решительно
отвергали «греческий порок». Но следующая эпоха, наоборот,
переодела его в измышленные одеяния эллинистических мифов.
Он был известен в итальянских просвещенных кругах, во Фло-
ренции, как и в Ферраре, и на всем полуострове, и распростра-
нился в нижних слоях общества, несмотря на угрозы пропо-
ведников. В новелле Банделло2 умирающий цинично заявляет мо-
наху, который пытается его исповедывать: «Развлекаться с под-
ростками для меня естественнее, чем для других людей пить
и есть, и вы меня спрашиваете, грешил ли я против природы?
Идите, идите, мессир, вы понятия не имеет о том, что это за удо-
вольствие!» Некоторые историки обвиняли в гомосексуализме

1 Дейч Никлаус (1484—1530), швейцарский художник, отличался склонно-
стью к гротеску.
2 Матео Банделло (1485—1561) — итальянский новеллист, которого назы-
вали «Боккаччо XVI в.». (Примеч. ред.)
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Микеланджело: это обвинение, без сомнения, чрезмерное, ему явно
не хватает доказательств. Однако известно, что в 57 лет он влю-
бился в молодого человека Томмазо Кавальери и посвятил ему не-
сколько самых прекрасных своих стихотворений. Напротив, едва
ли можно колебаться по поводу Леонардо, на картинах которого
часто изображены лица с двусмысленным выражением, и даже его
Джоконде, вероятно, присущи мужские черты (говорить об этом
стали не так давно). Дж. А. Бацци' был прозван Содома, и сам этим
хвастался. Рассказывают, что молодой Исаак, которого он написал
для собора в Пизе, оказался воплощением «миньона» (Ж. Буске).
Мужской гомосексуализм был в моде при дворе Генриха III и
» елизаветинской Англии: об этом свидетельствует «Эдуард II»
К. Марло и любовные сонеты Шекспира, посвященные мужчине2.
В эпоху Ренессанса распространилось и другое сексуальное извра-
щение. Разве не инцест имеется в виду на многочисленных полот-
нах немецких, итальянских и голландских художников, написан-
ных на сюжет истории библейского Лота и его дочерей?

Рукописная коллекция поэзии времен Александра VI содер-
жит удивительную серию эпиграмм. Первые из них восхваляют
Мадонну и святых, затем без перехода следует прославление са-
мых знаменитых куртизанок. Эта простодушная смесь язычества
и христианства была одной из характерных черт эпохи Возрож-
дения. Санадзаро в своей поэме «De partu Virginis» называет Бога-
отца «хозяином грома», Христос оказывается «отцом богов и
людей», Богоматерь становится «богиней-матерью» и «царицей
богов»3. Для Бембо, секретаря Льва X, Богоматерь — это «сияю-
щая нимфа». Гуманист Паоло Кортезе, опубликовавший в 1503 г.
«Краткое изложение догматики», в котором христианские исти-.
ны приспосабливались к современным вкусам, на языческий
манер описывает ад, называет святого Августина «пифическим
пророком богословия», а святого Фому Аквинского — «Аполло-
ном христианства». Язычество и христианство объединялись

1 Джоианни Антонио Бацци (по прозвищу Чудила или Содома)(1477—1549) —
итальянский художник, испытавший в своем творчестве влияние Леонардо да
Винчи.

Утверждение Ж. Делюмо спорно: имя и пол адресата сонетов Шекспира
в литературоведении дискутируется по сей день. (Примеч. ред.)
3 Эпитеты, которые в Античности использовались в отношении богов греко-
римской мифологии.
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не только в книгах, но и в представлениях, которые устраивались
для народа в праздничные дни. В 1520 г. на Масленицу в Риме в
античном стиле был устроен кортеж, который проследовал пе-
ред папским взором в составе колесниц, представляющих Ита-
лию, Изиду, Нептуна, Геркулеса, Александра Великого, Капитолий-
скую волчицу и т. д. Последняя колесница, с водруженной на ней
сферой, увенчанная ангелом, символизировала триумф религии.
Да, то была эпоха, когда доминиканец сравнивал Льва X с богом
солнца.

С христианской точки зрения имелись более серьезные яв-
ления, чем восхищение языческой чувственностью и античны-
ми одеяниями, в которые иной раз облекали религию Распятого.
Мыслители отходили от христианства. Согласно Вазари, Леонар-
до да Винчи создал «в своем уме учение, столь еретическое, что
сам не принадлежал уже ни к какой религии, вероятно считая,
что важнее быть философом, чем христианином». Что касается
Макиавелли, то он нападал не только на духовенство, но и на
сам дух церкви. «Христианская религия, — утверждал он, — пред-
писывает только терпеть, и кажется, что подобный образ жизни
ослабил мир и поставил его в зависимость от власти дурных
людей, чтобы те извлекали выгоду». Все антихристианское тече-
ние, которое должно было завершиться в творчестве Ницше,
вышло из прославления государства и воли к власти в сочинени-
ях Макиавелли. Флорентийский мыслитель противостоял мно-
гим набожным гуманистам и отказался заниматься проблемами
совершенствования внутреннего мира человека и его индивиду-
альным спасением.

Атеисты редко встречались в XVI в. — Л. Февр обстоятель-
но это доказал. Но обстоятельства и верования времени застав-
ляли скрывать положения слишком смелых теорий. Отсюда про-
истекала и двусмысленность некоторых произведений, над кото-
рыми комментаторы бьются до сих пор. Одним из таких
сочинений является «Кимвал мира» (1537) Бонавентуры Депе-
рье. Хотел ли автор видеть в Меркурии, выводя его на сцену,
«представителя вмешательства в дела веры» (В. Л. Сольнье), или
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Пророка, который постоянно терпит поражение из-за противо-
стояния богословов, или же Христа, которого обвиняют в наду-
вательстве слишком доверчивого человечества?

В Италии падуанская школа выдвинула исторически уни-
кальное отношение к христианству. Она оставалась верной уче-
нию Аристотеля и не пыталась примирять его ни с Платоном,
ни с христианской догмой. Б течение длительного времени она
изучила его в свете «Комментариев» (XII в.) арабского мыслите-
ля Аверроэса, переведенных на латинский язык в XIII в.

По Аверроэсу, материя и движение вечны и нетварны. Но
существует «активный интеллект», «дух земли и человечества»,
откуда черпает каждый индивидуальный разум, который (и толь-
ко он) бессмертен. Индивидуальная душа, напротив, является
смертной. Чтобы понимать, как подобная философия могла
преподаваться в христианской Европе, несмотря на то что она
была осуждена в 1240 г. Парижским университетом, а в 1513 г.
Львом X, следует добавить к ней ее необходимое пояснение —
учение о «двойной истине». «Падуанцы», как и сам Аверроэс, за-
являли, что рациональные мнения противятся некоторым рели-
гиозным догмам, но в эти догмы все равно необходимо верить
и в дальнейшем, потому что они происходят от Откровения.

Гуманистические исследования привели к открытию тру-
дов другого комментатора Аристотеля, грека Александра из Аф-
родисии (конец II—III в. н. э.). Итак, Александр из Афродисии
интерпретировал Аристотеля с гораздо более материалистиче-
ских позиций, чем Аверроэс, и именно его идеями главным об-
разом был вдохновлен знаменитый представитель падуанской
школы Возрождения Пьетро Помпонацци (1462—1525). В своем
самом известном сочинении «De immortalitate animi»1 {1516} Пом-
понацци подверг серьезной критике аверроистскую идею о кол-
лективном интеллекте, разуме человечества, из которого могут
черпать индивидуальные души. Но в равной мере он отклоняет
и концепцию (которую он определяет как томистскую, являю-
щуюся попросту христианской) интеллекта, отличного от чув-
ствительной души, возрастающего от количества индивидов и
бессмертного. Такая система, согласно Помпонацци, разрушает

<О бессмертии души» [лат.)
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единство сложного человека. Падуанский философ принимает,
таким образом, вслед за Александром из Афродисии, тезис о том,
что душа лишь только форма, или энтелехия, тела. Человеческий
разум зависит от тела одинаково как в своих рациональных дей-
ствиях, так и в эмоциональных. Можно ли представить способ-
ность к мышлению, лишенную образов? И разве с возрастом спо-
собности души и тела не используются в совокупности? Все эти
утверждения столь далеки от христианского вероучения, насколь-
ко только возможно. Но Помпонацци прячется за теорию «двой-
ной истины». Он заявлял, что «учение божественного Фомы (Ак-
винского) о бессмертии души истинно и обоснованно, хотя и
вступает в противоречие с сочинениями Аристотеля». Он утвер-
ждал, что «Писание следует предпочитать всякому доводу и даже
опыту». Вот этим-то и объясняется то, что сам автор (которому,
правда, покровительствовал Бембо) не был серьезно обеспоко-
ен, когда его сочинение «De immortalitate animi» вызвало скан-
дал и было осуждено Римом.

Другая существенная сторона учения Помпонацци — его
отношение к чуду. В сочинении «De incantationibus»1 (опублико-
вано только в 1556 г.) падуанский философ не только изложил
циклическую концепцию истории, которую он явно связывает
с христианством, но еще и отрицал чудо. Чудо он определил как
редкий факт, а не как событие, противоречащее законам приро-
ды или находящееся за их пределами. Приписав воображению
«основное доверие к чудесам, видениям и волшебству», Помпо-
нацци выдвигает два возможных объяснения действительно эк-
страординарных событий. Мир содержит, разумеется в резерве,
силы, которые нам еще неизвестны. С другой стороны, человек
является микрокосмом, природа которого одновременно име-
ет отношение к природе высших существ и к природе низших
существ. Так как травы и камни исцеляют, то почему бы этим
могуществом не могли владеть и отдельные люди?

В Падуе, Ферраре, Болонье, а также во Франции влияние
Помпонацци продолжалось достаточно долго. В Италии одним
из его учеников стал Джироламо Кардано (1501 —1576), мате-
матик, врач, астролог и оригинальный ум. Его учение о душе,

<О причинах естественных явлений» (лат).
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безусловно, отличалось от воззрений учителя. Присоединясь к
Аверроэсу и Платону, он полагал, что Бог создал бессмертные
mentes в ограниченном количестве, и признавал метампсихозу'.
Но хотя Кардано и был более доверчивым, чем Помпонацци, он
также критически относился к чудесам. Он допускал только не-
большую малость чудес, все остальные он связывал со «сказка-
ми и обманами людей». Наконец, принимая сущность теории
Помпонацци, он противопоставлял разум и веру, считая, что вера
имеет такое же значение для души, как сон — для разума. «Чем
сильнее разум, — писал он, — тем меньше вера».

В середине XVI в. итальянский врач Франческо Вимеркати
(или Викомеркато) (1500—1570) был, несомненно, лучшим пред-
ставителем падуанского рационализма. В 1530 г. его пригласил
во Францию Франциск I, он стал врачом короля и вскоре про-
фессором философии в Коллеже королевских лекторов, где за-
щищал Аристотеля от последователя платонизма Рамуса. Он
больше не разделял взглядов Александра из Афродисии и Пом-
понацци и обратился к Аверроэсу, которого считал лучшим ком-
ментатором Аристотеля. Он отрицал, таким образом, бессмер-
тие индивидуальной души, но утверждал бессмертие всеобщего
интеллекта. Он провозгласил, что между разумом и верой суще-
ствует радикальная антиномия, и это привело его к вынужден-
ному разрыву (как и других представителей падуанской школы)
с идеей согласия, которое средневековый томизм и неоплатонизм
Ренессанса старались установить между философией и богосло-
вием. Вимеркати выступил против Платона и Библии и поддер-
живал, опираясь на Аристотеля, учение о вечности мира, движе-
нии небесных тел и времени, внутрь которого это движение впи-
сывается. Бог оказывается уже не творцом, а только двигателем,
от которого зависит весь мир. Он не есть, таким образом, цель
истории мироздания. Неподвижный, он руководит движением
первого неба. Между ним и людьми располагаются действия и
влияние звезд, в частности действие и влияние солнца. Тем не
менее существует и другая, еще более мощная причина, кото-
рая несет ответственность за все, что происходит в мире: при-
рода, совместно с законами, которые управляют увеличением,

Метам психоз а — учение о переселении душ. {Примеч. ред.)
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равновесием и движением существ. Вимеркати склоняется, та-
ким образом, к детерминизму. Он настаивает на том, что при-
рода делает все в соответствии с установленным порядком и
согласно законам и что, с другой стороны, она всегда использует
одно и то же количество материи, какими бы различными ни
были внешние явления. Она подобна «благоразумному отцу се-
мейства, который не теряет ничего из того, что он может исполь-
зовать». Где же в столь упорядоченном мироздании остается ме-
сто для чуда? Вимеркати утверждает, что «Бог ничего не делает
без точного и установленного порядка, и за пределами этого по-
рядка ничего не появляется». Таким образом, Вимеркати пред-
ставляет типично светское и рационалистское течение Возрож-
дения. В пяти толстых томах он только один раз упоминает имя
Иисуса.

Случай Этьена Доле (1509—1546) не так прост, Люсьен Февр
даже смог его назвать «отчаявшимся человеком». В молодые годы
будущий печатник изучал Плиния, Лукреция и Цицерона. В Ита-
лии он прослушал курс в Падуанском университете. В своем из-
вестном сочинении «Commentarii linguae latinae» (1536—1538)'
он выступает как вольнодумец. Но начиная с 1542 г. он публику-
ет подряд «Новый Завет» на французском языке и около пятнад-
цати сочинений «евангелического» характера, среди которых были
даже протестантские. Произошло ли обращение Доле, в прошлом
последователя падуанской школы и неверующего? В этом можно
усомниться. Он привез из Италии культ Античности. Его люби-
мыми книгами были «De divinatione»2 Цицерона и «De natura
rerum»3. Он отказывался использовать слова «церковь», «апосто-
лы», «католик», «раскол», «догма», «Христос» под предлогом пу-
ризма, поскольку эти слова не встречаются у Цицерона. В статье
«О судьбе» в его «Комментариях» можно прочитать: «Ничто не
случается, чему не суждено случиться, и ничто не произойдет
тогда, когда у природы нет для этого действенных причин». Чу-
дом становится «все то, что по своей природе вызывает наше
удивление. Что касается определения чудес, которое христиане
применяют сегодня к тому, что достойно восхищения, то люди

(Комментарии к латинскому языку» (лат.). {Примеч. ред.)
:<О природе богов» (лат.).
«О природе вещей» (лат,). Речь идет о поэме Тита Лукреция Кара.
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Античности предназначали это слово для определения уродства,
так как для них чудесами оказывались монстры и ужасные явле-
ния». Верил ли Этьея Доле в бессмертие души? В статье «Душа»,
после того как он определил этимологию понятия («дыхание лег-
ких»), он пишет: «Помимо этого значения, понятие „душа" ис-
пользуется для того, чтобы выразить понятие об определенной
небесной силе, благодаря которой мы живем, мы двигаемся и
являемся мыслящими существами. Некоторые приписывают эту
силу крови, а другие иным частям тела. Одни полагают, что она
смертна и умирает вместе с телом, но другие заверяли, что она
бессмертна». Доле, последователь Цицерона, размышляя о бес-
смертии, думает главным образом о славе, сохраняющейся среди
потомков: он утверждает, что «человек, который, подобно живот-
ному, провел свою жизнь в молчании и не оставил после себя
памятника, который бы доказывал, что он жил и что он не умер
навечно, является не человеком, но скотом». Но тогда почему же
он с 1542 г. публиковал «евангелические» сочинения? Согласно
Л. Февру, Доле оставался эвгемеристом, т. е. видел в богах только
идеализацию человека.

Во Франции в конце XVI в. другим учеником падуанской
школы, отрицающим Христа, стал Жан Боден (1530—1596). Че-
ловек очень сложный, очень доверчивый в некоторых отноше-
ниях, что доказывается его сочинением, посвященным «Демоно-
мании колдунов», он выступает как вольнодумец в «Театре при-
роды» и «Гептапломересе» («Беседа семи ученых»). Боден, как
Помпонации и Вимеркати, противопоставляет веру и разум: «Нет
человека, к какой бы религии он ни принадлежал, который бы
привел наглядные доказательства, хотя многие и пытались это
сделать, — напрасно, потому что было бы ошибочно считать, что
вера могла бы существовать там, где присутствует доказатель-
ство, и что, напротив, доказательства разрушают ее сверху дони-
зу». Боден меньше, чем ученые падуанской школы первой поло-
вины XVI в., интересовался проблемами бессмертия души, про-
видения и чудес. Он принимается за фундаментальные догмы
христианства. В «Гептапломересе» автор выводит на сцену семь
человек из Венеции, принадлежащих к семи разным религиям,
которые завершают свои споры признанием бесполезности ре-
лигиозных дискуссий и необходимости веротерпимости. Эта
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терпимость основывается на глубоком скептицизме в отноше-
нии крупных христианских религий. Вот как один из собеседни-
ков говорит о Воплощении: «Только христиан и невежд, но не
философов можно убедить в том, что вечный Бог, — который
пребывал недвижным на протяжении бесконечных миллионов
лет и на протяжении стольких же столетий был лишен своей не-
подражаемой природы, — для того, чтобы принять тело, такое,
как у нас, состоящее из крови, плоти, нервов и костей, для того,
чтобы принять этот новый облик, подверг себя мукам позорной
смерти и безжалостным пыткам палачей, затем воскрес и вознес
свое плотское тело в небеса, где прежде никогда не бывал». Как
же неподвижный Бог Аристотеля (а его признавал и Боден) мог,
отступив от своей природы, принять человеческую природу?
Признавая величие Иисуса, Боден в конечном счете снижает его
до уровня человека.

Однако рационализм далек от того, чтобы представлять весь
Ренессанс. Вольнодумцы были редки в XVI в., даже после 1550 г.
Л. Февр это заметил точно: «Попытка превратить XVI в. в скеп-
тический век, распущенный век, рационалистический век и про-
славлять его как таковой оказалась бы самой скверной из всех
ошибок и иллюзий. По воле своих лучших представителей он
оказался, напротив, веком вдохновения. То был век, который во
всех проявлениях искал прежде всего отражение божественного
начала». Художники и поэты обнаружили это божественное при-
сутствие в мире главным образом благодаря Марсилио Фичино.
Философия этого одного из выдающихся сторонников неопла-
тонизма эпохи Возрождения является (в противоположность
философии падуанской школы) главным образом спиритуалист -
ской. В ней подчеркивается, что индивидуальная душа и личная
судьба включаются в гигантское движение, которое исходит от
Бога для того, чтобы возвратиться к нему. Фичино позаимство-
вал у Платона и Плотина теорию эманации — или испарения, —
которая дает ключ к его системе. Его метафизика и в самом деле
основана на идее иерархии существ, которые исходят от Единого
Бога, источника мудрости, красоты и добра. Ниже «божественного
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солнца», получая от него свое существование, находятся ангель-
ские духи — чистое, неделимое и незыблемое понимание. Вто-
рой уровень — это уровень рациональных и бессмертных душ,
которые, «будучи, так сказать, некоторым образом подверженны-
ми изменениям, не допускают разделения в теле». Речь идет здесь
о человеческих душах; но Фичино, кроме того, выдвигает посту-
лат о существовании души мира и двенадцати душ элементов
и сфер. Ниже душ Фичино устанавливает мир «форм», активных
принципов, откуда тела извлекают свою природу и ее законы. Это
область «эффективного качества», способная тем не менее на
разделение и изменение. Наконец, нижний уровень — это сту-
пень «ленивой массы тел».

Рассмотрим сначала особое положение, предоставляемое
человеку в этой иерархии, поскольку рациональная душа зани-
мает как раз место посредине уровней бытия, господствует над
качеством и телом и наделена способностью восходить на уров-
ни ангелов и Бога. Она оказывается местом встречи конечного и
бесконечности, времени и вечности. «Вещи, которые располага-
ются выше рациональной души, — пишет Фичино, — являются
только вечными; те, что находятся ниже, существуют только вре-
менно, а разумная душа частично вечна и частично временна».
Так и Паскаль определит человека как «небытие по отношению
к бесконечности и целое по отношению к небытию».

Бог не довольствовался тем, чтобы допустить нисхождение
от себя множества существ, он не прекращает притягивать к себе
человеческие души. Те, что окажутся восприимчивыми к этому
обращению божественной любви, способствуют необходимому
«перевоплощению» путем духовного очищения и предпринима-
ют восхождение — remeatio, которое и поставит ее, по сути, ли-
цом к лицу с Бытием, которое содержит существенные формы,
тела и причины всех явлений. Конечно, душа, соединенная с те-
лом, стремится к воссоединению с материей, становится более
тяжелой, чтобы позволить увлечь себя игрой теней, подобно плен-
никам пещеры у Платона. Но надо знать, что «плотская жизнь
является болезнью души, которая терзается и мечтает. Наши дви-
жения, поступки и страсти являются только осложнениями
у больных, кошмарами безумцев». Внешний мир является толь-
ко тенью. Красота, которая с полным правом нас привлекает,
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имеет смысл, только если мы видим в ней отражение более вы-
сокой красоты. Темная пещера, пленниками которой мы риску-
ем оказаться, — это все то, что нас окружает. Напротив, Боже-
ственный свет скрыт внутри нас самих, и его необходимо искать,
ведя аскетический образ жизни и предаваясь размышлениям.

Хотя Фичино и в гораздо большей мере вдохновлял свя-
той Фома Аквинский, чем это долго считалось, и его трактат
«Theologia platonica»1 приобрел в результате достаточно схолас-
тический облик, А. Реноде был вправе подчеркивать затрудне-
ния, с которыми столкнулся флорентийский философ, когда хо-
тел примирить христианство и неоплатонизм. Согласно тео-
рии эманации, каждая ступень существ получает свое бытие от
существ, находящихся на уровне, расположенном непосредствен-
но над ними. Человеческие души должны были бы произойти,
таким образом, от Бога при посредничестве ангелов. Итак, Фи-
чино сохраняет христианскую веру в то, что Бог непосредствен-
но создал человеческие души. С другой стороны, животным он
предоставляет только смертную и склонную к порче душу. Он
оказывается гораздо ближе к Античности, чем к христианству,
когда приписывает элементам и сферам разумную душу, бессмер-
тную и неспособную меняться в худшую сторону. Так неоплато-
низм мог привести к пантеизму. Логика системы была бы обяза-
на привести Фичино к утверждению об окончательной смертно-
сти тела. Итак, чтобы оставаться внутри христианской догмы, он
сохраняет идею воскресения тела. Но его учение об аде, которое
он излагает в конце своего «Theologia platonica», очень далеко от
концепции церкви. Ад изображается им как кошмар нечистой
души, вечной пленницы воображаемых ужасов и желаний. Осуж-
денный терзается не столько страхом перед злом и ощущением
греха, сколько открытием пустоты и иллюзорности плотского
существования. Таким образом, Фичино пытался отлить в хрис-
тианскую форму спиритуализм по преимуществу недогматичес-
кого характера. Учение о первородном грехе и приходе Спасите-
ля становятся излишним в его философии и добавляются к ней
искусственно.

' На русском языке обычно называется «Платоновская теология о бессмер-
тии души», Делюмо сокращает название трактата Фичино.
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Философия Пико делла Мирандола в том виде, как ее можно
вычленить из его 900 тезисов, из его «Речи о достоинстве челове-
ка» и из главного произведения, книги «Гептапл, или О семи под-
ходах к толкованию шести дней творения», также не совпадает
с христианским вероучением. Пико во многом подобен Фичино. Оба
представляют синкретизм Ренессанса, который пытался примирить
античную мысль и христианский завет. Фичино заимствовал эле-
менты своей системы не только у Платона и античных неоплатони-
ков (Плотин, Прокл, Ямвлих), но и в «Герметических книгах», у Зо-
роастра, Дионисия Ареопагита и т. д. Пико, который знал иврит и
арабский язык, добавил ко всем этим вкладам еще и каббалу. Отсю-
да и вытекала сложная философия, вступавшая иногда в противо-
речие с церковью. Граф делла Мирандола, кажется, предпочитает
монотеизм иудаизма христианской Троице, он сомневался в вопро-
се о реальном присутствии. Концепция человека, сколь бы возвы-
шенной она ни была, отходит от евангельской. Он заставляет Бога,
обращающегося к человеку, произнести следующие слова: «Я став-
лю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать
все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный
мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты
можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь
переродиться по велению своей души и в высшие, божественные»1.
Таким образом, человек может оказаться ангелом или зверем. Ад
не существует с тех пор, поскольку высшее наказание состоит в
падении до уровня животного и в деградации. Кроме того, Пико
утверждал в своих 900 тезисах, что грех, совершенный во времен-
ном промежутке, не породил бы вечное наказание.

Пико делла Мирандола, учение которого было вначале
осуждено церковью, был прощен Александром VI. Век спустя,
в 1600 г., доминиканец Джордано Бруно был сожжен в Риме за
то, что проповедовал философию, которая значительно не со-
впадала с евангельским учением. Бруно довел до крайности
враждебность по отношению к Аристотелю и платоновскому
тезису о мире как эманации Бога. Он утверждал, что мир, «ко-
торый является бесконечностью», «содержится в Боге» и что Бог

Пико делла Мирандола Дж. С. 249.
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«выражается в чувствительных телах». Естественное развитие
собственной мысли приводило его, таким образом, к учению об
имманентности и пантеистическим концепциям. Бог един и аб-
солютен, но внутри этого единства проявляются две субстанции:
одна наделена способностью к созиданию форм (natura naturans),
другая — могуществом, из которого можно сотворить форму.
Первое — это душа мира, второе — материя. Бруно полностью
отвергал идею Бога, находящегося выше природы, который со-
здал бы мир вне его самого и, подобно Яхве из книги Бытия,
созерцал бы затем с удовлетворением свое создание. Однако са-
мые недавние комментаторы неаполитанского философа обна-
руживают в его произведениях, несмотря на трудный язык и про-
тиворечивые формулы, некоторое утверждение трансцендент-
ности. Мир везде, но Бог одновременно везде и в другом месте.
Где же находится это «другое место»? Не на поверхности мира,
но в его центре, в таинственном месте, которого беспокойная
душа может достигнуть только уничтожением. От этого трудно-
го согласования имманентности и трансцендентности до совер-
шенно сознательного пантеизма оставался только один шаг, ко-
торый было суждено преодолеть Спинозе. Объявив трансценден-
тное непознаваемым, идентифицируя знание и рациональное
знание, Бруно оказался одним из основателей современного ра-
ционализма. Противник Паскаля, еще до появления сочинений
последнего, Бруно исключал знание сердца и отвергал любое от-
кровение. Для него не было никакого смысла в учении о перво-
родном грехе. Он отрицал божественную природу Иисуса, объя-
вил себя враждебным ко всем догмам. Бруно уже далеко оставил
за собой берега христианства. Он уже был на пути к свободной
мысли.

В «Сновидении Полифила» Венера, после того как показа-
лась в своей сияющей наготе двум любовникам, отправленным
на поиски земного счастья, дает им новое крещение, свою «бла-
годать и святое благословение». Они отрекаются от любой пре-
тензии на целомудрие, отрекаются от любой попытки умерщв-
ления плоти. Отныне они используют «оставшуюся им жизнь для
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существования в полном благополучии под [защитой и покрови-
тельством]» богини. Крещение, которое осуществляется Венерой
и которое отмечает в цивилизации Запада бесспорное возвраще-
ние к языческим тенденциям, столь долго подавляемым, оказы-
вается символическим. Подобным ему (правда, в ином плане)
является и учение последователей падуанской школы, и симпа-
тии Бруно к философии имманентности, которые в XVI в. обес-
печили новый взлет антихристианских концепций или, по край-
ней мере, нехристианских учений, которые иногда в эпоху Сред-
невековья и возникали, однако их тогда полагалось скрывать.
Вольнодумство «шустрых» и французских эпикурейцев XVII в. —
Теофиля де Вио, Сирано де Бержерака, как и «богохульников из
квартала Марэ», которые входили в окружение Гастона Орлеан-
ского, — было бы невозможно без чувственной, дерзкой фило-
софской мысли предшествующего периода.

Поэт Луиджи Пульчи, близкий к Лоренцо Великолепному
и автор «Morgante maggiore»1, казался Фичино типом безбожно-
го дилетанта, который осмеивает догму, и «человеком, чья хит-
рость настолько велика, что было бы труднее избавиться от нее,
чем извлечь песок из моря». Фичино знал, что вокруг него на-
слаждаются чтением «Фацеций» Поджо и «Гермафродита» Бек-
каделли. Он упрекал этих авторов за то, что они превращают
«христианское вероучение в инструмент распущенности и не-
справедливости». Главным образом он тревожился из-за того, что
можно видеть «философию, священный подарок Бога, в руках
безбожников», т. е. перипатетиков. Он писал своему другу Панно-
ниусу: «Весь мир [читай — итальянские ученые кружки] захва-
чен перипатетиками, которые разделяются на две секты: после-
дователей александрийской школы и последователей Аверроэса;
те и другие одинаково разрушают любую религию, главным обра-
зом потому, что они, кажется, отрицают Провидение». Со своей
стороны Эразм не упустил случая покритиковать итальянский
гуманизм. Он целился именно в Италию, когда в 1517 г. писал
Капитону: «Под видом возрождения античной литературы пы-
тается поднять голову язычество, поскольку среди христиан
имеется достаточно людей, которые признают Христа только

(Большой Моргайте» (wm.).
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по имени, но внутри дышат язычеством». Таким образом, он уп-
рекал итальянцев в том, что они чересчур придают значение Ьопае
literae и стараются сделать это вызывающе языческим образом,
и он был вынужден определить по контрасту свою собственную
миссию. Она состояла в том, чтобы внести свой вклад в то, что
Ьопае literae, «которые у итальянцев до настоящего времени ока-
зывались почти языческими, приобретали привычку говорить
по-христиански». Макиавелли эхом отозвался на слова Фичино
и Эразма, признаваясь в «Рассуждении о первой декаде Тита Ли-
вия» в этой вине и обобщив обвинение: «Да, мы итальянцы —
другие, мы глубоко неверующие и испорченные». В конце XVI в.
Италия еще имела свою скверную в моральном и интеллекту-
альном плане репутацию. Английскому романисту Томасу Нэшу,
современнику Елизаветы, Италия представлялась Содомом, «ака-
демией убийств, аптекой, где изготовляются яды, предназначен-
ные для всех наций».

Но среди этих ядов для последователя англиканской церк-
ви Нэша на первом месте уже стояла католическая Реформация.
Ведь начиная со второй половины XVI столетия она начинает
блистать именно в Италии. Успех, который она получила в стра-
не Борджиа и Помпонацци, наталкивает на размышление. Сам
факт ее существования доказывает, что безбожие в ней ограни-
чивалось узким кругом и не проникло в массы, которые в эпоху
Возрождения в Италии, как и в соседних странах, остались глу-
боко христианскими. Что касается тех, кого называли «атеиста-
ми», то были ли они тогда? Следует припомнить здесь разъясне-
ние Л. Февра и после этого сказать о том, до какой степени тер-
минология эпохи была свободной. Кастельон и Анри II Эстьенн
утверждали, что Рабле относится к тем людям, кто не верит «ни
в Бога, ни в Христа». Это положение было поддержано в начале
XX в. А. Лефраном, который разглядел в Рабле «соперника Луки-
ана и Лукреция», вольнодумца, который пошел «дальше, чем все
современные ему писатели, по пути философской и религиозной
оппозиции». В 1532 г., утверждал Лефран, Рабле «перестал быть
христианином»; он больше не верил в бессмертие души; щедрый
смех скрывал решения, «о которых никто не осмеливался на про-
тяжении долгих веков даже и помышлять». Итак, вопреки мне-
нию Лефрана, Рабле утвердительно высказывался относительно

494



Глава 14
Возрождение и языческое начало

своей веры в бессмертие души. В 1535 г. он написал «Обдуман-
ный альманах о благородном городе Лионе», который был утра-
чен, но одна выдержка из этого сочинения была переписана со-
временником. Зная, что его читатели «находятся в нерешитель-
ности, они внимательны и страстно стремятся» к пониманию
«состояния и положения дел в этом 1535 году», Рабле отчитывал
их в следующих выражениях: «Если вы хотите удовлетворить
полностью столь пылкое желание, то вам следует пожелать, что-
бы ваши души не были сумрачными заложниками земного тела
и соединились с Иисусом Христом. Тогда прекратятся любые
страсти, болезни и человеческие недостатки, так как благодаря
Его всемогуществу достигнете полноты всех благ, всякого зна-
ния и совершенства, как некогда пел царь Давид... Иные пред-
сказания кажутся мне легкомысленными. Поскольку к вашей
простоте следует добавлять веру».

Л. Февр, который обнаружил эту выписку, объединил и
процитировал многочисленные тексты, на основании которых он
сделал вывод, что Рабле, ученик Эразма, был в душе, бесспорно,
христианином и что его вера была искренней. Он верил в Бога-
отца, «который сотворил все то, что существует, и который все,
что вершит, смягчает своим выбором и доброй волей». Он часто
взывает к «дорогому Сыну Божьему», которого он любил назы-
вать Создателем, Творцом, Перводвигателем, Подателем всех благ,
Справедливым Судьей. В главе X «Пантагрюэля» он упоминает
о преображении, воскрешении и вознесении Иисуса как челове-
ка, который во все это верил. Наконец (и в этом заключается ос-
новная разница между отношением бывшего монаха и отноше-
нием Помпонацци), в романе Рабле часто молятся. Молятся как
при чрезвычайных обстоятельствах, например когда Грангузье
изучает нападение Пикрошоля, так и каждый день в повседнев-
ной жизни. Ежедневная молитва оценивается как «похвальный
обычай святых христиан». Есть ли нужда напоминать о том, что
каждый день Гаргантюа и Понократ вместе «молились Богу-твор-
цу, поклоняясь ему и выражая свою веру в него и прославляя его
за его огромную доброту»?

Правда и то, что Рабле презирал священников и монахов,
что он отвергал паломничества, культ святых и индульгенции.
Его религия была индивидуалистической, но она стремилась
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остаться христианской. Он был далек от того, чтобы быть атеис-
том. Совет Л. Февра разумен: «Не стоит доверять употреблению
слов в былые времена». Рабле сам считал Скалигера атеистом,
Анри II Эстьенн использовал то же оскорбление по отношению
к Кастельону, Фарель — в отношении Сервета, Ронсар — вооб-
ще в адрес всех гугенотов. В XVI в. понятие «атеист» являлось
превосходной степенью термина «деист», уже крайне серьезным
оскорблением (произнесенным или написанным) для подавля-
ющего большинства людей того времени. Эти неточности в от-
ношении лексики показывают и неуверенность мышления. Они
должны были быть связаны с тем анархизмом, который тогда
проникал в христианские верования, и с философско-религиоз-
ным синкретизмом, который характеризовал европейскую мысль
в XV—XVI вв.

Этот синкретизм был в значительной степени явлением
оптимистическим, но основывался, впрочем, на недостаточном
знании хронологии сочинений античных авторов; он обнаружи-
вался во всех цивилизациях, предшествующих христианской,
и в предчувствиях христианства. Иисус пришел завершить От-
кровение, элементы которого уже были известны народам в эпо-
ху Античности, причем не только евреям. За пределами догмы
все религии согласия добивались. Этим можно объяснить то, что
на каменном полу собора Сиены изображен Гермес Трисмегист;
отсюда интерес Фичино к поэмам Гомера и орфическим песно-
пениям; отсюда на колокольне Флорентийского собора и на по-
толке Сикстинской капеллы языческие сивиллы, предвещающие
явление Христа. Христианство в представлении большого коли-
чества гуманистов пришло таким образом осветить философское
размышление и религиозную веру Античности и придать под-
линный смысл языческим мифам. Античная мудрость была до-
полнена благодатью. Именно таким было мнение Пия II, когда
он писал султану: «Христианство является только новым, более
полным уроком о высшем благе мыслителей Античности». На-
звание главного сочинения Фичино «Theologia platonica» очень
показательно, и не случайно, что автор создавал его в тот мо-
мент, когда к сорока годам готовился принять сан священника.
Существует несомненная аналогия между намерением Фичино
и намерением Паскаля, когда тот начинал писать «Мысли». И тот
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и другой пытались переубедить вольнодумцев. Итак, в конце XV в.
вольнодумцами были главным образом последователи падуан-
ской школы. Без сомнения, Фичино был введен в соблазн плато-
низмом {в широком смысле), и именно благодаря ему, его пере-
водам на латынь, Западная Европа познакомилась с Платоном.
Но он надеялся, что умы, отрекшиеся от христианства, обрати-
лись бы к нему вновь, если бы понимали платонизм как этап
Божественного откровения. Речь, собственно, шла о том, чтобы
воспользоваться новым влиянием, влиянием платоновских сю-
жетов, для доказательства (насколько это возможно при помо-
щи разума) того, что провозглашает вера. Ни Фичино, ни Пико
не имели намерения выдвигать еретические учения, хотя первый
вынужден был переписывать свои произведения, а второй под-
вергся папскому осуждению. Пико к концу своей короткой жиз-
ни жил аскетом. Последние мгновения жизни Сиднея>, который
скончался в 1586 г. в 32 года от последствий раны, полученной
при осаде Зуптена, дают представление об интеллектуальных
поисках целой эпохи; чувствуя, что приближается конец, он за-
ставил читать себе рассказ о смерти Сократа в «Федоне» и вы-
держки из Евангелия.

С другой стороны, следует признать, хотя это может уди-
вить наших современников, чьи моральные требования являют-
ся крайне высокими, что люди эпохи Возрождения часто сочета-
ли без угрызений совести крайности языческого, чувственного
образа жизни с искренней, даже пламенной верой. Маро, кото-
рый восхвалял красивый сосок, перевел на французский язык
псалмы. Ронсар, который неоднократно развивал тему сагре
diem2, написал о христианской религии красноречивые стихи,
идущие, вероятно, от сердца. Оба источника вдохновения у него
совмещались. В эпикурейской песне из «Од» он воспевает удо-
вольствие, свободное вино и хороший стол:

Отдай же молодость веселью!
Пока зима не гонит в келью,
Пока ты вся еще в цвету,

1 Филипп Сидней (1554—1586) — английский дипломат, писатель и друг
Дж. Бруно. (Примеч. ред.)
2 «Лови день» (лат.) — строка из Горация.
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Лови летящее мгновенье —
Холодной вьюги дуновенье,
Как розу, губит красоту'.

Но в «Гимне смерти» он принимает серьезный христиан-
ский тон:

Пусть он тебе напомнит,
что душа твоя не языческая, но христианская,
что наш великий Учитель был распят на Кресте
И умирал.
Она же стала лишь причиной, что он прекрасным путем
на небо возвратился...

Большинство художников Возрождения, как Ронсар и Маро,
быстро переходили (очевидно, не слишком задаваясь вопроса-
ми) от сюжетов явно языческих к обычным христианским те-
мам. Этот переход, который представлялся естественным, одна-
ко, был бы совершенно немыслим несколькими веками раньше.
Среди столь многочисленных художников, которые подобным
образом бойко шли от одного источника вдохновения к друго-
му, давайте выделим только двух — Лукаса Кранаха Старшего и
Тициана. От первого до нас дошли «Венера» и «Суд Париса», про-
низанные тончайшей эротикой. Но огромно религиозное насле-
дие; он был, кроме того, официальным художником семьи Лю-
тера и иллюстратором Библии в переводе на немецкий язык,
которая была издана реформатором. Тициан оставил множество
картин, предназначенных для церквей: изображения Богомате-
ри (с донаторами), «Святые беседы», «Введение Девы Марии в
храм» и т. д. Но он любил запечатлевать светящееся тело кра-
сивых девушек Венеции, и его «Вакханалия», хранящаяся в Пра-
до, представляет собой языческий праздник у потоков вина.
Спящая обнаженная жительница Адрии на переднем плане —
самый лакомый плод на этом пиршестве.

1 Пер. В. Левика. (Примеч. ред.)
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Изображение обнаженных тел в скульптуре и живописи
в эпоху Возрождения обмануло многих. Произведения, украше-
нием которых они являлись, часто имеют эзотерическое содер-
жание. Неоплатонизм, понимавшийся в широком смысле как
предчувствие христианства и высокого нравственного значения,
часто скрывался за сюжетами, которые, по замыслу авторов про-
изведения, не должны были цениться только за привлекатель-
ность форм. Исследования Ф. Саксля, Э. Панофски, Д. Сезника
и Э. Винда намного углубили представление о «язычестве» Воз-
рождения, раскрыв тайны, которые в XV—XVI вв. могли быть
поняты только посвященными. Многие произведения этой эпо-
хи действительно ускользают от понимания того, что земная кра-
сота, согласно философии Фичино, способна преодолеть земные
пределы. Она представляет только первую ступень «чудесной ле-
стницы», которая должна привести к Богу, «вечному источнику
красоты» и добра. Попытки проникнуть в замыслы художников
эпохи Возрождения, таким образом, становятся тонким, увлека-
тельным и поучительным делом.

Тема трех граций становится излюбленной в эту эпоху. Ей
посвящены картина Рафаэля (Шантийи) и фреска Корреджо
(Парма) (ограничимся только двумя примерами). Итак, почему
три молодые женщины представлены обнаженными? Конечно,
потому, что приятно показывать цветущих, прелестных юных
красавиц, а также потому, что отсутствие покровов указывает на
верность, правду, отсутствие обмана — интерпретация, данная
Сервием в IV в. н. э. Группа граций, кроме того, может истолко-
вываться в двух значениях — в моральном плане и в плане мета-
физическом, которые, впрочем, взаимосвязаны. В моральном
плане три богини, часто изображенные обнимающимися, выра-
жают три момента дарения. Таким образом это понимал Сенека:
дают, получают, возвращают. В другом плане три милосердные
грации являют собой совершенное выражение диалектическо-
го ритма неоплатонического мира. Они означают взаимно ema-
natio, raptio и remeatio!, т. е. эманацию существ, начиная с Бога,

Эманация, похищение и возвращение (лат.).
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обращение души к создателю, который ее призывает, — богиня,
которая выражает этот момент диалектики, поворачивается спи-
ной к зрителю, а следовательно, и к миру — и возвращение к бо-
жественному.

Три грации ведут хоровод в «Весне» Боттичелли, сложном,
искушающем произведении, которое долго смущало критику.
Картина, безусловно, содержит намеки на исторические факты:
турнир 1475 г., воспетый Полициано, на котором отличился Джу-
лиано Медичи; наступление мира во Флоренции после провала
заговора Пацци, во время которого был убит Джулиано, но уда-
лось спастись Лоренцо. Без сомнения, художник также намекает
на «нимф» Симонетту деи Веспуччи и Лукрецию Данти, в кото-
рых были влюблены оба брата Медичи. «И между тем нет ничего
случайного в этих фигурах: вдали пейзаж, ирреальная обстанов-
ка; мы оказываемся в другом мире, кажется, что это уже не мир
живых... великие загадки Природы, Смерти и Воскресения оку-
тывают мечтательные фигуры Молодости, Любви и Красоты,
призраков идеального Олимпа» (Ж. Сезнек). Справа Зефир, ве-
тер весны, преследует хрупкую Хлориду, которая хотела бы избе-
жать его объятий. Но он касается ее, и изо рта нимфы вылетают
душистые цветы, и она превращается во Флору, светлую вестни-
цу обновления: «Я была Хлоридой, я, которую теперь называют
Флорой», — писал Овидий в «Метаморфозах». Превращение Зе-
фира и его приближение к Хлориде, превращение Хлориды во
Флору выражает, по достоверной интерпретации Э. Винда, диа-
лектику неоплатонической любви, так как эта любовь порожда-
ет красоту из discordia concors' между целомудрием и любовью.
Хлорида — целомудрие, Зефир — любовь, их союз порождает
весеннюю красоту, которая покрывает землю цветами.

В саду Венеры (в центре композиции Вазари правильно
определил эту богиню, скромную и отрешенную) мы наблюдаем
только первую из метаморфоз любви. В самом деле, над Венерой
уверенной рукой, хотя у него и завязаны глаза, Купидон целится
в одну из трех граций, которые танцуют слева, слегка касаясь рук
друг друга. Ближайшей жертвой божественного стрелка, несом-
ненно, является та, что находится в центре группы. На ней нет

Discordia concors — раздор-согласие [лат.).
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драгоценностей, на лице меланхолическое выражение, уложенная
косой прическа придает ей несколько суровый вид. Это — Castitas.
Волосы ее соседки справа украшены жемчугом — это Pulchritudo
(красота). Более всего притягивает взгляд грация слева — это
Voluptas'. Castitas — девственница, ее подводят под покровитель-
ство Венеры обе ее спутницы, Венера придает танцу сестер бла-
городство и сдержанность. Речь не идет о прославлении земных,
чувственных радостей. На картине Castitas стоит спиной к зри-
телю и миру. Она смотрит на Меркурия, т. е. ее взгляд направлен
в горние выси. Из всех персонажей, изображенных на картине,
труднее всего поддается истолкованию Меркурий. Долгое время
считалось, что он срывает с деревьев золотые плоды, на самом
деле он играет с облаками. В период Античности Меркурию при-
давалось множество значений, он считался самым быстрым
и хитроумным из богов. Но в древности его также считали кори-
феем граций, но чаще вестником, который связывает землю и
небо, кто провожает души в потусторонний мир. Ведь следует
отметить, что на картине Боттичелли его одеяние покрыто пере-
вернутыми языками пламени, символом похорон. Наконец, Мер-
курий являлся покровителем грамматиков и метафизиков, боже-
ственным «мистагогом», богом, который вводит в тайны загроб-
ного мира. На картине «Primavera»2, где Меркурий указывает
пальцем на небо и отгоняет, как облака, плотские желания, он в
самом деле выступает как «мистагог» и приоткрывает избран-
ным душам скрытую красоту божественных тайн. Вот потому-
то страсть, к которой приглашается Castitas, не связана с землей,
от которой грация отворачивается. Стрела, которая коснулась
ее, — это стрела трансцендентной любви. Таким образом, нам
приоткрывается неоплатоническое значение творения Боттичел-
ли. Общее движение на картине может быть понято как движе-
ние справа налево, и Зефир не случайно расположен симметрично
Меркурию. С той стороны, где находится Флора, художник изоб-
разил emanatio — нисхождение божественного начала в земной
мир. Но в центре дитя Венеры поражает душу, истомившуюся

1 Castitas — Непорочность, Pulchritudo — Красота, Voluptas — Наслажде-
ние (лат.).
2 «Весна» («т.),
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по истине. Castitas, вовлекаемая Pulchritudo и Voluptas, при-
нимает любовь, которая уводит ее от земного. Она позволяет
похитить себя (гарпо) и обращается к Богу. Меркурий же не
медлит и направляет ее к созерцанию божественной красоты
(remeatio).

«Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли находились на
вилле Кастелло, которая принадлежала младшей ветви семейства
Медичи; обе картины, возможно, были исполнены для Лоренцо
ди Пьер Франческо, кузена Лоренцо Великолепного. Связь меж-
ду двумя произведениями очевидна. Переход создается дета-
лью — легкий плащ богини, которым, выходя из воды, она долж-
на прикрыться. Венера рождается из воды, ее подталкивают к бе-
регу zefxri amorosi, которые представляют собой «дух любви»,
моделирующий и являющий материю. Море, таким образом, оп-
лодотворяется небесами; это символизируется мистическим до-
ждем из роз, которые сыплются из уст зефиров, — образ, в кото-
ром многие мыслители эпохи Возрождения, и прежде всего Пико
делла Мирандола, усматривали аллегорическое воплощение биб-
лейской фразы «и дух носился над водами». Близость между дву-
мя картинами Боттичелли позволяет (и, несомненно, позволяла
посвященным во Флоренции) установить различие между дву-
мя Венерами, которое некогда предложил Платон. По-новому на
это посмотрел Пико, различие воспринималось им более тонко:
обнаженная богиня, являющаяся в чистейшем великолепии сво-
ей красоты, — это Венера Урания. Она вдохновляет «небесную
любовь». Вторая фигура, которая возглавляет ритуал «Весны», —
это Венера Пандемос, в которой воплощена «человеческая лю-
бовь». Ее весенний наряд, сколь очаровательным бы он ни казал-
ся, — последний покров, за которым должна скрываться истин-
ная красота. Она всего лишь тень, земной образ, который пред-
ставляет более возвышенную Венеру, к которой она в конечном
счете должна приводить своих любовников.

«Венера Урбинская» Тициана совершенно противополож-
на Венерам Боттичелли, она, несмотря на свой стыдливый жест,
изображает всего лишь венецианскую одалиску. Космический
плащ, который на картине флорентийского художника предна-
значался для скрадывания наготы небесной Венеры, под ки-
стью Тициана превратился в обычное одеяние, которое двое слуг
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достают из сундука. Но чувственность Тициана, возможно, и осо-
знается в одном из его лучших полотен — «Любовь земная и не-
бесная». Оно представляет собой одну из прекраснейших картин
в мировой живописи, однако комментаторы всегда затрудняют-
ся в ее истолковании. Существует прозаическая интерпретация:
молодая девушка слева — это прекрасная Виоланта, возлюблен-
ная Тициана, справа — обнаженная Венера, которая от имени
Тициана взывает к любви Виоланты. Современное название кар-
тины, которое появилось в начале XVIII в., подразумевает, хотя
и это отчасти неточно, что художнику приписывались некие тай-
ные возвышенные намерения. Утверждают, что неоплатоники в
эпоху Возрождения изображали обнаженной именно любовь
небесную. Поэтому на данном полотне изображена именно воз-
вышенная любовь, а не девушка в роскошном одеянии. Действи-
тельно ли она выше ростом, чем та, к которой она обращается с
видом чуть ли не покровительственным? Воплощает ли женская
фигура слева любовь земную? Маловероятно. Показательно, что
на ней нет драгоценностей, напротив, ее голова увенчана myrtus
conjugalis i. Ключ к загадочному произведению Тициана находит-
ся, без сомнения, в барельефах вокруг источника любви, по сто-
ронам которого сидят обе женщины. На барельефах можно раз-
личить всадника, который погоняет кнутом лошадь без сбруи.
Она несет его, он держится за ее гриву. Лошадь для платони-
ков воплощала плотскую любовь, libido, и здесь — символ изгна-
ния libido. Что касается сцены наказания, очевидно, здесь пока-
заны ритуалы языческих мистерий — инициация и очищение —
и символы христианской чистоты, которой можно достичь толь-
ко путем умерщвления плоти. Таким образом, барельефы сим-
волизируют «изгнание волнующих страстей» и призыв к «цело-
мудренным таинствам любви». Персонажи этой картины, следо-
вательно, воплощают классическую триаду платонизма: Любовь,
которая играет свою традиционную роль посредника между Кра-
сотой — слева — и Наслаждением — справа. Так трактуется идея
о приобщении красоты к любви облагораживающей, которой
можно достичь только после того, как люди очистятся от земных
страстей.

Myrtus conjugalis — здесь: брачный венок (лат.). (Примеч. ред.)
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Вопрос о языческом начале в Возрождении требует новых
исследований, поскольку в эту эпоху из античных сюжетов за-
имствуются в основном назидательные образы, они и были та-
ковыми, и церковь не собиралась от них отказываться. Таким
образом, одно и то же учение могло излагаться на двух совер-
шенно разных языках: языке греко-римской Античности и язы-
ке христианства. Современники, по крайней мере образованная
публика, к которой обращались художники, задумывались над
тем, как создать необходимые сближения и перестановки. Пока-
зательно, что Аретино назвал святого Варфоломея, изображен-
ного в «Страшном суде» Микеланджело, «Марсием, лишенным
кожи». Без сомнения, он сравнивает сцену, на которой изобра-
жен апостол с содранной кожей, держащий в одной руке нож —
оружие своего мученичества, а в другой — снятую с него страш-
ную кожу, с другим произведением — жестокой казнью Марсия,
написанной Рафаэлем в «Станце делла Сенъятура». Содержание
двух произведений одинаково. Марсий, спутник Вакха, с которо-
го юноша собирается содрать кожу, в то время как другой юно-
ша коронует Аполлона, выражает идею обязательного казнения
человека во плоти, который возжелал достичь аполлонического
света. Для того чтобы достигнуть этой чистейшей ясности, сле-
дует отречься от «волнующих страстей» и «ободрать прежнего
человека». Так и святой Варфоломей, принявший мученичество,
воскресает могучим, ясным и бессмертным в раю, а от его брен-
ного тела остается только кожная оболочка.

Из предшествующего анализа можно заключить, что Евро-
па в эпоху Возрождения не столь активно была подвержена язы-
честву и дехристианизирована, как считалось на протяжении дли-
тельного времени. Конечно же, чувственность, столь долго по-
давлявшаяся, должна была проявиться открыто, и вольнодумное
направление мысли, которое впоследствии широко распростра-
нится, уже начинает обозначаться, но коснется масс только через
несколько веков. Европейское общество оставалось глубоко хри-
стианским. Если искусство и отводило теперь значительное мес-
то светским сюжетам, то создание скульптур и картин на рели-
гиозные темы из-за этого не прекращалось. Кроме того, в эту
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эпоху свободных нравов принимаются восстанавливать большое
количество церквей, которым грозило разрушение. Восстановле-
ние собора Святого Петра — всего лишь самый известный при-
мер. Столь же показательно, что римская курия причислила к
лику святых 90 человек, живших в 1400—1520 гг. Религиозное
нозбуждение (а именно оно породило обе Реформации — про-
тестантскую и католическую) для нас является наиболее убеди-
тельным свидетельством того, что в эту эпоху существовала пла-
менная вера. Она, разумеется, характеризовалась в начале эпохи
Возрождения настоящей анархией в сфере религии, но в даль-
нейшем, благодаря тому что массы вновь обратились к христи-
анству, религиозные границы как с той, так и с другой стороны
вновь установились.

Было бы недостаточно настаивать на том факте, что Воз-
рождение переосмыслило христианство. И это относится не
только к реформированию структур и прояснению богословия,
по и к тому, что Ренессанс интегрировал в христианскую циви-
лизацию ценности, к которым ранее относились с недоверием.
Таким образом, в правах была восстановлена земная жизнь,
и отныне Запад считал своей мысль Альберти: «Наши души ра-
дуются, когда видят на живописных полотнах очаровательные
пейзажи, гавани, ловлю рыбы, охоту, сцены купания и игры па-
стухов, цветущие деревья, покрытые листвой». Человеческое
тело, столь презираемое в Средние века, напротив, стало пред-
метом внимания высокого искусства и гуманизма неоплатони-
ков. Оно представало перед людьми эпохи Возрождения как
«вознесшаяся вершина божественного великолепия в природе»
(А. Шастель), и никакое другое явление, воспринимаемое чув-
ствами, не оказалось бы в такой степени пригодно для того,
чтобы предоставить нам откровение красоты. Художники и гу-
манисты XV—XVI вв. полагали, подобно Платону, Евклиду и
Витрувию, что «всякая мера проистекает от человеческого тела»,
и верили в то, что в человеческом теле, «благодаря внутренним
тайнам природы», можно обнаружить все мыслимые варианты
пропорций и соразмерности. С тех пор стало непреложной ис-
тиной, что человеческое тело завершает гармонию мира, а цер-
ковь более не препятствовала прославлению человеческого тела
в светском искусстве.
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Хотя в XI или в XII в. большая часть повседневной жизни,
и в особенности культурной деятельности, находилась под вла-
стью религии, последняя отныне воспринимает возрастающую
секуляризацию общества и позволяет развиваться со времен
Возрождения огромному нейтральному сектору. Так, например,
из существовавших в конце XV—XVI в. 377 французских биб-
лиотек, о которых нам известно, 105 принадлежали лицам духов-
ного звания, а 126 были собственностью лиц из «дворянства ман-
тии» и уже 66 — собственностью купцов. В 1529 г. богатый па-
рижский купец, умирая, оставил 170 томов книг. Тогда же
советник Парижского парламента владел 235 книгами. Изучение
книгопечатной продукции, с другой стороны, позволяет сделать
вывод о том, что все больше возрастает число книг нерелигиоз-
ного содержания. В 1501 г. в Париже было напечатано 88 сочине-
ний; из них только 53 — религиозного характера, а 25 представ-
ляли собой издания греко-римских авторов или произведений гу-
манистов. В 1512 г. было издано уже 332 произведения, из которых
56 имели отношение к религии, а 204 были связаны с гуманисти-
ческой культурой. Эти изменения кажутся естественными даже
ответственным представителям церкви.

Реформация, начатая Лютером, который отвергал монаше-
ство и целибат священников, внесла свой вклад {даже за преде-
лами тех стран, где торжествовал протестантизм) в победу
negotiant — активной жизни — над otium — созерцательным
существованием, столь восхваляемым богословами Средневеко-
вья. Однако уже с давних пор превосходство созерцательной
жизни подвергалось сомнению. Унклиф провозгласил, что брак
«стоит выше девственности», а Колюччо Салютати писал: «Зани-
мая общественные должности, исполнять их достойно является
священнейшим делом, и, быть может, это более священно, чем
пребывание в безделье и одиночестве, священной неотесанности,
когда человек действует только ради своей пользы». Современ-
ник Салютати, Гийом Сенье (в 6удуш,ем канцлер Прованса), по-
святил Мартину V трактат, направленный против безбрачия свя-
щенников. В нем церковь обвинялась в «отцеубийстве», направ-
ленном против природы, она «противостояла законам, которые
не были созданы творениями Божьими, но принадлежали само-
му Создателю, который и установил христианский брак».
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Восстановление брака в правах, как и долга перед государ-
ством, в цивилизации Ренессанса было результатом той же эволю-
ции, решительной, хотя не столь большой в своем воздействии на
менталитет масс. Реформация оказала благоприятное воздействие
на эту эволюцию, и здесь важно напомнить о том, что Кальвин
снял запрет на принцип, который до тех пор поддерживался бого-
словами и был направлен против займа с процентами. Но как по-
казать роль, которую играли банки, связанные с папской курией
после эпохи авиньонского пленения пап? И почему следует умал-
чивать о том, что крупнейшие «купцы» XVI века являлись католи-
ками? Все течения средневековой мысли восхваляли бедность, воз-
вышали нищего. Но в XVI веке энергичный францисканец, став
папой под именем Сикста V, приказал заключить всех римских
нищих в обширном приюте и заставил работать всех тех, кто был
трудоспособен. Если рассматривать вопрос более широко, то весь-
ма показательно, что важнейшим деятелем католического об-
новления оказался монашеский орден (орден иезуитов), кото-
рый не замыкался в монастыре, не был нищенствующим. Иезу-
иты заменили умерщвление плоти аскезой повиновения. Именно
они сумели понять и принять все новшества. Таким образом,
в эпоху, когда писатели, художники, мореплаватели, купцы и пра-
вители создавали новую цивилизацию, религия не оставалась в сто-
роне. Динамизм Западной Европы затронул и ее церкви.

Критический дух в эпоху гуманизма развивался уверенно,
и часто этот процесс сопровождался аналогичной деятельностью
со стороны христианства. Свободное изучение Священного пи-
сания, от которого и лютеранство и кальвинизм вскоре должны
были отчасти отрешиться, внезапно возникает из пламенной веры
Лютера и из его убеждения, что святой дух действует в каждом
христианине. Того же порядка был случай с Вульгатой — ее про-
тиворечия были разрешены более точными переводами; при этом
исходили из христианского в своей основе желания достичь более
прямого соприкосновения, более точной связи с библейским тек-
стом. В 1515 г. Эразм писал Дорпиусу: «Нет опасностей внезап-
ного разрыва со Христом в том, чтобы случайно обнаружить то,
что в Священном писании имеется фрагмент, который невеже-
ственный или задремавший переписчик изменил или же бог весть
какой переводчик передал довольно неточно». И вдохновение,
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с которым создано «Похвальное слово глупости», является глубо-
ко христианским. Ведь это произведение, сколь язвительным оно
бы ни было в своем заключении, следует заветам святого Павла
и Евангелий: истина часто скрыта от великих и ученых людей, но
она открывается смиренным и неученым. Мудрость мира — это
глупость, но глупость Креста — это мудрость. «Среди глупцов вся-
кого рода наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляет хри-
стианское благочестие. Они расточают свое имение, не обращают
внимание на обиды, позволяют себя обманывать, не знают разли-
чия между друзьями и врагами... Удивляться ли после того, что
апостолов принимали порою за пьяных, что Павел показался бе-
зумным судье Фесту»1. Следует, таким образом, взирать на иму-
щество, славу и мудрость нашего мира критическим оком разума,
просветленного верой. Если Возрождение нередко находило удо-
вольствие в эзотеризме, если оно и воодушевлялось эмблемами и
масками одновременно (и не без того, чтобы противоречить само
себе), оно превозносило «ученое невежество», столь дорогое Ни-
колаю Кузанскому, тех людей, кто за отсутствием знания, сохранял
в себе прямоту и искренность сердца. Отсюда и берут начало муд-
рые речи Дон-Кихота, а также то место, которое отведено шутам в
произведениях Шекспира. В «Короле Лире» подлинным безумцем
является правитель, который «обкорнал свой ум с обеих сторон
и ничего не оставил в середке»2, а мудрецом оказывается шут —
безумец, который не умеет лгать. Ошибкой официальных церк-
вей оказалось желание остановить при помощи «Индекса» и вся-
ких вариантов инквизиции (и у католиков и у протестантов) не-
сокрушимый подъем критического духа. Делая это, они тщетно
пытались разбить волну, зародившуюся, по крайней мере отчасти,
в глубинах океана христианства.

В действительности же в эпоху Возрождения критический
разум повсеместно и открыто проявлялся в форме торжественно-
го (от имени Евангелия!) протеста против недостатков церкви и
против позиции светских либо церковных вождей, которые провоз-
глашали себя христианами, но довольно скверно воспринимали

> Эразм Роттердамский. Похвальное слово Глупости. С. 106. В цитате, при-
водимой Ш. Дслюмо, отсутствует имя судьи.
2 Шекспир У. Король Лир // Там же. С. 456.
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наставления Иисуса. Это ясная мысль, поддерживаемая милосер-
дием, более всего соответствует христианским представлениям
и приводила некоторых гуманистов к тому, что они обращали к
своим пораженным и недоверчивым современникам красноре-
чивую мольбу во имя мира. Уже Томас Мор в «Утопии» отвергал
всякую войну, кроме оборонительной. Однако в это время глав-
ным глашатаем идеи ненасилия был Эразм, как это убедительно
доказал Ж. С. Марплен. «Похвальное слово мира», «Разговоры зап-
росто», «Querela pads (или «Жалоба мира»)], «Воспитание христи-
анского государя», «Проект войны против турок» содержат крас-
норечивые страницы, направленные против войны, против любой
войны. В «Адагиях» тоже есть знаменательный комментарий к
поговорке «Dulce bellum inexpertis» («Война сладка тому, кто ее не
изведал»): «Если среди человеческих занятий существует такое,
к которому следует обращаться поразмыслив и от которого одно-
временно лучше отказаться, отклонять своими молитвами, ото-
двигать любыми средствами, то это, конечно же, — война. Ничего
нет более нечестивого, бедственного, столь пагубного, столь упор-
но цепкого, столь ужасного, — короче, более всего недостойного
человека и, более того, — христианина».

В эпоху, когда папа Юлий II атаковал Мирандолу в латах
и шлеме, когда кардинал Шинер набирал швейцарских наемни-
ков для Святой лиги и когда, для того чтобы оправдать войну, на
помощь призывали писания отцов церкви, Эразм требовал об-
ращения к учению Иисуса: «В качестве доводов приводят следу-
ющее: папские законы запрещают всякую войну; Августин иногда
подтверждает это; святой Бернард восхвалял некоторых воинов.
По правде говоря, Христос, Петр и Павел везде учили совершен-
но противоположному. И почему же их авторитет оказывается
для нас меньше, чем авторитет Августина или Бернарда?» Тем же,
кто еще рассуждал о Крестовом походе, Эразм отвечал: «Иисус
повелел нам сражаться с нашими пороками, а не с турками». Но
еще больше он осуждал войну, которая ведется против христиан:
«Мы носили имя Христа, который всегда нас учил только добро-
те своим собственным примером... мы, кто является членами

1 Полное название «Жалоба мира, отовсюду изгнанного и повсюду сокру-
шенного».
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единого тела, единой плотью, кто надеется на высшее причастие,
которое должно нас соединить с Христом, подобно тому как сам
он соединен с Богом-отцом... да может ли быть в мире нечто, чем
можно оправдать войну?»

Эта яростная критика войны именем Евангелия и у Рабле,
преданного ученика Эразма. Войска Пикрошоля заняли без се-
рьезного повода земли Грангузье, и тот обращается в следующих
выражениях к командующему врага: «Это подражание древним:
Геркулесу, Александру, Ганнибалу, Сципиону, Цезарю и прочим,
подобным им, — противоречит Символу веры Евангелия, кото-
рое нам предписывает хранить, соблюдать, править и управлять
своей страной и своими землями, а не вторгаться с враждебны-
ми намерениями в чужие владения; и то, что сарацины и варва-
ры некогда называли подвигами, ныне мы именуем разбоем и
злодейством». Опережающий свое время завет, который не был
понят в эпоху Эразма и Рабле; но маленькие группки анабапти-
стов его сохранили и передали последующим столетиям. Символ
веры, составленный в 1527 г. в Шлатте одной из таких групп, про-
тивопоставлял поведение истинного христианина поведению
светской власти и завершался фразами, исполненными радикаль-
ного пацифизма: «Светская власть действует только ради плоти,
христианин — ради духа. Борьба и оружие светской власти яв-
ляются плотскими и направлены только против плоти. Борьба
и оружие христианина — духовные и направлены против дей-
ствий демонов. Люди этого мира вооружены железным оружием,
но христиане вооружены доспехами Бога, то есть истиной, спра-
ведливостью, верой и словом Божьим». Менно Симмонс, благо-
даря которому анабаптизм выжил в Нидерландах XVI в., отвер-
гал смертную казнь и войну. Он проповедовал своим ученикам
соблюдать ненасилие: «Возрожденные не хотят войны и не сра-
жаются. Они дети мира, которые перековали свои мечи на орала
и свои копья на садовые ножи и ничего не ведают о войне».

Христианское сознание в это время еще не было столь утон-
ченным, чтобы взволноваться отношением к неграм. Напротив,
в связи с открытием Америки ему довелось столкнуться с новой
проблемой, проблемой отношения, которое должно было быть
принято в связи с индейцами. Эта проблематика способствовала
возникновению современного менталитета. На одной стороне
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оказались сторонники политики угнетения и жестокости в отно-
шении народов Америки, а на другой — те, кто стремился рас-
сматривать индейцев как людей. В 1513 г. Энчисо, которого сле-
дует отнести к первой группе, писал: «Король Испании по закон-
ному праву может посылать своих людей в Индию потребовать
от этих идолопоклонников, дабы они передали ему свои терри-
тории, поскольку он получил их от папы. Если же индейцы отка-
жутся, то он вполне справедливо может воевать с ними, убивать
их и продавать пленников в рабство, точно так же, как Иосия
обратил в рабство жителей Ханаана».

Утверждение это абсолютно языческое, несмотря на хри-
стианские покровы, которые его облекают. Напротив, Павел III
в 1537 г., вслед за Лас Касасом, провозгласил: «Сатана вдохновил
своих приспешников утверждать, будто к индейцам и на Западе
и на Юге, как и к другим народам, недавно обнаруженным, следу-
ет относиться как к жалким животным, созданным для того, что-
бы быть нашими рабами, и будто они неспособны стать христиа-
нами. Мы, однако, считаем, что индейцы на самом деле являются
людьми и не только способны понять католическую религию, но
и, согласно нашим сведениям, крайне желают обратиться в нее».

«Новые законы», обнародованные Карлом V в 1542 г., были
ответом на указания Павла III. Они представляют собой один из
благородных юридических памятников XVI в. Там можно про-
честь: «Отныне ни под каким предлогом (будь то война, мятеж
или выкуп) индейца нельзя обратить в рабство; наша воля тако-
ва: к туземцам следует относиться в соответствии с тем, кем они
являются, то есть подданными кастильской короны». На деле
и папам, и кастильским королям повиновались плохо. Отныне и
повсеместно была поставлена проблема экзистенциальной цен-
ности человека, но не христианина, даже в связи с Евангелием.

Таким образом, Возрождение, без сомнения, оказалось бо-
лее языческим, но и более христианским, чем период, который
ему предшествовал. По прошествии времени не кажется ли оно

попыткой переосмыслить христианство и вновь примирить
град земной и град небесный? Оно продвигалось благо-

даря новому обращению и к Библии и к Античности,
но направлено было к медленному и трудному

открытию мира, милосердия и человека.
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Эпоха Возрождения была влюблена в прекрасное, но в то
же время относилась с исключительной жестокостью к старухам.
Ронсар не преувеличивал образ Катен, описывая «почерневшие
и щербатые» зубы, «седые волосы», «провалившиеся глаза» и «со-
пливый нос». Сигонь сравнивает старуху с «черной вороной»:

Еще дыщащая мумия,
чей скелет затянут
просвечивающей кожей
и чье высохшее тело
продает ученый в лавке
невежественному брадобрею'.

В сатирической поэзии XVI — начала XVII в. у старой жен-
щины не только уродливое тело, она испускает из «беззубого рта»
«заразную вонь», от которой «вынуждены чихать кошки» (Мей-
нар). Она кажется доисторической древностью, «говорит в более
старинной манере, чем Амадис». Она похожа на скелет: «Живой
портрет смерти, мертвый портрет жизни, бесцветная падаль,
останки из могилы, скелет, откопанный из земли, объеденный
воронами» (Сигонь).

И как это старухи осмеливаются еще мечтать о любви? В «По-
хвальном слове Глупости» Эразм высмеивает тех, кто «резвится,

Брадобреи исполняли также обязанности хирургов. (Примеч. авт.)
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жеманится, усердно расписывает румянами лицо, не отходит от
.юркала, выставляет напоказ свои увядшие рыхлые груди, крика-
ми, визгом подстрекает увядшее вожделение»1.

Зрелище дряхлости представлялось людям Возрождения до
такой степени невыносимым, что они заново открывали для себя
красоту юного женского тела, в эту эпоху часто изображаемого
художниками обнаженным. Отсюда проистекает часто встреча-
ющееся противопоставление (подобно тому, как это делал Дю
Нелле в своей «Антиэротике») отталкивающего уродства старухи
чарам нежной Венеры:

Взгляни (о, древняя и поганая
старуха, позор нашего мира)
на ту, которая (насколько помню)
всего к пятнадцати годам приблизилась.
До щиколоток она покрыта

кудрявыми и светлыми власами
чей блеск способен солнце устыдить.

В этом отношении Возрождение выступает как наследник
Аристофана, Горация, Марциала и Пропорция, но следует и за
средневековой традицией, создавшей гротескный портрет стару-
хи. Возрождение настаивает на том, что старухи — сводницы
(«Селестина»), что придворные дамы утратили свежесть и уси-
лиями пытаются ее восстановить («Сельские забавы» Дю Белле),
прибегая к колдовству. Катен у Ронсара оказывается

печальной задумчивой и одинокой
среди крестов на кладбище, —

а Дю Белле описывает злодеяния старухи и обрушивает на нее
свой необузданный гнев:

Ты в силах сделать кровавой луну,
ты в силах вызвать под покровом темной ночи
привидения из гробниц,
ты в силах извратить природу.

Эразм Роттердамский. Похвальное слово Глупости. С. 49.
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Сатирическое отношение к старости и антифеминизм были
тесно связаны. С XV до середины XVII в. сжигали только ведьм,
потому что легко верили в то, что женщина является некой по-
средницей между человеком и дьяволом. И разве не ту же роль
сыграла Ева? Авторы трактатов о колдовстве (Шпренгер в конце
XV в. и Бинсфельд в конце XVI в.) называли семь причин, кото-
рые подталкивали женщин к колдовским дьявольским действам:
ее доверчивость, ее любопытство, ее от природы большая по срав-
нению с мужчинами впечатлительность, ее большая склонность
к злу, ее готовность отомстить за себя, легкость, с которой она
предается отчаянию, наконец, ее болтливость.

Большее возвышение женщин было достигнуто благодаря
христианским мыслителям (Эразм, Кальвин и др.) и гуманистам,
чье творчество отмечено печатью неоплатонизма (Кастильоне),
сочеталось с негативным отношением к ней, унаследованным от
тысячелетней традиции; возникает восхищение обнаженным
женским телом, и одновременно появляется отвращение к уже
изношенному существу, когда забывается и красота, уже утра-
ченная, и материнство — из этих противоречий и соткано само
Возрождение. Всем эпохам присущи контрасты, но эпохе Ренес-
санса больше, чем другим. Следовательно, не будем пытаться,
вслед за X. Гайдном и Э. Баттисти, различать в Европе, находя-
щейся на пути к обновлению в XV—XVI вв., Ренессанс и Анти-
Ренессанс, которые развивались одновременно: один, и только он,
был более связан с экспериментами, другой же более склонялся
к барокко. Мы считаем, что следует скорее говорить о том, что
Возрождение включало и разумное и неразумное начала, свет и
тень. Грядущим векам Ренессанс оставил колоссальное наследие,
из которого каждый мог выбирать. Время Савонаролы и Ариос-
то, святого Игнатия и Аретино, Лютера и Тициана продолжает
поражать неистовостью противоречивых направлений, которые
сталкивались между собой. Возрождение проявляло исключи-
тельный энтузиазм в отношении прекрасного, но оставило нам
невероятную галерею ужасных и нездоровых произведений. Оно
проповедовало мир, но развязало религиозные войны. То было
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иремя улыбок и ненависти, изящества и грубости, бахвальства
и суровости, невиданной храбрости и страха. Возрождение мож-
но сравнить с подростком, в котором борются с яростью проти-
иоположные силы, и он еще не может достичь равновесия, но
при этом более честолюбив, чем разумен, более блестящ, чем глу-
бок, более напряжен, чем действует. Возрождение полно разно-
образия, игры противоположностей, страстного поиска и часто
и черновике создавало целый океан новшеств.

Таким образом, диалектика таинственности и ясности, до-
верчивости и критического мышления, фантазии и строгости,
жизнеспособности и метода вручает историку нить Ариадны,
которая позволяет ему не заблудиться в лабиринте, в котором
встречаются то астрологи и ученые, то кондотьеры и святые, Ве-
неры и ведьмы, в котором различные дороги ведут то в парк
Помарцо, наполненный «ужасными образами, слонами, львами,
вратами ада и драконами», то в города и дворцы, где всё красота
и порядок. Стремление к сложному проходит через все Возрож-
дение, добавляя перегруженность ретабло в стиле пламенеющей
готики и декор в стиле платереско к позолоте барокко, что про-
является на фасаде в Павии, к моде на гротески, к изобилию де-
талей на гравюрах Дюрера и к многочисленным каменным баш-
ням и колокольням Шамбора. Желание поразить и устрашить
проявляется на всем протяжении периода, продолжавшегося от
«Безобразной герцогини» Квентина Метсиса до аллегорических
«Капризов» Арчимбольдо.

Эпоха Альберти, Браманте, Рафаэля, Филибера Делорма,
Палладио, которая может показаться нам страстно влюбленной
в геометрию и ясность, на самом деле любила не только «пра-
вильно учрежденный порядок» и строгие пропорции. Она в не
меньшей степени была чувствительна к таинственности незавер-
шенного, поэтике бесформенного и «аморфности мечты» (А. Ша-
стель). Леонардо, который на протяжении жизни оставил столько
этюдов, изображал пейзаж, растворяющийся в далекой дымке.
Микеланджело оставил незавершенными двух из четырех рабов,
предназначенных для могилы Юлия II, и трогательную «Пьета
Ронданини». Эти эскизы символизировали для него, как и для
его современников, момент творчества, тот миг, когда художник,
новый Девкалион, извлекает из камня человека.
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От незавершенности к эзотеризму — всего лишь один шаг.
Когда начинается исследование в данном направлении, сразу же
обнаруживается, какое огромное место Возрождение отводило
эзотеризму. Пико с гордостью говорил, что не следует изучать
все, что самые возвышенные истины должны оставаться покры-
тыми тайной. Подобным же образом сфинксы охраняли вход в
египетские храмы. Интерес к учению Пифагора, к каббале, к «Гер-
метическому своду» вытекал из этого отказа от рационального
начала и этой жажды невыразимого. Вся школа последователей
Фичино была убеждена в том, что Бог выражается иероглифами
и что великие посвященные, начиная с Гермеса Трисмегиста, зак-
лючили в криптограммы основополагающие истины — эта ари-
стократическая концепция в своей основе радикально противо-
стояла вести о Рождестве, которая первоначально была ниспос-
лана пастухам.

Не только философы, но и все образованные люди интере-
совались иконографическими сложностями. Успех иероглифик,
сочиненных неизвестным жителем Александрии в II—IV вв. и
обнаруженных флорентийским священником в 1429 г., был зна-
чительным. Они вдохновили целую главу «De re aedificatoria»1

Альберти, оказали влияние на иллюстрации «Сна Полифила»,
в 1505 г. их напечатал Альд Мануций. Не довольствуясь древни-
ми иероглифами, изобретали новые (как Браманте для Юлия II),
«ими заселяли картины, imprese2 и реверсы на медалях; снисхо-
дили даже до ребусов, которыми развлекался «неутомимый Лео-
нардо» (А. Шастель). В это время проявляли интерес к шарадам,
акростихам, палиндромам. Использовали символы и злоупотреб-
ляли ими в аллегорических девизах и книгах эмблем {imprest),
и сама мода на мифологию оказалась одновременно и модой на
систему символов: собрание Венеры означало любовь, а Марса —
войну. Символика порождала двусмысленность. Некий Ренессанс
(который квалифицируют как маньеризм) обыгрывает зритель-
ные иллюзии, ложные ворота, ложные потолки, ложные колонны
и ложные балконы. Он любит двусмысленные картины, «Мета-
морфозы» Овидия, балы-маскарады, «псевдоживые» существа,

«Об архитектуре» (дат.).
Эмблемы {шп.).
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которые оказывались автоматами, антропоморфные пейзажи
и загадки, которые представляют собой «составленные портре-
ты» Арчимбольдо.

Эти предпочтения соответствовали времени, когда испы-
тывали страх перед ведьмами и находили удовольствие в ок-
культизме. Разве не были астрология и алхимия «символизмом,
который переходил в действия» (Ж. Буске)? Искусство XVI в.
оставило нам множество изображений астрологов, алхимиков,
магов и волшебниц, таких как «Цирцея» Доссо Досси. Дюрер,
Мануэль Дейч и в особенности Ханс Бальдунг изображали ведьм
и сцены шабаша. Можно еще утверждать, что Ронсар, Дю Белле
и Сигонь не сомневались в реальности колдовства. Санадзаро
перечисляет в «Девятой книге Аркадии» перечень талисманов
(камень, делающий невидимым, сердце крота, проглоченное еще
трепещущим, что дает возможность предсказывать будущее,
и т. д.), а в «Десятой книге» — прозаические виды колдовства,
которые вызывают или уничтожают любовь. Благодаря Аретию
мы знаем о настоях, которые римские куртизанки давали сво-
им возлюбленным: пупки новорожденных и кусочки трупов
смешивались с менструальной кровью. Наиболее известным
фрагментом «Автобиографии» Челлини, возможно, является
именно тот, где он рассказывает о сцене заклинания демонов, в
которой он участвовал вместе с сицилийским священником,
«каковой был возвышеннейшего ума и отлично знал латинскую
и греческую словесность»1. Далее он пишет: «Посреди руин Ко-
лизея, священник, нарядившись по способу некромантов, при-
нялся чертить круги на земле, с самыми чудесными церемо-
ниями, какие только можно вообразить; и он велел нам при-
нести с собой драгоценные курения и огонь, а также зловонные
курения. Когда он был готов, он сделал в кругу ворота и, взяв
нас за руки, одного за другим поставил нас в круг. Затем при-
ступил к заклинаниям. Длилась эта штука полтора с лишним
часа; явилось несколько легионов — так что Колизей был весь
переполнен»2.

1 Жизнь Бенвенуто Челлини / Пер. М. Лозинского. М., 1958. С. 159.
Там же. Русский перевод отличается от цитаты Делюмо; в ней нет упоми-

нания о руинах Колизея и, самое главное, нет уточнения, каких именно легио-
нов. В тексте Делюмо прямо указано — «легионов адских духов».
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Челлини просил демонов найти ему его возлюбленную Анд-
желику, которая исчезла из Рима. Они ему пообещали это. И дей-
ствительно, ровно через месяц он нашел ее в Неаполе. Таким
образом, эпоха, в которой можно было видеть, как развивается
критический разум, одновременно оказалась периодом чрезвы-
чайной доверчивости. Так Боден, историк права, экономист, про-
тивник религиозных догм, написал совершенно не согласующу-
юся с другими его сочинениями «Демономанию колдунов». Мы,
конечно, не можем утверждать, что сцену театра Возрождения
оспаривали два типа людей. Одни надеялись на рациональное
начало, а другие — на иррациональное. Одни и те же души часто
бывали критическими и верующими. Кардано многое сделал для
развития алгебры, и он же составил гороскоп Иисуса. Амбруаз
Паре посвятил целую главу своего сочинения «О чудовищах»
доказательству того, что «демоны обитают в каменоломнях».

Мишле и Буркхардт изображали Возрождение как эпоху
обновления науки после ночи Средневековья. Этот блестящий
тезис впоследствии оспаривался. П. Дьюхем показал, что Леонар-
до был наследником средневековой науки, и связывал его дина-
мику с динамикой impetus схоластов XIV в. Линн Торндайк ут-
верждал, что наука и техника, с одной стороны, гуманизм —
с другой, развивались по отдельности, без взаимного сотрудни-
чества. В самом деле, не слишком ли гуманисты следовали тен-
денции верить древним на слово в научных вопросах? Они про-
должали (такие, как Лефевр д'Этапль и его ученики) восприни-
мать физический мир согласно схемам Аристотеля. Они читали
с равным увлечением всё и верили одинаково и Плинию Стар-
шему и Плинию Младшему, хотя знания дяди были намного
выше, чем познания племянника. В 1538 г. по-французски был
опубликован трактат эрудита И. Боэмиуса «Собрание различ-
ных историй о трех частях света», как будто бы Америка не была
уже открыта за 46 лет до того. Однако география Боэмиуса пе-
реиздавалась по-французски с 1539 по 1558 г. семь раз. Конеч-
но же, после 1493 г. знаменитое письмо Колумба, в котором он
описывает свое первое путешествие на Антильские острова,
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публиковалось, а в Испании с 1511 г. Пьетро Мартире' начина-
ет публиковать первые книги «Декад о Новом Свете». Однако
несомненным фактом является то, что до середины XVI в. ве-
ликими географическими открытиями за пределами Пиреней-
ского полуострова интересовался очень узкий круг людей. Пе-
чатная продукция, увидевшая свет до середины XVI в., доказы-
вает, что в период высшего расцвета эпохи гуманизма, в то
время как все увеличивалось количество изданий и переводов
античных авторов, образованная публика гораздо больший ин-
терес проявляла к античной культуре, чем к новым географи-
ческим знаниям.

Очевидно, гуманисты были пленниками своего времени.
Они разделяли астрологические верования, им не хватало науч-
ного мышления. Когда в феврале 1524 г. наблюдался парад пла-
нет под знаком Рыб, то это воспринималось как предзнаменова-
ние ужасающих катастроф и обусловило написание множества
трактатов, один из них был отредактирован Пьетро Мартире.
Напротив, Коперник в течение десятилетий колебался, прежде
чем издать в 1543 г. свой труд «De revolutionibus orbium coelestium
libri VI», который первоначально почти не вызывал интереса
у публики. Только спустя 23 года (т. е. в 1566 г.) это сочинение
было переиздано. Последователи Коперника редко встречались
в XVI в., изложения его учения почти не встречаются. Петр Ра-
мус, столь резко и враждебно относившийся к Аристотелю, дол-
жен был бы придерживаться гелиоцентрического учения Копер-
ника, однако он отвергал новую астрономию и заявил, что она
перегружена физическими и метафизическими гипотезами. Не-
возможно удержаться от того, чтобы не сказать о почти полном
отсутствии интереса у людей эпохи Возрождения к новаторским
трудам в сфере научной проблематики и исключительном успе-
хе Вергилия, Овидия или Плутарха. Это противоречие, которое
мы уточним дальше, действительно приводит к констатации оп-
ределенного раскола между наукой и гуманизмом.

Эпоха Фичино и Рабле бесспорно отставала на пути к науч-
ным достижениям из-за учений, унаследованных от Античности

1 Уроженец Милана, итальянец, переехал в Испанию, был членом Совета
по колониям и преподавал в испанских университетах. Умер в Гранаде в 1525 г.
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и Средневековья. Они касались мира и человека — эти концеп-
ции она интерпретировала или изменяла, проявляя скорее чес-
толюбие, чем точность. Христианство отказалось (хотя потом
увидели непоследовательность падуанской школы) от понятия
несотворенного и вечного мира, заменив его догмой о сотворе-
нии мира. Но кроме того, наука Возрождения сохранила аристо-
телевскую теорию четырех элементов: земля, вода, воздух и огонь
как элементы соединены со «свойствами» других элементов —
холода, влаги, сухости и тепла; эти «свойства» сочетались между
собой по два, чтобы охарактеризовать каждый элемент. Таким
образом, земля становилась холодной и сухой, огонь — сухим и
теплым, воздух — теплым и влажным, вода — влажной и холод-
ной. Следовательно, этими четырьмя основными «свойствами»
объяснялись мир и человек. Различали четыре темперамента,
которые почтительно назывались холерическим, сангвиническим,
лимфатическим (или флегматическим) и меланхолическим. Они
проистекали из преобладания в организме одного из четырех
существенных гуморов. Планеты, в свою очередь, характеризо-
вались наличием в каждой из них одного или двух «элементар-
ных свойств». Сатурн считался холодным и сухим, поэтому мед-
лительны его движения (так как срок обращения этой планеты
наиболее долог). Луна была названа влажной и т. д.

Но Средние века и еще в большей степени Возрождение вво-
дили в игру определенное количество духовных сил, чтобы объяс-
нять движения планет и совокупность существования. Ниже Бога
помещали мировую душу, и Фичино утверждал, что в действитель-
ности существует двенадцать душ, или «демонов», элементов и
планет. Слово «душа» тогда могло принимать несколько значений,
могло обозначить, как в неоплатонической философии, полумате-
риальный принцип жизни или, напротив, «рассудочную» душу
человека. В человеке часто различали эту рассудочную душу и бес-
смертную душу spiritus, место, где располагалось воображение. Она
способна покинуть земную оболочку в мечтах, на нее оказывают
воздействие гуморы, которые преобладают в нашем теле, она —
проводник любви, симпатии, эмоциональных контаминации, часть
нашего существа, главным образом восприимчива к музыке и пе-
нию. Но проникновение материального путем духовного на этом
не останавливалось. Большое место отводилось «огненным умам,
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или сверхвоздушным, воздушным скитальцам, создателям чудес
и порывов ветра или же гномикам, которые ведут к пропасти пу-
тешественника, введенного в заблуждение ночью, водяным духам,
шум которых, поднимающий бурю, приводит в ужас брата Жана
де Энтомера, и, наконец, к адскому подземному войску, заслоняю-
щему свет ясного солнца, которому нравится играть в скверную
игру с людьми» (П. Делоне). В традиционном представлении зем-
ля, расположенная внутри (т. е. в нижнем мире), в глубинах своих
недр заключала ад. Через отдушины этого ада приспешники Сата-
ны иногда покидали его для того, чтобы приходить на землю и
пытаться вводить в искушение, тревожить и терзать бедных лю-
дей. Бернар Палисси и Белон дю Мане сомневались в существова-
нии гномов, но вера «в демонов шахт», которые надувают руднич-
ный газ, была всеобщей.

В целом эпоха Возрождения удовлетворялась объяснения-
ми, наследованными долгой античной и средневековой тради-
цией. Мифологию она воспринимала через образный коммента-
рий Аристотеля к физическому миру. Нептун понимался как
душа моря, а Аполлон — как душа солнца. Подобная языческая
басня и подобный мифологический эпизод на самом деле имели
второй план, связанный с природой. Юнона была наказана и под-
вешена между небом и землей, но именно этот мифологический
сюжет использовался для того, чтобы утверждать, что она явля-
ется богиней (душой) воздуха. Таким образом, мы приближаем-
ся к разгадке «демонической», или виталистской, концепции мира,
а именно ее придерживались люди XV—XVI вв. Ведь звездам
и всем небесным силам приписывалось эмоциональное поведе-
ние, аналогичное поведению человека. Подобно любому человеку,
который с радостью возвращается к себе домой, преисполнен-
ный альтруистических мыслей, готовый заботиться о ближнем,
звезда также довольна возвращением к своему «местожитель-
ству», т. е. в созвездие, где была в момент сотворения мира,
и посылает на землю свои благотворные лучи. «Небо астрологов
отражает, таким образом, в грандиозных масштабах человече-
ский мир со всеми его страстями, его превратностями, его конф-
ликтами и его тревогами. Звезды любят друг друга, ненавидят
друг друга, совокупляются, борются, преследуют друг друга, осаж-
дают друг друга, обжигают друг друга» (Э. Гарен).
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«Природа», «понятие, заново извлеченное из античной
мысли», также оказалась антропоморфичной. Natura naturata
интерпретирует Всемогущего Бога, она увековечивает в миро-
здании божественный порядок. Она произвела на свет, утверж-
дает Рабле, красоту и гармонию. Парацельс полагает, что рядом
с болезнью она помещает средство лечения, заставляя повсюду
произрастать лекарственные растения против болезней, кото-
рые распространены в той или иной местности. Она умножает
опыты в мире минералов. В камне она делала эскизы звезд {ast-
roites), мозга {cerebrites), языка (glossopetres). Белой дю Мане под-
бирает на берегах Суэца камень, на котором «самой природой
написаны несколько еврейских букв». Кардано приписывает
скалам живую душу, и все жившие в эту эпоху полагают, будто
мыши рождаются от грязных тряпок. Эпоха Возрождения боль-
ше, чем эпоха Средневековья, в силу того что особенно прояв-
ляет склонность к эзотерическим учениям неоплатонизма,
убеждена в единстве живого мира. Мир задуман как паутина
тайных соответствий, оккультных симпатий и антипатий, как
игра зеркал, отражающихся друг в друге, как диалог звезд меж-
ду собой и с человеком. Таким образом, существует и связь меж-
ду частями тела и знаками зодиака. «Каждый внутренний орган
человека отвечает своему звездному соответствию. Сердцем
управляет Солнце; мозгом — Луна; холодный Сатурн господ-
ствует над желчью, а поскольку он еще и сухой, властвует над
скупцами; влажная Луна повелевает женской физиологией; Ве-
нера побуждает своих приверженцев к сладострастию, Марс —
к мужеству» (П. Делоне). В целом все считали, что полнолуние
и новолуние, затмение спутника Земли провоцируют плохие
изменения в человеческом теле и вредны для больных. Жак
Пелетье учил, что чума происходит из союза Сатурна и Юпите-
ра, а сифилис (который в XVI в. был настоящим бедствием) —
от соединения Сатурна и Марса. «Так как, — пишет врач в
1501 г., — Сатурн является причиной склонности к болезням
ног и других членов. И Марс — причина порождения... Вот по-
этому-то я и утверждаю, что причиной данной болезни являет-
ся результат вышеупомянутого сочетания».

Ученые, ремесленники и крестьяне, таким образом, объеди-
няются одной верой в туманный витализм Вселенной. Времена
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года и лунные месяцы принимались в расчет не только для по-
левых работ и обрезки виноградника, но и для кровопускания,
очищения, купания, стрижки волос и бороды, так как ничто не
ускользало от влияния звезд. «От входа, прохождения и ухода
этих семи планет под двенадцатью знаками зодиака, — заверяет
Бартоломью Английский, — зависит зарождение и гниение и все
то, что по своей природе делается под небесами». Как позабыть
и о том, что планеты управляют миром металлов? Каждой соот-
ветствует особый металл: Солнцу — золото; Сатурну — свинец;
Меркурию — ртуть и т. д. Рассердить звезды —значит навлечь
на себя наказание, и дорог совет тех, кто владеет их тайнами.
С Фичино консультировались относительно наиболее подходяще-
го времени для начала строительства дворца Строцци. Юлий II,
Лев X и Павел III беспокоятся о положении звезд, когда опреде-
ляют дату своей коронации, торжественного въезда в город или
проведения папской консистории. Луиза Савойская, мать Фран-
циска I, берет к себе на службу в качестве астролога Корнелиуса
Агриппу, самого знаменитого мага, и Екатерина Медичи внимает
Нострадамусу.

Когда решение звезд известно, человек умеет слушать язык
Бога через природу и воздействовать на нее. Поэтому и Фичино
и Пико прославляли человека-мага. Конечно, существовала «дья-
вольская магия», которая превращает человека в раба «злых сил».
Ренессанс глубоко верил в реальность договоров с дьяволом и
в существование доктора Фауста. Но известна была и другая ма-
гия, и именно ее прославляют все, кто провозглашал себя вели-
кими посвященными. Ведь, как писал Фичино, «имя мага благо-
приятно воспринималось Евангелием, и в нем нет ничего опас-
ного и зловредного; им называют мудреца и священника».
«[Настоящая магия], — пишет Пико, — при свете из своих тай-
ников распространила и рассеяла во всем мире силы, благодаря
милости Божьей не столько совершает чудеса, сколько с усерди-
ем служит работе природы, которая их и осуществляет». «Свя-
щенник и переводчик природы», маг постигает гармонию Все-
ленной, которую греки называли sumpatheia; он обладает глубо-
ким знанием об отношениях между элементами; он может
насылать на любую вещь чары, которыми владеет, и колдовать
подобающим случаю способом.
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Таким образом, в эпоху Возрождения только усиливается
унаследованное от Средних веков смешение материи и духа.
В мире, который весь толкуется как живой, в сущности ничто
не является материей. Природа не различает материальной при-
чинности и эффективности духовных сил. Люди поражаются
безграничности возможностей магии, но считают злом прак-
тические средства ее господства над природой. В этом мире, где
все является «симпатией» и «соответствием», из чего может в
действительности складываться «знание об отношениях есте-
ственных элементов», столь прославляемое Пико? Каким дол-
жен быть рецепт для того, чтобы применять «к каждой вещи ее
природные чары»? Какое «волшебство» откроет священнику
возможность знания входа туда, где скрыты тайны мироздания?
Контраст очевиден, огромный разрыв между намерениями ма-
гии и средствами, которыми она располагает, или такими, кото-
рыми она думает, что располагает. Современная наука не могла
освободиться от такой программы. Следовало отделять друг от
друга духовные и материальные силы, сделаться скромнее, от-
казываться от космического честолюбия ради конкретного, тер-
пеливого и точного исследования обычных явлений, таких как
падение тела, научиться рассматривать число как измеритель-
ный инструмент, а не как золотой ключик к таинственному
миру. Но если гуманизм в какой-то мере и задержал приход со-
временной науки, то в другом отношении он благоприятство-
вал ее расцвету. Эти два утверждения могут показаться проти-
воречивыми, и до некоторой степени они таковыми и являют-
ся. Но это свойство самой жизни — парадоксально связывать
противоположности. Однако и ошибочные суждения оказыва-
лись еще смешанными в умах выдающихся ученых, которые
укрепили переход от Ренессанса к классической эпохе. Кеплер
еще купался в мистике чисел, верил в музыкальную гармонию
мира и считал основными пять правильных объемов неопла-
тонизма: куб, декаэдр, октаэдр, додекаэдр и исодекаэдр. Для него
орбиты планет корреспондировались с этими пятью фигура-
ми, каждая орбита вписывалась в прочное тело, вокруг которо-
го описывается следующая внешняя орбита. Что касается Гали-
лея, то он отверг эллиптические орбиты, высчитанные Кеп-
лером, и остался привязанным к окружности планетарных
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периодов обращения. По правде, именно история освободи-
ла от их оболочки великие открытия Коперника, Кеплера и Га-
лилея.

Между гуманизмом и наукой существовала тесная связь,
и это доказывается прежде всего тем, что Италия в XV— XVI вв.
оказалась школой для всей Европы в обеих этих областях культу-
ры. Она дала знаменитых математиков Луку Пачоли и Бомбелли,
а затем Тарталью и Кардано, ведущего физика Бенедетти, первого
великого анатома Леонардо да Винчи, предшественника рацио-
нальной эпидемиологии Фракасторо, который составил {в стихах!)
важный трактат о сифилисе. В ней были открыты первые ботани-
ческие сады. Коперник был поляком, но дважды пребывал на Апен-
нинском полуострове, прожил около трех лет в Болонье и препо-
давал математику в Риме. Везалий, самый знаменитый анатом
Возрождения после Леонардо, был бельгийцем, но стал профес-
сором Падуанского, Болонского и Пизанского университетов. Все
трое находились в Италии, именно там он и подготовил свое зна-
менитое сочинение «De humani corporis fabrica» (1543). Наконец,
именно в Италии родился Галилей. Центры распространения
итальянского гуманизма: Флоренция, Урбино, Милан и др. —
были также и известными центрами развития технических и на-
учных исследований. В этом отношении очень показательной
является картина Якопо Барбари (музей Каподимонте, Неаполь),
на которой изображен Лука Пачоли с молодым учеником, прин-
цем Гвидобальдо Урбинским. Вверху слева можно видеть почти
правильный многогранник, а на столе правильный додекаэдр
и различные математические инструменты.

За пределами Италии города, наиболее охваченные новой
культурой, являлись в то же самое время и городами, где наука
достигла наибольшего прогресса. Можно вспомнить Краков, где
Коперник был студентом и где было сильное итальянское влия-
ние. В конце XV в. Краков наряду с Болоньей был единственным
городом Европы, где имелась кафедра, посвященная только мате-
матике. Вспомним Нюрнберг, центр изучения греческого языка,
а также центр математических и картографических исследований.
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Одни и те же люди работали в этих различных сферах знания,
и их поощрял меценат, буржуа В. Пиркгеймер. Именно он ку-
пил рукописи Региомонтануса • и спас их, таким образом, для
потомства.

Математик и специалист по греческому языку, переводчик
Птолемея, Региомонтанус был первым, кто относился к триго-
нометрии как к разделу науки, и его тригонометрические иссле-
дования оказались драгоценными для дальнейших астрономи-
ческих расчетов. К кружку В. Пиркгеймера присоединяются два
других великих ума — И. Вернер и А. Дюрер. Первый — географ
и картограф, известен главным образом благодаря своим мате-
матическим изысканиям. На Западе ему первому принадлежит
исследование конических сечений, кроме того, он указал триго-
нометрический метод замены умножения сложением и вычита-
нием, этим методом пользовался Тихо Браге и его сотрудники.
Он владел также методом вычислений, которые в наши дни пред-
ставлены логарифмическими таблицами. В 1525 г. Дюрер опуб-
ликовал «Инструкцию для измерения с компасом и линейкой»,
адресованную главным образом художникам, архитекторам и
ремесленникам, которых он намеревался обучить черчению гео-
метрических фигур. В частности он рассказывал в этом сочине-
нии о спиралях и сложных кривых, построении правильных мно-
гоугольников и перспективы.

Известны многочисленные, хотя и неодинаковые по своей
значимости открытия, дающие представление о счастливом со-
гласии науки и гуманизма. Первый немецкий гуманист Николай
Кузанский открыл путь для Коперника, Джордано Бруно — для
Галилея. Рабле — новатор в хирургии — изобрел (или открыл
заново) аппараты для вправления вывихов бедра и ущемленной
грыжи. Как не подчеркнуть, с другой стороны, сколько художни-
ков и граверов способствовали своими точными рисунками луч-
шему познанию человека, растений и животных? Дюрер был из-
вестным художником-анималистом. На самом знаменитом из его

1 Региомонтанус (1436—1476) — одна из ключевых фигур среди математи-
ков и астрономов XV в. Прославился не только как ученый-теоретик, но и как
создатель разнообразных технических устройств, например астролябии, которая
применяется при астрономических наблюдениях и в наши дни. Автор много-
численных трудов.

526



Глава 15
От колдовства к науке

анималистических рисунков изображен носорог (1515), этот ри-
сунок король Португалии подарил Льву X. Наконец, образован-
ный книгоиздатель второй половины XVI в. (имевший прекрасно
оборудованную типографию) Плантен сыграл важнейшую роль в
развитии ботаники благодаря сочинениям, вышедшим из-под его
типографских прессов. Таким образом, мы можем сделать обосно-
ванное заключение: гуманизм и наука никогда не отстранялись друг
от друга больше, чем нужно. В некоторых областях гуманизм был
плодотворен в научном плане, в других — нет.

Здесь следует напомнить снова вывод из главы 3: Возрож-
дение относилось к Античности гораздо более свободно, чем это
часто считают. Химик Парацельс, назначенный профессором
медицины в Базеле в 1526 г., неистово нападал на традиционную
терапию и сжег публично произведения Галена. Точно так же и
Везалий в своем главном сочинении «De humani corparis fabrica»
страстно критиковал античную науку. Ранее Николай Кузанский,
настаивающий на относительности любого человеческого зна-
ния, написал: «Если мы удивлены тем, что видим, что правила,
установленные учеными Античности, не согласовываются с ре-
альными положениями звезд, такими, как они являются при
наблюдении, то именно потому, что мы воображаем, будто их уче-
ния, касающиеся звезд, полюсов и мер, были истинными». Ко-
нечно, гуманисты не всегда рассуждали, как Николай Кузанский,
и во многих случаях чрезмерное уважение к Античности стано-
вилось тормозом для прогресса науки. Но взамен Ренессанс, пред-
лагая научные тексты Античности для обучения, более правиль-
ные и более полные, чем те, что были известны до сих пор, и рас-
пространяя эти тексты с помощью книгопечатания, разумеется,
внес свой вклад в развитие интереса к проблемам, изложенным
в этих книгах. Кроме того, переводчики древних научных сочи-
нений иногда в то же самое время сами были новаторами, осо-
бенно в математике. Наконец, лучшее знание о греческой науке
позволило сопоставить учения античных авторов между собой
и удостовериться в поражении Аристотеля.

Конечно, печатники и гуманисты распространяли научные
сочинения Аристотеля, «Космографию» Птолемея, трактаты и
«Афоризмы» Гиппократа; эти работы представляли большую цен-
ность, но не могли развивать знание. Гуманисты публиковали
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также тексты, содержание которых более или менее было забыто,
или были забыты их авторы. Успех, который получило сочине-
ние Евклида, стоит того, чтобы о нем напомнить. Действитель-
но, в 1505—1574 гг. это сочинение было переиздано десять раз
на латинском языке (одно из изданий принадлежало Лефевру
д'Этаплю), один раз — на греческом, французском, английском
языке, два — на итальянском языке. XVI в. практически заново
открыл «Арифметику» Диофанта, математика Александрийской
школы (325—410). Сначала она была переведена на итальянский
язык Бомбелли, лучшим специалистом эпохи Возрождения по
алгебре. Произведение Диофанта послужило своеобразным ка-
тализатором. Точно так же оно оказало влияние на фламандца
Штевина и француза Виета, которые были крупнейшими мате-
матиками во второй половине XVI в. Новый интерес открывает-
ся к Архимеду, и он тоже произвел положительное воздействие.
Неполное издание трудов Архимеда вышло в свет в 1503 г., дру-
гое — в 1543 г. заботами Тартальи. Два полных латинских пере-
вода появились в 1544 и 1572 гг., последний — благодаря Ком-
мандино {1505—1575), медику и математику Урбинского герцо-
га. Физик Бенедетти (1530—1590), оказавший большое влияние
на Галилея, противопоставил Архимеда Аристотелю, отверг опыт-
ную физику Аристотеля и старался выстроить на физике основы
статики Архимеда, или же, используя его собственную термино-
логию, «математическую философию» природы.

Таким образом, возвращение к Античности позволило па-
радоксально превзойти науку, унаследованную от ее ученых.
В данном случае это только частная иллюстрация общего положе-
ния, а именно: Возрождение было явлением оригинальным, хотя
иногда (но не всегда) ему и придавалась внешняя иллюзия обра-
щения к прошлому. Случай Коперника — лучшая иллюстрация
этого тезиса. Он прочитал все греческие сочинения, которые были
посвящены устройству Вселенной, и обнаружил, что Экфант, Гисе-
та и Гераклид Понтийский верили в то, что Земля вертится. Не-
смотря на очевидную неясность этой концепции, Коперник ре-
шился ее изучить и в конечном счете принял. Эти три философа
были пифагорейцами, а Гераклид, кроме того, был платоником.
Коперник, таким образом, подошел к своему великому откры-
тию, пройдя путь от Птолемея и Аристотеля к пифагорейской
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мысли. И не вызывает сомнений, что глубокое пифагорейское
вдохновение, пусть даже по линии неоплатонизма, оживило пер-
иую книгу «De revolutionibus orbium caelestium», котораяе содер-
жит настоящий гимн солнцу, «зенице ока и разуму мира», его
«правителю» и «видимому Богу, согласно Трисмегисту». Таким
образом, запутанный и слишком честолюбивый витализм наибо-
лее подлинной гуманистической философии не всегда удалялся
от настоящей науки.

В любом случае следует напомнить, в каких именно облас-
тях развивалась наука в эпоху Возрождения. Географические от-
крытия и исследования позволили вначале очень существенно
увеличить перечень явлений живого мира, т. е. речь идет о зоо-
логии и ботанике. Безусловно, ученые того времени не порывали
решительно со средневековыми верованиями. Существование
единорога, рог которого обладал чудесными свойствами, и васи-
лиска из африканских пустынь со смертельным взглядом были
подтверждены серьезными компиляторами. Парацельс, обладав-
ший фантастическим воображением, развивал теорию signatura
plantarum, которая предполагала связь между формами растений
и человеческих органов, которые растения должны были изле-
чивать, так, листья сирени, имеющие форму человеческого серд-
ца, предположительно должны были излечивать болезни сердца
у человека. Правда, с другой стороны, в соответствии со схемой,
которая только что была описана, имело место и распростране-
ние известных сочинений, в том числе и античных, которому
способствовало книгопечатание. «Естественная история» Плиния,
впервые напечатанная в 1469 г., 18 раз была переиздана в XV в.
и 50 — в XVI в. Изучение трудов Аристотеля, Теофраста и Пли-
ния способствовало пробуждению любопытства к фауне и флоре
и интереса к зоологии и ботанике. Этот процесс поддерживался,
кроме того, развитием ксилографии и гравюры на меди.

В это время не только узнали лучше животных и растения
Европы, но и интересовались животными с Севера и Ближнего
Востока. В «Космографии Леванта» и «Отличиях Франции» опи-
саны жирафы и гиппопотамы Египта, ламы Анд, земляничные
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гуавы и кокосовые пальмы из Вест-Индии. Француз Нико и ита-
льянец Бендзони познакомили европейцев с табаком, а Шарль
де Леклюз (1526—1609), первый в Старом Свете, вырастил клуб-
ни картофеля, привезенные из Америки в 1555 г. В разных своих
сочинениях Шарль де Леклюз представил приблизительно 1585 ра-
стений. Житель Базеля Гаспар Баухин (1550—1624) в своих тру-
дах, опубликованных в начале XVII в., изучил 6 тыс. растений.
В середине XVIII в. Линней еще пользовался сочинением жителя
Лилля Матиаса де Лобеля «Plantarum seu stirpium historia»1, опуб-
ликованным в 1576 г. Переиздание этого сочинения (1581), осу-
ществленное Плантеном, включило французский перевод, индекс
на семи языках, альбом, в который был включен 2491 рисунок,
и указатель всех приведенных в тексте цитат, относящихся к раз-
ным видам.

Инвентаризация живого мира, очевидно, сопровождалась
расширением и улучшением географических знаний. Открытие
Нового Света не могло не повлечь за собой решающего шага
в географии. Важная дата отмечена «Cosmographia universalis»2

Себастьяна Мюнстера, опубликованной в Базеле в 1544 г. Она вы-
держала 46 изданий на шести языках за сто лет, которые по-
следовали за первой публикацией. Сочинение содержало 26 карт
и 471 гравюру по дереву. Автор исправлял неточные положения
и предлагал новые идеи относительно эрозии почвы, землетря-
сений, тропических ветров и морских течений. За «Cosmographia»
Мюнстера последовало два атласа Ортелиуса и Меркатора, кото-
рые появились в конце XVI в. Образованная публика теперь за-
интересовалась географией. До 1550 г. на французском языке было
опубликовано только 83 географических сочинения. Но между
1551 и 1560 гг. их было напечатано уже 48, 70 — между 1561 и
1580 гг., между 1581 и 1590 гг. — 76 и между 1591 и 1600 гг. — 54
(уменьшение, без сомнения, спровоцировано религиозными вой-
нами), а с 1601 по 1610 гг. — уже 112 наименований.

Достижения химии и физики оказались намного скромнее,
чем достижения в сфере зоологии, ботаники и географии, но это не
означает, что они были малосущественны. Формулы Парацельса,

<История растений или деревьев»
<Космография мира» (лат.)-

{лат.).
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химика (и астролога) XVI в., фигурировали в специальных кни-
гах вплоть до эпохи Лавуазье. В химии эпохи Возрождения мож-
но выделить два направления. Одно было связано с деятельно-
стью ремесленников (трудом золотильщиков, золотых и серебря-
ных дел мастеров, красильщиков и металлургов) и уже в XVI в.
объединяет некоторое количество рецептов. Другое течение, ал-
химия, продолжает гнаться за старой химерой — превратить
в золото подлые металлы, главным предметом в этой трансмута-
ции должен был стать «философский камень». Ремесленники и
алхимики стараются включать свои знания о веществе в учение,
они используют эзотерический язык эпохи, ссылаются на систе-
му соответствий между звездами и металлами, принимавшуюся
тогда и лучшими умами, и все еще продолжают опираться на
старую аристотелевскую теорию о четырех неподверженных пор-
че элементах. Парацельс, однако, их отвергает, но не отказывает-
ся признавать свойства элементов (холодные, сухие, теплые
и влажные) и добавляет к ним загадочную «квинтэссенцию». Кро-
ме того, он освобождает место для «принципов» — ртути, серы,
соли, «флегмы» (вид водянистой влаги) и caput mortuum (оста-
ток алкогольной дистилляции). Он убежден, что «принципы»
образованы в различных пропорциях сочетанием свойств эле-
ментов: в ртути превалирует влажность, в сере — тепло и т. д.
Эта сложная теория оставалась в русле общих псевдообъясне-
ний, которые так любила эпоха, как и все химики своего време-
ни, — и так будет вплоть до Лавуазье. Парацельс отводит почет-
ное место металлам. Их насчитывалось семь, и все они соответ-
ствовали планетам. Золото считалось совершенным металлом.
За ним следовали серебро, железо, ртуть, олово, медь и свинец.
Парацельс полагал, как и все его современники, что в недрах зем-
ли металлы с течением времени превращаются в золото. Но он
отказался (и это важное новшество) от надежды ускорить эту
эволюцию. Он отказался от основной цели алхимиков создать
«великое творение?). Химия и металлургия должны были доволь-
ствоваться тем, чтобы использовать металлы такими, какими они
являются, когда их извлекают из шахты. Кроме того, поскольку
Парацельс высмеивал науку Античности, особое внимание он
отводил опыту, открывая тем самым плодотворный путь. Нако-
нец, этот химик, который был также врачом, пытался лечить,
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используя средства, в которые входили металлы и составные ча-
сти минералов. Используя, таким образом, медикаменты с ингре-
диентами, извлеченными из минералов, он допускал развитие хи-
мической терапии. Парацельс, таким образом, для нас персони-
фицирует сложность самого Возрождения, он воплотил в себе
слабости, амбициозные стремления и гениальную интуицию. Был
ли он визионером-шарлатаном {он намеревался составить элик-
сир молодости и изготовить гомункулюса) или провозвестником?
На самом деле он был всем этим одновременно.

В значительной степени Ренессанс был мятежом против
Аристотеля. Все, что было сказано по поводу неоплатонизма, от-
носится и к Лютеру. Однако и лучшие умы с трудом порывали
с грузом аристотелевских идей. История физики предоставляет
тому доказательства, хотя в эпоху гуманизма и в этой области
были достигнуты ощутимые результаты. По Аристотелю, при-
рода не терпит пустоты. Он был убежден, что падающее тело дви-
жется с ускорением. Поэтому верил в то, что каждая движущая-
ся сила занимает быстрее свое «естественное место»; естествен-
ное место для тяжелых тел внизу, а движущая сила легких тел
влечет их вверх. Аристотель говорил о существовании абсолют-
ной легкости и тяжести. По этой причине, утверждал он, чем
более тяжелыми являются предметы, тем быстрее они падают.
Другой постулат аристотелевской физики устанавливал разницу
в природе движения: разницу между естественным движением —
камня, который падает, и вынужденным движением — выпущен-
ного снаряда. По поводу последнего в конце XV в. считали, что
траектория снаряда была ортоскопической в стрельбе с размаха
и угловой в других случаях. В XIV в., однако, некоторые схоласты
в Париже и Оксфорде выдвинули несколько возражений по по-
воду физики Аристотеля. Аристотель уверял, что когда предмет
перемещается, то сохраняется и движущая сила для поддержа-
ния движения по всей длине траектории. Буридан (1300—1358)
поставил тогда вопрос: «Когда мы выпускаем стрелу, то какая же
сила подталкивает ее траекторию?» Последователи Аристотеля
отвечали: «Воздух, который был сотрясен луком». Буридан счел
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более простым допустить то, что именно лук сообщает стреле
энергию, тем большую, чем тяжелее стрела. Это учение об impe-
tus-, которое допускали Леонардо и в начале своей деятельности
Галилей.

Революция в физике, которая освободилась от основных
ошибок, которые отягчали физику, произошла только в XVII в.
Тем не менее Возрождение расчистило почву для науки Галилея,
Декарта и Ньютона. Леонардо да Винчи, вопреки тому, чему ве-
рили историки, которые модернизовали до крайности его мысль,
не обнаружил ни принципа инертности, ни закона падения тел.
Он предположил возможность криволинейных траекторий. Глав-
ным образом он приблизился к открытию принципа равного
действия и противодействия в случае сотрясения. Он отметил,
что если тело брошено под углом, то удар отражается, и «угол
отскакивания будет равен углу сотрясения». Таким образом, под-
разумевался принцип сохранения энергии. Наследие Леонардо
относительно физики, как кажется, осталось неизвестным для
XVI в. Во всяком случае, оно не оказало на эпоху существенного
влияния. Почти то же самое можно утверждать и в отношении
Тартальи, который написал два довольно важных сочинения по
физике: «Nova scientia»1 (1537) и, главным образом, «Quesiti e
invenzioni diverse»2 (1546). До сих пор считалось, что ядро дости-
гало своей максимальной скорости не на выходе из ствола, но
спустя время. Тарталья был первым, кто отверг эту веру в перво-
начальное ускорение снаряда. Главным образом он отказался от
постулата несовместимости между естественным движением и
вынужденным движением и доказал, что траектория пули или
ядра не имеет ортоскопической части. Тарталья не убедил боль-
шинство ученых своего времени. Но он был учителем Бене-
детти, который оказал глубокое влияние на Галилея. Бенедетти
упрекал Аристотеля за то, что тот отрицал и признавал абсурд-
ным движение в пустоте, так как полагал, что при отсутствии
любого сопротивления возникала бы бесконечная скорость. Бе-
недетти, напротив, доказал, что скорость в пустоте не увеличива-
лась бы бесконечно. Он отверг также аристотелевские понятия

1 «Новая наука» {лат.),
2 «Различные вопросы и изобретения» (ит.).
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об абсолютной тяжести и легкости. Он заявил — это его основ-
ное утверждение, — что все тела имеют тяжесть, но тяжесть ока-
зывается большей или меньшей в зависимости от среды, куда тела
оказываются помещенными. Наконец, он показал, несмотря на
традицию, длившуюся более тысячелетия, что два тела, идентич-
ные по своему составу, падают с той же скоростью, каким бы ни
был вес каждого из них. Галилей обобщит это предложение, рас-
пространив его на все тела, и, кроме того, откажется от теории
impetus, в которую Бенедетти верил.

Что касается Штевина, «Архимеда XVI века», то он был
и физиком-новатором. Изучая равновесие тела на наклонной
плоскости, он установил невозможность вечного движения как
принципа механики. Кроме того, он был первым после Архиме-
да, кто сумел добиться достижений в гидростатике. Рассматри-
вая два сообщающихся сосуда (использовались два цилиндра,
диаметр одного был в десять раз шире другого), он заключил,
что, для того чтобы поддерживать равновесие в более простор-
ном сосуде, необходим вес воды в десять фунтов и один-един-
ственный фунт в маленьком. Отсюда он вывел доказательство
того, что давление воды на площадь сосуда не зависит ни от фор-
мы сосуда, ни от объема воды, который он содержит, но только
от его высоты. Жидкость может, таким образом, оказывать дав-
ление, во много раз превышающее ее вес. Продолжая свои рабо-
ты, Штевин стал первым, кто установил величину давления, осу-
ществляемого жидкостью на стенки сосуда, который ее содер-
жит. Вопреки этим значительным работам, Штевин, который был
еще и инженером, в свое время был известен главным образом
тем, что в 1600 г. изготовил для Морица Нассаусского повозку
с парусом, уносящую 28 человек со скоростью, которую никакая
лошадь не могла достичь.

Бенедетти и Штевин предвосхищают Галилея и Декарта;
однако они остались «по эту сторону линии, которая отделяет
науку Ренессанса от современной науки» (А. Койре). Бенедетти,
в частности, разделял самую серьезную из ошибок, совершенных
Аристотелем, в отношении движения, которое он представлял как
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«изменение», а не как «состояние». Но остается то, что, желая
основать физику на математических началах, Бенедетти ука-
зывал единственно возможный путь научного прогресса, кото-
рый подготовлен полутора веками размышлений и математи-
ческих достижений. Так, Николай Кузанский уже поддерживал
и своем главном сочинении «Наука незнания» (1440) идею о том,
что только математические науки позволяют человеку достиг-
нуть уверенности и что они составляют основу физики. Кроме
[•ого, ему принадлежит заслуга в утверждении абсолютной цен-
ности принципа последовательности и вывод о том, что круг
равен многоугольнику с бесконечным количеством сторон,
it XVII в. это равенство привело к геометрии неделимых чисел.
Уже упоминалось об интересе к математическим наукам со сто-
роны немецких гуманистов, среди которых некоторые были
учениками Николая Кузанского. Они, в частности, способство-
вали развитию тригонометрии. Дюрер, который изучал спира-
ли, был предшественником описательной геометрии Монге.
Пылкий лютеранин и друг Меланхтона Микаэль Штифель (умер
в 1567 г.) внес свой вклад в упрощение математического языка,
поскольку изобрел термин «коэффициент». Он изучил соотно-
шение между арифметической и геометрической прогрессией
и первым продолжил арифметический ряд для отрицательных
чисел.

В конце XV—XVI вв. Италия наряду с Германией была стра-
ной, достигшей значительного прогресса в математике. Между
тем «Summa arithmetica, geometria, proportion! et proportionalita»1

Луки Пачоли (1494) не была новаторским произведением. Это
скорее полный курс, в котором излагается сущность арифмети-
ческих и геометрических знаний эпохи. Другое сочинение Пачо-
ли, «De divina proportione»2, не внесло принципиально нового
вклада, но дало представление о математических увлечениях
художников и философов-гуманистов. На Пачоли произвела
большое впечатление неизданная работа Пьеро делла Франчески.
И он пытается доказать благородство «божественной пропорции»

1 «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях*
[лат.).
2 «О божественной пропорции» (лат,).
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(такое деление отрезка на две части, когда большая часть явля-
ется средним геометрическим и меньшей его части) ! на раз-
мышлениях, извлеченных из Платона и христианской теологии,
считая, что божественная пропорция вписана и в сферу мира,
и в пропорции человеческого тела. Леонардо, который приобрел
«Summa» Пачоли, как только сочинение вышло в свет, без сомне-
ния, почерпнул оттуда основы математических знаний. Прирож-
денный геометр, Леонардо пренебрегал алгеброй. Но, как ученик
Николая Кузанского, он продолжил его размышления о малых
величинах и свои рассуждения о границе, а также не прекратил
своих исследований о превращении твердых тел «без уменьше-
ния и увеличения вещества». Его самым замечательным матема-
тическим открытием остается открытие центра тяжести пира-
миды. Он оставил в своих записных книжках довольно большое
количество заметок об окружностях, эстетический аспект кото-
рых его очень занимал.

Несмотря на престиж имени Леонардо, оно не связано с тем
прорывом Италии в математической науке, который позволил
западной математике достичь уровня, которого ни античные
ученые, ни арабы не достигали. Это достижение первоначально
оказалось связано с решением уравнений третьей и четвертой
степени. История эта знаменита. В конце XV в. профессор из Бо-
лоньи дель Ферро находит решение уравнения третьей степени,
но не публикует его, лишь сообщает о своем открытии несколь-
ким друзьям, взяв с них слово сохранить тайну. В 1535 г. один из
этих друзей вызвал Тарталью на состязание, нечто вроде алгеб-
раического турнира, и предложил ему серию из тридцати задач,
приводящих к решению уравнения дель Ферро. Тарталья спра-
вился с задачами, более того, улучшив решение уравнений тре-
тьей степени. Но возникает новая загадка: Тарталья также хра-
нит в тайне свое открытие. Тогда на сцену выходит Кардано, ко-
торый в 1538 г. подготавливает к изданию свой трактат об алгебре.
Он просит Тарталью сообщить ему о своем открытии, уверяя, что
он опубликует и имя первооткрывателя. Тарталья отказывается.

1 Золотое сечение — пропорция, при которой отрезок прямой делится на
две неравные части таким образом, что меньшая часть так относится к боль-
шей, как большая к целому.
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В следующем году Кардано публикует «Practica arithmetica gene-
ralis». Это произведение способного алгебраиста, которому изве-
стно лишь решение квадратных уравнений, не уравнений тре-
тьей степени. Кардано, таким образом, продолжает настаивать,
и Тарталья в конце концов сообщает ему свой метод, даже в сти-
хотворной форме. В 1545 г. Кардано публикует свой трактат «Ars
magna»1, где он представляет решения уравнения третьей степе-
ни, но, приписывая их решение дель Ферро и Тарталье, Кардано
фактически расширял открытия своих предшественников. Хотя
он отказался считать отрицательные числа «настоящими» чис-
лами, он не сомневался в том, что с ними можно производить
действия. Он доказал, что уравнение третьей степени допускает
положительные и отрицательные решения, и даже мнимые ре-
шения :. Сочинение «Ars magna», в котором содержались иссле-
дования, произведенные молодым математиком Феррари отно-
сительно решения уравнения четвертой степени, представляло
собой важнейшую веху в истории развития алгебры.

Бомбелли продолжал идти по пути, прочерченному его
предшественниками. Он предложил теорию воображаемых ре-
шений, применяя к квадратным корням отрицательных чисел
правила для вычисления корней положительных чисел. Он вир-
туозно исследовал уравнения четвертой степени и различил 44 их
вида. Тем не менее алгебра, несмотря на успехи, достигнутые в
Италии к середине XVI в., не стала еще достаточно отвлеченной
наукой с разработанным символическим языком. Бомбелли, на-
пример, еще не умел указывать неизвестное символом и не оп-
ределял известные величины буквами. Таким образом, он был
не в силах записать формулу. В конце XVI в. фламандец Штевин
и француз Виет сделали свой вклад в разработку алгебраических
символов, окончательно эта работа была завершена в XVII в.

Штевин внес два значительных нововведения для упроще-
ния и систематизации арифметики и алгебры. Он ввел в обиход
десятичные дроби, открытые до него, но мало использовавшиеся
за неимением системы обозначений, позволяющей их вычислять,

1 «Великое искусство» (лат.)
Квадратный корень отрицательного числа назван мнимым числом. {При-

меч. авт.)
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подобно целым числам. Итак, теперь было достаточно записывать
34,51 вместо 3451/100'. С другой стороны, он унифицировал по-
нятие числа, допуская отрицательное число как совершенно закон-
ное. Впервые в истории было заявлено, что «вычитание положи-
тельного числа равно сложению отрицательного числа». Штевин
также утверждал, что «любой корень является числом», так как до
сих пор такие числа, как квадратный корень из двух или квадрат-
ный корень из восьми были признаны «абсурдными, нерациональ-
ными, необъяснимыми». Установив, таким образом, радикальное
различие между «абсурдом» и «несоизмеримостью», он открыл
новые пути в развитии алгебры и аналитической геометрии.

Что касается Виета, то его имя было знаменито в свое время
в связи с тем, что в 1593 г. он решил задачу, которую нидерланд-
ский математик предлагал решить, бросив вызов всей Европе. Это
было уравнение 45-й степени. Он написал известное сочинение
по тригонометрии, «Canon mathematicus»2 (1579), которое имело
большое значение на протяжении восьми лет. Он впервые приме-
нил алгебру к геометрии. Он предположил невозможность точно-
го значения числа п и просчитал его до десятого десятичного зна-
ка. Но наибольшая его заслуга состоит в том, что в своем трактате
«In artem analyticam isagoge»3 (1591) он впервые написал об упро-
щении знаков и о символизации алгебры, введя в обиход система-
тическое употребление букв — гласных для определения неизвест-
ных, согласных — для данных. До него алгебра предлагала «при-
меры» и «правила», как правила грамматики, а не формулы. Виет
сделал возможными алгебраические действия. С ним переходим
«от уровня грамматической абстракции на уровень чистой ло-
гики» (А. Койре). Век Декарта мог начинаться.

Важная эволюция была осуществлена в алгебре, но в астро-
номии была совершена подлинная революция. Невозможно от-
делять гуманизм и астрономию, вместе они действовали против

1 Тем не менее обозначение Штевина было еще довольно сложным, оно было
упрощено в 1592 г. способом, указанным здесь. (Примеч. авт.)
2 «Математический канон» (лат.).
•' «Введение в искусство анализа» {лат.}.
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Аристотеля. Аристотель учил, что мир, замкнутый и закончен-
ный, целиком помещается внутри сферы неподвижных звезд, что
он образован двумя различными в своей основе сторонами —
небесным миром и подлунным миром; первый создан из цель-
ного вещества эфира, и звезды, вовлекаемые различными неви-
димыми, но реальными сферами, описывают вечные единооб-
разные круговые движения. Подлунный мир состоит, напротив,
из неустойчивого смешения четырех элементов — земли, воды,
воздуха и огня.

Николаю Кузанскому принадлежит огромнейшая заслуга
в том, что он в своем замечательном сочинении «Наука незна-
ния» заставил взорваться высокомерную аристотелевскую науку.
Он отказался верить в замкнутый и иерархически упорядочен-
ный мир, заявив, что Вселенная была или бесконечной, или, по
крайней мере, неограниченной, что «ее центр является везде, ее
окружность нигде». Последовательно отклонялось и представле-
ние о Земле, занимающей низшее место во Вселенной, потому
что она якобы была подлым телом. Николай Кузанский провоз-
гласил ее «благородной звездой».

Немецкий гуманист не был понят своим временем, тогда
все еще публиковали произведения Птолемея, но, несомненно,
он оказал влияние на Леонардо да Винчи, который утверждал,
что Луна составлена из тех же элементов, что и Земля: то, что ему
казалось доказательством благородства последней. Кроме того,
существует вероятность того, что Леонардо верил во вращатель-
ное движение Земли.

Но именно с Коперника начинается современная научная
революция, которая была близка к тому, чтобы допустить пред-
положение о том, что Вселенная, закрытая и иерархизированная
во времена Античности и Средневековья, есть гомогенный бес-
конечный мир, такой, каким мы сейчас представляем его себе.
В дарственной надписи Павлу III на своей книге «De revolutionibus
arbium caelestium» Коперник объясняет, почему он предложил
новую теорию движения планет. Отметив, пишет он, несогласие
между математиками, он был поражен наличием множества аст-
рономических систем и их общей неспособностью точно объяс-
нить очевидное движение звезд. Он пытался защищать, таким
образом, единообразное движение по окружности небесных
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тел — ошибочная точка отсчета, которая должна была привести
к тому, что о небе задумались снова.

Некоторые положения астрономии Коперника в следующие
века были отброшены, поскольку польский ученый сохранял
представление о сфере неподвижных звезд и хрустальных сфе-
рах средневековой космогонии, планетах, которые «входили в них,
подобно тому как входят драгоценные камни в свои оправы».
Утверждая, что форма шара геометрически совершенна и что она
может, без иного двигателя, быть естественной причиной дви-
жения, он считал, что небесная механика была основана на прин-
ципе единообразного кругового движения. Круглое тело (планета
или сфера), помещенное в пространство, автоматически повора-
чивается вокруг себя самого. Он не внес стольких упрощений,
как он сам считал, в астрономию Птолемея, так как, сохраняя
движения по кругу, был вынужден, чтобы «спасать явления» и
обнаруживать данные наблюдения, поступать подобно Птолемею
и соединять эти круговые движения между собой. Наконец, если
система Коперника является гелиоцентрической, то его астроно-
мия такой не является. Солнце, согласно Копернику, не является
центром планетарных сфер, а вращается вокруг него. Солнце
играет, таким образом, говоря астрономическим языком, доста-
точно второстепенную роль. И все-таки Коперник считает его
великим распределителем света и жизни в мире.

Коперник ответил на старое возражение против вращатель-
ного движения Земли. Если Земля двигается, как говорили обыч-
но, то предметы, подброшенные в воздух или брошенные с вы-
соты башни, должны были бы упасть на некотором расстоянии
от того места, с которого были брошены. Воздух и облака долж-
ны были бы также оставаться позади, что приводило бы к обра-
зованию постоянного урагана, который дул бы с запада на вос-
ток. На что Коперник ответил, что воздух, облака, птицы и все
предметы вовлечены в движение самой Земли. Не задумываясь
над бесконечностью пространства, польский ученый постулиро-
вал существование намного более обширного мира, чем мир
Птолемея. Он считал, что не только Земля, но сама земная орби-
та была только «точка» по отношению к сфере фиксированных
тел. Он увеличил, таким образом, размеры Вселенной по край-
ней мере в две тысячи раз.
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Более отчетливо, чем Леонардо, Коперник представлял Зем-
лю как планету, такую же как другие планеты. Аристотель и Пто-
лемей были уверены в неподвижности Земли, считая ее центром
мира, считали, что «тяжесть» падает вниз, говорили о «естествен-
ном месте» всех тел. Коперник возразил: «тяжелые тела» не
притягиваются к центру мира, вес является только естественной
тенденцией частей целого, отделенных от этого целого и стре-
мящихся с ним соединиться. На нашей планете «тяжелые тела»
пытаются, таким образом, только присоединиться ко всему, что
является Землей. Части, отделенные от Луны, пытались бы точно
так же присоединяться к Луне, а не к центру мира. Эта унифика-
ция и эта систематизация космоса представляют собой один из
наиважнейших аспектов революции, совершенной Коперником.
Все небесные движения были им систематизированы и объясне-
ны единственным законом — продолжительностью обращения
планеты вокруг Солнца, определяющейся расстоянием, которое
отделяет ее от Солнца.

Сочинение Коперника стало довольно быстро известно.
Польский ученый был прозван «новым Птолемеем». Но с его
системой тем не менее не соглашались. Симптоматично, что Тихо
Браге (1546—1601), который был великолепным наблюдателем
(именно он отверг концепцию неподвижных тел), предложит
третью систему мира, в которой соединялись картина мира Ко-
перника и картина мира Птолемея. Он выдвинул точку зрения
о том, что планеты обращаются вокруг Солнца, а Солнце враща-
ется вокруг Земли. Еще в середине XVII в. Паскаль заявлял, что
не может выбирать между тремя системами.

Церковь забеспокоилась о последствиях революции, совер-
шенной Коперником, только начиная с того момента, когда Джор-
дано Бруно вывел из нее философские последствия. В трактате
«Cena della ceneri»1, написанном монахом-философом в 1584 г.,
дана высочайшая оценка астрономии Коперника. Но, духовный
наследник Коперника и Николая Кузанского, он вскоре провозг-
ласил теорию о бесконечности мира. Убежденный противник
Аристотеля, которого неоплатоновская традиция подталкивала
к пантеизму, Джордано Бруно предвосхитил открытия Галилея,

«Пир на пепле» (ит.).
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совершенные с помощью телескопа. Он объявил Вселенную «ог-
ромной», «бесконечной» и заселенной бесконечными мирами,
подобными нашему. Он полностью отверг понятие о центре Все-
ленной. Солнце утрачивало привилегированное место, которое
ему предназначал Коперник, ему была определена более скром-
ная роль «центра нашей системы». Оно становилось солнцем сре-
ди других солнц, звездой среди других звезд. Безусловно, Бруно,
который не был ни физиком, ни математиком, ни астрономом,
превзошел других служителей науки, приближаясь к пантеизму.
Но он оказался одним из тех, кто разрушил средневековое пред-
ставление о Космосе, границы которого он раздвинул. Природа
оказывалась единым геометрическим пространством. Спустя
23 года после смерти Бруно Галилей выскажет решающую фор-
мулировку: «Природа написана математическим языком».

Давайте попытаемся выделить составляющие мышления,
которое позволило зародиться науке. Это огромное внимание
(почти влечение) к конкретному, интерес, который проявлялся к
человеку, к пейзажу, к растениям, к географии. Это было жела-
ние организовывать пространство и овладеть им. Уже с XV в.
Венеция отправляла свои торговые флоты почти регулярно в одно
и то же время, приблизительно с 15 февраля до 15 августа в Ле-
вант, в марте — апреле в варварийские страны и в Эг~Морт,
в июле — во Фландрию. Соответственно возвращались они из
Сирии и Египта в декабре и июне, из Северной Африки и Эг-
Морта — в конце года или январе, из Фландрии — в мае или
июне. Весь ритм деловых отношений Венеции повиновался это-
му календарю, который старались соблюдать. В XVI в. испанцы
также организовали движение своих флотов в Атлантике. Арма-
да из Новой Испании (Мексики) покидала Кадикс между мартом
и июнем, армада из Терра-Ферма (Номбре де Диос) — между
июнем и сентябрем. Возвращались с июля по октябрь следую-
щего года, встречаясь в Гаване, где оба флота объединялись. Ритм
обращения конвоев в среднем охватывал, таким образом, 14—
15 месяцев. Приведение в готовность почтовых служб свидетель-
ствует о той же заботе людей эпохи Возрождения упорядочить
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пространство и время. В конце XVI в. в Риме, главном почтовом
центре эпохи, обычно получали ежемесячно корреспонденцию
из Испании, из Лиона один раз каждые десять дней. С Венецией,
Миланом, Генуей, Флоренцией и Неаполем связь была еженедель-
ной; с Болоньей — дважды в неделю. Следовательно, в папскую
столицу новости доходили обычно за 26—28 дней из столицы
Испании, за 10—12 дней — из Лиона, за 8 — из Милана, за 6—
7 дней — из Генуи, за 4—5 из Венеции, 3—4 — из Болоньи, Фло-
ренции и Неаполя.

Но люди той эпохи не довольствовались лишь измерением
времени с помощью часов и овладением морями и континента-
ми с помощью конвоев и регулярных курьеров. Разве художни-
ки, исследуя перспективу, не обнаруживают сознательное стрем-
ление структурировать свое видение пространства? Организовы-
вать его, таким образом, пытались в любых сферах. В эпоху
Возрождения развивалась бюрократия, города подчинялись стро-
гим геометрическим планам, регламентировалась религиозная
жизнь. «Церковные установления», которые были приняты в
Женеве в 1541 г. по требованию Кальвина, увеличение римских
конгрегации при Сиксте V — что они доказывают, за исключе-
нием желания добиться прекращения анархизма среди христи-
ан? В области веры XVI в. оказался великой эпохой, разъясняя
вероучение — благодаря катехизисам и исповеданиям веры. Он
предоставил своим наследникам образец методической медита-
ции — «Духовные упражнения» святого Игнатия. В то же самое
время он увидел, как развивается абстрактное мышление. Он
увидел триумф итальянской двойной бухгалтерии; он изобрел
показатель степени в математике; он подчинил математическим
действиям отрицательные и воображаемые числа; он обучил
вычислению десятичных дробей подобно целым числам; он ввел
алгебраические символы.

Направленность к математике и количественной науке ока-
залась одним из главных вкладов Ренессанса в создание нашей
цивилизации, Николай Кузанский в середине XV в. написал дей-
ствительно пророческий диалог об «экспериментах с весом», ко-
торый, несмотря на неизбежные ошибки, ясно и четко прочер-
чивал программу современной науки: ставить эксперименты
и подчинять вычислениям результаты опыта; поскольку, по его
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выражению, «Господь все создал в соответствии с числом, весом
и мерой». Он предлагал взвесить землю, воду, воздух, металлы,
измерить глубину моря, скорость судов (лаг не был еще изобре-
тен), влажность атмосферы, температуру, мощь арбалетов, дви-
жение небесных тел, «чтобы можно было легче достичь многих
истин, которые для нас остаются неизвестными». И речь здесь
идет не только о пифагорейских числах, но и о количественных
оценках предметов.

Существует и другая глубинная мысль Возрождения (и этот
завет во многом восходит к неоплатонизму). Ее наше время, ко-
торое отказалось от средневекового аскетизма и янсенистской
суровости, понимает гораздо лучше, чем любая другая эпоха,
а именно убеждение в том, что земная красота является благой,
что она — отражение Бога. Микеланджело мощно выразил этот
завет в своем стихотворении:

Надежная опора вдохновенью
Была дана мне с детства в красоте, —
Для двух искусств мой светоч и зерцало.
Кто мнит не так, — отдался заблужденью;
Лишь ею влекся взор мой к красоте,
Она резцом и кистью управляла.
Безудержный и низкопробный люд
Низводит красоту до вожделенья,
Но ввысь летит за нею светлый ум.
Из тлена к божеству не досягнут
Незрячие; и чаять вознесенья
Неизбранным — пустейшая из дум!'

Третий завет, который Возрождение продолжает нам адре-
совать, — это идея Эразма, гуманиста, которого одновременно
почитают и не понимают, от которого отвернулись и Лютер,
и Рим, и все, кто не хотел помнить, что сущность Благовествова-
ния состоит в том, что нам вменяется в обязанность милосер-
дие. «Если я не прощаю моему брату, — писал Эразм Коронделе
в 1523 г., — то Господь меня не простит. Мы не будем прокляты,

Перевод А. М. Эфроса. (Примеч. ред.)
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если не узнаем того, является ли принцип святого Духа един-
ственным или двойным... Но мы не избежим проклятия, если не
станем стремиться обладать плодами Духа, которые есть любовь,
радость, терпение, мягкость, вера, скромность, воздержание...
Сущность нашей религии — это мир и согласие: то, что мы мо-
жем с легкостью поддерживать только при условии, что будем

определять лишь совсем маленькое число догматических
положений и оставлять каждому свободу приобретать

собственное суждение относительно большинства
вопросов».

Математика, красота, милосердие — три ус-
ловия успеха человеческой деятельности.

Ле Уш, Рождество 1966 г.



Таблица. Эпоха Возрождения в событиях и датах

1321

1324

1328

1331

Политическая
история

Смерть Карла IV

Французского.

Бароны избирают

королем Филип-

па VI, предпочитая

его Эдуарду III

Стефан Душан

присоединил

Салоники

Экономическое
и социальное

развитие

Религиозная
и духовная жизнь

Иоанн XXIII от-

лучает от церкви

Людвига Баварско-

го и низлагает его.

Марсилий Падуан-

ский. «Defensor

pads»1

-

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Смерть Данте

1331—1406.

Колюччо Салютати

Искусство

Симоне Мартини.

Фрески в ратуше

Сиены

События
в остальном мире

1334

1337

1338

1340

Стефан Душан

завершил завоева-

ние Западной
Македонии

Эдуард III вступает

в союз с фламанд-

скими князьями.
Его разрыв с Фи-

липпом VI. Людвиг

Баварский вступа-

ет в союз с Эдуар-

дом III, направлен-

ный против Фи-

липпа VI

Восстание в Генте

против графа

Фландрского. Жак

ван Артевельде

всупает в СОЮЗ С

Эдуардом III

Сражение при

Слейсе.

Родилась св. Екате-

рина Сиенская

1340—1382.

Геерт Грооте

Парижский уни-

верситет осудил

учение Оккама.

1337—1410.

Жан Фруассар

1340—1400.

Джеффри Чосер

Джотто начинает

строительство ко-

локольни во Фло-

ренции

Смерть Джотто.

1337—1340.

Лоренцетти.

«Плоды доброго

и дурного правле-

ния»

1340—1406.

Клаус Слютер

Турки достигают

Босфора



1343

1345

1346

Политическая

история

1340—1375. Прав-

ление Вальдема-

ра IV, короля Да-

нии

1343—1344. Фи-

липп VI покупает

Дофине. Джован-

на I наследует

Роберту Неаполи-

танскому

Восстание в Генте

против Артевель-

де. Его гибель.

Стефан Душан

присоединяет

,Валону и Запад-

ную Фракию

Битва при Креси

Экономическое

и социальное

развитие

1343—1346. Крах

банков Перуцци

и Аччайюоли

Крах банка Барди

Религиозная

и духовная жизнь

Климент VI отлу-

чает от церкви

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Основание уни-

верситета в Праге

Искусство

1345—1438.

Строительство

Дворца дожей

в Венеции

События в осталь-

ном мире

1347

1348

1349

1350

Смерть Людвига

Баварского. Из-

гнан Кола ди Риен-

цо, римский дик-

татор

Джованна Неапо-

литанская продала

Авиньон Климен-

ту VI

Филипп VI купил

Дофине. 1349—

1387. Карл Злой,

король Наварр-

ский

Смерть Филип-

па VI. Иоанн II
Добрый

Генуэзцы создают

на Хиосе Махону

1348—1349.

Черная смерть

Людвига Бавар-

ского

Смерть Вильгель-

ма Оккама. Св.

Бригитта Швед-

ская обосновалась

в Риме

Родился св. Венсан

Ферье

Петрарка завер-

шает работу над

«Канцоньере».

Боккаччо работа-

ет над «Декамеро-

ном»

Родился Пьер

д'Айи

Франческо Траини.

Фреска «Триумф
смерти» на Кампо-

Санто в Пизе



1354

1356

1357

1358

Политическая

история

Карл IV — импе-

ратор

Иоанн II Добрый

приказывает

арестовать Карла

Злого. Черный

принц вторгается

в Пуату. Битва при

Пуатье. Э. Марсель:

созыв Генеральных

штатов. Золотая

булла Карла IV

Э. Марсель под-

нимает бунт па-

Экономическое

и социальное

развитие

Религиозная

и духовная жизнь

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

1356—ок. 1450.

Гемист Плетон

Петрарка создает

«Триумфы»

Искусство

Андреа Орканья.

Алтарная фреска

капеллы Строцци

в Санта-Мария

Новелла

События в осталь-

ном мире

1359

1360

1362

рижан против до-

фина. Он объеди-

няется с жаками.

Карл Злой разгро-

мил жаков. Э. Мар-

сель сдает Карлу

Злому Париж.

Восстание против

Э. Марселя. Его

гибель

Мир между Кар-

лом Злым и дофи-

ном

Переговоры в Бре-
ТИНЬИ ЧЯК ПШЧРНИР
1 iiriDiU lllndR/ It. 11 1 It,

мира в Кале

Жан де Монфор

завоевывает Бре-

тань. Ганза вступает

в союз с Швецией

и германскими

княжествами

Смерть Иннокен-

тия VI. Урбан V

Жерар Орлеан-

ский. «Портрет

Иоанна II Доб-

рого»



1363

1364

1365

Политическая
история

и объявляет войну
Вальдемару IV

Филипп Отваж-
ный — герцог
Бургундский

Смерть Иоанна II
Доброго. Карл V.
Карл Злой разбит
при Кошреле
Дюгекленом. Жан
де Монфор
одержал победу

в сражении при
Орейе над Шарлем
де Блуа, который
погиб в этой бит-
ве

Договоры в Ави-
ньоне и Геранде

Экономическое
и социальное

развитие

Установление
«шерстяного пути»
в Кале

Религиозная
и духовная жизнь

1363—1429.
Жерсон

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

1363—1431.
Кристина Пизан-
ская

Основание Кази-
миром Великим
университета
в Кракове

Искусство

Андреа да Фирен-
це. Фрески Испан-

События в осталь-
ном мире

1366

1367

1369

1370

1371

Дюгеклен в Испа-
нии. Генрих Тра-
стамарский —
король Кастилии

Смерть Альбер-
ноца

Брак наследницы
Фландрии с
Филиппом
Смелым. Карл V
возвращает Руэрг

Дюгеклен назна-
чен коннетаблем

1371 — 1373.

Карл отвоевывает
Пуату, Они и Сен-
тонж

Виклиф. «Deter-
natio quaedam
dominio»

Урбан V покидает
Авиньон ради
Рима

Родился Ян Гус 1370—1444.
Леонардо Бруни

•

с кой капеллы
в Санта-Мария
Новелла

1367—1438.
Якопо делла
Кверча

Основание Мехико
(Теночтитлан)



1373

1374

1375

1377

1378

Политическая
история

Смерть Эдуарда

Ш. Ричард II.

Ягайло — великий

князь Литовский

Карл V захватыва-

ет владения Карла

Злого в Нормандии.

Потом неудачно

желал захватить

их в Бретани

Экономическое
и социальное

развитие

Восстание чомпи

во Флоренции, вол-

нения в Риме

Религиозная
и духовная жизнь

Смерть Бригитты

Шведской

Григорий XI в Риме.

1377—1378. Про-

цесс Виклифа

Смерть Григория XI.

Избраны папой

одновременно

Урбан VI и Кли-

мент VII. Начало

великого раскола

в церкви

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Фруассар. «Хроники»

(книга I). Боккаччо.

«De genealogia deo-

rum gentelicum»2

Смерть Петрарки

Смерть Еоккаччо

Смерть Гийома де

Машо

Искусство

Строительство зала

капитула в Тимаре

1377—1381. Апо-

калипсис в Анже.

1377—1446. Бру-

неллески

События в осталь-
ном мире

1379

1380

1381

1382

Восстание во

Фландрии: Фи-

липп Артевельде

Климент VII за-

ставил Джованну I

Неаполитанскую

усыновить Людо-

вика Анжуйского.

Восстание Карла

Дураццо. Дмитрий

Донской разбил

Золотую орду

Карл Дураццо за-

нял Неаполь

Сражение при Рос-

беке. Смерть Джо-

Созданы компании

в Равенсбурге

Ричард Н подавил

восстание Уота

Таилера

Волнения во Фран-

ции: майотенов

Климент VII по-

терпел поражение

в Италии и обос-

новался в Авиньо-

не. Союз с Людови-

ком Анжуйским.

Виклиф. «Speculum

ecdesia»

Смерть св. Екате-

рины Сиенской.

Конрад Гельмхау-

зен впервые изла-

гает учение о со-

miliaire. Виклиф.

«De eucharistia»3

Парижский уни-

верситет требует

созыва Вселенского

церковного собора

1379—1398. Питер

ван Ост. Ратуша

в Брюгге



1384

1385

1386

Политическая
история

ванны I Неаполи-

танской. Людовик

Анжуйский стре-

мится захватить

королевство

Филипп Смелый —

граф Фландрии.

Смерть Людовика

Анжуйского

Карл VI женится

на Изабелле Бавар-

ской. Джан-Галеац-

цо Висконти — вла-

ститель Милана.

Мурад захватил

Софию

Смерть Карла Ду-

раццо. Владислав —

король Неаполя.

Экономическое
и социальное

развитие

в Париже, тюше-

нов в Лангедоке

Религиозная
и духовная жизнь

Смерть Виклифа

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Искусство

1385—1395. Клаус

Слютер: украше-

ние монастыря

в Шанпмоле

1386?—1466.

Донателло

События в осталь-
ном мире

1385—1387.

Тамерлан занял

Испаган. Шираз

и Багдад. Совер-

шил поход в Азер-

байджан, Грузию

и Армению

1387

1389

1390

1391

Владислав Ягелло —

король Польши

Людовик Орлеан-

ский женится на

Валентине Вискон-

ти. Сигизмунд ста-

новится королем

Венгрии. Мурад

захватил Салони-

ки

Мир в Цюрихе

между швейцарца-

ми и Австрией.

Битва при Косово

поле

Баязет вторгается

в Фессалию и оса-

дил Константино-

поль

Начало крещения

Литвы. Основано

аббатство Виндес-

гейм

Учение Виклифа

распространяется

в Чехии

Жерсон просит

Карла V положить

конец великому

расколу

Чосер: «Кентербе-

рийские рассказы».

Фруассар. Хроника

(2-я и 3-я книги)

Пьер д'Айи —

канцлер Парижско-

го университета

Начало строитель-

ства собора в Ми-

лане. 1387—1445.

Фра Анджелико

1390?—1440.

Ян ван Эйк



1394

1395

1396

Политическая
история

Баязет вторгается

в Валахию. 1394—

1395. Ричард II

покоряет Ирлан-

дию 1394—1440.

Генрих Морепла-

ватель

Начало конфликта

герцогов Орлеан-

ского и Бургунд-

ского. Разгром хри-

стианских кресто-

носцев при Нико-

поле

Экономическое
и социальное

развитие

1395—1458.

ЖакКер

Религиозная
и духовная жизнь

Парижский уни-

верситет требует

положить конец

великому расколу

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

1394—1429.

Ален Шартье

Жерсон — канцлер

Парижского уни-

верситета. 1395—

1472. Виссарион

Искусство

1395—1402. Клаус

Слютер. «Колодезь

пророков». 1395?—

1455? Пизанелло

События в осталь-
ном мире

1394—1396. Тамер-

лан дошел до Кав-

каза

Тамерлан разру-

шил Астрахань.

Конец сухопутного

пути между Чер-

ным морем и Ки-

таем

1397

1398

1400

1401

1402

Кальмарская уния.

Эрик Померан-

ский — король

скандинавского

государства

Джан-Галеаццо

Висконти захваты-

вает Перуджу,

Ассизи и Сполето

Уния Польши и Лит-

вы. Война Польши

и рыцарей Тевтон-

ского ордена

Смерть Джан-

Галеаццо Висконти.

Распад его государ-

ства

Джованни деи

Биччи основыва-

ет банк Медичи

во Флоренции

Тауле в Барселоне.

Первый государ-

ственный банк

в истории

1397—1419. Апо-

стольская миссия

св. Винцента Фер-

рера

Карл VI и Венцес-

лав намереваются

положить конец

расколу

Ян Гус — ректор

Пражского уни-

верситета. Бене-

дикт XIII покида-

ет Авиньон

Хризолор стано-

вится профессо-

ром в Падуанском

университете

1401 — 1464.

Николай Кузан-

ский

1397—1475.

Паоло Уччелло

1400—1411.

Строительство мо-

настыря в Павии

1401—1428.

Мазаччо

1398—1399. Та-

мерлан в Индии.

Битва при Пани-

пате. Взятие Дели

Тамерлан разоряет

Сирию

Сражение при

Анкаре. Тамерлан

захватывает

Смирну и зани-

мает Босфор



1403

1404

1405

1406

Политическая
история

Смерть Филиппа

Смелого. Жан

Бесстрашный

Венеция захваты-

вает Падую, Веро-

ну и Виченцу

Флоренция за-

хватывает Пизу

Экономическое
и социальное

развитие

Религиозная
и духовная жизнь

Иннокентий VII

становится пре-

емником Бонифа-

ция IX

Григорий XII

становится пре-

емником Инно-

кентия VII

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Родился Лоренцо

Балла

Искусство

1403—1457. Гибер-

ти. Барельефы бап-

тистерия во Фло-

ренции

1406—1407. Яко-

по делла Кверча.

Гробница Иларии

дель Карретто.

1406—1469. Фи-

липпо Липпи.

1404—1472.

Л.-Б. Альберти

События в осталь-
ном мире

Смерть Тамерлана

1407

1408

1409

1410

Жан Бесстрашный

организует убий-

ство герцога Ор-

леанского

Сигизмунд — ко-

роль Венгрии.

Ягеллон разбива-

ет рыцарей Тев-

тонского ордена

при Таннеберге1'

Основание Casa de

la Giorgio

Основание банка

ди Сан-Джорджо

в Генуе

Собор в Пизе. Низ-

ложение обоих пап.

Избрание Алексан-

дра V

Смерть Александ-

ра V. Избрание

Иоанна XXIII.

Конфликт между

а рхиеп ис ко пом

Пражским и Яном

Гусом. Народное

движение в поль-

зу Гуса

1408—1416. Поль

Лимбург. Роскош-

ный часослов гер-

цога Беррийско-

го

1409—1419. Яко-

по делла Кверча.

Фонтан «Фонте

Гайа» в Сиене

Ок. 1410—1492.

Пьеро делла Фран-

ческа



1411

1412

1414

1415

Политическая

история

Торуньский мир

между Ягелло

и Тевтонским ор-

деном

Родилась Жанна

д'Арк. Филиппо-

Мария Висконти

восстанавливает

отцовское государ-

ство

Война между

Ягелло и Тевтон-

ским орденом

Сражение при

Азинкуре. Созда-

ние гуситского

Экономическое

и социальное
развитие

Религиозная

и духовная жизнь

Открытие собора

в Констанце. Вос-

становление при-

частия под двумя

видами в Чехии.

Ян Гус в Констан-

це. Его арест

Иоанн XXIII по-

становил перене-

сти собор в Ита-

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Искусство
События в осталь-

ном мире

Португальцы за-

хватывают Сеуту

1417

1418

1419

1420

союза в Чехии

Бургуидцы захва-

тывают Париж.

Резня Арманьяков

Генрих V •— пове-

литель Норман-

дии. Убийство

Жана Бесстраш-

ного. Филипп

Добрый, герцог

Бургундский,всту-

пает в союз с Ген-

рихом V

Договор в Труа.

Немецкие князья

Ко зим о Старый

берет в свои руки

лию. Его низлага-

ют. Казнь Яна Гуса

Бенедикт XII низ-

ложен. Избран

папой Мартин V.

Жерсон. «De pote-

statis ecclesia»5

Смерть св. Вин-

цента Феррера

Крестовый поход

по призыву Мар-

1417—1435.

Бруни переводит

Аристотеля

Появление первых

ксилографических

книг в Нидерлан-

дах

Фома Кемпийский.

«Подражание

Генрих Мореплава-

тель занимает Ма-

дейру

Конрад фон Гоест.

Алтарь в Дортмунде.



1421

1422

1425

1429

Политическая
история

провозглашают Си-

гизмунда королем

Чехии. Он терпит

поражение у Праги

Табориты встают

во главе восстания

гуситов

Смерть Генриха VI

Генрих VI. Смерть

Карла VI. Карл VII.

Мурад осаждает

Константинополь

Бретань в союзе

с Карлом VII. А. Риш-

мон назначается

коннетаблем

Жанна д'Арк осво-

бождает Орлеан.

Экономическое
и социальное

развитие

руководство бан-

ком Медичи

Религиозная
и духовная жизнь

тина V против гу-

ситов. Публикация

Четырех пражских

статей гуситов

Смерть Жерсона

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Христу»

Бруни перевел

«Федра» Платона

Искусство

Ок. 1420—1481.

Жан Фуке. 1420?—

1495. И. Окегем

1421 —1434. Бру-

неллески. Свод со-

бора во Флоренции

1422—1435.

Строительство Ка

д'Оро в Венеции

1425—1431. Ян ван

Эйк. Алтарь ми-

стического агнца

в Генте

Португальцы обо-

гнули мыс Боядор

События в осталь-
ном мире

1430

1431

1433

Сражение при

Пате. Коронация

Карла VII. Пораже-

ние под Парижем

Жанна д'Арк взята

в плен под Ком-

пьенем. Филипп

Добрый присоеди-

няет Брабанти

Лимбург. Мурад II

захватывает Сало-

ники и Яспру

Процесс и казнь

Жанны д'Арк

Изгнание Козимо

Медичи

Созыв Базельско-

го Собора. Смерть

Мартина V. Евге-

ний IV

Пражская конфе-

ренция гуситов.

Признание Четы-

рех пражских ста-

тей

1430. Родился

Франсуа Вийон

Лоренцо Балла.

«De voluptate»

Родился Гийом

Фише. 1433—1499.

Марсилио Фичино

1430—1440 Бру-

неллески. Капелла

Пацци в Санта-

Кроче. 1430—1494.

Ханс Мемлинг.

1430—1512. Ми-

шель Коломб.

Ок.1430—1516. Джо-

ванни Беллини

1431 —1437. Лука

делла Роббиа. Сзп-

toria Санта-Мария

дель Фьоре. 1431 —

1506. Мантенья

Генрих Мореплава-

тель захватывает

Азорские острова



1434

1435

1436

Политическая

история

Восстание в Нор-

мандии против

англичан. Пора-

жение таборитов

в сражении при

Липанах. Козимо

Медичи приходит

к власти во Фло-

ренции

Аррасский договор

между Филиппом

Добрым и Кар-

лом VII. Карл VII

отвоевывает Иль-

де-Франс. Вечный

мир между Поль-

шей и Тевтонским

орденом

Карл VII взял Па-

риж

Экономическое

и социальное
развитие

Жак Кер — отве-

чает за чеканку

монеты при Кар-

ле VII

Венецианцы созда-

ли конвои в нарва-

Религиозная

и духовная жизнь

Компактаты Егла-

вы. Постановление

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Искусство

Ян ван Эйк.

«Портрет Арноль-

фини с женой»

1435—1488. Вер-

роккьо

Рогир ван дер Вей-

ден. «Снятие с кре-

События в осталь-

ном мире

Португальцы

на Рио-Гранде

1437

1439

1440

Смерть Сигизмун-

да. Альберт Габс-

бург становится

королем Венгрии

и Чехии

Сербия стала турец-

кой провинцией

Процесс Жиля де

Рэ. Фридрих III

рийские страны

Жак Кер — казна-

чей короля

собора по реформе

Священного писа-

ния. Евгений IV

апеллирует к свет-

ским государям

против деятельно-

сти собора

Конфликт собора

и папы по вопросу

объединения церк-

вей. Перенос за-

седаний собора

в Феррару

Во Флоренции под-

писан договор об

объединении латин-

ской и греческой

церкви. В Базеле

собор низлагает

Евгения IV. Избран

Феликс V

1437?—1441?

Л.-Б. Альберти.

«De famiglia»6

Николай Кузан-

ский. «De docta

ста» (Эскориал). Ян

ван Эйк. «Мадонна

каноника ван дер

Пале»

1437—1541. Строи-

тельство церкви

Сен-Маклу в Руане

Брунеллески начал

строительство



1441

1442

1443

1444

Политическая
история

избран римским
королем

Альфонс V захва-
тывает Неаполь.
Янош Хуньяди из-
гнал турок из Тран-
сильвании

Основан Тулуз-
ский парламент

Сражение при Вар-
не. Смерть Влади-
слава III Ягеллона

Экономическое
и социальное

развитие

Жак Кер — член
королевского со-
вета

Религиозная
и духовная жизнь

Утраквизм стано-
вится официаль-
ной религией
в Чехии. Смерть

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

ignorantia»7

Л.-Б. Альберти.
«De tranquilitate
animi»R

Л. Балла. «Elegan-
tiae linguae latini»*

Искусство

дворца Питти.
1440—1460. Строи-
тельство дворца
Медичи Микелоццо

Смерть Яна ван
Эйка

Благовещение
в Экс-ан-Провансе

1443—1451. Строи-
тельство отеля
Жака Кера в Бурже

1544—1510. Ботти-
челли. 1544—1514.
Браманте

События в осталь-
ном мире

1445

1447

1448

1449

Карл VII создает
орган по ордонан-
сам

Дофин Людовик
удаляется в Дофи-
не. Смерть Фи-
липпо-Мария
Висконти

Создание отрядов
вольных стрелков

Карл VII отвоевал
Нормандию

Генуэзец Франческо
Праттерио создал
картель, который
контролировал про-
изводство и экс-
плуатацию всех
квасцов в Малой
Азии и Греции

св. Бернардино
Сиенского

Фридрих П1 изгнал
Базельский собор

Отречение Фелик-
са V. Николай Ку-
занский становит-
ся кардиналом

1447—1511.
Филипп де Коммин

1449—1494.
Альдо Мануций

Жан Фуке. Порт-
рет Карла VII

Л.-Б. Альберти
начал строить
Сан-Франческо
в Римини

1449—1494.
Гирландайо



1450

1451

1452

Политическая

история

Сражение при Фор-

миньи

Карл VII завоевы-

вает, затем теряет

Бордо и Байонну.

Основание парла-

мента в Гренобле

Фридрих III коро-

нован императо-

ром. После него ни

Экономическое

и социальное

развитие

Арест Жака Кера.

1451—1506. Хри-

стофор Колумб

Религиозная

и духовная жизнь

1451 —1452. Ни-

колай Кузанский

в Германии

Иржи Подебрад раз-

громил таборитов.

Родился Савонарола

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы н науки

Гутенберг создает

способ книгопеча-

тания в Майнце.

Родился Лефевр

д'Этапль

Кардинал д'Эстут-

виль проводит ре-

форму Парижско-

Искусство

Рогир вал дер Вей-

ден. «Страшный

суд» (Бонн). Жак

Фуке. Часослов

Этьена Шевалье.

1450—1454. Строи-

тельство хоров

в Мон-Сен-Мишель.

Ок. 1450—1516.

Иероним Босх.

1450—1523. Синьо-

релли

1452—1459. Пьеро

делла Франческа.

«История нахож-

События в осталь-

ном мире

1453

1454

1455

1456

один германский

император не был

коронован папой

Карл VII отвоевы-

вает Гасконь. Мех-

мед II взял штур-

мом Константино-

поль

Договор в Лоди.

Милан и Венеция

заключили мир

Начало войны

Алой и Белой Роз

Дофин Людовик

нашел убежище

в Бургундии. Реа-

билитация Жанны

д'Арк

Бегство Жака Кера

к папе в Рим

Николай Кузанский.

«De pacis fidei»

Основание общно-

сти св. Франсиско

де Паула

Смерть Николая V.

Каликст III

Фичино. «Institu-

tione platonica».

1456—1471. Джон

Колет

го университета.

Л.-Б. Альберти. «De

re de aedificatoria»

1454—1493. Эрмо-

лао Барбаро.

1454—1494. Андже-

ло Полициано

1456-1471. Аргиро-

пуло преподает во

Флоренции

дения подлинного

креста»10

Донателло. Статуя

Гаттамелаты

Ок. 1454—1513.

Пинтуриккио

Ок. 1455-1525. Кар-

паччо. Везалоне

строит венециан-

ский дворец в Риме

Филарете. Ospedale

maggiore11 в Ми-

лане. 1456—1558.

Паоло Уччелло.

«Битва при Сан-

Романо»

Португальцы до-

стигли Гвинейско-

го залива



1457

1458

1459

1460

Политическая

история

Матящ Корвин —

король Венгрии.

Турки заняли Афи-

ны

Уничтожение дес-

потата Морей тур-

ками

Экономическое

и социальное
развитие

1459—1525. Якоб

Фуггер Богатый

Религиозная

и духовная жизнь

Смерть Калик-

ста III. Пий II

Смерть св. Анто-

нина Флорентий-

ского

Интеллектуальная

жизнь:развитие
литературы и науки

Антуан де ла Саль.

Маленький Жан из

Сантре

Искусство

Донателло. «Свя-

той Иоанн Крести-

тель»

1459—1463. Беноц-

цо Гоццоли распи-

сывает капеллу Ме-

дичи

Жан Фуке. «Порт-

рет Ювенала дез

Юрсен». Филиппо

Липли завершает

фрески собора

в Прато. Родился

Сансовино

События в осталь-

ном мире

1461

1462

1463

1464

Смерть Карла VII.

Людовик XI. Паде-

ние греческой Тра-

пезундской импе-

рии

Основан парла-

мент в Бордо.

1462—1505. Прав-

ление Ивана III,

великого князя

Московского

Филипп Добрый

возвращает города

по Сомме Людови-

ку XI. Создание Ге-

неральных Штатов

в Нидерландах

Создание Лиги об-

щественного блага.

Карл Смелый. По-

ражение послед-
них Ланкастеров.

Смерть Козимо

Открытие залежей

квасцов в Тольфе

Мадзарано

Biblia (Бамберг)

Смерть Пия II.

Павел III

1462—1525.

Помпонацци

1463—1477. Мар-

силио Фичино

переводит Плато

на. 1463—1494. Пико

делла Мирандола

Ван дер Вейден.

Триптих «Покло-

нение волхвов»

1463—1465. Беноц-

цо Гоццоли. «Жизнь

св. Августина».

1463—1472. Строи-

тельство замка

Плесси-ле-Тур



1467

1468

Политическая

история

Медичи. Пьетро Ме-

дичи по прозвищу

Подагрик

Карл Смелый на-

следует Филиппу

Доброму

Кастильская знать

добивается призна-

ния наследницей

Генриха [V Траста-

марского Изабел-

лы Кастильской.

Мятеж и пораже-
ние герцога Бретон-

ского. Мир в Ансе-
ни. Пероннский

Экономическое

и социальное

развитие

Восстание в Льеже

Религиозная

и духовная жизнь

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

1484—1540. Гийом

Бюде

Искусство

Филиппо Липпи.

«Коронование Бо-

гоматери»

1468—1485. Беноц-

цо Гоццоли. Роспи-

си Кампо-Санто

в Пизе

События в осталь-

ном мире

1469

1470

1471

договор. Взятие Лье-

жа Карлом Смелым

Изабелла Кастиль-

ская вступает

в брак с Фердинан-

дом Арагонским.

Смерть Пьетро

Подагрика

Турки захватили

у венецианцев Нег-

ремонгт (Эвбея)

Людовик XI зани-

мает Пикардию.

Карл Смелый осаж-

дает Бове. Иван III

захватил Новгород

Великий

Смерть Павла III.

Сикст IV. Исчез-

новение Фрати-

челли

Родился Эразм.

Виссарион. «In ca-

lumniatorum Pla-

tonis»12. 1469—

1474? Фичино.

«Theologia plato-

nica». 1469—1527.

Макиавелли

Родился Пьетро

Бембо. Фарс о мэт-

ре Пателене. Гийом

Фише организует

типографию в Сор-

бонне

Л.-Б. Альберти. Фа-

сад церкви Санта-

Мария Новелла во

Флоренции. Ботти-

челли. «Юдифь».

Ок. 1470. Жан Фу-

ке. «Иудейские

древности»

1471 — 1528.

Альбрехт Дюрер



1472

1473

1474

Политическая

история

Коммин на службе

у Людовика XI.

Иван III вступает

в брак с Софьей

Палеолог

Захват Гельдерна

Карлом Смелым

и вторжение в Ло-

тарингию. Договор

Нанси. Карл Сме-

лый пытается до-

биться королевско-

го титула у Фридри-

ха III

-'- - ' ;:":-",Х

; VClt; lU' : £" ;* ; Г,

Вечный договор

между Швейца-

рией и Австрией

Экономическое

и социальное

развитие

Пацци становятся

банкирами папы

вместо Медичи

Религиозная

и духовная жизнь

Марсилио Фичино.

«De cristianae reli-

gione»13

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Смерть

Виссариона

1473-1542. Копер-

ник

К -

1474—1533. Арио-

сто

Искусство

Смерть Микелоц-

цо. 1472—1553. Лу-

кас Кранах Стар-

ший.

Солари начинает

расписывать мона-

стырь в Павии.

Мартин Шонгауэр.

«Мадонна в бесед-

ке из роз». Ботти-

челли. «Св. Себа-

стьян». 1473—

1481. Строитель-

ство Сикстинской

капеллы

Аристотель Фио-

раванти уезжает

в Москву

События в осталь-

ном мире

1475

1476

1477

Высадка Эдуарда IV

в Кале. Договор

в Пикиньи. Карл

Смелый вторгается

в Лотарингию и за-

хватывает Нанси.

Турки заняли Каф-

фу, крымский хан

вынужден при-

знать себя их вас-

салом

Швейцарцы раз-

бивают Карла

Смелого сначала

при Грансоне, за-

тем при Мора.

Восстание в Лота-

рингии

Смерть Карла Сме-

лого. Максимили-

ан Австрийский

вступает в брак
с Марией Бургунд-

ской

1475—1541.

Писарро

Сикст IV откры-

вает Ватиканскую

библиотеку для

публики

Деметрий Халкон-

кидес начинает

преподавать во

Флоренции

Создание универ-

ситета в Упсале

Основание церкви

Сан-Хуан де лос

Рейос в Толедо. Ве-

роккьо. «Давид

(Барджелло)».

Строительство

Успенского собора

в Москве. 1475—

1528. Матис Грюне-

вальд. 1475—1564.

Микеланцжело

Ван дер Гус. «Покло-

нение волхвов».

Верроккьо. «Маль-

чик с дельфином».

Н. Фроман. Трип-

тих

Боттичелли. «Вес-

на». 1477—1483.

Гробница Филиппа

По. 1477/78. Джор-

джоне



1478

1479

1480

1481

Политическая

история

Заговор Пацци. Ло-

ренцо Великолеп-

ный отлучен от

церкви Сикстом IV,

который объявля-

ет ему войну

Вступление на пре-

стол Фердинанда

Католика. Лодови-

ко Моро берет

власть в Милане

Смерть короля

Рене. Людовик XI

захватывает Бар

и Анжу

Людовик XI при-

обретает Мэн

и Прованс. Возоб-

новление войны

Экономическое

и социальное

развитие

Ликвидация фи-

лиалов банка Ме-

дичи в Брюгге

и Милане

Религиозная

и духовная жизнь

Сикст IV наклады-

вает интердикт на

Флоренцию

Учреждение инкви-

зиции в Испании.

Торквемада

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Санацзаро. Арка-

дия. 1481—1482.

Луиджи Пульчи.

Большой Морганте

Искусство

Браманте. Церковь

св. Сатира в Мила-

не

Мемлинг. «Мисти-

ческое обручение

св. Екатерины»

Ок. 1580—1538.

Альбрехт Альдор-

фер

Дворец Вендрамин

в Венеции

События в осталь-

ном мире

1482

1483

мусульманами Гра-

нады с Кастилией.

Турки изгнаны из

Отранто. 1481 —

1495. Правление

Жуана II Порту-

гальского

Смерть Людовика

XI. Карл VIH. Реген-

тство Анны де Бо-

же. Смерть Эдуарда

IV. Ричард III, его

брат, захватывает

корону, приказав

умертвить сыновей

Эдуарда. Венеция

призывает Карла

VIII в Италию

Св. Франческо де

Пауяа во Франции.

1482—1531. Экола-

мпадий

1483—1546.

Мартин Лютер

1483—1540.

Гвиччардини

Смерть Луки делла

Роббиа. 1482—

1490. Строитель-

ство Благовещен-

ского собора в Мо-

скве

1483—1420.

Рафаэль

Диу Кам открыва-

ет устье Конго



1484

1485

1486

1487

Политическая
история

Генеральные Шта-

ты в Туре

Безумная война

во Франции

Покорение Гиенни.

Фердинанд и Иза-

белла завершают

умиротворение

своих государств.

Максимилиан Ав-

стрийский избран

Римским королем

Экономическое
и социальное

развитие

Якоб Футтер ста-

новится банкиром

Сигизмунда Ти-

Религиозная
и духовная жизнь

Смерть Сикста IV,

Иннокентий VIII.

Булла «Против кол-

довства». 1484—

1531. Цвингли

I486—1489. Про-

поведи Савонаро-

лы в Италии

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Встреча Пико

делла Мирандола с

Фичино.1484—

1486. Фичино

переводит Платона

Пико делла Ми-

рандола составляет

свои «Quastiones»14

Ландино. «Camal-

dolum disputatio»15

Искусство

1485—1540. Жан

Клуэ. 1485—1576.

Тициан

Боттичелли. «Рож-

дение Венеры».

I486—1490. Гир-

ландайо расписы-

вает хоры церкви
Санта-Мария Но-

велла во Флорен-

ции

1487—1491.

Строительство

Грановитой палаты

События в осталь-
ном мире

Путешествие Ко-
вильяны в Индий-
ский океан

1488

1489

Сражение при

Сент-Обене. Дю

Кормье. Конец

войны. Смерть

герцога Франци-

ска II Бретонского.

Ему наследует

герцогиня Анна.

Крестовый поход

против вальденсов

в Альпах

Венецианцы захва-

тывают Кипр

рольского. Нача-

ло его контроля

за производством
и продажей сереб-

ра в этой обла-

сти

Максимилиан пе-

редает Антверпену

торговые привиле-

гии Брюгге

1489—1565.

Гийом Постель

•

1488—1523. Ульрих

фон Гуттен

Пико делла Ми-

рандола. «Гептапл».

1489—1493. Ком-

мин составляет

первую книгу сво-

их «Мемуаров»

в Москве

Мемлинг. «Св. Ур-

сула». Филиппо

Липпи. «Триумф
св. Фомы». Веррок-

кьо. «Памятник

Коллеоне»

1489—1490. Ботти-

челли. «Благовеще-

ние». Ок. 1489—

1534. Корреджо

Бартоломеу Диаш

достигает мыса

Доброй Надежды



1490

1491

1492

Политическая

история

Смерть Матяша

Корвина

Французы вторга-

ются в Бретань.

Брак Анны и Мак-

симилиана аннули-

руется. Она выхо-

дит замуж за Кар-

ла VIII. Осада Гра-

нады Фердинандом

Арагонским

Завоевание и при-

соединение Грана-

ды католическими

королями. Эдикт

Экономическое

и социальное

развитие

*

Религиозная

и духовная жизнь

Савонарола стано-

вится приором

Сан-Марко во Фло-

ренции. 1490—1525.

Томас Мюнцер

Родился Игнатий

Лойола

Смерть Иннокен-

тия VII. Алек-

сандр VI Борджиа

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Лефевр д'Этапль.

Предисловие

к «Метафизике»

Аристотеля

Лефевр д'Этапль.

Предисловие к «Фи-

зике Аристотеля».

1492—1550. Аль-

Искусство

1490—1500. Кар-

паччо. «Легенда

о св. Урсуле». 1490—

1522. Строитель-

ство королевской

резиденции в Лаф-

ранке

События в осталь-

ном мире

Путешествие через

Атлантический

океан Христофора

Колумба. Он при-

1493

1494

1495

против евреев в Ис-

пании Смерть Ло-

ренцо Великолеп-

ного

Договоры в Барсе-

лоне и Санлисе

Карл VIII в Италии.

Лодовико Моро

становится герцо-

гом Милана. Из-

гнание Медичи из

Флоренции

Мануэль Счаст-

ливчик становится

Фуггеры создают

филиал отделения

в Брюгге

Основание горно-

добывающей про-

мышленности

Фуггерами с Турцо

в Венгрии. Конец

банка Медичи

Фуггеры создают

фабрики в Венгрии

Учреждение Свя-

щенной лиги

чиати. 1492—1556.

Аретино

Альдо Мануций

основал свою ти-

пографию в Вене-

ции. Лука Пачоли.

«Summa arithtne-

tica». 1494—1553.

Франсуа Рабле

Дюрер. «Автопорт-

рет» (Лувр)

Смерть Мемлинга

чалил к Антиль-

ским островам

Раздел новых

земель Александ-

ром VI между Ис-

панией и Португа-

лией. Возвра-

щение Колумба

в Испанию. Его от-

правление во вто-

рое путешествие

(1493—1496)

Тордесильясский

договор



1497

1498

1499

Политическая
история

королем Португа-
лии. Захват Неапо-
ля. Карлом VIII.
Сражение при Фор-
нуове

Смерть Карла VIII.
Людовик XII

Людовик XII
женится на Анне
Бретонской. Людо-

Экономическое
и социальное

развитие

и в Хохенкирхене
в Тюрингии

Португальские
фактории в Ан-
тверпене ,

Религиозная
и духовная жизнь

Отлучение от церк-
ви Савонаролы

Смерть Савонаро-
лы

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Эразм. Первые
«Адагии»

Искусство

Леонардо да Вин-
чи. «Тайная вече-
ря». 1497—1543.
Ханс Гольбейн
Младший

Полайоло. Гроб-
ница Иннокен-
тия VIII. Дюрер.
«Апокалипсис».
Триптих мастера
из Мулена

Микеланджело.
«Пьета» (собор
Св. Петра). 1499—

События в осталь-
ном мире

Начало экспеди-
ции Васко да Гама.
Жак Кабо на Лаб-
радоре

Васко да Гама в Ка-
ликуте. Второе пу-
тешествие Ж. Кабо.
Второе путеше-
ствие Христофора
Колумба

1500

1501

1503

вик XII в Италии.
Взятие Милана и
Генуи

Лодовико Моро

захвачен в плен.
Чезаре Борджиа
стал герцогом
Романьи. Иван III
захватил у поля-
ков левый берег
Днепра

Эдикт, предписы-

вающий изгнание
из Испании евреев
и мавров, не обра-
тившихся в христи-
анство. Разрыв
Франции с Араго-
ном

Заключение контр-
акта между Порту-
галией и Вельзера-
ми о торговле с Ин-
диями. Основание
Торговой палаты

Смерть Александ-
ра VI. Его сменяют
Пий III и Юлий II

1510. Синьорелли.
Фрески в соборе
Орвието

Боттичелли. «Ми-
стическое рожде-
ство». Монастырь
в Белеме. 1500—
1571. Бенвенуто
Челлини. Ок. 1500.
Босх. «Искушение
св. Антония»

Браманте. Темпь-
етто, Сан-Пьетро
ин Монторио.
1502—1507. Ми-
шель Коломб.
Гробница Фран-
циска II в Нанте.
1502—1507. Строи-

тельство замка

Возвращение Вас-
ко да Гамы из Ин-
дии в Португалию.
Кортереаль отпра-
вился на Лабрадор,
а Кабрал в Брази-
лию

Первое отправле-
ние негров-рабов
в Америку

1502—1503. Путе-
шествие Васко да
Гама в Индию.
1502—1504. Новое
путешествие Ко-
лумба. Альбукерке
в Индии захватил
Кочину



1504

1505

1506

Политическая

история

Смерть Изабеллы

Кастильской. Фран-

цузы потеряли

Неаполь

Генеральные Шта-

ты в Туре

Смерть Филиппа

Красивого

Экономическое

и социальное
развитие

i

Религиозная

и духовная жизнь

Лютер принял мо-

нашество

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Рейхлин. «Rudimen-

tae linguae hebrai-

ce» l f i

Искусство

Гайон. Микелан-

джело. «Св. семей-

ство». В замке Блуа

возводится крыло

Людовика XII.

1503—1519. Вест-

минстер. Своды

капеллы 1ёнриха VIII

Браманте. Клуатр

церкви Санта-

Мария делла Паче.

Микеланджело.

«Давид»

1505—1572. Клод

Гудимель. 1505.

Джорджоне. «Гроза»

Микеланджело.

«Мадонна с мла-

денцем» (Брюгге).

События в осталь-

ном мире

1505—1507. Экс-

педиция Альмей-

ды в Индию

Альбукерке захва-

тил Сокаторо

1507

1508

Восстание в Генуе

против францу-

зов. 1507—1573.
Мишель де Лопи-

таль

Договор в Камбре Фуггеры начинают

чеканить порту-

гальскую монету

Лютер принимает

сан священника

Браманте. Начало

строительства

собора Св. Петра.

Леонардо да

Винчи. «Джокон-

да». Около 1505—

1510. «Мадонна со

св. Анной»

Дюрер. «Адам

и Ева» (Прадо)

Бурдишон. «Ча-

сослов Анны Бре-

тонской». Мишель

Коломб. «Св. Геор-

гий» в замке Гайон.

1508—1512. Мике-

ланджело. Роспись

плафона Сикстин-

ской капеллы.

1508—1580. Палла-

ДИО

Альбукерке раз-

громил Ормуз



1509

1510

1511

Политическая
история

В Англии Ген-

рих VIII наследует

Генриху VII. Сраже-

ние при Аньядел-

ло. Юлий II зани-

мает Романью. Ген-

рих VIII женится

на Екатерине Ара-

гонской

Экономическое
и социальное

развитие

Основан Совет по

делам Индий в Ис-

пании

•

Религиозная
и духовная жизнь

Юлий II отлучает

Венецию. Родились

Кальвин и Мигель

Сервет

Юлий II снимает

отлучение с Вене-

ции и переходит

на сторону про-

тивников Людови-

ка XII. Людовик XII

и Максимилиан
решают созвать

собор в Пизе. Лю-

тер в Риме

Юлий II создает

Священную лигу

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Лефевр. «Quintiplex

psalterium».

1510—1570.

Филибер Делорм.

1510—1589/90.

Бернар Палисси

Эразм. «Похваль-

ное слово Глупости».

Искусство

Содома. «Христос

у колонны». 1509—

1512. Рафаэль.

Росписи Станцы

делла Сеньятура

1511 —1574. Вазари

События в осталь-
ном мире

Испанцы заняли

Оран

Взятие Гоа

Альбукерке

Оккупация Ма-

лакки Альбукерке

1512

1513

1514

Гастон де Фуа в

Италии. Максими-

лиан побеждает

Людовика XII.

Французы утрачи-

вают Италию

Испанцы в Бур-

гундии. Осада Ди-

жона. Людовик XII

заключает договор

со Львом X и Ген-

рихом VIII

Смерть Людови-

ка XII

Банк Фуггеров ста-

новится агентом

распространения

индульгенций

в Германии

против Людовика

XII. Лютер — при-

ор в Виттенберге

Лефевр издает

«Послания апо-

стола Павла»

Лев X становится

преемником

Юлия II. Осужде-

ние Рейхлина

Вулси становится

архиепископом

Йоркским

Рейхлин. «Augen-

spiegel»17

1512—1594.

Меркатор

1513—1593.

Жак Амио

Гийом Бюде.

«De asse»

1512—1516.

Микеланджело.

«Моисей*

Дюрер. «Рыцарь,

смерть и дьявол».

Тициан. «Любовь

земная и небес-

ная»

Рафаэль становит-

ся помощником

Браманте на строи-

тельстве собора

Св. Петра и Вати-

кана. Корреджо.
«Мадонна со св.

Франциском».

Создано епископ-

ство Сан-Доминго.

Изданы законы

в Бургосе с целью

защиты индейцев

Бальбоа пересек

Панамский пере-

шеек и открыл

«Южное море»



1515

1516

Политическая
история

Вступление на пре-

стол Франциска I.

Сражение при Ма-

риньяно. Булей

становится канц-

лером Англии.

«Вечный мир»

между Францией

и Швейцарскими

кантонами. Лев X

заключает мир

с Франциском I

Смерть Фердинан-

да Арагонского.

Карл V. Нуайон-

ский договор

Экономическое
и социальное

развитие

Религиозная
и духовная жизнь

1515—1582. Св. Те-

реса Авильская.

1515—1595. Св. То-

мазо Нери

Болонский конкор-

дат. Основание

Оратория боже-

ственной любви.

Брисонне стано-

Ин телл ек т у а л ь н ая
жизнь: развитие

литературы и науки

Выход в свет «Го-

сударя» Макиавел-

ли. Томас Мор.

«Утопия». Арио-

сто. «Неистовый

Искусство

Рафаэль. Рисунки

гобеленов «Деяния

апостолов»

Матис Грюневальд.

Изенгеймский ал-

тарь. Леонардо да

Винчи во Фран-

ции. 1515—1525.

Строительство

крыла Франциска I

в замке Блуа.

1515—1560. Жан

Гужон

Вилла Мадама Ра-

фаэля. «Сикстин-

ская мадонна»

События в осталь-
ном мире

Смерть Альбукер-

ке

Селим 1 завоевал

Египет

1517

1518

1519

1520

Протест парламен-

та и Парижского

университета про-

тив Болонского

конкордата. Мир-

ный договор

Карл V избран

Римским королем.

Начало восстания

Густава Вазы в

Швеции

Восстание в Испа-

нии против нидер-

ландских мини-

Займ Фуггеров Кар-

лу V для выборов

императора

вится епископом

в Мо Эразм. Пуб-

ликация «Нового

Завета»

Выступление Люте-

ра с 95 тезисами

против индульген-
ций

Лейпцигский «Дис-

пут». Проповедь

Цвингли в Цюрихе

против запрета

продажи индуль-

генций

Лютер. «Обраще-

ние к христианско-

му дворянству не-

Роланд». Помпо-

нацци. «Tractatus

de immortalitate

animi»18

1517—1590.

Амбруаз Паре

Помпонацци.

«De fata»

Начало строитель-

ства церкви Сент-

Этьен дю-Мон

в Париже

1518—1594.

Тинторетто

Корреджо. «Мисти-

ческое обручение

св. Екатерины»

Строительство мо-

настыря Санта-

Крус в Коимбре.

' • ' • ' • • • ' " ^ | 1

Испанцы в стране

инков. Португаль-

ское посольство

в Кантоне

- • •

Начало путеше-

ствия Магеллана.

Кортес в Мехико

!>П'. f i x ;*•

Открытие Магел-

ланова пролива.

Восстание в Мехико



1521

1522

Политическая

история

стров Карла V
(Карл I Испанский).
Лагерь и договор
«Золотой парчи».
Встреча и договор
в Гравелине

Испанские восста-
ния подавлены.
Вормсский рейх-
стаг. Сулейман за-
хватывает Белград

Французы изгнаны
из Милана. Начало
процесса о наслед-
стве герцога Бур-
бонекого

Экономическое
и социальное

развитие

Первые ренты ра-
туши Парижа. Соз-
дание в Кастилии
совета Гасиенды

Религиозная

и духовная жизнь

мецкой нации»,
«О вавилонском
пленении церкви»,
«О свободе воли
христианина»

Отлучение от церк-
ви Лютера. Он
поставлен вне за-
кона на Вормсском
рейхстаге. Смерть
Льва X. Реформы
Карлштадта в Вит-
тенберге

Избрание папой
Адриана VI. Разрыв
между Лютером и
Мюнцером. Введе-
ние инквизиции
в Нидерландах

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Макиавелли. «Об
искусстве войны».
Меланхтон, «Loci
communes». 1521 —
1524. Лефевр
д'Этапль перево-
дит «Псалмы»

Эразм. «Разговоры
запросто». 1522—
1561. Жоашен Дю
Белле

Искусство

Ок. 1520. Окно
монастыря Хри-
ста в Томаре

Дюрер. «Портрет

неизвестного мо-
лодого человека».
Гольбейн. «Мерт-
вый Христос».
Смерть Жоскена
Депре

События в осталь-

ном мире

против Кортеса.
Португальское по-
сольство в Пекин

Кортес берет

штурмом Мехико

Кортес становится

генерал-капитаном
в Новой Испании.
Возвращение в
Испанию экспеди-
ции Магеллана —
Эль Кано

1523

1524

1525

1526

«Измена» конне-
табля Бурбонского

Сражение при Се-
сиа. Гибель Байяр-
да. Коннетабль
Бурбонский втор-
гается в Прованс

Смерть Фридриха
Мудрого. Секуля-
ризация герцогства
Прусского. Сраже-
ние при Павии

Мадридский до-
говор. Коньякская

Во Франции дело
Санблансе

Начало крестьян-
ского восстания
в Германии под
руководством Мюн-
цера

Подавление кре-
стьянского восста-
ния. Гибель Мюн-
цера. Якоб Фуггер
начинает разраба-

тывать рудники
Альмадены и тае-
stragas.

Смерть Адриана
VI. Климент VII.
Лютер «О свет-

ской власти».
Цвингли. «Kurze
Einleitung»1Ч. Появ-
ление в Германии
анабаптизма.

Лютер осуждает
Карлштадта. Лю-
тер. «Письмо сак-
сонским князьям».
Эразм. «De libero
arbitrio»21

Лютер. «Против
шаек крестьян»,
«De servo arbit-
rio»". 1525—1562.
Лелио Соццини •

Основание ордена
капуцинов. Орга-

Вивес. «De ratione
studii»20

1524—1585.
Пьер де Ронсар.
1524—1590.
Франсуа Отман

1525—1590.
Камоэнс

Гольбейн. «Порт-
рет Эразма»

Начало строитель-
ства замка Шамбор.
1524—1590. Пале-
стрина

Содома. «Св. Себа-
стьян». 1525—1535.
Палаццо дель Те
в Мантуе. 1525/30.
Брейгель Старший

Тициан. «Мадонна
семейства Пезаро».

Первое путеше-
ствие Писарро
к инкам. Веррад-
зано открывает
устье Гудзона

Вельзеры основы-
вают представи-
тельство в Сан-
Доминго

Второе путеше-
ствие Писарро



1527

1528

Политическая
история

лига. Тщетные уси-

лия императора

поднять движение

в Бургундии

Маргарита — ко-

ролева Наварр-

ская. Разгром Рима

императорскими

войсками. Генрих

VIII и Франциск I

ведут войну с Кар-

лом V. Поражение

французов в Ита-

лии

Нидерланды аннек-

сируют Утрехт

Экономическое
и социальное

развитие

Договор о торговле

между Францией и

Турцией. Банкрот-

ство Гохштеттера

Религиозная
и духовная жизнь

низация лютеран-

ской церкви. Игна-

тий Лойола. «Духов-

ные упражнения»

Риксдаг в Ольден-

зее. Лютеранство

становится госу-

дарственной ре-

лигией в Дании

и Швеции

Реформация в Бер-

не. Игнатий Лойо-

ла в Париже

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Балдассаре Каст-

ильоне. «Придвор-

ный»

Искусство

Альтдорфер. «Ку-

пание Сусанны»

Лука Лейденский.

«Страшный суд»

Корреджо. «Мадон-

на со св. Иерони-

мом». Жан Клуэ —

живописец короля.

1528—1588. Веро-

незе

События в осталь-
ном мире

к инкам. Анго

в Бразилии

Несчастье Нарва-

эса во Флориде.

Вельзеры предпри-

нимают завоева-

ние Эльдорадо

1529

1530

1531

Препятствование

со стороны Кли-

мента VII разводу

Генриха VIII. Не-

милость Булей. То-

мас Мор — канц-

лер. Мир в Камбре,

или «Дамский мир»

Открытие Аугс-

бургского рейхста-

га. Коронование

императором

Карла V

Формирование

Шмалькальден-

ской лиги. Пораже-

ние Цвингли при

Каппеле в сраже-

нии с католически-

ми кантонами.

Смерть Цвингли

Большое восста-

ние в Лионе

Открытие новой

биржи в Антвер-

пене

Триумф Реформа-

ции в Базеле, Сент-

Галлене, Шафф-

хаузене, Милузе.

Марбургское собе-

седование между

Лютером и Цвинг-

ли. Анабаптизм

распространяется

в Нидерландах

«Аугсбургское ис-

поведание». Рефор-

мация в Нёфша-

теле

Маргарита Наварр-

екая. «Зеркало

грешной души».

Генрих VIII про-

возглашает себя

главой английской

церкви

Гийом Бюде.

«Commentarii lin-

guae graecae»23

Создание Фран-

циском I Коллежа

королевских лек-

торов

1531 — 1598.

Анри Этьен

Альбрехт Альтдор-

фер. «Битва Алек-

сандра»

Корреджо. «Святая

ночь». Строитель-

ство замка Сен-

Жермен-ан-Лэ.

Строительство па-

лаццо Фарнезе

Микеланджело.

«Ночь» и «Утро»

Сарагосский дого-

вор о демаркации.

Барбаросса раз-

громил испанцев

у берегов Алжира



1532

1533

1534

Политическая
история

Административное

объединение Бре-

тани с Францией.

Томас Мор лишен

должности

Генрих VIII же-

нится на Анне

Болейн. Рождение

Елизаветы. Томас

Кромвель стано-

вится канцлером

Франции

Анабаптисты

приходят к власти

в Мюнстере. Хай-

раддин Барбаросса

во Франции. Аугс-

бургский договор

Экономическое
и социальное

развитие

Создание ярмарок

в Безансоне

Религиозная
и духовная жизнь

Кальвин переходит

на сторону Рефор-

мации

Смерть Климен-

та VII. Павел III.

«Дело о плакатах»

во Франции: соз-

дание Огненной

палаты. Игнатий

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Рабле. «Повесть о

преужаснои жизни

великого Гарган-

тюа, отца Пантаг-

рюэля». Робер

Этьен. «Thesaurus

lingua latinae»24

1533—1592.

Мишель Монтень

Рабле. «Жизнь ве-

ликого Гаргантюа».

Бюде. «De transitu»

Искусство

Корреджо. «Мадон-

на со св. Георгием».

Приматиччо во

Франции. 1532—

1594? Орландо ди

Лассо

Тициан. «Портрет

Карла V» (Прадо).

Гольбейн. «Послы»

События в осталь-
ном мире

Переход через

Анды. Атагуальпа

становится плен-

ником

Взятие Куско

Писарро.

Жак Картье в Ка-

наде. Правитель

Камбея передает

Диу португальцам.

1534—1536. Восста-

ние в Перу против

1535

1536

1537

между Францией

Шамлькальден-

ской лигой

Взятие Мюнстера

и резня анабапти-

стов. Казнь Томаса

Мора и Фишера.

Франциск I

и Карл V возоб-

новляют войну

Объединение

Уэльса с Англией.

Казнь Анны

Болейн. Взятие

Турина Франци-

ском I. Вторжение

Карла V в Прованс

Лорензаччо уби-

вает Алессандро

Медичи

Лойола вступает

в монахи на Мон-

мартре

В Женеве принята

Реформация

Павел III созывает

собор. Виттенберг-

ское «согласие».

Кальвин. «Institutio

religionis christia-

na»2*. Кальвин

в Женеве. 1536—

1539. Секуляриза-

ция монастырей

в Англии

Датская лютеран-

ская церковь четко

организуется

1535—1592. Аре-

тино. «Ragiona-

mente»25

Смерть Эразма.

1536—1538. Этьен

Доле. «Commen-

tarii linguae latini»

Бонавентура Дю-

перье. «Кимвал

мира». Тарталья.

«La nuova scienza»27

1535—1590.

Жеомен Пилон.

1535?—1600?

Томас Луис де Вик-

ториа

Сансовино. Дво-

рец Коррер в Ве-

неции. 1536—1541.

Микеланджело.

«Страшный суд»

(Сикстинская ка-

пелла)

Писарро

Взятие Туниса

Карлом V. Созда-

ние вице-королев-

ства в Мехико.

Исследование реки

Св. Лаврентия

Жаком Картье

Барбаросса снова

захватывает Би-

зерту



1538

1539

1540

Политическая

история

Договор в Ницце

и встреча в Эг-

Морте

Ордонанс в Вилье-

Коттре. «Шесть

статей» в Англии

Генрих VIII всту-

пает в брак с Ан-

ной Клевской,за-

тем разводится

с ней. Казнь Тома-

са Кромвеля

Экономическое

и социальное
развитие

1539—1540. Вос-

стание в Генте.

1539—1541. Заба-

стовка в типогра-

фиях Лиона и Па-

рижа

• :-•- -г- v , • ••

Религиозная

и духовная жизнь

Кальвин и Фарель

изгоняются из Же-

невы. Генрих VIII

отлучен от церк-

ви. 1538—1584.

Св. Карл Борромео

Окончательное

создание ордена

Иисуса. 1539—

1604. Фаусто

Соццини (Социн)

Кальвин снова

приглашен в Же-

неву. Основание

«Братства мило-

сердия» Жаном

де Дьё

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Осуждение Сор-

бонной Бонавенту-

ры Дюперье

Мюнстер. Издание

«Географии» Пто-

лемея. 1540—1609.

Жозеф Жюст Ска-

лигер

Искусство

Тициан. «Венера

Урбинская»

. " • • . - -

1539—1545

Бенвенуто Челли-

ни во Франции

joiv«: [•-:,- Чс -Aiv-

Сансовино. Log-

getta28 в Венеции.

Тициан. «Введение

во храм»

События s осталь-

ном мире

Испанцы в Буэнос-

Айресе. 1538—

1541. Исследование

Эрнандо де Сота

областей, лежащих

к западу от Мис-

сисипи

Коронадо в Кали-

форнии . г CijOg:,

•fiirf f/fi+i.yii

-_ h*JFit

1541

1542

1543

Рейхстаг и конфе-

ренция в Регенс-

бурге

Карл V и Генрих

VIII заключают

союз. Новая война

с Франциском I

Карл V отбирает

Гельдерн у герцога

Киевского. Новая

война с Франци-

ском I

Создание генера-

литетов во Фран-

ции

«Наставление

в христианской ве-

ре» Кальвина пере-

водится на фран-

цузский язык. Каль-

вин возвращается

в Женеву. «Цер-

ковные установле-

ния»

Создание инкви-

зиции в Риме под

руководством

Караффы. 1542—

1591. Св. Хуан де

ла Крус

Маро переводит

«Псалмы»

Гийом Постель.

«De orbis terrae

concordia». Mapo

находит убежище

в Женеве

Коперник. «De ге-

volutionibus orbi-

um coelestum»5".

Везалий. «De cor-

poris orbiu, fabri-

ca»31. Составление

«King's book»32

в Англии

1541 —1614. Доме-

нико Теотокопу-

лос, по прозвищу

Эль Греко

Амвон церкви Сен-

Жермен л'Оксер-

руа в Париже

Ж. Гужона и Пьера

Леско

Барбаросса разбил

испанцев

Nuevas leyes29

в пользу индейцев.

Португальцы

в Японии

-



1544

1545

Политическая
история

Освобождение

сервов королев-

ского домена

Франциском I.

Битва при Чери-

золе. Имперские

войска осаждают

Сен-Дизье, анг-

лийские войска —

Монтрей и Булонь.

Договор в Крепи

с Карлом V

Убийства Вальден-

сов в Любероне

Экономическое
и социальное

развитие

Открытие Три-

дентского собора.

Св. Франциск Кса-

вье в Китае. Лютер.

«Против папства».

Кальвин. «Против

секты вольнодум-

цев»

Религиозная
и духовная жизнь

Основание первой

немецкой иезуит-

ской коллегии

в Кёльне

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Мюнстер. «Кос-

мография». Морис

Сэв. «Делия».

1544—1590. Робер

Гарнье. 1544—1595.

Тассо

Искусство

Серлио. «Общие

правила архитек-

туры». Челлини.

«Персей»

События в осталь-
ном мире

Открытие руды

в Потаси

1546

1547

1548

Союз Карла V

с Морицем Саксон-

ским: война про-

тив Шмалькаль-

денской лиги

Смерть Генриха VIII.

Эдуард VI. Смерть

Франциска I. Ген-

рих II. Сражение

при Мюльберге.

Начало правления

Ивана Грозного

Голосование отно-

сительно «интери-

ма» на Аугсбург-

ском сейме. Фран-

цузская экспедиция

в Шотландию. Ма-

рия Стюарт стано-

вится невестой

дофина. Франко-

английская война

Смерть Лютера.

Введение инквизи-

ции в Неаполе.

Казнь Этьена Доле

Павел III созывает

собор, Карл V вы-

ражает несогласие

с этим решением

Рабле. Третья кни-

га «Гаргантюа».

1546—1601. Тихо

Браге

Маргарита На-

варрская. «Марга-

ритки жемчужины

среди принцесс».

1547—1616. Сер-

вантес

Рабле. Четвертая

книга «Гаргантюа»

Руководство рабо-

тами по строи-

тельству собора

Св. Петра переда-

но Микеланджело.

Тициан. «Венера

и Адонис» Тинто-

ретто. «Введение

во храм»

Строительство

замка Анэ Филибе-

ром Делормом.

1547—1549. Работа

П. Леско и Ж. Гужо-

на над «Фонтаном

Невинных»

Создание двух

архиепископств

в Америке. Иезуи-

ты в Бразилии

Иезуиты Марокко

и Конго



1549

1550

1551

Политическая

история

Франко-англий-
ский мирный
договор. Булонь
возвращена Фран-
ции

Генрих II возоб-
новляет войны
в Италии против

папы

Экономическое

и социальное
развитие

Закрытие порту-
гальской фактории
в Антверпене

Религиозная

и духовная жизнь

Образование но-
вой протестант-
ской лиги в Герма-
нии. Смерть Павла
III. Канизиус в Гер-
мании. Франциск
Ксавье в Японии.
Публикация пер-
вого «Prayer
book»33

Избрание папой
Юлия III. Основа-
ние иезуитской
коллегии в Риме.
Кальвин. «Трактат
о грехах»

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Дю Белле. «Защита

и прославление
французского
языка», «Олива».
Смерть Маргари-
ты Наваррской

Ронсар. «Оды»

Петр Рамус. «Ani-
madversiones ari-
stotelicae»34.

Искусство

Палладио начинает

строительство ба-
зилики в Виченце

Ф. Делорм и П. Бон-
тан. Гробница
Франциска I.
Ж. Гужон. Кариа-
тиды в Лувре

События в осталь-

ном мире

Создание универ-

ситета в Лиме

1552

1553

1554

Генрих II создает
гражданский
уголовный суд.
Карл V отзывает
«интерим». Мир-
ный договор
между Генрихом II
и папой.Занятие
трех епископств
Генрихом II. Взя-
тие Казани Ива-
ном Грозным

Смерть Эдуарда VI.
Мария Тюдор. Она
ведет переговоры
с папой о возвра-
щении Англии

в католицизм.
Франсуа де Гиз спа-
сает Мец

Мария Тюдор всту-

пает в брак с Фи-
липпом II Испан-
ским. Англия

Основание в Мар-
селе «Коралловой
компании морей
Бона». Англичане
в Архангельске

Создание «Мос-

ковской компа-
нии»

Смерть св. Фран-
циска Ксавье. Цер-
ковный собор при-
остановлен. Созда-
ние германской
коллегии в Риме
и иезуитской кол-
легии в Вене

Казнь Мигеля Сер-
вета. Кальвин.
«Защиты ортодок-
сальной веры».
Канизиус придвор-

ный проповедник
в Вене

Кастельон. «О ере-

тиках»

Жодель. «Пленная
Клеопатра» 1552—
1553. Ронсар. «Лю-
бовные стихотво-
рения». 1552—
1599. Эдмунд
Спенсер

1553—1557. Дю
Белле. «Римские
древности»

1554—1586. Сэр

Филип Сидни

Создание универ-
ситета в Мехико



1555

1556

1557

Политическая

история

восстанавливает
отношения с
папой. Французы
потеряли Тоскану

Антуан де Бурбон
обращается в каль-
винизм. Капитуля-
ция Сиены

Карл V отрекается
от престола. Возоб-
новление войны
испанцами в Неа-
поле против папы,
которого поддер-
живает Франция

Кампания герцога
де Гиза в Италии.

Экономическое

и социальное
развитие

•

Испанское бан-
кротство. Финан-

Религиозная

и духовная жизнь

Смерть Юлия III.
Марцелл II. Ка-
раффа принимает
имя Павла IV

Смерть св. Игна-
тия Лойолы. От-
крытие иезуитских
коллегий в Инголь-
штадте, Праге и
в Бельгии. Джон
Нокс изгнан из
Шотландии

Эдикт в Компье-
не. Инциденты на

Интеллектуальная

жизнь: развитие

литературы и науки

Луиза Лабе. «Со-
неты». 1555—1628.
Малерб

Публикация книги
Помпонацци «De
naturalium causis»35

Искусство

1555—1557. Мике-
ланджело. «Поло-
жение в гроб»
(Флоренция)

Палестрина. «Мес-
са папы Марцелла»

События в осталь-

ном мире

Разграбление Га-
ваны французами,
которые пытают-
ся утвердиться
в Бразилии

Взятие Астрахани
Иваном Грозным

Новая попытка
французов в Бра-

1558

1559

Испания и Англия
объединяют силы

для войны против
Франции. Сраже-

ние при Сен-Кан-

тене

Смерть Жуана III
Португальского.
Себастьян наследу-
ет ему. Смерть
Карла V. Фердинанд
I становится импе-
ратором. Смерть
Марии Тюдор. Ели-
завета. Франсуа де
Гиз берет штурмом
Кале

Договор в Като-
Камбрези. Смерть
Генриха II. Франц-
сик П. Билль о еди-
нообразии в Анг-
лии

совый кризис
в Антверпене

Французское бан-
кротство

Пре-о-Клер. Шот-
ландские протес-

танты заключают
«Ковенант»

Создание академии
в Женеве. Джон
Нокс возвращается
в Шотландию

Смерть Павла IV.
Первый ватикан-
ский «Индекс за-
прещенных книг».
Первый кальвини-
стский синод в Пари-
же. Эдикт в Экуэне

Дю Белле. «Сель-
ские игры»

Амио. Перевод
Плутарха. Монте-
майор. «Диана»

Работы П. Леско
в Лувре

зилии. Португаль-
цы обосновались
в Макао



1560

1561

1562

Политическая
история

Мишель де Лопи-

таль назначается

канцлером. Елиза-

вета поддерживает

мятежи в Шотлан-

дии. Смерть Фран-

циска П. Карл IX

Генеральные

Штаты в Орлеане.

Мария Стюарт

возвращается

в Шотландию. Гене-

ральные Штаты

в Понтуазе

Восстание проте-

стантов. Осада

Руана. Сражение

при Дрё. Англича-

не занимают Гавр

Экономическое
и социальное

развитие

Стабилизация

фунта стерлингов

в Англии

Религиозная
и духовная жизнь

Иезуиты в Польше.

Амбуазский заго-

вор. Эдикт в Ромо-

рантене

Синод реформатов

в Пуатье. Коллок-

виум в Пуасси.

Джон Нокс. «Book

of discipline».

1561 —1562. Св. Те-

реза. «Книга моей

жизни»

Эдикт в Сен-Жер-

мене. Резня в Вас-

си. Возобновление

деятельности Три-

дентского собора

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Публикация «Ис-

тории Италии

Гвиччардини».

1561 —1626. Сэр

Френсис Бэкон

Ронсар. «Речь о бед-

ствиях нашего

времени». 1562—

1635. Лопе де Вега

Искусство

Ок. 1560.Тинто-

ретто. «Купание

Сусанны». 1560?—

1613. Джезуальдо

Веронезе. «Брак

в Кане»

События в осталь-
ном мире

Экспедиция

в Америку Джона

Хокинса

1563

1564

1566

Убийство Франсуа

де Гиза. Эдикт в Ам-

буазе. Антииспан-

ские волнеения

в Нидерландах

Смерть Фердинан-

да I. Максимили-

ан П. Филипп II

отправляет Гран-

велу. 1564—1566.

Путешествие Кар-

ла IX по Франции

Протест гё'зов

в Нидерландах.

Турки завоевыва-

ют Хиос у генуэз-

цев

Фуггеры попадают

в затруднительное

положение. Англий-

ская перевозка

шерсти в Эмден.

Елизавета издает

«Statute of artifi-

cers»36

Создание во Фран-

ции должности

сюринтенданта

финансов

Завершение рабо-

ты Тридентского

собора. Обнаро-

дование в Англии

39 статей. 1539—

1641. Гомар

Открытие коллежа

Клермон в Пари-

же. Католицизм

восстанавливается

в Баварии. Смерть

Кальвина. Св. Тере-

за. «Путь к совер-

шенству»

Избрание папой

Пия V. Св. Карл

Борромей. «Кати-

хизис Тридентско-

го собора». Св. Те-

реза. «Мысли

о божественной

любви»

Бернар Палисси.

«Подлинные ре-

цепты»

Издание пятой

книги «Гаргантюа».

1564—1616.

Уильям Шекспир.

1564—1642.

Галилей

Жан Воден. «Метод

для легкого позна-

ния истории». Ан-

ри Этьен. «Аполо-

гия Геродота»

Начало строитель-

ства Эскориала

1564—1587. Тинто-

ретто. Цикл рос-

писей в Скуоле

Сан-Рокко. 1564?

Брейгель. «Безум-

ная Грета»

Смерть Сулейма-

на Великолепного.

Селим II



1567

1568

1569

Политическая

история

Французские про-

тестанты снова

берутся за оружие.

Герцог Альба в Ни-

дерландах. Убий-

ство Дарнлея

Мир в Лонжюмо

и новое восстание

французских про-

тестантов. Трибу-

нал по делам о бес-

порядках учрежден

герцогом Альбой

в Антверпене. Ма-

рия Стюарт бежит

в Англию. Елиза-

вета заточает ее

в тюрьму

Сражения при Жар-

наке и Монконтуре.

Экономическое

и социальное
развитие

Иван Грозный пре-

доставляет «Мос-

ковской компании»

свободу торговли

Запрещение тек-

стильного произ-

Религиозная

и духовная жизнь

1567—1622.

Св. Франциск

Сальский

Основание ордена

босоногих карме-

литов св. Хуаном

де ла Крусом

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Зарождение

commedia dell'arte

Ж. Боден. «Ответ

на парадоксы гос-

подина де Малест-

руа»

Карта мира Мер-

катора{цилиндри-

Искусство

Брейгель. «Страна

лентяев»

Брейгель. «Кресть-

янская свадьба»

и «Крестьянский

танец». 1568—

1575. Строитель-

ство Виньолой

церкви иль Джезу

в Риме. 1568—

1625. Брейгель

Бархатный. 1568—

1639. Кампанелла.

1568—1643. Мон-

теверди

События в осталь-

ном мире

Уничтожение фран-

цузских построек

в Бразилии

Сражение испан-

цев с Хокинсом-

при Сан-Хуан де

Уллоа

1570

1571

1572

Казнь принца Кон-

де37. Люблинская

уния между Лит-

вой и Польшей

Мир в Сен-Жер-

мене. Захват Кипра

турками. Заключе-

ние союза против

турок между Ис-

панией, Венецией

и папой. Разруше-

ние Новгорода

Иваном Грозным

Сражение при

Лепанто. Татары

сожгли Москву

Варфоломеевская

ночь. Отречение

Генриха Наварр-

ского. Восстание

гёзов в Нидерлан-

водства в испан-

ских колониях

Забастовка печат-

ников в Париже

и Лионе. Булла

Пия V против из-

лишнего процента

Френсис Дрейк за-

хватывает испан-

ский конвой, шед-

ший из Индий

Булла «Regnas in

excehis», по кото-

рой отлучалась от

церкви Елизавета

Смерть св. Пия V.

Григорий XIII

ческая проекция)

Ортелиус. «Theat-

rum orbis terrarum»

1571 —1630. Кеп-

лер. 1571 — 1648.

Тирсо да Молина

Ронсар: «Франсиа-

да». Анри Этьен.

«Thesaurus linguae

graecae» Камоэнс.

«Лузиады»

Веронезе. «Несе-

ние креста»

Палладио.«Трак-

тат об архитекту-

ре»

Дрейк в Панаме



1573

1574

Политическая

история

дах. Вильгельм
Оранский — ста-
атхаудер. Смерть
Сигизмунда Авгу-

ста, последнего из
Ягеллонов

Екатерина Меди-
чи заключает мир
с протестантами.
Отзыв герцога
Альбы. Мир меж-
ду Венецией и тур-
ками. Избрание
Генриха Анжуй-

ского королем
Польши

Смерть Карла IX.
Генрих III. Возоб-
новление религиоз-
ных войн. Бегство

Экономическое

и социальное
развитие

•-' - - ' - - - * - • : '

Религиозная

и духовная жизнь

Св. Тереза. «Уста-
новления»

s/c«-,;v:— и о »'?•'.; ..>-

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

•=«"" I-:\'--iw--.

Отман. «Франко-

галлия». Тассо.
«Аминта». 1573-—
1613. Матюрен
Ренье. 1573—1637.
Бен Джонсон

Искусство

:

Веронезе. «Пир

в доме Левия»
(Венеция). 1573—
1610. Караваджо

,

Тициан. «Портрет
Филиппа II»

События в осталь-

ном мире

• - - . 1 " " •

. . - . - . . . . :

Турки вновь заняли

Тунис и Бизерту

1575

1576

1577

из Польши Генри-
ха III

Стефан Баторий,

трансильванский
воевода, избран
королем Польши

Мир «Месье».
Эдикт в Болье.
Основание Лиги.

Дон Хуан стано-
вится правителем
Нидерландов. Бунт
испанских гарнизо-
нов, «Испанское бе-
шенство». Смерть
Максимилиана П.
Рудольф II

Бегство Генриха На-

варрского. Возоб-
новление граждан-
ской войны, затем

Испанское

банкротство

Враждебные дей-
ствия между Ганзой
и компанией куп-

цов-авантюристов

Денежная реформа
во Франции

Булла, утверждаю-
щая создание Ора-
тории св. Филиипо
Нери. 1575—1624.
Якоб Бёме

1576—1660.
Св. Венсан де Поль

Григорий XIII пору-
чает Палестрине
и Дзоило реформу
градуала. Эдикт

Ж. Боден. «О госу-
дарстве». Сэр Хэм-
фри Джилберт.
«Рассуждение об
открытии». Откры-
тие в Лондоне по-
стоянно действую-
щего театра

Тинторетто. «Юпи-
тер, дарующий Вене-
ции власть над ми-
ром»

1577—1579. Эль
Греко. «Троица».
1577—1640. Рубенс

Начало кругосвет-
ного путешествия
Дрейка. Мартин
Фробишер ищет



1578

1579

1580

Политическая

история

мир в Бержераке.

Брюссельский

союз: Вильгельм

Оранский в Брюс-

селе

Смерть дона

Хуана. Александр

Фарнезе становит-

ся его преемником.

Смерть Себастья-

на Португальского

Аррасская уния.

Утрехтская уния.

Образование Со-

единенных провин-

ций

Филипп II признан

королем Португа-

лии

Экономическое
и социальное

развитие

•

Генуэзцы теряют

аренду шахт квас-

цов в Тольфе

«}:; .it !ЙА [ч:;^.-.-

".>S-V-;£OHI-;C иск-

Ярмарки, извест-

ные под названием

«Безансонских»

располагаются

в Пьяченце

Религиозная

и духовная жизнь

в Пуатье. Св. Тереза.

«Места обитания»

Основание семина-

рии в Ингольштад-

те

Фаусто Соццини

в Польше

. y v i.-.usUr-

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

- - -

Джон Лили. «Эвфу-

эс». Эдмунд Спен-

сер. «Sheferd's calen-

dar»

Монтень. Первое

издание «Опытов».

Бернар Палисси.

Искусство

Веронезе расписы-

вает Дворец дожей

в Венеции. Тинто-

ретто. «Венера, Ари-

адна и Вакх»

Эль Греко. «Эспо-

лио»

Эль Греко. «Покло-

нение во имя Иису-

са». 1580—1584.

События в осталь-

ном мире

проход на северо-

запад

Португальцы, ко-

торые стремились

завоевать Марок-

ко, были разбиты

при Ксар-эль Ка-

бире

1581

1582

1584

Штаты в Гааге про-

возглашают низло-

жение Филиппа II

Лига получает субси-

дии от Филиппа II

Смерть Ивана

Грозного. Начало

«Смутного вре-

мени». Убийство

Вильгельма Оран-

ского. Взятие Гента

Александром Фар-

незе

Основание Леван-

тийской компании.

Эдикт о ремеслах

во Франции

Реформа календа-

ря Григорием XIII

1584—1585. Состав-

ление «Ratio studio-

rum»40 иезуитами

«Чудесная речь».

Гварини. «Pastor

fidele»33. Tacco.

«Освобожденный

Иерусалим»

Винченцо Галилей.

«Диалог о старин-

ной и современной

музыке». Сэр Филип

Сидни. «Апология

поэзии»

Джордано Бруно.

«De umbris idea-

rum»34

Сервантес. «Нуман-

сия»

Театр Олимпико

в Виченце. 1580—

1666. Франс Хальс

Завершение строи-

тельства Эскориала

Возвращение Дрей-

ка в Англию



1585

1586

1587

Политическая

история

Будущий Генрих IV

объявляется лишен-

ным своих прав на

корону Сикстом V.

Александр Фарнезе

захватывает Ан-

тверпен. Англия

и Соединенные

Провинции всту-

пают в союз. Лей-

стер в Нидерлан-

дах

Смерть Стефана

Батория

Казнь Марии Стю-

арт. Разграбление

Кадикса Френси-

сом Дрейком. Си-

гизмунд Ваза —

король Польши

Экономическое

и социальное
развитие

Создание Banco di

Rialto в Венеции

и Tavola в Мессине

Религиозная

и духовная жизнь

Смерть Григо-

рия ХШ. Сикст V.

1585—1638. Янсе-

ний

Интеллектуальная

жизнь: развитие
литературы и науки

Сервантес. «Гала-

тея». 1685—1672

Создание типогра-

фии в Ватикане.

1587—1588. Марло.

«Тамерлан Вели-

кий»

Искусство

Генрих Шюц

1586—1588. Эль

Греко. «Погребение

графа Оргаса»

События в осталь-

ном мире

Сэр Уолтер Рэли

пытается основать

английскую коло-

нию в Виргинии

1588

1589

1590

День баррикад

в Париже. Гене-

ральные Штаты

в Блуа. Убийство

Генриха Гиза. Раз-

гром Непобедимой

армады

Смерть Екатерины

Медичи. Генрих

Наваррский и Ген-

рих III объединя-

ются. Убийство

Генриха III. Ген-

рих IV наследует

ему. Кардинал Бур-

бонский — король

Лиги. Сражение

при Арке

Битва при Иври.

Генрих IV осажда-

ет Париж. Алек-

сандр Фарнезе

вынуждает снять

осаду

Молина. «Согласие

книги и благодати»

Создание патриар-

хии в Москве

Смерть Сикста V.

Урбан VII, затем

Григорий XIV

Монтень. 3-я книга

«Опытов»

Спенсер. «Короле-

ва фей». Сидни.

«Аркадия». 1590—

1581. Шекспир.

«Генрих V!»

Тинторетто. «Рай»

Караваджо. «Вакх»



1591

1592

1593

1594

Политическая
история

Лига организует

террор в Париже

Смерть Юхана III

Шведского. Союз

Польши и Швеции

при Сигизмунде

База

Генеральные Шта-

ты в Париже. Кон-

ференция в Сюрес-

не. Поддержка

лютеранства как

государственной

религии в Швеции.

1593—1601. Война

Габсбургов с тур-

ками

Обращение Генри-

ха IV. Вступление

Экономическое
и социальное

развитие

Создание банка
Сант-Амброджо
в Милане

Религиозная
и духовная жизнь

Смерть Григо-

рия XIV и Инно-

кентия IX

Избрание Климен-

та VIII. Издание

«Vulgata sistina».

Молина. «Оправ-
дание справедли-
вости»

Парижский парла-
мент изгоняет

Интеллектуальная
жизнь: развитие

литературы и науки

Марло. «Эдуард II».

Шекспир. «Ри-

чард III»

1593—1594. Шекс-

пир. «Тит Андро-

ник», «Укрощение

строптивой»

Появление «Ме-

нипповой сатиры».

Искусство

1592—1635.

Жак Калло

1593—1642.

Жорж де ла Тур

1594—1665. Нико-

ла Пуссен

События в осталь-
ном мире

Первая экспеди-

ция в Восточную

Индию

1595

в Париж. Покуше-

ние Жана Шателя

Герцог Майенн под-

чиняется короне.

Сражение при Фон-

тене

иезуитов

Климент VIII отпу-

скает грехи Генри-

ха IV

1594—1595. Шекс-

пир. «Бесплодные

усилия любви»,

«Ромео и Джуль-

етта»

Издан атяас Мерка-

тора. 1595—1596.

Шекспир. «Ри-

чард П», «Сон в лет-

нюю ночь». 1595—

1650. Вожеле

1595—1600. Эль

Греко. «Вид Толе-

до», «Автопорт-

рет»

Сэр Уолтьер Рэли

в Венесуэле



Примечания

1 «Защитник мира» (лат.).
2 «Генеалогия языческих богов» (лат.).
3 «О евхаристии» (лат.).
* Битва при Грюнвальде.
5 «О могуществе церкви» {лат.).
(> «О семье» (лат.).
I «Наука незнания» (лет,).
в «О спокойствии души» (лат.).
' «О красотах латинского языка» (лат.).
1(1 Известна и под другим названием: «Легенда о Св. Кресте» — цикл фресок,

считающийся его основной работой.
II Большая больница (ит.).
12 «Против клеветников Платона» (лат.).
13 «О христианской религии» (лат.).
** «Вопросы» (лат.).
15 «Камальдояьские диспуты» (лат.).
l h «О началах еврейского языка» (лат.). [Примеч. ред.)
17 «Глазное зеркало» (нем.). (Примеч. ред.)
|К «Трактат о бессмертии души» (лат.). (Примеч. ред.)
14 «Краткое введение» (нем.). (Примеч. ред.)
20 «Об учениях» (лат.).
; | «О свободе воли» (лат.).
21 «О рабстве воли» (лат.).

» «Комментарии к греческому языку» (лат.). (Примеч. ред.)
24 «Тезаурус латинского языка» (лат.). (Примеч. ред.)
15 С 1533 по 1546 г. Аретино написал, кроме прочих сочинений, «Рассуждения

Нанны и Антонии» («II Ragionamento delta Nanna e lell'Antonia») и «При-
дворные рассуждения» («II Ragionamento delle Corti»). (Примеч. ред.)

2" «Наставление в христитанской вере» (лат.).
11 «Новая наука» (ит.).
2t~ Лоджетта — трехпролетная арка коллонады на площади Сап-Марко в Вене-

ции по проекту Сапсовино. (Примеч. ред.)
24 Новые законы (исп.).
ъ" «Об обращении небесных сфер» (лат).
31 «О строении человеческого тела» (лат.).
12 «King's book» — «Королевская книга» (англ.).
*' Молитвенник (англ.).
34 «Аристотелевские заметки» (лат.). (Примеч. ред.)
35 «О причинах естественных явлений» (лат.). (Примеч. ред.)
ih «Закон о ремеслах» (англ.) (Примеч. ред.)
37 Конде не был казнен, ситуацию трудно назвать даже расправой: он был хлад-

нокровно застрелен капитаном Монтескыо, после того как сдался в плен,
я «Верный пастух» {ит.).
34 «О тенях идей» (лат.). (Примеч. ред.)
« «Духовные упражнения» [лат.). (Примеч. ред.)
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Академии
Нововведение эпохи Возрожде-
ния. Зарождаются в Италии. Как
свежее решение в эпоху упадка
университетов имели огромный
успех в XVII в.

Альберти Леон-Баттиста
Выдающийся последователь нео-
платонизма в эпоху Возрождения
и теоретик архитектуры и урба-
низма. Родился в Генуе в 1404 г.
Альберти внимательно штудиро-
вал Витрувия, написал свой знаме-
нитый трактат «De re aedificato-
ria» ' (был напечатан уже после
смерти Альберти в 1485 г.), взяв за
основу опыт античного искусства.
Ему принадлежат фасад церкви
Санта-Мария Новелла, Палаццо
Ручеллаи во Флоренции, церкви
Сан-Себастьяно и Сант-Андреа в
Мантуе, а также храм Малатесты
в Римини, церковь Сан-Франческо,

фасад которой он украсил три-
умфальной аркой. Альберти умер
в Риме в 1472 г.

Альтдорфер Альбрехт
Художник, график и архитектор 2.
Родился около 1480 г. в Регепсбур-
ге,умер там же в 1538 г. Его живо-
писное наследие впервые пред-
ставляет пейзаж как новый жанр;
пейзаж призван придать жизнен-
ность легендам и одухотворять
сюжет. Для Альтдорфера характер-
но фундаментальное утверждение
неразрывной связи природы и жиз-
ни людей.

Амальгама
С помощью ртути удавалось до-
быть серебро из серебросодержа-
щих руд, этот процесс достигался
благодаря амальгаме —- сплаву
ртути с серебром. Способ амаль-
гамации позволил добиться уве-
личения количества добываемого
серебра сначала в Центральной
Европе, а затем в Америке.

1 «Об искусстве зодчества (лат.)». Па русском языке обычно трактат назы-
вается «О зодчестве» или «Об архитектуре».
2 С 1526 г. Альтдорфер являлся городским архитектором Регенсбурга, но
неизвестно ни одно его произведение а сфере архитектуры.
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Анабаптизм
Понятием «анабаптизм» обозна-
чают со времени Реформации
(1522—1523) секту христиан, ко-
торые требовали от своих «из-
бранных» собираться вместе,
порывать с греховным миром и
учреждать общины «святых», куда
вступали после повторного кре-
щения. Анабаптистские группы
спонтанно возникали в Швейца-
рии, Германии и Нидерландах.
Очень быстро обозначились два
направления. Одно проповедова-
ло насильственную борьбу с целью
уничтожения нечестивцев и соде-
янного ими. Его последователи
возглавили восстание немецких
крестьян в 1525 г. и спровоциро-
вали «Мюнстерскую трагедию» в
1535 г. До того как оба восстания
потерпели поражение, мирный
и пацифистский анабаптизм по-
явился в Швейцарии, Нидерлан-
дах, Южной Германии и Австрии.
Два уроженца Нидерландов, паци-
фисты Давид Жори (умер в 1556 г.)
и Менно Симмонс (умер в 1561 г.),
стали опорой анабаптизма в За-
падной Европе и его тайными
пропагандистами.

Антверпен
«Превосходный и славнейший го-
род Антверпен» (если использовать
выражение Лодовико Гвиччардини,
приведенное в его сочинении
«Discrizione di tutti Paesi Bassi»,
1567} ' стал одним из экономиче-
ских центров Европы XVI в. Ант-
верпен владел небольшим количе-

ством своих судов, но принимал
много других (цифра в 500 кораб-
лей ежедневно, которая часто при-
водится, несомненно, относится к
сфере фантазии). В городе прожи-
вали многочисленные колонии
иностранцев, в особенности ита-
льянские, испанские и португаль-
ские купцы. Кроме того, в нем ча-
сто находились моряки разных
наций, в том числе много францу-
зов. Город славился своим мощ-
ным подъемным крапом, гордил-
ся своим просторным высоким
собором, биржей, перестроенной в
1531 г. Подлинный центр империи
Карла V. В 1525—1530 гг. превра-
щается в очень важный центр бан-
ковского дела.

Антонелло ди Мессина
Родился около 1430 г. в Мессине,
умер в 1479-м. Как художник
сформировался в Неаполе. Сумел
лучше всех адаптировать фламанд-
скую манеру письма к итальянской
чувственности. Приехав в Вене-
цию в 1475 г., стал в этом городе
зачинателем техники масляной
живописи. Среди наиболее выда-
ющихся его произведений «Ан-
нунциата» {музей в Сиракузах),
«Святой Себастьян» (Дрезденская
галерея) и «Распятие» (Лондон-
ская национальная галерея)2.

Ариосто Лодовико
Родился в Реджо ди Эмилия в 1474 г.
Его творчество отражает гумани-
стическую среду при дворе в Фер-
раре. Вынужден был находиться

1 «Описания всех провинций Нидерландов» (ит.),
2 Ж. Делюмо почему-то обходит молчанием такой вклад Антонелло в ис-
торию живописи, как портреты, среди которых «Автопортрет» (Лондонская
национальная галерея), «Кондотьер» (Лувр) и «Портрет неизвестного» (музей
Чефалу).
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на службе при этом дворе (снача-
ла при кардинале Ипполито д'Эс-
те, а затем при герцоге Альфопсо
д'Эсте), так как после смерти отца
обязан был заботиться о десяти
своих братьях и сестрах. Доброже-
лательный мечтатель, лишенный
честолюбия, он стремился к мир-
ной жизни и в конце концов вер-
нул себе свободу, хотя и не поки-
нул Феррару, где жил с Алессанд-
рой Бенуччи Строцци, па которой
впоследствии женился. Скончался
в Ферраре в 1533 г. Создатель «Не-
истового Роланда» — одного из
величайших произведений лите-
ратуры XVI в.

Архитектура
Средневековая архитектура разви-
валась чисто эмпирическим пу-
тем. Готические нефы укреплялись
с помощью аркбутанов, но нефы
собора в Бове рухнули. В эпоху
Возрождения архитектура стано-
вится предметом теоретических
размышлений. Был напечатан
трактат Битрувия, кроме него, со-
чинения об искусстве зодчества
написали Альберти, Серлио, Фи-
либер Делорм. Изучались пропор-
ции античных памятников, и Ле-
онардо да Винчи пытался мате-
матически разрешить проблемы
трещин и сопротивления арок.
Обращение к греко-римской эсте-
тике в целом привело к предпоч-
тению горизонтальных линий
вертикальным, характерным для
Средних веков. Неоплатоническая

философия побуждала величай-
ших архитекторов (Браманте,
Микеланджело и др.) возводить
церкви по плану, в основе которо-
го лежал квадрат, и увенчивать их
куполами.

Арчимбольдо Джузеппе
Родился в Милане между 1527 и
1530 гг.,умер там жев 1593 г. Вплоть
до 1587 г. жил в Вене, где был при-
дворным живописцем Габсбургов.
В его странных натюрмортах отра-
зились фантастические образы, ха-
рактерные для центрально-евро-
пейского маньеризма XVI в.1

Астрология
Без сомнения, играла самую важ-
ную роль в эпоху Возрождения,
как и на всем протяжении Сред-
них веков. Это доказывается мно-
гочисленными свидетельствами,
как изобразительными, так и ли-
тературными произведениями.
Астрология восходит к виталист-
ской концепции Вселенной, кото-
рая представляла звезды как суще-
ства, наделенные человеческими
чувствами. Звезды переносят эти
чувства на тех людей, которые
были рождены под их знаком. Кро-
ме того, считалось, что каждая пла-
нета повелевает определенной гео-
графической областью и господ-
ствует над частью мира минералов.
Таким образом, астрология приво-
дила к предельно ограниченному
пониманию свободы. Однако нео-
платонизм Фичино сумел связать

1 Арчимбольдо был на службе у Габсбургов с 1532 г., но часть времени про-
вел при дворе Рудольфа II в Праге. Гротескность его композиций состояла в том,
что человеческое изображение состояло из каких-то предметов — символов сю-
жета: «Адмирал» был образован фигурами кораблей, «Огонь» — пучками соло-
мы, огнивом и т. п., «Вертумн» (бог садов, который к тому же был еще портре-
том императора Рудольфа) — фруктами, цветами и т. д.
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беспокойство Сатурна с вооду-
шевлением человека.

Астрономия
Николай Кузанский был первым,
кто разделял учение о безгранич-
ности мира. В следующем столетии
распространение идей пифагорей-
ской школы привело к тому, что
Коперник обратился к изучению
гелиоцентрической системы. Эту
теорию выдвигали некоторые по-
следователи пифагорейского уче-
ния. В дальнейшем он сформули-
ровал свою подлинно революцион-
ную теорию, хотя в некотором
отношении оставался в плену ари-
стотелевской и средневековой кос-
могонии. Наконец, Джордано Бру-
но последовательно пропаганди-
ровал учение о бесконечности и
множественности миров.

Аугсбург
Один из главных экономических
центров Европы в эпоху Возрож-
дения и одна из излюбленных ре-
зиденций Максимилиана. Был рас-
положен неподалеку от рудников
Центральной Европы, где добыва-
лись серебро и медь, а также по-
близости от областей, где ремес-
ленники производили бумазею.
Был связан с Венецией и Востоком
через Бреннер и достиг своего наи-
высшего расцвета в конце XV—
XVI вв. Аугсбург — родной город
Фуггеров и Вельзеров. Тридцати-
летняя война сказалась на Аугс-
бурге катастрофически.

Банки
В Италии XV в., и в частности во
Флоренции, различали некоторые

виды банков: hanchi dipegno, banchi
a minuto, banchi in mercato, banchi
grossi. Первые представляли собой
конторы, занимавшиеся займами
под залог, которые требовали
очень высокие проценты, — при-
чина, по которой францисканцы в
XV в. выступали против «ломбар-
дов». О банках типа banchi a minuto
мало что известно. Их деятель-
ность состояла главным образом
в продаже драгоценностей в кре-
дит с последовательными плате-
жами и при случае в предостав-
лении займов, гарантированных
драгоценностями. Во Флоренции
эти banchi a minuto осуществляли
иногда обмен наличной валюты,
но не принимали вклады и не осу-
ществляли трансферты денег с
одного счета на другой. Напротив,
деятельность первых banchi in
mercato состояла в обмене налич-
ной валюты. Денежные менялы
быстро приобрели привычку при-
нимать деньги на вклад, чтобы
деньги шли в рост. Banchi in mer-
cato часто терпели банкротство.
Такие банки, как банки Барди и
Медичи, несомненно, не представ-
ляли собой banchi in mercato, но
являлись banchi grossi. В 1464 г.
Томмазо Портинари, представи-
тель банка Медичи в Брюгге, за-
явил: «В основе деятельности ком-
пании лежит торговля, в которую
инвестируется самая большая
часть нашего капитала». Тем не
менее в XVI в. у наиболее крупных
банков, в особенности банков Генуи
во времена Филиппа II, появляет-
ся тенденция специализироваться
на спекуляции на валютных кур-
сах, займах частным лицам и пра-
вителям. Banchi grossi (и они так-
же) были неустойчивыми. Поэто-
му возникают государственные
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банки, которые прежде главным
образом были муниципальными
банками.

Бальдунг Грин Ханс
Родился в Швабии, в городке
Глюнд в 1484 г. или в 1485 г. в се-
мье ученого Ханса Бальдунга, по-
лучившего прозвище Грин. Жил
во Фрейбурге (Брейсгау) и в
Страсбурге, где умер в 1540 г. Са-
мый значительный и в то же вре-
мя самый независимый из учени-
ков Дюрера. Его картины более
причудливы и фантастичны, чем
произведения учителя. Художник,
график и рисовальщик, Бальдунг
создавал картины на религиозные
сюжеты и писал портреты. Тема
смерти и распада женского тела —
часто связанная с темой колдов-
ства, — возможно, является веду-
щей в его творчестве.

Беллини
Семья венецианских художников,
которые оказали определяющее
влияние на живопись Венеции.
Якопо (около 1400—1474) — пер-
вый представитель семейства Бел-
лини — еще принадлежал к на-
правлению «интернациональной
готики», хотя уже овладел искус-
ством перспективы и копировал
античные произведения. Он ос-
тавил двух сыновей, Джентиле и
Джованни, и дочь, которая вышла
замуж за Мантенью. Джентиле
(около 1429—1507) по преимуще-
ству обращался к бытописанию.
Джованни {около 1430—1516) —
крупнейший мастер венецианской
живописи второй половины Кват-
роченто. Используя находки вели-

ких тосканских мастеров Пьеро
делла Франчески, Мазаччо и фла-
мандских художников, которых
он знал благодаря Антонелло да
Мессина, сумел с помощью искус-
ства цвета и с чувством глубокого
реализма смягчить идеалистиче-
ское и конструктивное видение
итальянских художников.

Бенедетти Джан Батиста
Родился в Венеции (дата рождения
не известна), умер в Турине в
1590-м. Самый известный из ита-
льянских физиков XVI в. Особое
значение придавал науке, связан-
ной с исчислением, чем проклады-
вал дорогу для Галилея.

Берругете
Отец и сын, оба родились в Паре-
дес де Нава в Кастилии, Педро
(1450?—1503) был живописцем.
Как художник (он испытал силь-
ное воздействие фламандской
школы) создал лучшие из своих
произведений в 1474—1478 гг.
В замке герцогов Урбинских он
занимался отделкой studiolo ' со-
вместно с Юстусом Гентским.
Алонсо (1490—1561) проявил се-
бя прежде всего как скульптор.
Провел в Италии около 15 лет, там
познакомился с Браманте и Ми-
келанджело. Самые совершенные
его произведения — хоры Толед-
ского собора и запрестольный об-
раз в церкви Сан-Бенито в Валья-
долиде.

Библия
В эпоху, предшествующую Рефор-
мации, все более распространя-
ется Библия, что подтверждается

1 Studiolo — здесь библиотека. Напарниками Бсрругете был не только Юс-
тус Гентский (Иост ван Вассенхове), но и Мелоццо да Форли.
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свидетельством Себастьяна Бран-
та в его «Корабле дураков» (1494 г.):
«Вся Германия переполнена биб-
лиями, доктринами спасения, из-
даниями творений отцов церкви
и тому подобных книг». Перевод
Библии Лютером, следовательно,
оказался в эпицентре движения,
начавшегося задолго до него. Лю-
тер, как и гуманисты, отвергал
Вульгату ради оригинального тек-
ста. Он окружил себя учеными,
среди которых был специалист
по греческому языку Меланхтон,
и неоднократно возвращался к ре-
дактированию перевода. Немец-
кий язык Лютера, одновременно
точный и простой, был доступен
людям из простого народа. Имен-
но этим объясняется величайший
успех лютеровской библии: при
жизни реформатора вышло 84 ори-
гинальных издания и 253 реприн-
тов этих изданий.

Биржа
Само понятие происходит от фа-
милии семьи из Брюгге Ван Дер
Бурсе, члены которой из поколе-
ния в поколение были маклерами.
Их особняк Бурсе был возведен
там, где часто бывали чужезем-
ные купцы, особенно итальянцы.
В 1485 г. или даже позже италь-
янские купцы перенесли в Ант-
верпен обычаи Брюгге. Биржа
снискала большую популярность,
чем ярмарки, чем была обязана
тому, что она действовала посто-
янно.

Боден Жан
Родился в Анже в 1530 г. Адво-
кат и депутат Генеральных штатов.

С 1584 г. стал генеральным на-
местником, а затем королевским
прокурором в Лане, там же умер
в 1596 г. Поразительный, глубо-
кий, аналитический ум, разнооб-
разные интеллектуальные интере-
сы. В своем сочинении «Метод лег-
кого познания истории» (1566)
настаивал на необходимости серь-
езной исторической подготовки
для юриста. Как политический
мыслитель проявил себя в своем
главном труде •— «Шесть книг о
государстве» (1576), в котором
показал себя сторонником монар-
хии, конечно абсолютной, но и
умеренной благодаря деятельно-
сти Генеральных штатов и несме-
няемого сената. Особое значение
придавал семье и роли, которую
в истории сыграли солнце и кли-
мат, предвосхитив, таким образом,
Монтескье. Жан Боден —- автор
знаменитого трактата по эконо-
мике «Ответ на парадоксы госпо-
дина Малеструа» (1568), в котором
установил связь между притоком
драгоценных металлов из Амери-
ки и революцией цен XVI в. В со-
чинении «Демономания колду-
нов» (1580) он оправдывает ведов-
ские процессы. Выступает как
сторонник религиозной терпимо-
сти, в особенности в «Гептапломе-
ресе»1.

Боккаччо Джованни
Незаконный сын флорентийского
банкира и француженки, родился
в Париже в 1313 г., затем жил во
Флоренции, затем в Неаполе, где
часто бывал при не слишком стро-
гом рафинированном дворе Робер-
та Анжуйского. Влюбился в дочь

1 Наряду с греческим названием употребляется и другой перевод «Беседа
семерых о таинствах веры».
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короля, которую обессмертил в сво-
ем романе «Фьяметта»1. В 1350 г.
обосновался во Флоренции, там
написал свой шедевр «Декамерон».
Став сторонником строгих нравов,
посвятил себя изучению античной
классики. Боккаччо написал по-
латыни ряд научных сочинений,
среди которых важнейшим, без со-
мнения, является «De genealogia
deorum gentilium»2. Но потомки
в основном помнят Боккаччо как
автора сочинений, написанных до
1350 г. по-итальянски, прежде все-
го это «Декамерон», «Фьяметта»,
«Nimfale fiesolano»3 (мифологиче-
ская идиллия) и «Амето» (аллего-
рия). Боккаччо умер в 1375 г. в Чер-
тальдо в Тоскане.

Борджиа Чезаре
Родился в Риме в 1475 г. Любимый
сын Александра VI. Хороший воин,
способный политик, но человек че-
столюбивый, коварный и без малей-
ших моральных принципов. Маки-
авелли изобразил его в «Государе»
как образец правителя. Целью Че-
заре было создание собственного
государства в Центральной Италии.
11осле смерти Александра VI ему не
удалось воспрепятствовать избра-
нию папой врага своего семейства
Юлия П. Попав в засаду, он погиб
в Испании, где находился на служ-
бе своего тестя Жана д'Альбре, гер-
цога Наваррского 4.

Босх
Иероним Хиеронимус ван Акен,
известный под именем Иеропим

Босх, родился в 1450 г., возможно,
в Хертогенбосхе (Буа-ле-Дюк),
умер в 1516 г. О его жизни мало
что известно. Многие его произ-
ведения были утрачены. Его высо-
ко ценили при жизни и на протя-
жении всего XVI в. Филипп Кра-
сивый владел «Страшным судом»
кисти Босха, а Филипп II был вве-
ден в соблазн его шутовскими
вывертами. Но сводилось ли его
творчество только к этому? Более
глубокой представляется трактов-
ка Э. Кастелли (Демоническое на-
чало в искусстве. — Париж, 1959):
«Различные „Искушения св. Анто-
ния", которые написал Босх, по-
казывают, что попытки дьявола
погубить людей совершались не-
однократно, они мучительны, а со-
блазн в искусстве не ведает гра-
ниц. История человечества есть
история повторяющихся падений».

Боттичелли
Алессандро Александре ди Марь-
яно Филипепи родился во Флорен-
ции в 1444 г. Там же умер в 1510 г.
Сначала работал в мастерской
ювелира, затем стал учеником Фра
Филиппо Липпи. Весь его творче-
ский путь протекал в родном го-
роде, за исключением путеше-
ствия в Рим в 1481—1482 гг. Во
время этого путешествия написал
три фрески в Сикстинской капел-
ле. Его гуманистические занятия и
знакомство с неоплатоническим
эзотеризмом, которые отразились
в двух его величайших произведе-
ниях, развивались под влиянием

1 Дочь короля Мария д'Аквино.
i «Генеалогия языческих богов» (лат.).
' «Фьезоланские нимфы» {ит.).
« Ошибка автора. Жан д'Альбре (1470—1516), король Наваррский (не гер-
цог) по браку, был не тестем, а шурином Чезаре Борджиа.
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взглядов Марсилио Фичино («Ве-
сна», «Рождение Венеры») и пред-
ставляют его как истинного чело-
века Кватроченто. Однако худож-
ник, который во многом является
символом итальянского Возрож-
дения, загадочным образом отли-
чается от своей эпохи. Он оставал-
ся почти равнодушным к пробле-
мам объемности, перспективы и
цвета, которыми были одержимы
его современники. Пейзаж его не
интересовал. Персонажи лишены
малейшей связи с окружающим
пространством, нередко оно изоб-
ражается как фон на гобелене.
Лишь однажды в своем творче-
стве он изобразил улыбку, но и эта
улыбка («Весна») кажется неуве-
ренной. Его Венерам присуща ме-
ланхолия, его мадонны с младен-
цем исполнены глубокой скорби.

Браманте
Допато ди Анджело Ладзари, по
прозвищу Браманте. Родился не-
подалеку от Урбино в 1444 г.1 На-
ряду с Микеланджело является ве-
личайшим итальянским архитек-
тором эпохи Возрождения. Его
жизнь делится на три периода.
Первый связан с формированием
его как живописца и архитектора
в Урбино, где он был учеником
Лаураны. В 1477 г. (начало второ-
го этапа) возвратился в Ломбар-
дию и прожил там 22 года. По
приглашению Лодовико Моро
прибыл в Милан, где построил
церковь Санта-Мария рядом с
Сан-Сатиро и соседним баптисте-
рием, руководил ее отделкой. Воз-
вел хоры в Санта-Мария делла
Грацие и принимал участие в со-

здании проекта собора в Павии.
Прибыв в 1499 г. в Рим, построил
на Яникульском холме драгоцен-
ную жемчужину, которая извест-
на как Темпьетто (Сан-Пьетро ин
Монторио), работал в монастыре
делла Паге и, несомненно, в палац-
цо Канчеллериа. Юлий II выбрал
его для грандиозных работ. Бра-
манте присоединил Бельведер к
Ватиканскому дворцу, а в 1506 г.
приступил к строительству новой
базилики Святого Петра: его план
базилики в основе имел греческий
крест и купол но образцу купола
пантеона Агриппы.

Брант Себастьян
Родился в 1458 г., умер в 1521 г.
Пропагандист гуманизма в Эльза-
се и автор книги «Корабль дура-
ков», сатирического сочинения,
созданного под влиянием Эразма
и Босха.

Брейгель Старший Питер
Родился в деревне Брейгель меж-
ду 1525 и 1530 гг. Ведущий живопи-
сец фламандской школы в XVI в.
В 1553—1554 гг.2 совершил путе-
шествие в Италию, что, впрочем,
не оказало никакого влияния на
его творчество. Возвратился в Ан-
тверпен, позднее обосновался в
Брюсселе. На протяжении дли-
тельного времени его считали жи-
вописцем крестьянских нравов,
однако его искусство выходит да-
леко за рамки простого изображе-
ния быта. Новатор в трактовке
религиозных сюжетов, он своеоб-
разно представлял их на фоне
фламандской сельской жизни
(«Перепись в Вифлееме»). В его

Умер в 1514 г. в Риме.
Брейгель находился в Италии с 1551/52 до 1554/55 гг.
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творчестве особое внимание уделе-
но пейзажу, в особенности в серии
«Месяцы»: «Охотники на снегу»
(Венский музей истории ис-
кусств), «Жатва» (Пражская наци-
ональная галерея) К Все его твор-
чество связано с линией, развитие
которой определил Босх, ему при-
суще исполненное тревожности,
фантастическое начало. Умер в
Брюсселе в 1569 г.

Брунеллески Филиппо
Родился во Флоренции в 1377 г.
Сначала работал как ювелир и
скульптор. Принимал участие в
открытом конкурсе на выполне-
ние новых дверей Флорентийско-
го баптистерия. Изучив в Риме
античное искусство (1404—1415),
стал знаменит во Флоренции как
величайший архитектор своего
времени — возвел купол яйцевид-
ной формы собора Санта-Мария
дель Фиоре, купол поставлен на
восьмиугольный барабан. Возвел
купол на старой сакристии Сан-
Лоренцо, имеющей в плане квад-
рат. Ему также принадлежат ка-
пелла Пацци и палаццо Пнтти.
Умер во Флоренции в 1446 г.

Бруно Джордано
Родился в 1548 г. неподалеку от Но-
лы в Кампанье и поступил в мона-
стырь Сан-Доменико, где в 1566 г.
принял монашество. В 1572 г. по-
лучил сан священника, в 1575 г.
стал доктором богословия. Был
обвинен в ереси, вскоре отказался
от сана и бежал из Италии. Вел
жизнь скитальца: перебрался в
Шанбери, затем переехал в Жене-
ву, где сначала был связан с кальви-
нистами, затем разошелся с ними.

После этого жил в Париже (1581—
1583), Лондоне (1583—1585), Вит-
тенберге, где преподавал филосо-
фию с 1586 по 1588 г. После без-
успешных попыток обосноваться
в Гельмштедте, Праге и Франкфур-
те возвратился в Венецию, где в
1592 г. был арестован инквизи-
цией. После первого процесса был
отправлен в Рим, подвергался вто-
рому процессу, который продол-
жался 7 лет. Был приговорен к
смерти и сожжен заживо на Кам-
по дель Фиори (7 февраля 1600 г.).
Дж. Бруно — один из первых сто-
ронников рационализма в исто-
рии Нового времени. Олнако его
философия отлучила его самого
от христианства. Он был убеж-
ден, что материя и мировая душа
вечны и пропагандировал эти
идеи.

Брюгге
В XIV—XV вв. Италия и Фландрия
были самыми передовыми страна-
ми Европы в сфере экономическо-
го развития и искусства. В течение
200 лет и даже в XVI в. они вопло-
щали два полюса главной культур-
ной и экономической оси Запад-
ной Европы. В XVI в. Брюгге усту-
пает первенство Антверпену, на
по-прежнему остается одним из
ослепительных городов своего
времени, о чем свидетельствуют
произведения художников золото-
го века фламандской живописи
(XV в.) — братьев ван Эйк, ван дер
Гуса, Яна Провоста, Герарда Дави-
да, Мемлинга и др.

Бэкон Френсис
Родился в 1561 г., умер в 1626-м. Ча-
сто цитируется его высказывание:

До нас дошло 5 картин из этой серии.
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чный индекс

«Над природой можно торжество-
вать, только подчиняясь ей». Это
выражение можно представить
как своего рода предвосхищение
современной науки, так и согласие
с виталистскими концепциями и
астрологией эпохи Возрождения.
В отличие от Галилея, он все же не
понимал, какую именно выгоду
могут получить от математики
экспериментальные исследования.
Легко оценивать Бэкона исключи-
тельно как человека прошлого.
Однако если не принимать во вни-
мание его чисто литературные со-
чинения («Опыты»), то даже сам
его интерес к науке не допускает
подобной оценки. Его важнейшие
сочинения — «Трактат о достоин-
стве и приумножении наук»
(1505)!, «Мысли и суждения о пре-
ображении природы» (1607),
«Novum Organon scientiorum»
(1620)2. Его «Новый Органон» уже
в самом своем названии («Новая
логика») противостоит Аристоте-
левой логике. Это сочинение все-
гда представляли и трактовали как
объявление войны учению Арис-
тотеля.

Бюде Гийо
Родился в Париже в 1467 г., умер в
1540-м. Эрудит, один из лучших
специалистов своего поколения по
греческому языку. Был большим
знатоком в нумизматике и напи-
сал сочинение о римских монетах
«De asse»3; руководил королевской

библиотекой в Фонтенбло, которая
стала основой Французской нацио-
нальной библиотеки. Именно он
посоветовал Франциску 1 создать
Коллеж королевских лекторов, ко-
торый впоследствии превратился
во Французский коллеж. Он всегда
был готов принять новые идеи, но
в то же время отказался (в отличие
от своего сына Луи) перейти на
сторону Реформации. Его гума-
низм сочетал античную эллинскую
мудрость и христианское открове-
ние, причем последнее было след-
ствием первого, поэтому он назвал
одно из своих сочинений «De Tran-
situ hellenismi ad christianismus» 4.

в
Балла Лоренцо
Родился в 1407 г., умер в 1457-м.
Один из создателей европейского
гуманизма. Жил во многих италь-
янских городах. В 1437 г. обосно-
вался в Неаполе. В 1448 г. переехал
в Рим, где папа предоставил ему
должность апостолического секре-
таря. Балла критически относился
к философии Аристотеля и упре-
кал Фому Аквинского за то, что
тот не знал греческого языка; был
сторонником филологического
изучения античных текстов и воз-
вращения к классической чистоте
языка. В XVI в. его сочинение
«Elegantiae linguae latinae» (1444)5

1 На русском языке имеет и второе название «О прогрессе учености».
2 На русском языке известен под названием «Новый Органон».
3 «Об ассе» (дат.). Асе (as, assis) — древнеримская медная монета, чекани-
лась с V в. до н. э., в обращегии была до 217 г. н. э. [Примеч. перев. и ред.)
1 «О переходе от эллинизма к христианству» {лат.).
> «Красоты латинского языка» (лат.). В переводе на русский язык Н. Федо-
рова просто — «Элеганции». Иногда указывается другая датировка — 1440 г.
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изучались учащимися коллежей.
Отмечая некоторые ошибки Вуль-
гаты в своей книге «Annotationes
in Novum Testamentum»1, которую
опубликовал Эразм в 1505 г., он
защищал идею о необходимости
пересмотра латинского перевода
Библии. Балла доказал ложность
«Константинова дара» (1440)2, по-
дорвав, таким образом, юридиче-
ские основы светской власти пап.
И философском и религиозном
плане его главной книгой являет-
ся «De voluptate»3 (1431), в которой
он отклоняет средневековый аске-
тизм от имени самого христиан-
ства.

Ван дер Вейден Рогир
Родился в Турнэ в 1399/1400 г.,
умер в Брюсселе в 1464-м. Ученик
Флемальского мастера4. Художни-
ку была присуща духовная напря-
женность, которая отчетливо про-
явилась в таких его работах, как
«Снятие с креста» (Прадо), «Трип-
тих Брака» (Лувр) и огромном ал-
тарном образе «Страшный суд» в
приюте в Боне. Творчество худож-
ника свидетельствует о пылком
религиозном чувстве, присущем
людям XV в., и о том значении,
которая эта эпоха придавала идее

воздаяния на Страшном суде и
проблеме спасения. Самый знаме-
нитый художник своего времени,
он был назначен официальным
художником города Брюсселя. Ван
дер Вейден совершил путешествие
в Италию в 1450 г. и посетил Рим,
Флоренцию и Феррару.

Ван дер Гус Гуго
Родился в Генте около 1440 г., в
1481 г. душевно заболел и умер
через год в монастыре августинцев
Руж-Клуатр неподалеку от Брюссе-
ля, где был послушником с 1475 г.
Для его современника Жана Лемэ-
ра он был «Гуго Гентским, который
породил столько лиц». В работах
этого крайне религиозного худож-
ника, наделенного беспокойной
душой, сочетаются реализм и сти-
лизация. Шедевром его остается
«Поклонение пастухов»5 (Уффи-
ци) — триптих, исполненный по
заказу Томмазо Портинари.

Ван Эйк
Два брата Губерт и Ян ван Эйки,
вероятно, были уроженцами Лим-
бурга в Бельгии. Мало что извест-
но о Губерте ван Эйке. Известный
художник, он начал работу над
алтарем Мистического агнца. Умер

1 «Примечания к Новому Завету» {лат.)
«Константинов дар» — подложная грамота, составленная в папской канце-

лярии, по-видимому, в середине VIII в. для обоснования притязаний пап на свет-
скую власть. Согласно «Константинову дару», в IV в. римский император Констан-
тин (отсюда и название} якобы передал папе Сильвестру 1 верховную власть над
западной частью Римской империи, в том числе и над Италией. Балла доказал под-
ложность этого документа в сочинении «Рассуждение о подложности так называ-
емой Дарственной грамоты Константина» (1440). (Примеч. ред. и черев.)
' "*«О наслаждении» {лат.).

4 Фламальский мастер, он же Мастер алтаря Мероде — Робср Кампен
(1380—1444), нидерландский живописец, был учителем многих знаменитых жи-
вописцев. (Примеч. ред.)
5 Более известен под названием «Алтарь Портинари» — триптих на тему
Рождества.
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Справочный индекс

до 1432 г. Эту работу завершил Ян
ван Эйк. Ян ван Эйк (дата его рож-
дения неизвестна) стал придвор-
ным художником Филиппа Доб-
рого в 1425 г. Обосновался в Лил-
ле, позднее в Брюгге. В полиптихе
«Мистический агнец» Ян ван Эйк
отходит от императивного идеа-
лизма, определявшего в Средние
века характер формы; он взирает
на землю, он смотрит на людей; он
придает абстрактной идее конк-
ретный образ действительности.
Благодаря ему искусство живопи-
си приобрело автономный язык:
живопись научилась создавать об-
разы, в которых сочетались идеи
и чувства. «Победитель телесного
и духовного», художник ощущал
текстуру кожи, он чувствовал объ-
ем и вес, изучал игру светотени на
лицах, и, проникаясь этим, обре-
тал поэтичность; примером может
служить двойной портрет «Джо-
вашш Арнофини с женой». До
него создавался рисунок, затем
плоскость искусно заполнялась
цветом. Ван Эйк использовал все
известные живописные приемы.
Он манипулирует контрастными
оттенками, переход которых со-
здает пластическое восприятие
объема, расстояния и простран-
ства. В деталях его пейзажей,
созданных в Гентском алтаре и
«Мадонне канцлера Ролена» в за-
родыше заключены все характер-
ные черты западноевропейской
живописи. Скончался в Брюгге
в 1441 г.

Ватиканский дворец
Величайший дворец Европы кон-
ца XVI в. Возвратившись в 1377 г.
из Авиньона в Рим, Григорий XI
решил обосноваться в скромном
дворце, который со времен Кон-

стантина располагался неподалеку
от собора Святого Петра. В сере-
дине XV в. Николай V распорядил-
ся расписать фресками свою лич-
ную капеллу и приступать к стро-
ительству нового дворца. Сикст IV
примерно в 1473—1480 гг. прика-
зал возвести Сикстинскую капел-
лу, стены которой в 1480—1483 гг.
расписывали несколько художни-
ков. Иннокентий VIII (1484—1492)
пожелал иметь загородный дворец
на вершине Бельведера. Впослед-
ствии этот небольшой дворец
Браманте включил в общий ан-
самбль. Александр VI пригласил
Пинтуриккио для росписи шести
залов в апартаментах Борджиа и
пристроил башню к дворцу Нико-
лая V, В понтификат Юлия II Бра-
манте соединил маленький пал-
лаццо Иннокентия VIII с дворцом
Николая V длинной галереей на
восточной стороне обширного
Бельведера. Микеланджело одно-
временно, в 1508—1512 гг., распи-
сывал своды Сикстинской капел-
лы. Лев X решил украсить фасад
палаццо тремя ярусами лоджий,
чтобы замаскировать его диспро-
порциональность. Рафаэль распи-
сал лоджии арабесками. Ему так-
же принадлежат росписи знамени-
тых парадных залов. Климент VII
завершил двор св. Дамасия, про-
должив возведение крытых лод-
жий, строительство которых было
начато ранее. Фреска «Страшный
суд», написанная Микеланджело
на алтарной стене Сикстинской
капеллы, была выполнена в 1536—
1541 гг. В понтификат Павла III
папа повелел построить «коро-
левский зал» и «капеллу Паолину».
В этой капелле находятся послед-
ние живописные произведения
Микеланджело. Б 1558 г. Павел IV
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приказал построить в садах casi-
no ]. При Пие IV был создан фасад
о двух этажах и грандиозная ниша
Бельведера, также как и восточ-
ный коридор между Бельведером
и дворцом. Сикст V обрезал этот
гигантский амфитеатр и предназ-
начил его для турниров и боя бы-
ков, замкнув библиотекой, которая
построена перпендикулярно к ко-
ридорам (1587—1589), и приказал
построить новый, более строгий и
воздушный Ватиканский дворец,
господствующий над площадью
Святого Петра. Работы были на-
чаты в 1589 г. и приостановлены
при Клименте VIII (1592—1605).

Везалий Андреа
Родился в 1514 г., умер в 1564-м.
Андрея Везаль, известный как Ве-
залий, был уроженцем Брюсселя.
Сначала учился в университете в
Лувене, затем его привлекает меди-
цина, и он отправляется в Монпе-
лье. Жил в Париже, где упорно
учился; затем возвратился в Лувен,
там был назначен профессором
анатомии. Активный сторонник
экспериментального метода, он
стал одним из первых, кто практи-
ковал вскрытие трупов, что стано-
вится общепринятым только спу-
стя столетие. Ежегодно давал в уни-
верситете несколько демонстра-
ционных уроков. В своем знамени-
том сочинении «Corpora humani
fabrica libri VII» (1543)2 критиковал
медицинские теории античных
врачей и отметил их ошибки.

Вельзер
В 1476 г. четыре брата Вельзера из
Аугсбурга основали коммерческое

общество, которое имело дела,
в частности, с Италией, с 1490 г.
вели поставки серебра из Тироля.
Великая эпоха для Вельзеров начи-
нается в 1498 г., в тот момент, ко-
гда Антон Вельзер с зятем основа-
ли компанию с филиалами во всех
крупных центрах Европы. Они
торговали английской шерстью,
фламандскими сукнами, бумазеей
из Южной Германии, серебром из
Саксонии и пряностями. Вельзер
были собственниками сахарных
плантаций па Мадейре (позже они
обосновались и на Канарских ос-
тровах), в 1505 г. создают консор-
циум для доставки пряностей из
Гоа в Лиссабон. В 1519 г. они про-
финансируют, так же как и Фугге-
ры, но в меньших масштабах, избра-
ние императора Карла V. В 1531 г.
получили дворянство, и на одной
из представительниц рода Вель-
зеров в 1557 г. женился сын импе-
ратора Фердинанда I. Вельзеры,
скомпрометированные частичным
банкротством 1575 г., приняли
участие в заключенных с Филип-
пом II (1586—1591) контрактах
на доставку пряностей с Востока,
для того чтобы попытаться воз-
вратить хотя бы часть кредитов,
предоставленных испанской мо-
нархии. Их положение так и не
было восстановлено. В 1614 г.
Маттиас Вельзер объявил себя
банкротом.

Венеция
К началу XVI в. в Венеции насчи-
тывалось 100 тыс. жителей, век
спустя там проживало уже 140 тыс.,
несмотря на вспышку чумы в
1575 г. Город лагуны, морскому

Casino — сельский домик {ит.).
«Семь книг об устройстве человеческого тела» {лат.).
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владычеству которого угрожали
турки, вынужден был находить
новые решения. Так, была созда-
на область Терра-Ферма, регуляр-
ные конвои судов отправлялись
к варварийским берегам, в Эг-
Морт и на Запад. В XV—XVI вв. в
городе развивается промышлен-
ная деятельность; изготовление
изделий из стекла и производство
тканей. Несмотря на многочис-
ленных врагов, с которыми Вене-
ция боролась с XIV до XVII в. (Ге-
нуя, турки, французы и т. д.). она
умела противостоять им разумно
и храбро. В течение продолжи-
тельного времени она была свя-
зующим звеном между Герма-
нией (Fondaco dei Tedeschi) и Во-
стоком, ее арсенал был самым
крупным промышленным пред-
приятием эпохи Возрождения.
Открытие пути через мыс Доброй
Надежды первоначально имело
печальные последствия для вене-
цианской торговли пряностями,
но положение восстановилось к
середине XVI в. Фактически ре-
шающий удар венецианской тор-
говле пряностями был нанесен
тогда, когда на Дальнем Востоке
утвердились Нидерланды. Во вся-
ком случае, Венеция расцветала
и блистала на всем протяжении
эпохи Ренессанса. Красота города
совершенствовалась: заверши-
лось строительство площади Сан-
Марко и Дворца дожей, возросло
количество дворцов вдоль Боль-
шого канала, были построены
Libreria Vecchia, мост Риальто и
церкви в новом стиле (Сан-Дзак-
кариа, Сан-Джорджо Мадджоре
и т. д.). Венеция предоставила
убежище византийским эмигран-
там, она стала городом Альда Ма-
нуция, центром греческой культу-

ры и одной из столиц живописи
в эту эпоху — от Беллини до Ве-
ронезе.

Веронезе
Паоло Кальяри, прозванный Веро-
незе. Сын скульптора. Родился в Ве-
роне в 1528 г. Карьеру начал в род-
ном городе, затем обосновался в
Венеции, где скончался в 1588 г.
Наследник традиции, заложенной
Беллини, поклонник Корреджо и
Джулио Романо. В 1560 г. совер-
шил единственное в своей жизни
путешествие в Рим, где его плени-
ло творчество Рафаэля и Мике-
ланджело. Как и его современник
Тинторетто, Веронезе придавал
фресковой живописи светский ха-
рактер. До этого фреска использо-
валась в основном только в мона-
стырях и храмах. Но его «неисчер-
паемый, роскошный и искренний
мир» (А. Шастель) был противо-
положен тревожным композици-
ям Тинторетто. Живописец, лю-
бивший изображать роскошь, он
писал исключительно окружаю-
щий его мир. Редкий талант к со-
зданию сценических постановок
позволил ему конструировать со-
вершенные и грандиозные компо-
зиции с огромным количеством
персонажей, а также изысканные
сцены, где античный декор и ми-
фологические сюжеты сочетались
с эпизодами повседневной жизни
высшего венецианского общества.
Виртуозность художника прояв-
лялась в его монументальных ра-
ботах, как, например, в росписях
виллы в Мазере. В картинах Веро-
незе нет исторических сюжетов,
и автор мало заботится о правдо-
подобии, и поэтому в его «Тайной
вечере» присутствуют карлики,
шуты, пьяные немцы (что так
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сильно покоробило инквизицию ')•
Вго творчество оказало влияние
на французскую живопись XVII в.,
и он подготовил весь «XVIII век с
его „галантными празднествами"
и чувственными мифологически-
ми сценами» (А. Шастель).

Верроккьо
Андреа ди Микеле Чиони, по про-
звищу Верроккьо, родился во Фло-
ренции в 1435 г. В 1460-е гг. его
многочисленные интересы и спо-
собности предвосхитили появление
Леонардо. Верроккьо был худож-
ником, скульптором и ювелиром,
даже организатором празднеств.
Он интересовался геометрией, му-
зыкой, архитектурой и, несомнен-
но, философией. «В монумен-
тальной скульптуре он по-своему,
заново, с большой изобретатель-
ностью и сложностью интерпре-
тировал две великие темы, кото-
рые трактовал Донателло: обна-
женный подросток (бронзовая
статуя „Давида") и конная статуя
(„Коллеоне"). Его бронзовая ста-
туя святого Фомы неверующего
впечатляет массивностью и объ-
емом, она господствует над про-
странством» (А. Шастель}. Он воз-
главлял мастерскую, и о его та-
ланте учителя свидетельствует
большое количество талантливых
художников, которые сформиро-
вались под его руководством, сре-
ди них Перуджино, Лоренцо ди
Креди и, конечно, Леонардо да
Винчи, который был в течение
четырнадцати лет его учеником

и помощником. Умер Верроккьо в
Венеции в 1488 г.

Веспуччи Америго
Родился во Флоренции в 1454 г.,
умер в Севилье в 1512-м. Монах
Вальдзеемголлер в своем труде
«Cosmographiae introductio insuper
quatuor Americi Vespucii navigatio-
nes, Saint-Die» (1507) образовал
от личного имени мореплавателя
топоним «Америка». Четыре путе-
шествия Веспуччи вызывают спо-
ры. Он приехал в Севилью в 1490 г.
и занимался экипировкой второй
и третьей экспедиций Колумба.
Затем сам отправился в плавание
вдоль побережья Америки то ли за
счет Испании, то ли за счет Порту-
галии. Был одним из первооткры-
вателей Бразилии. После 1508 г.
стал piloto mayor в la casa de la
contratacion2.

Вивес Хуан Луис
Ведущий испанский гуманист XVI в.
Родился в Валенсии в 1492 г. В
1519-м стал профессором Лувен-
ского университета. Был связан
узами дружбы с Эразмом. По при-
глашению Вулси преподавал в Окс-
фордском университете и стал на-
ставником Марии Тюдор. Принял
сторону Екатерины Арагонской и
выступил против Генриха VIII, по-
этому на какое-то время был за-
ключен в тюрьму. После освобож-
дения возвратился в Нидерланды.
Опубликовал книгу святого Авгу-
стина «De civitate Dei»J (1522), был
защитником новых концепций

Инквизиция потребовала внести изменения; из ситуации вышли, заме-
нив название. Картина известна под именем «Пир в доме Левия».

Piloto mayor в la casa de la contratacion {ucn.) — главный лоцман Торговой
палаты.
1 «О граде Божьем» (лат.).
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образования и воспитания, изло-
жив их в своей книге «De ratione
studii pueriii» (1531)' и пылким сто-
ронником христианского брака.
Умер в Брюгге в 1540 г.

Викториа Томасо Луис де
Родился в 1535 г., умер в 1608-м.
Наследие этого кастильского музы-
канта — выдающийся памятник
великой испанской полифонии.
Его наследие включает 20 месс,
44 мотета, 34 гимна и потрясающие
оффертории2 для Страстной неде-
ли и Дня поминовения усопших.

Висконти
Влиятельное итальянское семей-
ство, которое в 1277—1447 гг. гос-
подствовало в Милане и Ломбар-
дии. По своему происхождению
были мелкими дворянами, сумев-
шими заполучить должность ви-
конта (visconte). Наиболее извест-
ными представителями рода Вис-
конти были Одоне, которого Ур-
бан IV назначил архиепископом
Миланским в 1262 г., Джан-Гале-
аццо С1351 —1402), дочь которого
Валентина вышла замуж за герцо-
га Орлеанского, брата Карла VI.
Джан-Галеаццо в дальнейшем
стремился к власти над всей Ита-
лией: захватил Виченцу, Верону
и Падую и добился от императора
Венцеслава титулов герцога Ми-
ланского и герцога Ломбардского.
Победив флорентийцев, занял
Пизу, Перуджу и Болонью и меч-
тал стать королем. В 1402 г. внезап-
но умер. Его наследником стал
старший сын Джовапни Мария,

вскоре его сменил младший сын
Филиппо Мария (1391 —1447).
Последний не оставил сыновей,
но его незаконнорожденная дочь
Бьянка Мария вышла замуж за
Франческо Сфорца, который стал
правителем Милана.

Возрождение (Rinascita)
Понятие введено Дж. Вазари. С на-
чала XV в. итальянские гумани-
сты стали говорить о воскресении
наук и искусств, благодаря своим
открытиям Античности. В дей-
ствительности же, этот контакт с
Античностью никогда не преры-
вался. В XIX в. Буркхардт и Миш-
ле придали понятию «Возрожде-
ние» гораздо более широкое тол-
кование, чем это делали сами
гуманисты. По мнению историков,
Возрождение представляло собой
разрыв с религиозным и в целом
устаревшим духом Средневековья,
победу разума и природного нача-
ла, восстановление языческого
духа и «открытие мира, открытие
человека»3. Такое понимание (не-
полное и прямолинейное) сегодня
уже не принято. Следует скорее
говорить о «продвижении Запада»,
чтобы исторически характеризо-
вать период (1320—1620), на про-
тяжении которого европейская
цивилизация во многом отходит
от уровня, достигнутого Антично-
стью и другими цивилизациями,
существовавшими параллельно.

Вооружение
Оборонительное и наступательное
вооружение кардинально измени-

1 «О разумном обучении детей» {лат.).
г Офферторий {лат. offertorium — приношение) — песнопение мессы, ис-
полняемое во время обряда приношения и освящения даров. (Примеч. ред.)
1 Формула Ж. Мишле.
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лось в результате использования
пороха, производства пушек и ар-
кебуз, которыми были оснащены
крепости и бастионы. На море ко-
раблями с высокими бортами, ос-
нащенными артиллерией, были
вытеснены галеры.

Гама Васко да
Родился в Алентехо около 1469 г.
В 1497 г. первым достиг Индии,
обогнув мыс Доброй Надежды,
затем двигался вдоль восточного
побережья Африки до Малинди.
С помощью арабского лоцмана
приплыл к Малабарскому побере-
жью, в Каликут, и заключил тор-
говый договор с местным князем.
Возвратившись в Лиссабон с дос-
таточно большим грузом прянос-
тей, Васко да Гама был назначен
«адмиралом Индий». В 1502 г. во
время своей второй экспедиции
(на 21 корабле) он основал порту-
гальские фактории в Африке —
Мозамбик и Софала. В Индии
подтвердил договор, заключен-
ный Кабралом с раджой Канано-
ра. Его артиллерия обстреляла Ка-
ликут, после того как там были
перебиты португальцы, и подпи-
сал договор с раджой Кочина. В
1503 г. вернулся в Лиссабон. Ко-
роль Жуан III вновь отправил его
в Индию. В 1524 г. Васко да Гама
умер в Кочине.

Гвиччардини Франческо
Франческо Гвиччардини родился
во Флоренции в 1483 г., умер в
1540-м. Наряду с Макиавелли яв-
ляется величайшим историком
Италии XVI в. В 1512 г. исполнял

обязанности посла Флорентий-
ской республики при дворе Фер-
динанда Католика. В 1514 г. сбли-
жается с Медичи, в особенности с
двумя римскими папами из этого
рода — Львом X и Климентом VII,
возглавлявших католическую цер-
ковь в 1513—1534 гг. Это не меша-
ло ему глубоко презирать «прав-
ление священников». В дальней-
шем был губернатором Романьи
(по крайней мере, Болоньи). Кли-
мент VII призвал его в Рим, и
Гвиччардини посоветовал папе
заключить союз с Францией, на-
правленный против Карла V, затем
стал командующим войсками
Святого престола. Разгром Рима
и поражение Медичи во Флорен-
ции знаменовали и поражение
политики Гвиччардини, но ему
посчастливилось увидеть, как им-
ператорские ландекнехты вос-
становили на берегах Арно
власть семейства, с которым он
связал свою судьбу. В своих зна-
менитых произведениях «Замет-
ки о делах политических и граж-
данских» и «История Италии»
Гвиччардини показал себя разо-
чарованным и трезвым наблюда-
телем, глубоко анализирующим
причины и следствия историче-
ских событий.

Генрих II
Родился в 1519 г. Сын Франци-
ска I и Клод Французской. Король
Франции с 1547 до 1559 г. Его
супругой была Екатерина Медичи,
любовницей — Диана де Пуатье.

Генрих III
Родился в 1551 г. Сын Генриха II и
Екатерины Медичи. Король Фран-
ции с 1574 до 1589 г. Последний
представитель династии Валуа.
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Генрих IV
Родился в 1553 г. в По. Сын Анту-
ана Бурбонского и Жанны д'Аль-
бре. Первый король Франции из
династии Бурбонов. В 1572 г. же-
нился на Маргарите Валуа {коро-
лева Марго), дочери Генриха II и
Екатерины Медичи. Отрекся от
протестантской веры и таким об-
разом спасся в Варфоломеевскую
ночь. Вскоре бежал и возглавил гу-
генотскую конфедерацию. В 1589 г.
становится королем Франции, но
в Париж ему удается вступить
лишь в 1594 г., после того как при-
нял католичество. Его первый брак
был аннулирован в Риме, и он же-
нился на Марии Медичи. В пери-
од его царствования Париж испы-
тал огромное влияние разных сти-
лей итальянской архитектуры
(Новый мост, площадь Дофина,
Лувр).

Генрих VIII
Второй сын Генриха VII, родился
в Гринвиче в 1491 г., умер в 1547-м.
После смерти старшего брата же-
нился на его вдове Екатерине Ара-
гонской и стал наследником тро-
на. Царствовал с 1509 по 1547 г.
В сфере внешней политики он
сначала был союзником Карла V
(до 1527 г.), затем французского
короля, против которого выступил
в 1545—1546 гг. На Британских ос-
тровах он победил шотландцев,
присоединил Уэльс и провозгла-
сил себя королем Ирландии. Его
обеспокоенность за судьбу динас-
тии и собственный страстный
темперамент привели к тому, что
после развода с Екатериной Ара-
гонской (1533) он вступал в брак

еще пять раз. Климент VII отка-
зался санкционировать развод
Генриха, и это подтолкнуло коро-
ля к разрыву с церковью. До этого
он вступал в полемику с Лютером,
и в 1521 г. папа удостоил его по-
четного титула «Defensor fidei»1.

Генрих Мореплаватель
Родился в 1394 г., умер в 1460-м.
Третий сын короля Жуана Порту-
гальского. В период царствования
своего отца (тот умер в 1443 г.)
Генрих принимает участие в заво-
евании Сеуты, которое ознамено-
вало начало португальской экс-
пансии (1415). После этой экспе-
диции принц, получивший титул
герцога Висеу, обосновался непода-
леку от Сагри, в южной провин-
ции Португалии Альгарве. И по-
святил себя изучению мореплава-
ния и подготовке морских экспе-
диций в дальние страны.

Генуя
Во второй половине XVI в. в Генуе
насчитывалось приблизительно
50 000 жителей. Город играл незна-
чительную роль в политической
жизни, но оказывал большое эко-
номическое и финансовое влия-
ние. Разбогатевшие горожане по-
грязшего в долгах города и банки-
ры объединились в Casa di San
Giorgio2 (1408) — учреждение,ко-
торое управляло государственны-
ми займами, а впоследствии экс-
плуатацией колоний на Черном
море, на Кипре и Корсике, а также
определяло размеры налогов. Гену-
эзские купцы обосновались в Севи-
лье, Лиссабоне, на Мадере, Канар-
ских островах и финансировали

«Защитник веры» (дат,).
Дом св. Георгия (am.).
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первые экспедиции в Новый Свет
и Индию, распространяя свое вли-
яние на деловую и финансовую
деятельность на Пиренейском по-
луострове. Генуэзцы воспользова-
лись ослаблением Фуггеров после
их испанского полубанкротства в
1557 г. Во второй половине XVI в.
им удалось стать основными кре-
диторами Испанской короны и пап-

Гермес Трисмегист
Трисмегист — означает «трижды
великий». Египетский бог Тот со
времен Геродота идентифицировал-
ся с греческим Гермесом. Гермесу
приписывались многочисленные
сочинения, которые жрецы ревно-
стно оберегали. Платон в «Федре»
и «Филебе» рассказывал о египет-
ском Тоте, который изобрел алфа-
вит и письменность. Александрий-
цы II—III вв. н.э. вновь обратились
к Платону и попытались объяснить
его философию откровением. Без
сомнения, они вполне искренне
приписали свои представления
Тоту-Гермесу и создали от его име-
ни так называемые герметические
книги, в которых содержалось уче-
ние, совпадавшее с их собственным.

Гиберти Лоренцо
Родился в 1378 г., умер в 1455-м.
Флорентийский скульптор, рабо-
тал в Санта-Мария дель Фиоре,
в Ор Сан-Микеле, над крещальня-
ми в Сиене и т. д. Но для потом-
ства он остался прежде всего со-
здателем бронзовых дверей Фло-
рентийского баптистерия.

Гирландайо
Доминико ди Томмазо Бигорди
по прозвищу Гирландайо родился
во Флоренции в 1449 г., умер там

же в 1494 г. В его мастерской на-
чинал учиться Микеланджело.

Гольбейн
Родился зимой 1497/98 г. в Аугс-
бурге. Ганс Гольбейн был учеником
своего отца Ганса Гольбейна Стар-
шего и Бальдунга Грина. Первона-
чально обосновался в Базеле, где
писал по преимуществу картины
на религиозные сюжеты. Совер-
шил путешествие в Италию, затем
во Францию. Там он, возможно, и
открыл для себя рисунок, выпол-
ненный тремя карандашами (см.
Клуэ). В 1526 г. переехал в Англию,
где становится придворным ху-
дожником Генриха VIII. Его рели-
гиозные произведения малоизве-
стны. Подлинной славой Гольбейн
был обязан своим портретам.

Гоццоли Беноццо
Бенноццо ди Лезе, известный под
именем Беноццо Гоццоли, родился
во Флоренции в 1420 г., умер в Пи-
стойе в 1497-м. Сначала готовился
стать золотых дел мастером, рабо-
тал с Гиберти над дверями Флорен-
тийского баптистерия, в дальней-
шем стал одним из помощников
Фра Анжелико. Гоццоли написал
много станковых картин, но обязан
своей известностью прежде всего
фрескам: «Шествие волхвов» в ка-
пелле Медичи, «Жизнь св. Августи-
на» в Сан-Джиминьяно, сцены из
Ветхого Завета на Кампо-Санто в
Пизе. Его искусство связывает шко-
лы Джотто и Фра Анжелико и твор-
чество художников конца XV в.

Григорий XIII
Уго Бонкомпаньи. Родился в Боло-
нье в 1502 г., римский папа с 1572
по 1585 г. При нем был реформи-
рован календарь.
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Грюневальд
Матис Готтхард Нитхардт, извест-
ный под именем Грюневальд, ху-
дожник, наряду с Дюрером — ве-
личайшим из немецких живопис-
цев. Оказался в полном забвенье
и был открыт почти через сто-
летие. Без сомнения, родился в
Вюрцбурге. Был мастером-мыло-
варом и инженером по гидравли-
ке, этот период его жизни завер-
шается около 1475 г., после того
как он становится придворным
живописцем майнцских курфюр-
стов-архиепископов 1. Среди его
немногочисленного наследия в
особенности выделяется непрев-
зойденный алтарь, написанный
им для монастыря Святого Анто-
нин в Изенхейме. Грюневальд вы-
разил в нем все чаяния христиан-
ского Средневековья, но равным
образом заявил о возможностях
нового, современного ему искусст-
ва, которое обрело свой расцвет
только в XX в. в течении экспрес-
сионизма. Ощущение физическо-
го и морального страдания, столь
характерное для средневековой
эпохи, обрело у него необыкно-
венно мощное выражение. Грюне-
вальд умер в 1528 г., в том же году,
что и Дюрер.

Гужон Жан
Родился в Нормандии около
1510 г., умер около 1565-го. Тру-
дился над галереей для органа в
церкви Сен-Маклу, над амвоном
церкви Сан-Жермен л'Оксерруа,
работал в замках Экуан и Анэ, за-
тем над фонтаном «Невинных» и
в Лувре. Гужон стал протестантом
и был вынужден покинуть родину

около 1562 г. Блестящей скульптор,
он испытал влияние школы Фон-
тенбло.

Гуманизм
Цицерон и Квинтилиан понимали
под гуманизмом духовную культу-
ру, воспитание нравов и в более
общем значении — цивилизацию.
Когда итальянские интеллектуалы,
начиная с Петрарки, вновь обра-
тились к великим античным мыс-
лителям, это оказалось связанным
с желанием восстановить ценно-
сти культуры, которую они пре-
возносили. Такое «Возрождение»
требовало в обязательном поряд-
ке поиска рукописей, совершен-
ствования образования, бывшего
тогда скверным, и филологическо-
го изучения текстов. Оказалось
необходимым изучение забытых
древних языков — греческого и
древнееврейского. Некоторые гу-
манисты, таким образом, превра-
тились в специалистов по грамма-
тике, пуристов. Новое открытие
античной мысли не могло не ока-
зать влияния на философию
эпохи, которая осуществила это
открытие. Отсюда и берет свое
начало развитие гуманистиче-
ского синкретизма: гуманизм пы-
тался сочетать Евангелие с мудро-
стью только что открытых Плато-
на и Цицерона, христианскую
строгость — с эпикуреизмом или,
наоборот, со стоицизмом. Эта
попытка синтеза характеризует
эпоху Возрождения от Лоренцо
Баллы до Монтеня. Гуманизм ока-
зался более «языческим» в Ита-
лии, чем в странах за Альпами. Он
оказался окрашен скептицизмом

1 Сначала Уриэля Гем мин re не кого, а после его смерти в 1514 г. — Альбрех-
та Бранденбургского. Уволен в 1525 г.
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Справочный индекс

у представителей падуанской шко-
лы и Доле. Однако в целом он
представлял собой (у Фичино, То-
маса Мора и Эразма) попытку ин-
тегрировать в христианство лю-
бовь к жизни и красоте, которая
отличала античную культуру. От-
части эта попытка удалась.

Гутенберг
Родился около 1394 г. в Майнце,умер
около 1468-го. Его настоящее имя
Иоганн Гейнсфлейш. Гранил алма-
зы, изготавливал зеркала. Б 1434 г.
Гутенберг обосновался в Страс-
бурге. Здесь около 1440 г. он под
большим секретом изобрел маши-
ну, которой было суждено совер-
шить революцию в книгопечата-
нии. Оригинальность состояла в
том, чтобы отливать наборные
буквы с матриц, гравированных
по металлическому шаблону. Эта
процедура позволила получить
очень точный оттиск букв и уве-
личивать их количество до беско-
нечности, не меняя их конфигура-
ции. Подготовка способа произ-
водства потребовала десяти лет
(приблизительно с 1438 до 1448 г.)
и значительных денежных средств.
В 1455 г. против Гутенберга вклад-
чик Иоганн Фуст из Майнца воз-
будил судебное дело за неуплату
прибыли на предоставленные сум-
мы. Гутенберг, проиграв свой про-
цесс, в то же время лишился и сво-
его производства и вынужден был
отказываться в пользу богача от
тиража Библии, который печатал-
ся. Гутенберга заменили одним из
его сотрудников, Петером Шеффе-
ром, который напечатал Псалтырь,
известную теперь как Майнцская

псалтырь. Разорившись, изобрета-
тель вел трудное существование до
тех пор, пока его не пригрел Адольф
Нассаусский, епископ Майнца. Б
Национальной библиотеке' и биб-
лиотеке Мазарини хранится по
одному экземпляру Библии Гутен-
берга.

Д
Двойная итальянская бухгалтерия
Для регистрации финансовой опе-
рации делали две записи — по
кредиту и дебету. Записи имели
разное значение, а главная труд-
ность состояла в том, что в них
использовались знаки, противо-
положные по своему значению.
В книгах фиксировался кредит
предприятия — его задолжен-
ность, в действительности это его
пассив, и дебет — соответственно
долги клиента. Купеческая компа-
ния всегда охотно предоставляла
клиенту, далекому от этого вида
деятельности, эти записи, чтобы
он имел возможность легко разо-
браться в счетах, которые ему
предъявляли. Таким образом, кре-
дит клиента — это, с одной сто-
роны, его имущество и, с дру-
гой — дебет фирмы.

Делла Кверча Якопо
Итальянский скульптор. Родился
около 1367 г. в Сиене, умер там
же в 1438 г. Один из первых ве-
ликих подражателей античного
искусства, о чем свидетельствует
гробница Иларии дель Карретто
в Лукке.

1 Известно, что экземпляр атрибутированной Библии Гутенберга находит-
ся в Британской библиотеке. {Примеч. ред.)
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Делла Роббиа
Семейство скульпторов и масте-
ров терракотовой скульптуры.
Лука (1400?—1482) испытывал
влияние Гиберти. Его знаменитые
произведения — одна из двух
«Канторий» Флорентийского со-
бора и «Встреча Марии и Елиза-
веты» в Пистойе. С 1542 г. имен-
но он стал использовать в мону-
ментальной скульптуре терракоту,
покрытую цветной глазурью; в де-
коре тосканской архитектуры рас-
пространены полихромные меда-
льоны, обрамленные гирляндами
из фруктов и цветов, которыми
он украшал капеллу Пацци. Лука
остался холостяком, но успешно
сотрудничал со своим племянни-
ком Андреа, которому принадле-
жит, в частности, серия скульптур-
ных медальонов с изображением
новорожденных детей в Spedale
delle Innocenti.

Делорм Филибер
Родился в Лионе между 1510—
1515 гг., умер в Париже в 1570 г.
Его отец (мастер-каменщик) за-
ставил его изучать латынь, грече-
ский язык, математику, естествен-
ные науки и даже астрономию,
медицину и богословие. Решаю-
щее значение для него имело путе-
шествие в Италию, в особенности
пребывание в Риме (1533), где он
ознакомился с эстетическими нор-
мами Античности. Став в 1548 г.
«сюринтендантом королевских
строений», он проявил свое даро-
вание как автор архитектурных
проектов, воплощенных в Тюиль-
ри и Фонтенбло, в замках Сен-
Жермен, Вилье-Коттре, Шеионсо
и в особенности в Анэ, портал
главных ворот которого, наряду с
гробницей Франциска I, остается

его главным творением. Он оста-
вил трактат, посвященный архи-
тектуре, — «Новые изобретения,
чтобы строить хорошо при малых
расходах» (1561) и «Первая книга
архитектуры» (1567).

Джордже Мартини Франческо ди
Родился в 1439 г., умер в 1502-м.
Сиенский архитектор, скульптор
и живописец, один из величай-
ших инженеров эпохи Возрожде-
ния.

Джорджоне
Родился в Кастельфранко в 1477
или 1478 г. Джорджо Барбарелли,
или Джорджоне, был учеником
Беллини и учителем Тициана.
«Именно он весомо и точно ори-
ентировал увлечение художников
Венецианской лагуны цветом и
атмосферой» (А. Шастель). Джор-
джоне является одним из тех ред-
чайших художников, которые пре-
небрегают сюжетом, когда пишут
картину, — отношение для его
эпохи явно оригинальное. Неизве-
стно, на какой сюжет была напи-
сана «Гроза» (Венеция), и это име-
ет мало значения, — подлинным
сюжетом картины является пей-
заж, который, возможно, непо-
средственно выражает состояние
души художника. «„Сельский кон-
церт" можно считать решающим
в истории великой живописи, —
утверждает Эли Фор. — С него
начался Тициан». Умер Джорджо-
не от чумы в 1510 г.

Диаш Бартоломеу
Родился около 1450 г. Умер в 1500-м.
Португальский мореплаватель.
Диаш — первый, кто обнаружил
мыс Доброй Надежды и обогнул
Африку (1487—1488).
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Доле Этьен
Один из загадочных гуманистов.
Родился в Орлеане в 1509 г. Учил-
ся в Париже, Падуе, Венеции, Ту-
лузе. С 1534 по 1538 г. в Лионе ра-
ботал корректором у Себастьяна
Грифа. Затем открыл свою типо-
графию. После публикации «Като-
на-христианина», в котором при-
сутствуют атеистические идеи,
в 1642 г. был заключен в тюрьму в
первый раз, затем был арестован
в 1544-м за издание ряда сочине-
ний реформаторского характера
и разных сочинений, в которых ус-
мотрели отрицание бессмертия
души. В 1546 г. он был повешен и
сожжен на площади Мобер в Пари-
же. Был ли Доле еретиком или же
просто деловым человеком? В сво-
ем главном сочинении «Commen-
tarii linguae latinae» ' он, скорее
всего, склоняется к евгемеризму,
учению, которое предполагает в
Боге экстраполяцию человека; но
в дальнейшем он опубликовал
разные сочинения, которые явно
вдохновлялись женевским уче-
нием.

Донателло
Донато ди Никколо ди Бетто Бар-
ди, известен под именем Донател-
ло. Родился во Флоренции в 1386 г.
Начал свой творческий путь как
мастер по мрамору на строитель-
стве Собора. Свои первые шедев-
ры создал в молодости, между 25
и 30 годами: скульптуры святого
Иоанна Крестителя для Флорен-
тийского собора и святого Георгия
для Ор Сан-Микеле. В этих стату-
ях отразился неистовый темпера-

мент художника, одновременно он
оставался верен поиску идеала пре-
красного. Около 1425 г. завершил
барельеф «Пир Ирода» для купелей
баптистерия в Сиене, драматичес-
кая сила которого была принципи-
ально новой. Кроме того, скульп-
тор использовал научные изыска-
ния своего друга Брунеллески в
области перспективы. В 1440-х гг.
Донателло были созданы такие раз-
ные произведения, как «Цукконе»2

и «Поющие ангелы» для Санта-
Мария дель Фиоре. Первая выпол-
нена почти натуралистически; вто-
рая буквально преисполнена язы-
ческой радости. Художественную
эволюцию Донателло часто трудно
проследить, поэтому датировка
«Давида» колеблется между 1430
и 1454 гг. С 1443 по 1456 г. Дона-
телло работал в Падуе, где создал
первую с времен Античности кон-
ную статую — памятник Гаттаме-
латы, и алтарь базилики Сан-Анто-
нио, где статуя сидящей Богомате-
ри напоминает архаического идола.
По возвращении во Флоренцию он
изваял «Распятие» для Дворца Бар-
джелло, скульптурную группу
«Юдифь и Олоферн» (около 1455),
знаменитую «Святую Магдали-
ну» — хватающий за душу образ
старости (также около 1455) и ре-
льеф на сюжет снятия с креста для
кафедры церкви Сан-Лоренцо
(1461—1464). Последние годы жиз-
ни провел в родном городе, где
умер в 1466 г,

Дрейк, сэр Френсис
Родился около 1540 г. в Девонши-
ре. Впервые отправился в плавание

1 «Комментарии к латинскому языку» (лат.).
Под этим прозвищем известна статуя пророка Иова для колокольни Фло-

рентийского собора.

641



под командой Хокинса в Кариб-
ское море. Получив патент ко-
ролевы, в 1570— 1572 гг. напал на
испанские колонии в Централь-
ной Америке. Во втором своем
кругосветном плавании разгра-
бил берега Чили и Перу, достиг
берегов современной Калифор-
нии и сделал остановку на Зонд-
ских островах. В 1587 г. он унич-
тожил испанский флот в порту
Кадикса, на следующий год уча-
ствовал в разгроме Непобедимой
армады. Умер в 1596 г. в Порто-
белло.

Дю Белле Жоашен
Родился в 1522 г. Один из тех гу-
манистов XVI в., кто жил «под зна-
ком Сатурна», — поэзия его не-
редко пронизана горечью и мелан-
холией. Друг Ропсара, глашатай
Плеяды, автор трактата «Защита
и прославление французского
языка», который отличается, как
теперь известно, от сочинения
Спероне Сперони, написанного
параллельно1. Дю Белле достиг
одинаковых успехов, сочиняя сти-
хи на латыни и на французском
языке. В 1553 г. сопровождал в Рим
своего родственника кардинала
Дю Белле. Во время пребывания
в Риме создал поразительные цик-
лы стихотворений, в которых со-
четалось сатирическое и носталь-
гическое начало, — «Римские
древности» и «Сожаления». Внес
большой вклад в распростране-
ние во Франции сонета — типич-
ного для гуманистической литера-

туры лирического жанра. В 1555 г.
Дю Белле возвратился во Фран-
цию. Умер в Париже в возрасте
38 лет.

Дюрер Альбрехт
Альбрехт Дюрер родился в Нюрн-
берге 21 мая 1471 г., третий из пят-
надцати детей венгерского золо-
тых дел мастера. Работал в Коль-
маре в мастерской Шонгауэра и
в Страсбурге. Затем отправился
в Италию, где открыл для себя
античное искусство. Он был заво-
рожен монументальностью обна-
женного тела скульпторов Манте-
ньи и Полайоло. Дюрер — пер-
вый немецкий художник, тща-
тельно изучавший итальянское
искусство рисования, чего не зна-
ли до эпохи Возрождения, и был
в большей мере рисовальщиком,
чем живописцем. Его первые гра-
вюры были исполнены в технике
ксилографии, в том числе знаме-
нитая серия «Апокалипсис», ко-
торая воплощает скрытое пред-
чувствие бури. Однако личность
художника более всего прояви-
лась в его гравюрах на меди, в
скрупулезной работе над штрихо-
вой гравюрой и гравюрой в тех-
нике сухой иглы (Дюрер был од-
ним из первых, кто использовал
эту технику). Имел интерес и спо-
собности к военной инженерии
и написал трактат о фортифика-
ции2. «Трактат о пропорциях че-
ловеческого тела» Дюрера3 был
опубликован в год его смерти
(1528).

1 Спирони Сперони (1500—1588) — итальянский мыслитель, автор трак-
тата «Диалог о языке». (Примеч. ред.)
1 «Трактат об укреплении городов» (1527).
ъ В переводе на русский язык обычно называется «Трактат о пропор-
циях».
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Евреи
Преследования евреев (периоди-
чески присходившие) начинаются
it эпоху Первого крестового похо-
да и резко ужесточаются во время
эпидемий чумы. Чаще всего они
происходили во Франции и в Герма-
нии, чем в Италии. Апеннинский
полуостров был территорией, где
евреи обрели убежище, главным
образом после их изгнания из Ис-
пании в 1492 г. Они благополучно
проживали в Риме, как в прежние
времена в Авиньоне, под покрови-
тельством римских пап. Мартин V,
Евгений IV, Пий II, Юлий II,
Лев X, Павел III, Юлий III и Сикст V
пользовались услугами еврейских
врачей. Еврейская культура, кото-
рой пренебрегали христиане в
эпоху Средних веков, в XV в. ста-
ла одной из составляющих гума-
низма. С другой стороны, дети
Израиля, которые занимались
главным образом ростовщиче-
ством, играли значительную эко-
номическую роль. К началу XII в.
в Италии еще существовало око-
ло 500 еврейских банков и ссудных
касс. Великие династии еврейских
купцов, которые странствовали
между Востоком и Западом, такие
как Наси (XVI в.), еще недостаточ-
но изучены. Главными центрами
проживания еврейского купече-

ства были Венеция, Феррара, Ан-
кона и Константинополь. В 1552 г.
в Константинополе насчитыва-
лось более 70 еврейских купцов.
Тем не менее никакая семья, при-
надлежавшая к народу Израиля,
на Западе не сыграла экономичес-
кой роли,более значительной,чем
Медичи, Фуггеры или Вельзеры.
Появление в середине XV в. лом-
бардов создавало все более серьез-
ную конкуренцию ростовщиче-
ским сделкам евреев. Экономиче-
ский упадок евреев был ускорен
организацией гетто в Риме, Боло-
нье, Анконе и других местах по-
сле папской буллы «Cum nimis ab-
surdum» (1555)',

Екатерина Медичи
Племянница Климент-aVIII, супруга
Генриха II, которому она родила
шестерых детей2. Родилась во Фло-
ренции в 1519 г., умерла в Блуа в
1589-м. Сочетала склонность к пред-
рассудкам и отсутствие щепетиль-
ности, талант политика был присущ
ей в меньшей мере, чем обычно
утверждается. Постоянные поворо-
ты в политике, резня в Варфоло-
меевскую ночь, за которую она не-
сет большую долю ответственно-
сти, привели к возобновлению
гражданской войны во Франции.

Елизавета I
Дочь Генриха VIII и Анны Бо-
лейн родилась в 1533 г. В 1558 г.

1 «О слишком абсурдном» — булла папы Павла IV начиналась словами:
«Ввиду того, что абсурдно и неподобающе, что евреи...». Историк Мальколм Хэй
писал: «Ни в каком официальном документе, вплоть до гитлеровских времен, по
отношению к евреям не использовался настолько унижающий их язык, как в
этом обращении к христианскому миру». (Примеч. ред.)

Ошибка автора: всего у Екатерины Медичи было 10 детей, из них выжило
семеро: Франциск II, Карл IX, Генрих III, испанская королева Елизавета, герцоги-
ня Лотарингии Клод, королева Наваррская Маргарита и герцог Анжуйский.
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наследовала Марии, дочери Екате-
рины Арагонской, своей сестре по
отцу. Она и не вышла замуж,
и династия Тюдоров пресеклась
после ее смерти. Политка в пери-
од ее царствования была ознаме-
нована реакцией на католические
настроения, характерные для пре-
дыдущего царствования. В ре-
зультате легитимации «Акта о
супрематии» (1559) англиканство
снова стало государственной ре-
лигией, англиканская догматика
была установлена и утверждена
в обнародованных 39 статьях. Ма-
рия Стюарт, королева Шотланд-
ская и католичка, которая могла
бы законным образом претендо-
вать на корону в силу того, что
являлась внучатой племянницей
Генриха VIII, не была чужда но-
вой религиозной ориентации.
Елизавета под предлогом того,
что ее соперница, изгнанная из
Шотландии и нашедшая убежище
при дворе, плела неудачные инт-
риги, отправила ее на эшафот
(1587). В сфере внешнеполити-
ческой соперничество экономи-
ческого порядка ускорило разрыв
с Испанией и привело к блестя-
щей победе англичан над Непобе-
димой армадой (1588). С тех пор
Англия получила свободу дея-
тельности в Европе и во всем
мире (Виргиния была захвачена
в 1583 г.) для экспансии своей мо-
лодой промышленности. В сфере
культуры в царствование Елиза-
веты во всех областях наблюдает-
ся расцвет Возрождения, хотя и
запоздалый, но блистательный,
который продолжался и во время
царствования ее приемника Яко-
ва I Стюарта. Елизавета умерла
в 1603 г.

Ж

Живопись
Никогда не было столько изуми-
тельных художников, сколько их
насчитывалось в XV—XVI вв., та-
ким образом, Ренессанс стал эпо-
хой необычайного расцвета живо-
писи в наиболее развитой части
Европы, Не стоит упоминать раз-
нообразные школы и изобилие
талантливых имен. Живописная
техника улучшается благодаря ис-
пользованию масляных красок,
умению передавать перспективу и
световые эффекты. Зарождается
станковая живопись, а одновре-
менно развивалась и другая тех-
ника — создаются грандиозные
фресковые композиции Сикстин-
ской капеллы и Дворца дожей.
Европейская живопись с самого
начала достигла художественной
правды — отсюда исключитель-
ное очарование небольших кар-
тин фламандской школы XV в.
и расцвет искусства портрета. Жи-
вопись вскоре заинтересовалась
изображением обнаженной нату-
ры, и в своих выдающихся про-
изведениях Леонардо да Винчи,
Рафаэль и Дюрер воплотили иде-
альную красоту. Вечно неудовлет-
воренная, вечно в поиске совер-
шенства и оригинальности по-
зднее она приобретает странный
облик в маньеризме, сверхчелове-
ческий и гиперболический харак-
тер у Микеланджело, создателя ба-
рокко, потрясающе исполненной
света у венецианцев, строгой и же-
сткой у Караваджо.

Жоскен Депре
Фрапко-фламандский музыкант.
Родился около 1450 г., возможно
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Справочный индекс

в Эно'. Путешествовал в течение
длительного времени по Италии,
умер в Конде в 1521 г. Основу его
наследия составляет культовая
музыка. Нам известны 22 мессы,
которые характеризуются неисто-
щимым богатством письма и ар-
хитектоники, и 120 мотетов. Кро-
ме того, он оставил 86 светских
музыкальных сочинений, среди
которых более 70 песен.

Заем с процентами
Запрет ростовщичества в эпоху
Возрождения, несомненно, поро-
дил практику займа с процента-
ми. Церковь осудила вклады.
Трудности вызвали сделки с век-
селем, обратным переводным
векселем и установленными рен-
тами. Обращение с этими бума-
гами быстро развивается в XVI в.
Большее неприятие идее займов
с процентами выражал Лютер,
чем его католический противник
Иоганн Экк. Кальвин с большей
благосклонностью относился к
денежному обращению и профес-
сионалам-заимодавцам. Он впер-
вые провел четкое различие меж-
ду займами подтверждения (ко-
торые он отвергал) и займами для
предприятий, которые он прини-
мал.

Замки Луары
В конце XV в. и в первые годы
XVI в. берега Луары и ее прито-
ков — Эндра, Шера, Коссона и
других рек покрываются роскош-

ными замками, старые крепости
либо перестраиваются, улучшаясь,
как Ланже или Лош, или сносятся
вообще, чтобы очистить место для
новых резиденций, подобно Амбу-
азу. Некоторые замки в разных ме-
стах возводятся заново, как, на-
пример, Шамбор. Эти сооружения
могли быть и королевскими рези-
денциями, и резиденциями новых
финансовых королей, такие как
замки Шенонсо или Азэ-ле-Ридо.
От Жьена до Анже они образова-
ли прекраснейший ансамбль свет-
ских сооружений эпохи француз-
ского Ренессанса, ансамбль, имею-
щий историческую значимость,
поскольку в нем отразились все
этапы эволюции, которая вела
(отчасти благодаря испанскому
влиянию) от феодального замка и
готического стиля к новым архи-
тектурным формам раннего Воз-
рождения.

Земледелие
Обработка земли во многих ме-
стах отходит на второй план, ус-
тупая место животноводству. Од-
нако во Фландрии можно было
увидеть расцвет чуть ли не совре-
менного сельского хозяйства с
продуктивностью, более высокой,
чем в остальных областях Евро-
пы. В самых общих чертах мож-
но констатировать, что появляет-
ся новый интерес к садоводству
и овощеводству, а также к раз-
ведению технических культур.
Спорным остается вопрос о зна-
чимости ввоза сельскохозяй-
ственной продукции из Аме-
рики.

По современным данным, он уроженец местности (возможно, Боревуар)
около Сен-Кантена (графство Вермандуа). Считается, что он родился в 1440 г.
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И

Игнатий Лойола, святой
Родился в 1491 г. и вел светскую
жизнь до 1521-го. После того как
был ранен при осаде Пампелуны,
отказывается от мирской жизни,
а после отступления в Манреса ре-
шает посвятить себя апостоли-
че-ской проповеди. После того как
его подозревали в иллюминизме в
Алькала и Саламанке, он завершил
свое образование в Париже. Он
дает «обет на Монмартре» в 1534 г.
и со своими товарищами поступа-
ет в распоряжение папы. В 1540 г.
Павел III учреждает орден «Ком-
пания Иисуса», главой которого
становится Игнатий, в 1537 г. при-
нявший сан священника. Помимо
своей переписки, он оставил свои
труды: «Установления», «Духовный
дневник»,— который раскрывают
его темперамент, склонный к ми-
стике, и «Духовные упражнения»,
в которых иногда заметно влияние
«Devotio moderna». Умер в Риме
в 1556 г.

Инженеры
Удачная формула Б. Жиля «инже-
неры Возрождения» уместна для
характеристики интеллектуалов
эпохи Возрождения, среди кото-
рых Альберти, Рамелли, Леонардо
да Винчи, Кейзер, Таккола, Фран-
ческо ди Джорджо Мартини, Аг-
рикола, — главным образом ита-
льянцы и немцы, которые в эту
эпоху интересовались техникой
и способствовали ее прогрессу.

Инков империя
Когда в 1530 г. Фраисиско Писар-
ро всего с сотней человек и не-
сколькими лошадьми завоевал

империю инков (империя кечуа в
Перу), ока простиралась к югу от
экватора на плато и в долинах Анд
и включала часть современной
Чили. В обществе инков господ-
ствовала каста во главе с Верхов-
ным никой, религиозным главой,
«Сыном Солнца», подлинным по-
велителем земель, треть которых
принадлежала ему на правах соб-
ственности. Другая треть составля-
ла долю Солнца, остававшаяся рас-
пределялась между гражданами.
Сохраняя местные религии, инки в
то же время установили повсюду
культ Солнца. Грандиозный храм
находился в столице Куско, цикло-
пические строения которой, по-
крытые золотом, вызвали восхи-
щение испанских завоевателей.
В момент их появления империя
инков была театром войны за на-
следство между двумя сопернича-
ющими инками Гуаскаром и Атагу-
альпой, что облегчило завоевание.

К

Каббала
Слово происходит из древнеев-
рейского языка и означает «то, что
получено, предание». Эзотериче-
ская интерпретация некоторых
книг Библии, передающаяся от
посвященного к посвященному.
Каббала медленно формировалась
как учение, на протяжении долгих
веков {«Книга творения» относит-
ся приблизительно к 135 г. до н. э.,
«Книга величия»,или Зогар, к XIII в.)
выражала постижение различных
фаз божественного творения. Биб-
лейские тексты изучаются в своих
основополагающих элементах —
знаках, слогах. Согласно Каббале,
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эзотерически открывается «внут-
ренний смысл» послания, адресо-
ванного Богом своему народу, не-
что вроде внутреннего монолога,
который открывает структуру Бо-
жественного бытия, создавая само
себя и реализуясь в творении.

Кабрал Педро Альварес
Родился в 1460 Г, неподалеку от
Сантарема. В 1500 г. был назначен
командующим вторым по счету
португальским флотом, направ-
ленным в Индию. Он избрал мар-
шрут, шедший далеко на запад и
открыл восточное побережье Бра-
зилии; объявил ее владением Пор-
тугалии и назвал Terra da Santa
Cruz • (название часто встречает-
ся на картах XVI в., на которых
изображалась Америка). После
того как он возобновил свой путь
к мысу Доброй Надежды и в Ин-
дию, флот попал в жестокую бурю,
по все же добрался к месту назна-
чения, хотя и с значительными
потерями. Кабрал возвратился
в Лиссабон в 1502 г. Умер в 1526 г.

Кальвин
Жан Ковен, известный под именем
Кальвин. Родился в 1509 г. в Нуай-
оне, где его отец был секретарем
епископа и прокурором соборно-
го капитула. Учился в школах род-
ного города, затем в коллеже Мон-
тегю, имевшем недобрую славу.
Впоследствии изучал право в уни-
верситетах Орлеана и Буржа. Воз-
вратившись после смерти отца в
Париж, получил дальнейшее обра-
зование в «благородной трехъя-
зычной Академии» (будущем
Французском коллеже) у специали-

стов по греческому и древнееврей-
скому языкам. В 1532 г. опублико-
вал «Комментарий к сочинению
Сенеки „De clementiae"2», написан-
ный в чисто гуманистической ма-
нере. Его переход в лагерь Рефор-
мации относится, по-видимому,
к 1534—1535 гг. Преследования
протестантов, которые начались во
Франции в результате «Дела о пла-
катах» (октябрь 1534), заставили
его покинуть королевство. Он на-
шел убежище в Базеле, где в 1535 г.
написал первый вариант своего
«Наставления в христианской
вере». Это сочинение он совершен-
ствовал на протяжении 25 лет. Пер-
вое пребывание Кальвина в Жене-
ве длилось два года (1536— 1538) и
завершилось его изгнанием из го-
рода. Однако Женева, где к власти
пришли его сторонники, снова
призвала Кальвина, который ре-
шился туда возвратиться после
долгих колебаний только спустя
год (1541). Больше реформатор уже
не покидал этого города. С 1541 г. он
принимает участие в составлении
знаменитых «Церковных установ-
лений», которые на протяжении
двух с половиной столетий регла-
ментировали религиозную жизнь
Женевы. В 1553 г. он принял учас-
тие в привлечении к судебной от-
ветственности и осуждении Миге-
ля Сервета. В 1559 г. организовал
академию, которой предстояло
стать крупнейшей семинарией
кальвинизма. Умер в 1564 г.

Камоэнс Луиш
Самый известный представитель
португальской литературы эпо-
хи Возрождения. Родился в 1524 г.

Terra da Santa Cruz — Земля Сьятого Креста {исп.).
«О милосердии» (лат.).
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в Лиссабоне. Блестяще дебютиро-
вал при дворе, но был приговорен
к пяти годам службы в Индии и
покинул Португалию как простой
солдат. По дороге в Гоа начинает
работать над эпической поэмой
«Лузиады», в которой рассказыва-
ет о приключениях Васко да Гама
и истории португальских геогра-
фических открытий. После служ-
бы в Гоа принял участие в боевых
действиях против пиратов вдоль
побережья Малабарского полуост-
рова и Аравии. Он сочинял и сра-
жался в одно и то же время, держа
«в одной руке меч, в другой —
перо». Во время пребывания в Во-
сточной Индии посетил Терцете,
Банда, Амбуэн и принял участие
в захвате Макао в Китае (1558).
Там он добровольно оставался на
протяжении многих месяцев и со-
чинил основную часть «Лузиад».
Спустя 17 лет после того, как он
оставил Португалию, Камоэнс на-
конец-то высадился в Лиссабоне,
где жил до самой смерти. Умер в
1580 г. Не имел никаких других
средств к существованию, кроме
небольшой пенсии, предоставлен-
ной ему королем в знак призна-
тельности за «Лузиады», которые
были ему посвящены. Камоэнс
был также автором стихотворных
(нередко меланхолических) и дра-
матических произведений.

Караваджо
Микеланджело Америги, или Ме-
ризи, известен под именем Ка-
раваджо. Назван по городу, где,
как предполагается, он родился в
1573 г.1 Начал свой путь художни-
ка в Милане, прибыл в Рим, когда

ему исполнилось 16 или 17 лет, где
работал до 1606 г. и создал более
50 картин — от «Мальчика, очи-
щающего плод» до «Успения Ма-
рии» (1605—1606). Таким образом,
основные его творческие задачи
были выражены в Риме: религиоз-
ная живопись (капелла св. Матфея
церкви Сан-Луиджи деи Франче-
зи; «Обращение апостола Павла»
и «Распятие апостола Петра» для
церкви Санта-Мария дель Попо-
ло, «богоматерь Лоретская» для
церкви Сап-Агостино и др.). Кро-
ме того, он оставил ряд картин на
светские сюжеты, среди которых
«Музыка», «Вакх и Нарцисс».
Взрывной темперамент и подо-
зрительный характер Караваджо
часто приводил к тому, что худож-
ник, подобно Челлини, оказывал-
ся втянут в драки, имел разбира-
тельства с полицией и правосуди-
ем Рима. В 1606 г. ему пришлось
бежать из города после убийства
человекаг. С тех пор он вел жизнь
скитальца, проживал в Неаполе, на
Мальте, Сицилии, наконец, снова
возвратился на Апеннинский по-
луостров. В 1610 г. он умер от ма-
лярии в Порто-Эрколе накануне
возвращения в Рим.

Каравелла
Точно установить происхождение
каравеллы затруднительно. Она,
похоже, появляется на португаль-
ских кораблестроительных верфях
уже в 1420 г. Относительно легкий
по весу и быстрый корабль был в
состоянии свободно двигаться, ис-
пользуя ветер. Каравелла оказалась
идеальным судном во время Вели-
ких географических открытий.

Караваджо по другим данным родился в 1571г.
В Канелла Черази в драке из-за пари.
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Карл IX
Третий сын Генриха II и Екатери-
ны Медичи. Родился в Сен-Жер-
мен-ан-Лэ в 1550 г. Король Фран-
ции с 1560 по 1574 г. Вплоть до
1570 г. его мать Екатерина Меди-
чи осуществляла управление. Она
сохраняла и впоследствии огром-
ное влияние на короля и оказалась
вдохновительницей Варфоломеев-
ской ночи (24 августа 1572 г.).

Карл VIII
Сын Людовика XI и Шарлотты
Савойской, родился в Амбуазе в
1470 г. Король Франции с 1483 по
1498 г. Анна де Боже, его сестра,
исполняла обязанности регентши
в период его малолетства. После
того как Карл VI11 решил отстаи-
вать права Франции на Неаполи-
танское королевство, он вторгся
в Италию в 1494 г. Захватил Фло-
ренцию и дошел до Неаполя
(1495). Однако в том же году был
вынужден возвратиться во Фран-
цию, поскольку ему угрожала Ве-
нецианская лига. Так была откры-
та эпоха Итальянских войн.

KapnV
Родился в 1500 г. в Гепте, его род-
ным языком был французский.
Карл постепенно «испанизировал-
ся». В 1506 г. после смерти отца
Филиппа Красивого унаследовал
Нидерланды и Франш-Конте. Кон-
чина Фердинанда Арагонского в
1516 г. превратила его в Карла I
Испанского. Таким образом, он
стал правителем Кастилии и ее
американских владений, Арагона,

Неаполя и Сицилии (в обход прав
своей матери Хуаны Безумной,
которая считалась неспособной
править). В 1519 г. был избран
императором под именем Карла V.
Он превратился в государя-ски-
тальца, так как вынужден был по-
давлять многочисленные мятежи
в своих владениях (коммунерос
в Кастилии, 1520—1522, гентское
восстание, 1539—1540, движение
германских князей, поддерживаю-
щих Реформацию, 1546—1555),
а также вследствие бесконечно тя-
нувшихся войн с Францией и От-
томанской империей. Ему, несом-
ненно, удалось достичь важных
успехов: победа при Павии (1525),
которая отдала в его руки Милан;
избрание его брата Фердинанда
королем Чехии и Венгрии (1526),
взятие Туниса (1535), победа при
Мюльберге (1547), которая, как
казалось, знаменует разгром Лиги
немецких протестантских князей',
и, конечно же, утверждение испан-
ского господства в колоссальных
американских владениях. Именно
он создал вице-королевства в Ме-
хико (1535) и Лиме (1542). Карлу V
все же не удалось достичь трех
основных своих целей. Во-первых,
он не увидел на границе Франции
(у которой он так и не сумел ото-
брать Бургундию) свои войска,
которым пришлось оставить три
епископства2. Во-вторых, его экс-
педиции против турок не поколе-
бали мощь Оттоманской империи.
За взятием Туниса (1535) последо-
вало в 1541 г. подлинное бедствие
у берегов Алжира. В-третьих он не

1 Речь идет о Шмалькальденской лиге сторонников протестантизма. В бит-
ве при Мюльерге они были разбиты, а их вожди — ланлграф Филипп Гессенский
и курфюрст Иоганн Фридрих Саксонский — попали в плен к Карлу.
1 Три епископства — Мец, Туль и Верден.
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сумел восстановить религиозный
мир в Германии. Аугсбургский мир
(1555) показал, что Габсбурги при-
няли конфессиональный раскол
в Германии. Измученный, утратив-
ший мужество, страдавший от по-
дагры, Карл V постепенно покидал
политическую сцену. В октябре
1555 г. в Брюсселе он отрекся в
пользу Филиппа II как суверен
бургундского округа и глава орде-
на Золотого руна. В январе 1556 г.
он отрекся (также в пользу Филип-
па II) от своих испанских корон и
их колоний. Наконец, в сентябре
того же года он передал своему
брату Фердинанду имперскую ко-
рону (решение, которое курфюр-
сты ратифицировали только в
1558 г.). Карл V удалился в монас-
тырь св. Юста в Эстремадуре, где
умер 21 сентября 1558 г.

Карпаччо Витторе
Венецианский живописец. Родил-
ся около 1455 г., умер в 1525-м.
11осле Джентиле Беллини, которо-
му он многим обязан, является
художником, детально запечатлев-
шим жизнь Венеции. Он создал
такой ее образ, одновременно точ-
ный и придуманный, какой не уда-
лось повторить никому из после-
дующих поколений художников,
даже Каналетто. Таким образом,
в своих циклах «Сцены из жизни
св. Урсулы» и «Житие св. Иерони-
ма и св. Георгия» под влиянием
«Золотой легенды»1 он разверты-
вает сюжет, подобно вырезанно-
му кинематографическому кадру,

и всегда ставит в качестве декора-
ции Венецию.

Карраччи
Семья художников из Болоньи,
работавших в конце XVI — нача-
ле XVII в. Важнейшими ее пред-
ставителями являются Лодовико
и два его двоюродных брата Аго-
стино и Аннибале, а также Анто-
нио, незаконный сын Агостино.
В 1585 г. они основали в Болонье
«Общество дель Инкамминати»2 —
первую Академию изящных ис-
кусств в истории. Лодовико (1555—
1619) стал ее главным вдохновите-
лем. Эта болонская школа пропо-
ведовала гармоничное и взве-
шенное искусство и, опираясь на
главные уроки уходящего XVI в.,
пыталась смягчить стиль Мике-
ланджело с помощью стиля Рафа-
эля. Агостино работал вместе с
братом Аннибале над росписями
дворца Фарнезе. Аннибале (1560—
1609) — самый известный из се-
мьи Карраччи — блестяще испол-
нил внутреннюю отделку дворца.

Картье Жак
Родился в 1491 г., умер в Сен-Мало
в 1557-м. Три его путешествия в
Америку (1534, 1535—1536, 1541)
были совершены с санкции (если
не по приказу) Франциска I. Море-
плаватель из Сен-Мало искал путь
в Китай, держа курс на Север.
Путь в Китай он так и не нашел.
В третье свое путешествие он ду-
мал найти золото и бриллианты, ко-
торые он и доставил торжественно

1 «Золотая легенда» — сочинение Якопо де Вораджино, представляет собой
житийный свод с выделенными занимательными бытовыми рассказами. (XIII в.).
J В начале 1580-х гг. эта школа называлась Дезидероди (жаждущие славы
и знании), затем была переименована в Академию (не общество) дель Инкамми-
нати (Академия вступивших на правильный путь).
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во Францию, однако, как оказа-
лось, это были обыкновенные
камни. Наконец, он попытался ос-
новать колонию на реке Святого
Лаврентия, но эта попытка была
преждевременной. Несмотря на
его поражения, не следует забы-
вать о том, что именно Картье до-
казал, что Ньюфаундленд — это
остров. Он также открыл реку Свя-
того Лаврентия и поднялся по ней
до того места, где ныне стоит
Монреаль.

Кастильоне Бальдассаре
Автор «Придворного», сочинения,
оказавшего глубокое воздействие
на свою эпоху. Был по преимуще-
ству наставником лиц благородно-
го происхождения и больше чем
кто бы то ни было способствовал
тому, что дворянство Италии и
других стран Западной Европы
обратилось к новым ценностям
цивилизации: образованию, при-
личному поведению, светской
жизни, большему уважению жен-
щины и т. д. Последователь нео-
платонизма, он был универсаль-
ным человеком, отважным вои-
ном, художником и дипломатом
одновременно. Родился в Мантуе
в 1478 г., умер в Толедо в 1529 г.,
через год после публикации «При-
дворного».

Квасцы
Группа минералов, в основе кото-
рых лежит двойной сульфат алю-
миния и поташ. Квасцы были
важнейшим продуктом в эконо-
мике, развивавшейся по антично-
му типу, где текстильное произ-
водство намного опережало ме-
таллургическое. Использовались
для протравы и при окраске тка-
ней. В эпоху Средневековья квас-

цы доставлялись па Запад повсе-
местно из Анатолии (Фокея). Пос-
ле того как эта область оказалась
в руках турок, их пытались искать
повсюду и около 1461 г. обнаружи-
ли в Тольфе, неподалеку от Рима,
и в Масарроне, близи Картахены.
В XVII—XVIII вв. квасцы, добыва-
емые в Англии, Франции (Льеж),
Саксонии и Швеции, начинают
успешно конкурировать с квасца-
ми из южных стран. В XVII в. при-
надлежащие римским папам мес-
торождения квасцов процветали.
После того как благодаря квасцам
Агостино Киджи приобрел состо-
яние, их месторождения были за-
крыты для флорентийских и гену-
эзских компаний.

Кер Жак
Родился в Бурже в 1395 г. Входил
в группу, которой была доверена
чеканка монеты в этой временной
столице королевства. В 1433 г. вло-
жил свои деньги в левантийскую
торговлю и торговлю с Дамаском.
Основным центром его торговых
операций становится Монпелье,
а портом — Эгморт. Кредитор
двора, он стал руководителем мо-
нетного дела в 1435 г., королев-
ским казначеем — в 1440-м, чле-
ном Королевского совета — в 1442 г.
Однако роскошь, которой он себя
окружил, и значительные разме-
ры его флота вызывали зависть.
В 1451 г. он был арестован и при-
говорен к тяжелому наказанию,
его имущество было конфискова-
но. В 1454 г. ему удалось скрыться
и обрести убежище в Риме. Папа
доверил ему командование фло-
том, который должен был защи-
щать Родос от турок. В 1456 г. он
умер во время экспедиции на ост-
рове Хиосе.
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ныи индекс

Климент VII
Джулио Медичи. Родился во Фло-
ренции в 1478 Г. Его понтификат
относится к 1523—1534 гг. Союз
с Франциском I обошелся ему до-
рого — к нему стал враждебно
относиться Карл V, войска которо-
го разграбили Рим в 1527 г. Кли-
мент VII и сам оказался пленником.
В 1533 г. он отказался аннулиро-
вать брак Екатерины Арагонской
и Генриха VIII, отлучил Генриха от
церкви, чем и спровоцировал цер-
ковный раскол и возникновение
англиканской церкви (1534).

Клуэ
Семья французских портретистов
XVI в. Жан, известный под именем
Жане, родился около 1485 г. и мо-
жет считаться создателем портрет-
ного рисунка, работал углем, сан-
гиной и мелом. Характер рисунков
скорее живописный, чем линеар-
ный: изображение людей слегка
смягчено и вызывает ассоциации
с Леонардо да Винчи. После его
смерти (1540) сын Франсуа, как и
отец, по прозвищу Жане, унаследо-
вал его должность. Он родился в
Туре в 1515 г., скончался в 1572-м.
Был живописцем четырех королей:
Франциска I, Генриха II, Францис-
ка II и Карла IX. Характер его ри-
сунков существенно отличался от
манеры его отца: «Более точный,
более сухой, но притягательный да-
же в своей сухости, он утверждает
и уточняет» (А. Шастель). В живо-
писи Франсуа Клуэ создал новую
форму — портрет во весь рост,
в котором точное воспроизведение
портретируемого не исключало
изысканности линии.

Книгопечатание
Расширение производства бумаги

(бумагу изобрели в Китае во II в.
н. э., на Запад она попала через
арабов), все более ощущавшаяся
потребность общества в разного ро-
да письменных документах, успех
светской литературы и популяр-
ных рыцарских романов, изобре-
тение ксилотипии и металлогра-
фии — все это подталкивало к
изобретению книгопечатания.
Прежний метод производства, до-
рогостоящий и малорентабельный,
Гуттенберг заменил книгопечата-
нием, основанным на использова-
нии отдельных букв, отлитых из
металла с матриц. С тех нор по всей
Европе, в особенности в Голландии,
Италии и во Франции, открыва-
лись многочисленные мастерские.
Мастера-литейщики и печатники
пытались создавать свои ориги-
нальные шрифты, среди изобрета-
телей шрифтов стали знамениты
Эльзевир из Гааги, Фробен из Ба-
зеля, Клод Гарамонд из Парижа,
литейщик, ставший печатником,
Робер Этьен, создатель курсива
Альд Мануций из Венеции и Кри-
стоф Плантен из Антверпена.

Козимо Старый
Козимо Медичи. Родился во Фло-
ренции в 1389 г. Умер в Кареджи
в 1464 г. Старший из сыновей
Джованни ди Биччи. После смер-
ти отца в 1429 г. возглавил руко-
водство семейным делом. Под его
руководством и с помощью Фран-
ческо Ингирами, главного управ-
ляющего Медичи, предприятия,
которые были организованы луч-
ше, чем в других флорентийских
компаниях XV в., достигают свое-
го наивысшего расцвета, функци-
онируя во всей Западной Европе.
Козимо был изгнан из Флорен-
ции в 1434 г. аристократической
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партией. На следующий год он воз-
вращается во Флоренцию побе-
дителем и правит городом через
подставных лиц. Один из лучших
деловых людей своего времени,
в сфере внешней политики он
предпочитал избегать войн. Был
меценатом. Козимо понимал, что
интеллектуальное развитие дви-
жется в направлении гуманизма и
оказал поддержку Фичино, для
того чтобы тот занимался перево-
дами и создал академию. Козимо
начинает собирать рукописи, ко-
торые впоследствии составят ос-
нову библиотеки Лауренцианы,
а также помогал завершению
строительства Флорентийского
собора и оформлению дверей бап-
тистерия. По его распоряжению
были построены дворец Медичи
на виа Ларга и вилла Кареджи.
Козимо также предоставил день-
ги на строительство церкви Сан-
Лоренцо, для завершения монас-
тыря Сан-Марко, а также для рас-
ширения аббатства во Фьезоле.

Колдовство
Понималось как «дьявольская ма-
гия», которая устремляла сверхъ-
естественные силы, для того что-
бы вредить людям на земле. Без
сомнения, никогда в Европе так не
была распространена вера в кол-
дунов {и, главным образом, в
ведьм) и охота на них, как в пер-
вой половине XV в. Доказатель-
ство тому осуждение Жанны
д'Арк, булла «Summis desiderantes»
Иннокентия VIII (1484)', некото-

рые стихотворения Ронсара и Дю
Белле, одна из «Назидательных
новелл» Сервантеса и многочис-
ленные произведения живописи.

Колумб Христофор
Родился в Генуе или в Савоне в
1451 г. Его отец был ткачом. Не
существует никаких доказательств
еврейского происхождения чело-
века, открывшего Новый Свет.
В 1474—1475 ГГ. совершил путеше-
ствие на остров Хиос как член
экипажа флотилии, нанятой гену-
эзскими купцами. В 1476 г. уча-
ствовал в торговой экспедиции,
которая направлялась в Англию.
На корабли напали корсары, мно-
гие суда сгорели. Колумб спасся и
высадился на побережье Португа-
лии. Он жил в этой стране и зави-
симых от нее владениях (Мадей-
ре) с 1576 по 1485 г., но при слу-
чае путешествовал. Он посетил
Англию, Ирландию и, вероятно,
Исландию (1477), плавал в районе
Гвинейского залива. Женился на
вдове из Лиссабона (1479?), кото-
рая принадлежала к дворянству;
брак потерпел неудачу: она умерла
в 1483 г. Колумб обосновался по-
близости от Мадейры на острове
Порто-Санто. Его тесть Перестрел-
ло был первым капитаном, и Ко-
лумб изучал карты и документы,
оставленные Перестрелло. Вскоре
под влиянием своего брата Диего,
картографа в Лиссабоне, «Первоот-
крыватель» стал мечтать о путеше-
ствии за океан. Он прочел «Historia
rerum»2 Пия II, «Imago mundi»3

1 «Summis desiderantes affecttbus» («Всеми силами души») — булла, призы-
вающая инквизиторов к содействию в «благородном деле» охоты на ведьм. {При-
меч. ред.)
1 «История деяний» (лат.).
J «Образ мира» (лат.).
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Пьера д'Айи, и пришел к твердо-
му убеждению, что земная поверх-
ность простирается на меньшее
расстояние, чем считалось, и что
Китай находится к Европе ближе,
если плыть на Запад, а не на Вос-
ток. Жуан 11 Португальский отка-
зался финансировать экспедицию,
предложенную Колумбом, тогда он
перебрался в Испанию (1485) и
предложил свои услуги Ферди-
нанду и Изабелле, но не сразу их
убедил. Совершив путешествие
в Англию (1491), он возвратился
в Испанию и 17 апреля 1492 г. в
Санта-Фе наконец-то добился «ка-
питуляции» королей. История Ко-
лумба, «адмирала океанического
моря», с тех пор неразрывно со-
единена и с историей его путеше-
ствий. Первое было совершено
всего на трех кораблях и продолжа-
лось с 3 августа 1492 г. до 4 марта
1493 г. Оно завершилось открыти-
ем Сан-Сальвадора, Кубы и Гаити.
Во время второго путешествия
(25 сентября 1493 — 11 июня 1496),
в котором приняли участие уже
17 кораблей, европейцы обнару-
жили Доминику, Гваделупу, Пуэр-
то-Рико, Ямайку и исследовали
юго-западное побережье Кубы.
Во время третьего путешествия
(30 мая 1498 — 25 ноября 1500)
Колумб продвигался вдоль побе-
режья континента вплоть до дель-
ты Ориноко и посетил острова
Тринидад, Тобаго и Гренадские ос-
трова. Он пытался защитить ту-
земцев от дурного обращения со
стороны испанцев и сам был от-
правлен, закованный в цепи, в Ка-
дикс. Его авторитет среди окруже-
ния Фердинанда значительно сни-
зился. Тем не менее он сумел
организовать четвертую экспеди-
цию (11 мая 1502 — 7 ноября

1504), которую направил к берегам
Центральной Америки, в область
Белен (Панама). После пребыва-
ния на Ямайке Колумб обосновал-
ся в Сан-Доминго, а затем возвра-
тился в Сан-Лукар де Баррамеда.
Он умер в Вальядолиде 20 мая
1506 г.

Коперник Николай
Родился в Торуни в 1473 г. Сын бо-
гатого купца. Сначала учился в
Краковском университете, который
в те времена был единственным
в Европе (наряду с Болоньей) и где
имелась кафедра математики (со-
здана в 1476 г.). Во время своего
первого пребывания в Италии
(1496—1501) провел почти три
года в Болонье, затем изучал мате-
матику в Риме. Возвратившись в
Польшу, получил должность кано-
ника во Фрауенбурге. Вскоре опять
возвратился в Италию, стал докто-
ром права в Ферраре (1504) и од-
новременно изучал медицину.
Окончательно обосновался в Поль-
ше в 1504 г. Вероятно, с 1515 г. при-
ступил к разработке своей астроно-
мической теории. Будучи благора-
зумным человеком, не публиковал
свой трактат «De revolutions orbium
caelestium libri VI», посвященный
папе Павлу III, до 1543 г, В том же
году Коперник скончался.

Корреджо
Антонио Аллегри, прозванный
Корреджо. Родился в Корреджо
(близ Пармы) в 1489 г. В Мантуе
изучал творчество Мантеньи. По-
настоящему его карьера началась,
когда аббатиса Джованна заказала
ему росписи плафона монастыря
Сан-Паоло в Парме. В дальнейшем
он выполнил фрески для церкви
Сан-Джованни Эванджелиста —
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«Коронование богоматери» и «Ус-
пение» — и для собора Пармы —
«Вознесение девы Марии», В 1530 г.
художник был приглашен в Ман-
тую, где написал для герцогского
дворца картины «Юпитер и Ио»,
«Похищение Ганимеда», «Леду» и
«Данаю»1. От Мантеньи Корреджо
перенял приемы иллюзионизма2,
но по-своему интерпретировал их
в своей нежной и изящной, чув-
ственной и очаровательной, теку-
чей и исполненной света манере,
создавая общее впечатление торже-
ственности, что определяло в из-
вестной мере композицию картин.
Самым знаменитым произведе-
нием Корреджо считается «Рож-
дество» (Дрезден). Корреджо умер
в Парме в 1534 г.

Кортес Эрнандо
Испанский военный. Родился в
Меделимо (Эстремадура) в 1485 г.
С 1511 г. участвовал в завоевании
Кубы под командованием Диего
Веласкеса, с которым вскоре всту-
пил в конфликт. В 1519 г., собрав
отряд из 500 человек с 16 лошадь-
ми, он на 11 кораблях отправился
на завоевание Мексики. Он разру-
шил империю ацтеков, существу-
ющую с 1325 г. после захвата ими
владений майя. В 1522 г. Карл V
назначил Кортеса генерал-губер-
натором завоеванной им террито-
рии, названной провинцией Но-
вая Испания. Кортес намеревался
управлять завоеванными террито-
риями по образцу государствен-
ного устройства Испании. Но его
честолюбие и жестокость по отно-
шению к туземцам обеспечили

ему множество врагов и в Мекси-
ке и в Испании. Несмотря на то
что Кортес был очень популярен
среди испанцев, у него не было
сторонников при Мадридском
дворе. Он был призван к ответу
и предстал перед Советом обеих
Индий и снова был направлен в
Америку. Ему было вновь оказано
доверие, но с меньшими полномо-
чиями. В 1541 г. он возвратился
в Испанию и умер в уединении не-
подалеку от Севильи в Костилехо
де ла Куэста в 1547 г.

Кранах Лукас, прозванный Стар-
ший
Родился во Франконии в Кранахе
в 1472 г. Годы молодости провел в
Вене, с 1505 г. обосновался в Вит-
тенберге; можно предположить,
что в течение некоторого време-
ни работал в мастерской Дюрера.
Придворный художник саксон-
ского двора, Кранах служил трем
курфюрстам: Фридриху Мудро-
му, Иоганну Верному и Иоганну-
Фридриху Великодушному. Он
стал бургомистром Виттенберга.
Друг Лютера, Кранах написал не-
сколько портретов реформатора.
Лютер выбрал его в качестве ил-
люстратора к своему переводу
Библии. После того как Иоганн-
Фридрих потерпел поражение при
Мюльберге, Крапах в течение двух
лет разделял заточение своего гос-
подина, затем сопровождал его в
Веймар. Уже в произведениях Кра-
паха, написанных по заказу (рели-
гиозные композиции, портреты),
отчетливо проявилась характер-
ная для его стиля выразительная

1 Обычно говорят о цикле «Любовные увлечения Юпитера»,
з Иллюзионизм (от лат. illusion — обман, насмешка) — имитация види-
мого мира в произведениях изобразительного искусства. (Примеч. ред.)
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пластичность и поэтичность, вы-
дающие его склонность (как в «Рас-
пятии», Мюнхен) к маньеризму.
Популярность снискали его обра-
зы обнаженной женской натуры,
изысканные и манерные. Кранах
умер в Веймаре в 1553 г.

Купеческие компании
От итальянского понятия compag-
nia, которое в свою очередь, без
сомнения, восходит к латинскому
выражению cum panis. С XI в. этим
термином обозначали товарище-
ство с неограниченной ответст-
венностью и тесным сотрудниче-
ством по контрактам. От компа-
ний происходят расширенные
товарищества. Они по преимуще-
ству были двух видов — с отделе-
ниями и с филиалами.

Л

Лабе Луиза
Родилась в 1523 г., умерла в 1566-м.
Лионская поэтесса; ее творчество,
наряду с наследием Эроэ и Сэва,
демонстрирует обновление лите-
ратуры под влиянием Италии. Ее
поэтическое наследие свидетель-
ствует о культуре, еще достаточно
редкой среди женщин эпохи Воз-
рождения, парадоксально отлича-
ется своей спонтанностью, абсо-
лютной независимостью, по срав-
нению с несколько назидательным
эстетизмом «Плеяды» и полити-
ческой ангажированностью соци-
альных кружков и партий. Ли-
ризм, легкая склонность к аллего-
риям в «Споре Безумия и Амура»,

совершенно отчетливо проявля-
ются в ее «Сонетах» и «Элегиях».

Лассус Роланд де
Орландо ди Лассо родился в Мон-
се в 1532 г. «Божественный Орлан-
до» провел годы своей юности в
Италии, где и сформировался как
музыкант. До самой смерти он за-
нимал должность руководителя
капеллы в Мюнхене'. Если его ге-
ний и не смог развернуться сво-
бодно в мессах, где он подчинялся
заданному тексту, то для компози-
тора поразительно подходил жанр
мотета, более широкий по своей
тематике, в котором отсутствова-
ла литургическая традиция. В ни-
дерландской полифонии его моте-
ты до сих пор считаются непрев-
зойденными.

ЛевХ
Джованни Медичи. Родился во
Флоренции в 1475 г. Римский папа
с 1513 по 1521 г. Сын Лоренцо
Великолепного, стал кардиналом
в 14 лет, папой —• в 38. Лев X —
человек мирного характера, од-
нако позволил себе вмешаться в
Итальянские войны и затратил
значительные суммы на то, чтобы
Медичи возглавили герцогство Ур-
бинское. Человек высокой культу-
ры, он окружил себя блестящими
умами — Бембо, Биббиена, Садо-
ле и открыл в Римском универси-
тете кафедру греческого языка.
Любитель искусства, папа покро-
вительствовал Рафаэлю и поручил
ему роспись станцев в Ватикане,
назначил его главным архитектором
собора Святого Петра. Во Флорен-
ции он поручил Микеланджело

1 В 1556 г. по приглашению герцога Альбрехта Баварского Лассо служил
при его дворе.
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сооружение фасада церкви Сан-
Лоренцо, создание статуй для усы-
пальницы Медичи. Как церков-
ный деятель не проявил особой
активности: ему почти не удалось
осуществить реформаторские по-
становления V Латеранского собо-
ра, который завершился в 1517 г.,
и бездействовал при бунте Люте-
ра, серьезности которого он, без
сомнения, не понимал. По конкор-
дату 1516 г. он допустил усиление
власти французского короля над
галликанской церковью.

Леонардо да Винчи
Родился в Винчи (неподалеку от
Флоренции) в 1442 г.1 Незакон-
ный сын нотариуса. Первый пери-
од его жизни (флорентийский)
продолжался до 1481 г. Он был
учеником Верроккьо. Написал
«Благовещение», «Портрет Джи-
невры деи Бенчи» и «Поклонение
волхвов». Выдающийся период его
жизни связан с Миланом (1482—
1499). По приглашению герцога
Лодовико Моро в качестве инже-
нера Леонардо в то же время ра-
ботал над статуей Франческо
Сфорца, которая так и не была за-
вершена. Изучал механику, перс-
пективу и анатомию, кроме того,
он написал «Мадонну в скалах»
и «Тайную вечерю». После паде-
ния миланского герцогства воз-
вратился во Флоренцию, где напи-
сал «Джоконду», «Вакха», «Леду»
и двух «Мадонн», создал фреску
«Битва при Ангиари». Он снова
жил в Милане, провел два года в
Риме и уехал во Францию в 1515 г.
Неподражаемый мастер сфумато,
анатом и инженер, написал «Трак-
тат о живописи» и оставил мно-

жество заметок, которые доказы-
вают безграничную любознатель-
ность его ума. Умер в Клу (Кло-
Люсе) в 1519 г.

Леско Пьер
Родился в 1515 г., умер в 1578-м.
Сеньор де Кланьи, каноник собо-
ра Богоматери и советник парла-
мента, но прежде всего великий
архитектор. Работал в Париже со-
вместно с Жаном Гужоном над
алтарем церкви Сен-Жермен л'Ок-
серруа, в отеле Карнавале и в осо-
бенности в Лувре (юго-западный
фасад) —- с 1546 г.

Лефевр д'Этапль Жак
Родился в 1450 г., умер в 1537-м.
Французский богослов и гуманист.
Профессор философии в Париже,
генеральный викарий епископства
Мо, в 1526 г. стал наставником де-
тей Франциска 1. Превосходный
лингвист, прославился благодаря
своим переводам Библии, сочине-
ний Аристотеля и комментариям
к богословским взглядам святого
Павла. Он был заподозрен в сим-
патиях к Реформации и вынужден
был скрываться в Страсбурге. За-
тем до конца своей жизни нахо-
дился в Нераке при дворе свобо-
домыслящей Маргариты Навар-
ской.

Лиссабон
Город насчитывал 65 тыс. жителей
в середине XVI в., более 100 тыс. —
в начале XVII в. В XVI в. Лиссабон
испытал три землетрясения, хотя
они были не столь тяжелыми, как
землетрясение 1755 г. Золото из
Африки, пряности из Восточной
Индии, красное дерево и сахарный

Ошибка автора — Леонардо родился в 1452 г.
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тростник из Бразилии объясняют
развитие города, в котором в кон-
це XV в. была основана компания
«Каса да Индия и да Гвинея». По-
сле того как португальский фактор
был отозван из Антверпена (1549),
Лиссабон на протяжении полувека
являлся главным центром продажи
пряностей в Европе. Внешний вид
города сначала отражал эпоху Воз-
рождения в триумфе стиля мануэ-
лино (мануэлину), который соеди-
нял готическую традицию, италь-
янские приемы декора и элементы,
в которых отразились морские или
экзотические мотивы: башня Бе-
лем, монастырь св. Иеронима, За-
тем утвердился «чистый» стиль
Возрождения в духе Альберти
(церковь Сан-Амаро).

Лодовико Моро
Лодовико Сфорца, известный под
прозвищем Моро, родился в
1452 г. В Италии первоначально
имел поддержку французов; после
смерти своего племянника (1594;
возможно, тот был отравлен) при-
своил себе корону миланских гер-
цогов. Меценат и покровитель ис-
кусств, он охотно играл роль ар-
битра в итальянской политике.
Когда герцог Орлеанский захотел
отстаивать свои права на наслед-
ство Висконти, Лодовико вступил
в лигу, созданную против Карла VIII.
Он расстался с ней достаточно
быстро после сражения при Фор-
нове (июль 1495). Однако после
вступления на французский пре-
стол Людовика XII Франция снова
принялась отстаивать свои права
на Миланское герцогство. Людо-
вико Моро был захвачен в плен
при Новаре в апреле 1500 г., затем
содержался в заключении в замке
Лош, где умер в 1508 г.

Лондон
К концу XVI в. в Лондоне было
60 тыс. жителей, в начале XVII в. —
225 тыс. Появление Ганзейской
конторы в 1281 г., упадок ярмарок
Шампани в XIV в., подъем сукон-
ного производства в XV в. — все
это объясняет взлет Лондона, где
появилась богатая буржуазия. Из
88 мэров в XV в. 61 — были куп-
цами или суконщиками. В XVI в.
развитие города продолжалось,
в то время как рос английский
флот. Не только компания «куп-
цов-авантюристов» сменила ган-
зейцев на берегах Темзы, но и по-
чти все привилегированные ком-
пании, которые возникали в то
время, состояли из жителей Лон-
дона. В 1571 г. Томас Грэшем по-
строил Биржу («Королевский об-
мен»). В конце XIV в. Сити распо-
лагался рядом с Тауэром, на месте
современного Дворца правосудия.
Однако в начале XVII в. построй-
ки теснились, город расширился
почти до предместья Вестминстер
и в особенности вдоль Стрэнда,
перекидываясь на другой берег
Темзы, увеличивая число предме-
стий к востоку и западу. Ликвида-
ция монастырей сыграла важную
роль в истории города в XVI в., по-
скольку им принадлежала почти
четверть территории Сити. Разо-
бранные монастырские здания по-
служили строительным материа-
лом. Сады были уничтожены и
пересечены узкими улицами,
окаймленными нередко уродли-
выми домами. В 1665—1666 гг.
чума и пожары опустошили Лон-
дон. Эпоха Возрождения блестяще
начинается в Лондоне со строи-
тельством капеллы Генриха VII в
Вестминстере. Итальянское влия-
ние по-настоящему стало заметно
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в архитектуре Лондона только в
XVII в. в работах Иниго Джонса.

Лопе де Вега
Родился в 1562 г., умер в 1635-м.
Самый плодовитый и известный
испанский драматург «золотого
века». Большинство его пьес: ко-
медии, трагикомедии и autos
sacramentales • — относятся к по-
следнему периоду Возрождения
(первая половина XV11 в.). Сама
жизнь Лопе де Вега — актера, со-
чинителя, путешественника, вои-
на, авантюриста, прошедшего че-
рез все мыслимые приключения, —
столь же богата приключениями,
как и его театр. Кроме 40 antos sac-
ramentales, его наследие состоит из
более 600 пьес, из них наиболее
известны «Наказание — не мще-
ние», «Лучший алькальд — король»,
«Звезда Севильи», «Перибаньес
и командор Оканьи»2.

Лоренцо Великолепный
Лоренцо I Медичи, по прозвищу
Великолепный, родился во Фло-
ренции в 1449 г. В 1469 г. наследо-
вал своему отцу Пьетро Подагри-
ку и сначала не проявил властно-
сти и политической одаренности,
которыми он отличался в даль-
нейшем. Однако в первый период
своей деятельности продемонст-
рировал жестокость во время вос-
стания Бернардо Нарди в Прато,
а затем при разгроме Вольтерры.
Но только после поражения загово-
ра Пацци (1478), когда ему удалось

дать отпор папе Сиксту IV и до-
стичь договоренности с неаполи-
танским королем, он предстал в
качестве умудренного итальянско-
го политического деятеля, блестя-
щие советы которого были на-
правлены на сохранение мира на
полуострове. Что до его деловых
качеств, то ни он, ни Франческо
Сассетти не сумели правильно
организовать банковскую деятель-
ность: филиалы банка закрыва-
лись один за другим; они слишком
много давали взаймы Сфорца,
Эдуарду IV и Карлу Смелому. Пи-
сатель и поэт, Лоренцо, безуслов-
но, был покровителем литературы
и искусства, хотя и в меньшей сте-
пени, чем о том говорят легенды.
Более того, Лоренцо (в частности,
по финансовым соображениям)
строил меньше, чем Козимо. Толь-
ко вилла Поджо в Каджано явля-
ется художественным памятни-
ком, достойным его деда. Умер
Лоренцо 1 Медичи в Кареджи
в 1492 г.

Лувр
В 1527 г. Франциск I объявил пре-
во купцов и эшевенам, что отны-
не он собирается обосноваться в
Лувре. Он приказал разрушить
гигантский 30-метровый донжон,
который превосходил высотой все
главные дворцовые башни во
Франции. В конце своего правле-
ния он распорядился начать
строительство двух флигелей
дворца (западный и южный) под

1 Особый жанр «священного действа», имевший популярность в эпоху Воз-
рождения, несмотря на анахронизм.
* В России более всего известны и любимы комедии Лопе де Вега: «Учитель
танцев», «Валенсианская вдова», «Собака на сене» и др. В XIX в. особый успех
имела драма «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») в Малом театре в Москве
со знаменитой актрисой М. Н. Ермоловой в главной роли. (Примеч. ред.)
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руководством П. Леско и Ж. Гужо-
на. Эти работы были продолжены
при Генрихе II и Генрихе III. Ека-
терина Медичи, овдовев, в 1563 г.
приказала Филиберу Делорму по-
строить для нее замок в месте, на-
зывавшемся Тюильри. Он был со-
единен с Лувром малой галереей
(находившейся у выхода из Лув-
ра и располагавшейся перпенди-
кулярно к набережной), затем
другой галереей рядом с водой,
которая была завершена при Ген-
рихе IV, — к первоначальным зда-
ниям он добавил этаж.

Людовик XI
Родился в 1423 г., король Франции
с 1461 по 1483 г. Порывистый и
подозрительный, властный и про-
стой, эстет и реалист, Людовик XI
был государем и средневековым, и
современным. Одна из наиболее
сложных личностей среди фран-
цузских монархов. Его деятель-
ность имела большое значение как
в сфере политической, так и эко-
номической. Начальный период
его правления был отмечен внут-
ренней борьбой с вельможами,
интригами и альянсами, которая
осложняла даже международные
отношения. Людовику XI, скорее
дипломату, чем воину, часто уда-
валось воспрепятствовать созда-
нию коалиций или уничтожать их;
он поочередно избавился от соб-
ственного брата, герцога Беррий-
ского, и от герцога Бургундского,
одним ударом грабительски захва-
тив территории, которые, как ему
казалось, расширили королев-
ство, — Артуа, Франш-Конте, Рус -
сильон и др.1 Он усилил админи-

стративную и политическую цен-
трализацию, завершил реоргани-
зацию армии; одновременно в
полной мере, буквально на следу-
ющий день после Столетней вой-
ны, был нацелен на развитие про-
изводства и обмен с Европой.

Людовик XII
Родился в 1462 г. Сын Карла Орле-
анского и Марии Клевской. Ко-
роль Франции в 1498—1515 гг.
Продолжал военные компании в
Италии, захватил Милан, но в ко-
нечном итоге был изгнан с полу-
острова Святой лигой (1513).

Лютер Мартин
Родился в Эйслебене (Саксония) в
1583 Г. Учился в Магдебурге, в Эй-
зенахе, затем в Эрфуртском уни-
верситете. Вступил в монашеский
орден августинцев-затворников,
чтобы начать изучение курса юри-
дических наук. В 1510—511 гг. со-
вершил путешествие в Рим. По-
кинул монастырь в Эрфурте и
обосновался в Виттенбергском
монастыре в 1512 г., став замести-
телем приора и преподавателем в
городском университете. С 1515 г.
Лютер комментирует «Послания»
апостола Павла и, несомненно,
именно в это время открывает
учение об оправдании верой.
30 октября 1517 г. прибивает пла-
кат со своими 95 тезисами (изло-
женными по-латыни). Они быст-
ро стали известны всей Германии.
Лютер поддержал их 97 оправда-
ниями (Resolutiones). Был при-
зван в Рим, однако отказался туда
явиться и обратился к своим про-
тивникам с «Призывом к будущему

1 Часть этих территорий были утрачены и окончательно присоединены
много позже.
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собору» (1518). Вместо собора на
следующий год в Лейпциге про-
исходил знаменитый «диспут» с
Иоганном Эком, за которым в
1520 г. последовало изложение док-
трины «всеобщего священства».
Важнейшие богословские сочине-
ния Лютера относятся именно к
1520 г. Его учение было осуждено
Львом X. Лютер был отлучен от
церкви и в 1521 г. объявлен в им-
перии вне закона. В 1521—1522 гг.
он обрел убежище в Вертбурге, где
начал переводить Библию. Затем
Лютер возвратился в Виттепберг.
1525 г. был знаменателен в жиз-
ни Лютера: он негативно отнесся
к восставшим крестьянам, женил-
ся и пошел на разрыв с Эразмом
по вопросу о зависимости челове-
ческой воли. Почти безвыездно
жил в Виттенберге. Последние
годы жизни он занимался перево-
дом Библии (1-е издание увидело
свет в 1534 г.), работой по состав-
лению двух катехизисов и множе-
ства трактатов, проповедей и ком-
ментариев к «Псалтыри», «Посла-
ниям» и Книгам пророков. Лютер
был не голыш богословом, но и за-
мечательным писателем, одним из
первых, кто создавал литератур-
ный немецкий язык. Он умер
в Эйслебене в 1546 г.

м
Магеллан
Фернандо Магальяэш, родился в
1480 г. Португалец. Сначала слу-
жил в португальском флоте и сра-
жался в Малакке. Затем попал в
немилость и перешел на службу
к Карлу V. Его кругосветное путе-
шествие поразительно из-за того

научного духа, который определил
саму организацию похода. Магел-
лан 20 октября 1520 г. вошел в
пролив, который теперь носит его
имя. В 1521 г. он был убит на Фи-
липпинах в схватке с туземцами.

Мазаччо
Томмазо ди сер Джованни, имену-
емый Мазаччо. Этот гениальный
живописец родился в 1401 г., умер
в Риме в 1428 г. в возрасте всего
27 лет. Он оказал влияние не толь-
ко на художников своей эпохи, но
и на скульпторов Гиберти, Дона-
телло и, прежде всего, Якопо дел-
ла Кверча. Он работал в Риме и во
Флоренции. Из всех его произве-
дений сохранилось только девять
фресок и примерно дюжина кар-
тин.

Макиавелли Никколо
Макиавелли родился и умер во
Флоренции. Даты жизни — 1469—
1527 гг. Патриот, обеспокоенный
флорентийскими раздорами, он
пытался извлечь из своего соб-
ственного политического опыта
и из сочинений античных истори-
ков принципы искусства управле-
ния, которое могло бы изменить
к лучшему существующую неста-
бильную ситуацию. Поскольку он
считал возможным классифици-
ровать различные формы правле-
ния, сведя их к ограниченному
количеству типов, или режимов,
явно устанавливая два фундамен-
тальных порядка, т. е. монархию
и республику, то придавал исклю-
чительное значение обстоятель-
ствам, при которых режимы функ-
ционируют или изменяются. Го-
раздо больше, чем принципами, он
интересовался конкретными ситуа-
циями; именно к этим ситуациям,
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изменяющимся в соответствии со
временем и местонахождением
страны, должны приспосабливать-
ся режимы, чтобы утвердиться и
сохраниться. Отсюда проистекает
практический характер его раз-
мышлений, которые представлены
как советы некоему государю в
меняющихся ситуациях, когда
правитель должен укрепить или
сохранить свой успех. Безусловно,
человеческими делами управляет
судьба. Но при этом остается до-
статочный простор для маневра,
которого вполне достаточно во
многих делах, для того чтобы из-
менить их направление.

Максимилиан I
Родился в 1459 г., умер в 1519-м.
«Римский король» в 1486 г., импе-
ратор с 1493 г. Максимилиан пред-
ставлял собой личность, склонную
к реализму и химерическим меч-
таниям (он возжелал стать папой
и быть причисленным к лику свя-
тых), был рыцарем и гуманистом,
объединил наследственные владе-
ния дома Габсбургов, прежде все-
го Австрию, Каринтию, Штирию,
Карантию и Крайну. Он добился
эффективной деятельности и
подъема банка Фуггеров и благо-
даря этому банку сумел создать
имперскую финансовую организа-
цию. Брачная политика Максими-
лиана была очень ловкой и имела
значительные последствия. Снача-
ла он женился на Марии Бургунд-
ской, дочери Карла Смелого. Их

сын Филипп Красивый вступил
в брак с Хуаной, дочерью Ферди-
нанда Арагонского и Изабеллы.
Отсюда берет начало внушитель-
ное наследство, которое получил
старший сын Хуаны Карл V. Кро-
ме того, Максимилиан женил дру-
гого своего внука Фердинанда на
дочери короля Чехии и Венгрии1.
Чехия и то, что еще оставалось от
Венгрии после катастрофы при
Мохаче (1526)2, обеспечили Фер-
динанду корону. Таким образом,
браки, заключенные Максимили-
аном, закрепляли за Габсбургами
территории, которыми они в даль-
нейшем правили на протяжении
многих столетий. Став вдовцом
после смерти Марии Бургундской,
Максимилиан, которому не уда-
лось жениться на Анне Бретон-
ской, вступил в брак с Бьянкой
Сфорца — этим объясняется его
вмешательство в миланские дела.

Мантенья Андреа
Родился неподалеку от Виченцы
в 1431 г., умер в Мантуе в 1506 г.
Был женат на дочери Джакопо
Беллини. В течение длительного
времени служил придворным жи-
вописцем мантуанских Гонзаг, ра-
ботал в Риме и Ферраре для Изабел-
лы Эсте. Мастер монументальной
живописи в технике фрески, он соз-
дал «Комнату супругов» (в Ман-
туе), «Жизнь св. Иакова» (церковь
Эремитани Сант-Агостино в Па-
дуе3). Кроме того, Мантенья оставил
ряд произведений на религиозные

1 Имеется в виду Анна Ягеллонка, сестра Лайоше II, погибшего в сражении
при Мохаче.
2 Часть территории была захвачена турками, и образовалось Трансильван-
ское княжество.
> Росписи были посвящены житию не только св. Иакова, но и св. Христо-
фора. Церковь была разрушена в 1944 Г. прямым попаданием бомбы.
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сюжеты: «Мертвый Христос» (Бре-
ра), «Распятие» (Лувр), «Моление
о чаше» и «Воскресение» (Тур). Он
был архитектором, скульптором,
гравером. Страстный поклонник
Античности, Мантепья, возможно,
единственный среди современни-
ков, кто вдохновлялся непосред-
ственно мраморной скульптурой,
привезенной из Греции или най-
денной в Италии, он заботился об
исторической достоверности, о точ-
ных, но мало известных деталях.

Мануций Апьд
Теобальдо Мануччи, известный
как Альд Мануций Старший. Ро-
дился в 1450 г. Учился в Риме и Фер-
раре, в 1482 г. обосновался у Пико
делла Мирапдола. В 1490 г. племян-
ник Пико, Альберто Пико, помог
ему устроить в Венеции типогра-
фию'. С 1494 г. Альд Мануций опуб-
ликовал сочинения величайших
греческих и римских классиков. Он
издавал также произведения и со-
временных авторов (Бембо, Поли-
циагю, Эразма). Мануций сам был
гуманистом и оставил ряд тракта-
тов, среди которых «Греческая
грамматика» и «Жизнь Горация».
В 1500 г. он основал Академию по
изучению греческого наследия.
Умер в 1515г.

Маргарита Наваррская
Родилась в 1492 г., умерла в 1549-м.
Дочь Карла III Орлеанского и Лу-
изы Савойской, старшая сестра
Франциска I. В 1509 г.вышла за-
муж за герцога Алансонского, ко-
торый умер в 1525 г. Через два года

вступила вторично в брак, выйдя
замуж за короля Наваррского Ген-
риха д'Альбре. Ее политическое
влияние при дворе особенно чув-
ствовалось в первые годы цар-
ствования Франциска 1. Но извест-
ность среди современников она
получила прежде всего благодаря
своему меценатству. Рабле посвя-
тил ей третью книгу «Гаргантюа
и Пантагрюэля». Она и сама была
писательницей. Ее сочинения в
живом безыскусном стиле свиде-
тельствуют о пытливости ее ума,
жизнелюбии и духовности, кото-
рые видны даже в легкомыслен-
ных новеллах ее «Гептамерона»,
опубликованном в 1558 г. В ее по-
следних поэтических сочинениях
отразился окрашенный некото-
рым разочарованием мистицизм,
характерный для нее в зрелом воз-
расте («Зерцало грешной души»,
1531).

Маро Клеман
Родился в Кагоре в 1494 г. Сын
придворного поэта. После смерти
отца занял должность камердине-
ра Франциска I. Несмотря на бли-
зость к вельможам и королю, со-
хранял тем не менее свободу, ко-
торая отразилась в «Посланиях»
и уже в другом ключе открыто
проявилась в его переводах свя-
щенных текстов (псалмов) на раз-
говорный французский язык. Его
подозревали в симпатиях к Рефор-
мации, и в 1534 г. он был заклю-
чен в Шатле. Добившись помило-
вания, в дальнейшем он был вы-
нужден искать убежища в Нераке,

1 Типография Мануция известна своими изобретениями новых, более удо-
бочитаемых шрифтов для греческих и латинских наборных касс, курсивного
шрифта и новых книжных форматов, которые до сих пор используются в поли-
графии. (Примеч. ред.)
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затем в Ферраре, Венеции, Жене-
ве, Шанбери и, наконец, в Турине,
где умер в 1544 г.

Медицина
Ее развитие в эпоху Возрождения
оказалось довольно скромным.
Если какие-то болезни, такие как
проказа, казалось, исчезли, то рас-
пространяются новые болезни:
цинга, сифилис, «английская пот-
ливая горячка»1. Б это время раз-
ные болезни продолжают называть
словом «лихорадка», а основным
способом лечения остается крово-
пускание. Конечно, следует отме-
тить некоторый прогресс в фарма-
копее благодаря Парацельсу. Неко-
торые болезни, такие как сифилис,
были прекрасно описаны. В разви-
тие анатомии немалый вклад внес-
ли Леонардо да Винчи и Везалий,
хирургия при Амбруазе Паре ста-
новится более эффективной и ме-
нее варварской. Наконец, Пара-
цельс, Паре и Везалий способство-
вали освобождению от влияния
и предрассудков античной медици-
ны и этот разрыв в сочетании с
жаждой знания на долгое время
оказался весьма плодотворным.

Медичи
Семейство банкиров, известное во
Флоренции с XIII в. Могущество

семейства начинается с Джованни
деи Бичи, который принял сторо-
ну пополанов2. Его сын Козимо
Старый умело способствовал фор-
туне своей семьи и процветанию
банка. Он превратил Флоренцию в
столицу гуманизма. Его сын Пьет-
ро Подагрик (1416—1476) руково-
дил фирмой и управлял городом
всего лишь пять лет, продолжая
благоразумную политику своего
отца. После смерти Пьетро во гла-
ве дома встал Лоренцо, получив-
ший прозвище Великолепный
(1449—1492) и его младший брат
Джулиано, который был убит в
1478 г. во время заговора Пацци.
Лоренцо также был меценатом,
однако из-за своих больших трат
спровоцировал банкротство бан-
ка Monti del dati, который брал па
себя займы города Флоренции. Его
сын Пьеро был изгнан флорен-
тийцами в 1494 г. после прибытия
французского короля Карла VIII.
Великая история банка Медичи на
этом закончилась. Семья Медичи
возвратилась во Флоренцию. Джо-
ванни, в будущем папа Лев X, вер-
нулся в 1512 г. Лоренцо II, отец
Екатерины, будущей королевы
Франции, получил от папы долж-
ность главнокомандующего церк-
ви и герцогство Урбинское, кото-
рое он захватил. Флоренция с тех

1 «Английский пот», или «английская потливая горячка», — одна из зага-
дочных болезней человека, этиология которой неизвестна. Первая вспышка это-
го заболевания произошла 22 августа 1486 г. в Англии и охватила всю страну.
Высокая температура, покраснения, судороги, боли в суставах и костях, голов-
ные боли, обильный пот с характерным неприятным запахом — и 95—100% за-
болевших иногда погибали через несколько часов. В течение столетия случилось
четыре эпидемии. Болезнь отступила внезапно и никогда больше не повторя-
лась. {Примеч. ред.)
2 Пополаны (ига. popolani от popolo — народ) — в ХП—XVI вв. торгово-
ремесленные слои городов Северной и Центральной Италии; объединенные в
цехи. (Примеч. ред.)
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Сприочный индекс

пор управлялась кардиналом Джу-
лио (1478—1534), который стал
папой под именем Климента VII
и вступил в конфликт с Карлом V.
После разгрома Рима в 1527 г. фло-
рентийцы снова изгнали Медичи
и провозгласили республику —
эфемерную республику (1527—
1530). Папа и Карл V примири-
лись, Александр I стал герцогом
Флорентийским и в 1537 г. был
убит Лоренцино, па его место при-
шел Козимо I. В 1569 г. герцог
Флорентийский получил титул ве-
ликого герцога Тосканского и рас-
пространил свою власть на всю
Тоскану. Ему наследовал его сын
Фрапческо. Тот не оставил муж-
ского потомства; трон после его
смерти перешел к брату Козимо
Фердинанду I' (Фердинандо, 1549—
1609), который построил порт
Ливорно. Его племянница Мария
в 1601 г. вышла замуж за Генри-
ха IV. Со времени правления Ко-
зимо II (1590—1621) начинается
упадок семьи Медичи.

Меланхтон
Филипп Шварцерд, известный как
Меланхтон, родился в 1497 г. Пре-
подаватель греческого языка в Бит-
тенбергском университете, он ста-
новится другом и главным учени-
ком Лютера, которого он в 1519 г.
сопровождал в Лейпциг, где дол-
жен был происходить «диспут» с
Иоганном Экком. В его «Locis
communes»2 впервые была изло-
жена протестантская догматика.
Именно он стал составителем

«Аугсбургского исповедания»
(1520) и «Апологии» (1531) — это-
го символа веры. Однако гуманист
и друг Эразма никогда полностью
не признавал учения Лютера о
рабстве воли и все более склонял-
ся к синергизму — богословскому
учению, которое допускало учас-
тие верующего в акте спасения.
После смерти отца Реформации
последователи Лютера раздели-
лись на сторонников и противни-
ков Меланхтона. Они примири-
лись в 1580 г., когда была принята
«Формула согласия».

Мемлинг Ханс
Живописец, который больше, чем
прочие, был связан с Брюгге, ро-
дился неподалеку от Майнца меж-
ду 1430 и 1440 гг. Там он обосно-
вался в 1466 г. Мемлинг не был
новатором, но он довел технику
фламандской живописи до высо-
чайших высот совершенства. Умер
в Брюгге в 1494 г.

Микеланджело
Скульптор, живописец, архитек-
тор, поэт, Микеланджело Буона-
ротти родился вблизи Ареццо в
1475 г. Он жил попеременно во
Флоренции и Риме, его жизнь про-
текала достаточно размеренно. Он
жил изолированно от своих совре-
менников, которые считали его
сверхчеловеком, благоговея перед
грандиозностью его таланта. Он
был «одинок, как палач»3, но все
его творчество — и живопись,
и скульптура, и архитектура, даже

1 Ошибка автора. Фердинанд был братом Франческо и младшим сыном
Козимо 1. Племянница Фердинанда Марин, упомянутая далее, была дочерью
Франческо.
1 «Общие места» (лат.).
3 Так говорил о Микеланджело Рафаэль.
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поэзия — выражает уникальную
мощь (Э. Фор). Именно отсюда
проистекала сила его страдания,
которая нашла почти непостижи-
мое выражение в его незавершен-
ных статуях и в особенности во
фресках Сикстинской капеллы,
в росписях ее плафона, которые он
выполнил в 1508—1512 гг., и осо-
бенно во фреске «Страшный суд»
(1536—1541). «Три папы приказа-
ли уничтожить „Страшный суд", —
писал Мальро. — Однако совер-
шенно ясно, что это одно из наи-
менее чувственных среди суще-
ствующих произведений». Этот
скульптор, который презирал жи-
вопись (кроме фресок), посколь-
ку считал ее детским занятием,
недостойным взрослых людей, ка-
жется более скульптором в жи-
вописи, чем в ваянии. «Искусство
Микеланджело господствует над
всеми стилями и не поддается
определению». Он скончался в
Риме 1564 г.

Милан
К концу XV в. в городе насчиты-
валось около 100 тыс. жителей, но
к началу XVII в. не более 120 тыс.
человек из-за Итальянских войн
и эпидемии чумы в 1574 г. Про-
мышленный город, где процвета-
ло оружейное производство и тка-
чество — производство парчи с
золотыми и серебряными нитями,
Милан находился в центре плодо-
родной области, где в XVI в. рас-
пространяется культура риса. Го-
род был одной из столиц Ренес-
санса, в конце XV в. там работали
Браманте и Леонардо. В 1470 г. в
Милане была открыта Придвор-
ная капелла — ставшее знамени-

тым музыкальное учреждение. На
протяжении рассматриваемого
нами периода Милан дважды до-
стигал апогея своего развития,
связанного с правлением Джан-
Галеаццо Висконти (с 1397 г. гер-
цога Ломбардского) и Франческо
Сфорца (1450—1466). При первом
было начато строительство собо-
ра (и монастыря в Павии), при
втором был реконструирован за-
мок1 и построен Оспедале Мад-
жоре — первая в мире светская
больница. Милан был освобож-
ден из-под власти Франции сыно-
вьями Лодовико Моро (город на-
ходился под властью Франции в
1499—1512 и 1515—1521 гг.). Од-
нако Франческо 11 Сфорца умер
в 1535 г., и Миланское государство
юридически оказалось владением
Испании.

Монтеверди Клаудио
Родился в 1567 г. в Кремоне, где
и протекли его детские годы и
юность. 23-летний Монтеверди
нанимается певцом и играющим
на виоле музыкантом на службу
при Мантуанском дворе, он про-
ведет там более 20 лет. С 1613 г.
до своей смерти в 1643 г. он слу-
жит регентом часовни в Сан-
Марко в Венеции. Не существует
таких жанров в музыке, в кото-
рых бы он не работал. Его первая
мелодрама «Орфей» была пред-
ставлена в 1607 г., но самой заме-
чательной его оперой, несомнен-
но, остается «Коронация Поп-
пеи», которую он написал, когда
ему уже исполнилось 75 лет; это
произведение представляет собой
«последний этап магистрального
направления».

Имеется в виду замок Кастелло Сфорцеско.
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Монтень Мишель
Родился в 1533 г., умер в 1592-м.
Был потомком двух богатых купе-
ческих родов. По отцовской линии
принадлежал к семейству Эйкем.
По материнской — к семье Лопес,
выходцам из Португалии. Мишель
Эйкем принял свое имя де Мон-
тень по названию небольшого по-
местья, приобретенного в Периго-
ре еще его прадедом в 1477 г. Его
отец в 1554 г. был мэром Бордо.
Эту должность предстояло занять
и сыну (1581 —1585), после того
как он благодаря своему знанию
права стал советником суда в Пе-
ригоре, а затем советником пар-
ламента в Бордо. Однако в 1571 г.,
когда ему исполнилось 39 лет,
Монтень продал должность совет-
ника парламента и удалился в свое
поместье Монтень. Он женился на
очень богатой наследнице, в этом
браке родилось шесть дочерей, из
которых выжила только одна. По-
хоже, что с тех пор собственная
жена мало интересовала его. С мо-
мента, когда умер Ла Боэси (1563) 1,
Монтень потерял единственного
человека, к которому был глубоко
привязан. С того времени он про-
водил свое время в чтении, раз-
мышлял о самом себе, так без
предварительного плана он напи-
сал книгу. Если бы не его род-
ственники и друзья, обнаружив-
шие ее целиком после его смерти,
правдивую в своем откровенном
самовыражении книгу, которой он
посвятил себя в поисках абсолю-
та, то ее не нашли бы вообще.

Первое издание «Опытов» нашло
читателей среди широкой публи-
ки. Второе расширенное издание
увидело свет в Бордо в 1582 г., за
ним последовало и третье, издан-
ное в Париже в 1587 г. заботами
его духовной дочери, мадемуазель
де Гурнэ. Монтень занимает во
французской литературе и фило-
софской мысли особое место, он
как бы в стороне и от мыслителей
Возрождения, и от сторонников
классики («классицизм ужасает
меня») — он кажется одиноким
философом.

Монти
Термин и формулировка, без со-
мнения, пришли из Флоренции,
где первоначально они обознача-
ли муниципальные займы. Monte
тогда означало накопление денеж-
ной наличности —- смысл, кото-
рый встречается в термине «mont-
de-piete»2, который встречается в
XV в. Папские monti XVI в. оз-
начали займы, предоставляемые
папством, и четко определенные
залоги под годовой доход. «Ренты
ратуши» Парижа, испанские juros
и luoghi monti свидетельствовали
о возраставшем стремлении пра-
вительств XVI в. обеспечивать по-
средничество банкиров с широкой
публикой.

Мор Томас
Юрист и государственный деятель
Англии. При Генрихе VII участ-
вовал в оппозиции и обвинялся
в симпатиях к Франции. В свою

1 Этьен де Ла Боэси (1530—1563) — французский писатель и философ, близ-
кий друг Монтеня, который даже включил фрагмент из его сочинения «Расуж-
дения о добровольном рабстве» в свои «Опыты». Умер от чумы, завещал Монте-
ню все свои книги. (Примеч. ред.)
г Французская калька с итальянского Monte di Pieta — ломбард.
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очередь он обвинял Генриха в жес-
током отношении к своим против-
никам. Его призвал на службу Ген-
рих VIII, и в 1519 г. Мор стал канц-
лером королевства. Но как католик,
противостоящий разводу короля,
он был лишен должности, а затем
арестован и казнен за государ-
ственную измену (1535). Друг Эраз-
ма, большой почитатель античных
авторов, и главным образом Пла-
тона, он написал в 1516 г. «Уто-
пию», книгу «о наилучшем устрой-
стве государства». Умер в 1535 г.1

Музыка
В эпоху Возрождения она приоб-
рела огромное значение в запад-
ной цивилизации, и оно все более
возрастало. Во главе музыкально-
го движения стояли фламандцы и
итальянцы. После Гийома де
Машо (около 1300—1377), Гийома
Дюфаи (1400—1477.), Яна Океге-
ма (1420—1435)2, Жоскена Депре
(1450—1521) стала распростра-
няться полифония и искусство
контрапункта. Но только Палест-
рипа (1526— 1594} довел до совер-
шенства полифонический идеал и
фламандскую науку контрапункта.

Религиозная музыка развивалась,
и количество княжеских «капелл»
увеличивалось. Орландо ди Лассо
сочинил 50 месс, 700 мотетов, или
«ответов». Религиозная испанская
музыка достигла своей вершины в
творчестве Томасо Луиса де Вик-
ториа (около 1535—1608). Лютер
установил обычай исполнять хо-
ралы на один или несколько голо-
сов, с текстом на разговорном язы-
ке. Хоралы распевались самими
верующими. Совершенно новым
явлением становится развитие
светской музыки, что отражает бо-
лее изысканный и более светский
дух этой цивилизации, В конце
XVI в. появляется опера. В эпоху
Возрождения вокальная музыка
утрачивает свою исключительную
роль, и инструментальная музыка
приобретает самостоятельное зна-
чение. Большой орган звучит в
одиночестве. Широкое распрост-
ранение получает лютня. В это же
время совершенствуются виолы
и скрипки.

Мюнцер Томас
Родился около 1489 г. Один из са-
мых противоречивых персонажей

1 Родился Томас Мор в 1478 г.
2 Гийом де Машо (1300/5—1377) — французский композитор и поэт, круп-
нейший представитель ars nova во Франции. Служил чешскому королю Яну Люк-
сембургскому, затем французским королям, был каноником Реймсского собора.
Крупнейший мастер европейской музыки XIV в. и один из создателей полифо-
нической французской школы. Музыка Машо характеризуется изысканной экс-
прессивностью, необычайно тонкой и изящной мелодией и предвосхищает фран-
цузское Возрождение. Гийом Дюфаи (1400—1474) — крупнейший франко-фла-
мандский композитор общеевропейского масштаба. В 1420—1444 гг. находился
на папской службе в Италии. Испытал влияние французского и итальянского
ars nova. В его наследии представлены ведущие в школе ars nova жанры — поли-
фоническая песня, мотет и месса. Один из лучших мелодистов эпохи, первый
композитор, выразивший зрелость школы ars nova, Ян Окегем (1425—1496) -—
французский композитор, представитель зрелого стиля франко-фламанедкой
полифонической школы.
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немецкой истории XVI в. Маркси-
стская историография считала его
первым революционером совре-
менной эпохи. Сегодня его скорее
причисляют к средневековым
милленариям. Мюнцер был взят
в плен в сражении при Франкен-
хаузене (1525) и вскоре после это-
го казнен.

н
Неаполь
На всем протяжении эпохи Воз-
рождения был городом с самым
большим населением в Италии.
Имел определенный расцвет в
сфере искусства (триумфальная
арка в Кастель Нуово построена
в середине XV в.) и литературы (де-
ятельность Понтано, основателя
Академии, и Саннадзаро протека-
ла в Неаполе). Однако не мог со-
перничать с Флоренцией, Венеци-
ей, Миланом или Римом. Его эко-
номическое значение, несмотря на
то что шерстяное и шелковое про-
изводство, несомненно, процвета-
ло, было гораздо меньшим, чем
значение Флоренции, Венеции или
позднее Ливорно. Неаполь нахо-
дился в руках арагонской династии
с 1442 г., в 1495 г. он был захвачен
французами, а с 1504 г. оказался
под властью испанцев.

Николай V
Томмазо Перентучелли родился
в 1398 г. Римский папа в 1447—
1455 гг., основатель Ватиканской
библиотеки. Стремился превра-

тить Рим в столицу Возрождения
и гораздо больше заботился об ис-
кусствах и литературе, чем о своей
роли главы церкви.

Николай Кузанский
Николаус Кребес, известен под
именем Николай Кузанский. Ро-
дился в Кузе (Трирское епископ-
ство) в 1401 г. Получил степень
доктора канонического права в
Падуанском университете, принял
сан священника, был участником
Базельского церковного собора
(1431). Он много делал для воссо-
единения греческой и латинской
церквей, представлял папу в Гер-
мании и вел переговоры о Вен-
ском конкордате (1448). Затем стал
кардиналом, епископом Бриксепа
и легатом a latere' в германских
государствах (1450). Он пытался
навести порядок в немецкой цер-
кви. Вернувшись в Италию, стал
наместником Рима. Он придержи-
вался экуменических убеждений
и стремился объединить греков и
гуситов с Римом. Философ и уче-
ный, обладавший новыми глубо-
кими взглядами, он отказался от
традиционного геоцентризма и,
таким образом, открыл путь для
Коперника и Галилея. Он настаивал
на абсолютной ценности принци-
па последовательности в матема-
тике и утверждал, что математика
составляет основу физики. Эти
положения были изложены им в
сочинении «De docta ignorantia»
(1440)г. Этот трактат считается од-
ним из основных сочинений Воз-
рождения. Умер Николай Кузан-
ский в 1464 г. в Тоди (Умбрия).

1 Legatus a latere {лат.)— легаты из ближнего окружения, кардиналы, дове-
ренные лица папы. (Примеч. ред.)
2 «Наука незнания» (лат.).
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Нюрнберг
В начале XVI в. в Нюрнберге на-
считывалось 40 тыс. жителей. На-
ряду с Аугсбургом это крупнейший
очаг Возрождения в Германии. Его
экономическое процветание было
обязано местоположению между
Средиземноморьем и Балтикой,
наличию поблизости серебряных
рудников. Вызывающее восхище-
ние развитие ремесла — там про-
изводили часы, гравюры на дере-
ве и т. д. — и наличие просвещен-
ного патрициата объясняют
интеллектуальное и художествен-
ное развитие Нюрнберга в конце
XV — начале XVI в. Несколько
имен вполне могут свидетельство-
вать о его расцвете: гуманист
В. Пиркгеймер, математик Регио-
монтанус, картограф М. Бехайм,
художники Петер Фишер и Дюрер.
Реформация утвердилась в Нюрн-
берге с 1525 г.

О

Огораживания
Английское понятие, означающее
«обпесение изгородью», определя-
ло в самых общих чертах вид сель-
ского пейзажа, который склады-
вался с конца XIII в. Зарождение
сельского индивидуализма и раз-
витие животноводства оказались
важнейшими причинами замены
обработанной и открытой пашни
пастбищем для овец, обнесенным
оградой. Одним из последствий
огораживания, которое в особен-
ности отразилось на окрестностях
городов, оказалось огромное коли-
чество обнищавших крестьян, ли-
шенных имущества.

Оправдание верой
Одно из основных положений бо-
гословия Реформации, выдвину-
тое Лютером и восстановленное
Кальвином, согласно которому не
существует оправдания добрыми
делами, но спасение достигается
только исключительно верой. Для
Лютера первородный грех безна-
дежно исказил человеческую при-
роду, и Закон, соблюдение которо-
го может быть только незавершен-
ным, внешним и прерывным,
имеет только одну цель — унич-
тожить неспособность человека
оправдаться. Единственная воз-
можность спасения — это обра-
щение к благодати Божьей, кото-
рую он дарит тем, кто верует в
него: решение совершенно бес-
платное, к которому мы приобща-
емся через откровение и которое
не является, как считала томист-
ская философия, объектом позна-
ния. Речь идет о добровольном
акте, на который человек может
ответить только актом повинове-
ния, т. е. верой. Лютер противопо-
ставляет учению о свободной че-
ловеческой воле учение «о рабстве
воли», поскольку для него суще-
ствует только одна-единственная
свободная воля — воля Бога.

П

Павел III
Алесандро Фарнезе. Родился в
1468 г. Понтификат с 1534 по
1549 г.

Павел IV
Джан-Пьетро Караффа. Родился
в 1476 г. Понтификат с 1555 по
1559 г.
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Палестрина
Джованни Пьерлуиджи родился в
Палестрине (античная Пренесте)
в 1525 г. Почти всю свою жизнь
провел в Риме. Был певцом в Сик-
стинской капелле, затем возглавил
капеллу в церкви Сан-Джованни в
Латеране, став преемником Орлан-
до ди Лассо, а затем в церкви Сан-
та-Мария Маджоре. Палестрина
был прежде всего церковным музы-
кантом, написал 103 мессы и более
300 мотетов. Наряду с Лассо вели-
чайший композитор в области ре-
лигиозной музыки второй полови-
ны XVI в. Скончался в 1594 г., был
погребен в соборе Святого Петра.

Палисси Бернар
Изобретатель «сельских террако-
товых ваз короля и монсеньера
коннетабля де Монморанси» ро-
дился в бедной семье около 1510 г.
Женился в Санте и стал стеклоду-
вом, затем мастером по керами-
ческим изделиям, на протяжении
16 лет пытаясь раскрыть секрет
изготовления итальянского фаян-
са, покрытого эмалью. Ему уда-
лось добиться желаемого, в ре-
зультате чего ему стала покрови-
тельствовать Екатерина Медичи и
коннетабль де Монморанси, хотя
Палисси и был гугенотом. Своей
славой он был обязан, прежде все-
го, своим глазурованным керами-
ческим изделиям. Его считают ос-
нователем палеонтологии, по-
скольку он первым предложил
правильное объяснение ископае-
мых окаменелостей. Палисси был
заключен в Бастилию как еретик
и умер в 1589 или 1590 г.

Палладио
Андреа дель Пьетро, известный
как Палладио. Родился в Падуе в
1508 г., умер в Виченце в 1580 г.
Каменотес. Ему оказывал покро-
вительство поэт-гуманист, кото-
рый и дал ему прозвище Палла-
дио '. Страстно влюбленный в
древние развалины, Палладио из-
дал Витрувия, и сам стал автором
теоретического трактата об архи-
тектуре. В XVI в. считался наибо-
лее выдающимся преемником
Альберти и Браманте. В эпоху Воз-
рождения был сторонником пу-
ризма в архитектуре и стал одним
из основателей классицизма. По
его проектам отстроены многие
дворцы в Виченце («палладиан-
ская базилика»); театр Олимпико,
который был возведен по проекту
Палладио после его смерти уже
Скамоцци; три церкви в Венеции,
в том числе Санта-Мария Мад-
жоре, и на Терраферме; восхити-
тельные виллы в античном стиле
с фронтонами, портиками и ат-
риумами 2.

Парацельс
Теофраст Еомбаст фон Гогенхейм,
известный как Парацельс. Родил-
ся в Эйнзидельне в 1493 г. В 1526 г,
был назначен профессором меди-
цины в Базеле и вызвал скандал
своим преподаванием на немец-
ком языке. Он сжег произведения
Галена и Авиценны. Внес большой
вклад в развитие химии. В 1541 г.
умер в Зальцбурге при невыяснен-
ных обстоятельствах.

1 Имеется в виду Джанджорджо Триссино (1478—1550), посоветовавший
архитектору взять псевдоним от имени статуи Афины Паллады. (Примеч. ред.)
2 Речь идет прежде всего о знаменитой вилле Ротонда.
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Паре Амбруаз
Родился в окрестностях Давала
около 1509 г., умер в Париже в
1590 г. В 1536 г. стал мастером ци-
рюльником-хирургом в Париже,
был армейским хирургом. Впо-
следствии стал придворным меди-
ком при дворе Генриха II, Фран-
циска II, Карла IX и Генриха III. Он
разделял многочисленные наив-
ные верования своего времени,
плохо знал Античность. Но этот
практик заложил основы совре-
менной хирургии (в частности, за-
менил перевязывание артерий
прижиганием раскаленным желе-
зом). Полное собрание его сочине-
ний было опубликовано в 1575 г.
и переведено на многие языки.

Париж
Мало что известно о численности
населения Парижа в XIV—XVII вв.
Во времена Филиппа Красивого в
городе насчитывалось 80 тыс. жи-
телей, согласно данным Ф. Дол-
лингера, и 200 тыс. — по данным
Ф. Ло. Последняя цифра, не вызы-
вавшая доверия, недавно снова
стала называться. Она кажется
слишком завышенной. Первое се-
рьезное свидетельство относится к
1637 г.: Париж вместе с предме-
стьями тогда насчитывал 415 тыс.
жителей. После окончания Столет-
ней войны город вновь расцветает,
пламенеющий стиль обретает свое
выражение в церквях Сен-Севе-
рен, Сен-Жермен Л'Оксерруа, Сен-
Медар и т. д. Город очень вырос в
XVI в. (за исключением периода
демографического упадка, вызван-
ного войнами Лиги), но оставал-
ся средневековым по своему обли-
ку: улицы были узкими и извили-
стыми, на мостах располагались
дома. Разделение на кварталы про-

водилось беспорядочно. Тем не
менее усиливается итальянское
влияние: дома на мосту Нотр-Дам,
построенные в 1590 г., совершенно
одинаковы; по случаю торжествен-
ного въезда Генриха II в 1549 г. Гу-
жон завершил «Фонтан Невинных»;
в 1563 г. Екатерина поручила Фи-
либеру Делорму строительство
Тюильри; П. Леско работал в Лув-
ре в 1546—1571 гг. Новый мост был
закончен в 1604-м. Город имел хао-
тический облик, но был столицей,
в которой все больше усиливалось
дворянство мантии. В XVI в. Па-
риж стал значительным центром
интеллектуальной жизни, несмот-
ря на упадок университета.

Пастораль
В эпоху Ренессанса жанр пастора-
ли имел исключительный успех.
Пастораль отвечала стремлению
покинуть обыденную жизнь, отра-
жала острые желания романтиче-
ских ощущений и подражания
мифологическому мышлению
(поскольку пастораль в романах
и пьесах часто связана с мифоло-
гией), соответствовала изысканно-
сти общества — все это плавно пе-
ретекало в прециозность.

Переводный вексель
Сменил страховые контракты (in-
strwnentum ex causa cambii). В век-
сельных операциях чаще всего
участвуют четыре человека: креди-
тор, трассант, плательщик по пе-
реводному векселю и выгодопри-
обретатель. Переводные векселя,
возможно, использовались фло-
рентийцами и сиенцами до конца
XIII в. Быстрые операции, не тре-
бующие манипуляций с монета-
ми, избегающие риска в путеше-
ствиях, с начала XIV в. становятся
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Справочный индекс

неотъемлемым инструментом
крупной торговли в рамках хрис-
тианского католического обще-
ства. Вскоре стали прекрасным
инструментом кредита.

Перуджино
Пьетро Ваннуччи, прозванный
Перуджино, родился неподалеку
от Перуджи около 1445 г., умер в
1523-м. Ученик Верроккьо, он стал
учителем Пинтурриккио и Рафа-
эля. Его живопись исполнена лег-
кости, которой он иногда злоупо-
требляет, однако она выражает
тенденции Ренессанса: стремление
к гармонии, ясности и симметрии,
которые Рафаэль выразит с при-
сущим ему гением. Лучшее свиде-
тельство умеренного добротного
искусства находятся в Сикстин-
ской капелле («Христос, вручаю-
щий ключи св. Петру»), в музее
Кана («Обручение девы Марии»),
в Коллегии дель Камбио в Перуд-
же и в Лувре («Битва Амура и це-
ломудрия»).

Перуцци Бальдассаре
Родился в Сиене в 1481 г. Худож-
ник и архитектор. В 1504 г. прибыл
в Рим. Вилла Фарнезина, первое
загородное палаццо современного
Рима, была построена им для куп-
ца и банкира Агостино Киджи,
впоследствии перешла к семейству
Фарнезе. Она остается его самым
известным произведением. Баль-
дассаре умер в 1536 г.

Петрарка
Родился в Ареццо в 1304 г., умер в
Арка (неподалеку от Падуи) в 1374 г.
Один из самых известных основа-
телей гуманизма. Получил солид-
ное образование (в соответствии
с модой того времени обучался во

многих университетах), часто посе-
щал изысканные светские кружки
Авиньона и Рима. В 1341 г. был ко-
ронован в Риме па Капитолии как
поэт. Эта почесть была оказана ему
как гуманисту, эпическому поэту,
подражавшему Вергилию, изы-
сканному мастеру эпистолярного
жанра, ученику Цицерона. Однако
в наши дни мы ценим Петрарку
не как прозаика, писавшего по-
латыни, которым восхищались
современники, мы ценим Петрар-
ку как своеобразного, оригиналь-
ного поэта, создателя «Канцонье-
ре», «Стихов» и «Триумфов» —
сборников стихов, написанных на
разговорном языке — тосканском
диалекте.

Пий IV
Джованни Аиджело Медичи. Ро-
дился в 1490 г. Римский папа с 1559
по 1565 г.

Пий V, святой
Анджело Гислиери. Родился в 1504 г.
Римский папа с 1569 по 1572 г.

Пико дедла Мирандола
Джованни Пико делла Мирапдола.
Родился в 1463 г., умер во Флорен-
ции в 1494 г. Был сыном правите-
ля маленького княжества Миран-
дола на севере Италии. В Падуан-
ском университете иудей Илия
дель Медиго преподавал ему древ-
нееврейский, халдейский и араб-
ский языки, а также еврейскую эзо-
терическую традицию. Зимой 1482/
83 г. он жил в Париже, в 1484 г. —
во Флоренции, где познакомился
с Фичино, который увлек его изу-
чением Плотина, «Герметических
КНИГ» и сочинений Дионисия Арео-
пагита. В 1486 г. в Перудже Пико
встретил Флавиуса Митридата,
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специалиста по каббале. В том же
году Пико делла Мирапдола высту-
пил в Римском университете с за-
явлением, что каббала является
частью Откровения, отверг пони-
мание ада как места наказания за
смертные грехи и осудил культ
образов. Был объявлен еретиком,
бежал во Францию, затем обосно-
вался во Флоренции, родине нео-
платонизма. Поддерживаемый Фи-
чино и находясь под покровитель-
ством Лоренцо Великолепного,
в 1489 г. он закончил свой главный
труд «Гептапл» (книга из семи ча-
стей, в пей рассматривается семь ас-
пектов творения), в 1491 г. — трак-
тат «De ente et uno»1. Последнюю
часть своей жизни Пико провел
в отречении и аскетизме. Он, без
сомнения, был отравлен слугой
и умер 17 ноября, в тот день, ко-
гда Карл VIII вступил во Флорен-
цию.

Пинтуриккио
Бернардино ди Бетто, по прозви-
щу Пинтуриккио. Родился в Пе-
рудже около 1564 г., умер в Сие-
не в 1513 г. Работал совместно
с Перуджино в Риме (Сикстин-
ская капелла, апартаменты Бор-
джиа в Ватикане), Перудже и Сие-
не (Библиотека Пикколомини).
Этот прекрасный художник «пе-
редал XVI веку вкус к живопис-
ному искусству, исполненному
роскоши и позолоты» (А. Ша-
стель).

Писарро
Семейство испанских конквиста-
доров. Самый известный из ее
представителей Франсиско, осно-

ватель Лимы. Родился в Трухильо
неподалеку от Касереса около
1374 г. Принимал участие под на-
чалом Бальбоа в тяжелых военных
кампаниях в заливе Дорнен, инте-
ресовался загадочной империей
инков. Он покинул Панаму, отпра-
вившись в направлении этой им-
перии в 1524 и 1526 гг., обе экспе-
диции кончились неудачей. Его
намерения поддержал Карл V,
и Писарро в конце 1530 г. отпра-
вился в Перу. Победа при Каха-
марке в 1532 г,, после которой
был захвачен в плен Атагуальпа2,
уничтожила господство инков.
Однако среди победителей нача-
лись раздоры. Альмагро потерпел
поражение, его взяли в плен; затем
по приказу Писарро в 1537 г. он
был казнен. Писарро был убит
в Лиме в 1541 г. Гонзало Писарро
единокровный брат Франсиско и
губернатор Кито, организовал за
пределы Анд экспедицию, кото-
рую Орельяна довел вплоть до ис-
токов Амазонки. Он отомстил за
своего убитого брата, взял штур-
мом Лиму, на какое-то время ока-
зался властелином Перу, но впо-
следствии был казнен как мятеж-
ник (1548).

Помпонацци Пьетро
Родился в Мантуе в 1462 г., умер
в Болонье в 1525 г. Философ и пре-
подаватель, он получил образова-
ние но преимуществу в Падуе, где
стал выдающимся представителем
неоаристотелевского направления,
известного как падуанская школа.
Большее влияние на него оказал не
Аверроэс, а Александр из Афроди-
сии. Благодаря учению о двойной

«О едином и целом» {лат.}.
Правитель империи инков.
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истине', Помпонацци примирил
материалистическую философию
с католической догматикой. Бла-
горазумие ли то было или искрен-
нее стремление? Ему покрови-
тельствовал Бембо, но его сочи-
нение «Tractatus de immortalitate
animae» (1516)2 было осуждено
Римом. В других своих сочинени-
ях «De fato» и «De incantationi-
bus»3 (опубликованы уже после его
смерти) Помпонацци отстаивал
идею о том, что нравственность
возможна и без страха перед адом,
критиковал чудеса и любые мо-
литвы по необходимости. Он ока-
зал глубокое влияние на Кардано
и Доле.

Предопределение
Учение о предопределении логич-
но вытекает из доктрины об оп-
равдании верой, если заслуги че-
ловека не засчитываются в деле
спасения, если есть «раб — судья»,
один Бог решает, кого спасать,
кого наказать. Таким образом,
предопределение утверждается
Лютером с силой, не меньшей, чем
Кальвином. Однако если речь идет
о первородном грехе, то Бог стер-
пел ли Адамову вину? Или же сам
допустил его? Кальвин в начале
своей деятельности, похоже, скло-
нялся к первой точке зрения; но
в своем трактате о предопределе-
нии решительно высказывался в
пользу второй.

Приматиччо
Фраическо Приматиччо. Родился в
Болонье в 1505 г. Скульптор, архи-
тектор и живописец-маньерист.
Ученик Джулио Романо. В 1531 г.
был приглашен Франциском I во
Францию для участия в отделке
замков Фонтенбло и Шамбор.
Умер в Париже в 1570 г.

Протестанты
Вормсский Эдикт (1521) поставил
Лютера и его последователей вне
закона: на них была наложена им-
перская опала, их сочинения были
приговорены к сожжению на кос-
тре, наконец, в Германии вводи-
лась церковная цензура для всех
напечатанных книг. Этот эдикт не
был исполнен и снова был обна-
родован на сейме в Шпейере в
1529 г., однако шесть князей и 14
городов объединились и 19 апре-
ля выразили официальный про-
тест против этого постановления.
Их неизменно называли проте-
стантами. Однако иногда предпо-
лагается и другое толкование это-
го понятия: слово «протестант»
выводится из латинского выраже-
ния pwtestari, т. е. свидетельство-
вать в пользу чего-либо или кого-
либо.

Пьеро делла Франческа
Величайший из художников Кват-
роченто. В XVI в. о нем позабыли,
и только недавно его творчество

1 Двойственная истина, двойная истина — термин, обозначающий учение
0 разделении философских и богословских истин, согласно которому истинное
в философии может быть ложным в теологии и наоборот. Учение возникло в
Средние века, в эпоху распространения философии Аристотеля, когда обнару-
жилось, что ряд положений аристотелевской системы противоречит догматам
ислама и христианства. {Примеч. ред.)
1 «О бессмертии души» (лат.).
3 «О судьбе» и «О заклинаниях» (лат.).
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было вновь открыто. Родился око-
ло 1410 г. в Борго Сан-Сеполькро.
Работал в Урбино, Ферраре, Рими-
ни, Ареццо и Риме. Был другом
Альберти и разделял его матема-
тические и рационалистические
идеалы. К концу жизни написал
трактат о перспективе, а также
трактаты о математике и геомет-
рии. В его творчестве впервые
формируется сенсуалистический>
язык — язык формы и цвета. Кро-
ме того, его наследие отразило
столь же очевидно и интеллекту-
альное мышление. К числу его ве-
личайших творений можно отне-
сти «Бичевание Христа» (Урбино),
«Воскресение» (Борго), «Рожде-
ство» (Лондон) и в особенности
цикл «История обретения живот-
ворящего креста» (Ареццо). Умер
в 1492 г. в родном городе.

Рабле Франсуа
Рабле родился близ замка Шинон.
Его отец, лиценциат права и адво-
кат, был собственником обшир-
ных владений; одно из них нахо-
дилось в самом Шиноне, другое
в соседней деревушке де ла Даве-
ньер, где, вероятно, и родился в
1494 г. его младший сын Франсуа.
Хорошо известны разные эпизо-
ды биографии Рабле: его детство
было счастливым, он много учил-
ся, его приверженность к вере
привела его к принятию духовно-
го сана. Францисканский монах

впоследствии стал бенедиктинцем.
Он пламенно предавался изуче-
нию греческого, а в то время этот
язык еще был малоизвестен. Раб-
ле оставил монастырь ради учебы
в университете, учился в Париже,
Тулузе, Бордо, Монпелье. В Монпе-
лье его охватила новая страсть —
изучение медицины, хотя в те вре-
мена эта наука в большей мере
была связана с эрудицией, чем с
научными и опытными знаниями.
Именно медицина, в которой он
вскоре преуспел, привела его в
Лион.Тогда этот город был самым
значительным после Парижа тор-
говым, интеллектуальным и дип-
ломатическим центром Франции.
Рабле был назначен врачом при
ратуше, опубликовал множество
научных сочинений. На пего про-
извели впечатление тиражи попу-
лярных изданий, которые прода-
вались на осенних ярмарках, и он
передал издателю Нурри «Панта-
грюэля» (1532). Это сочинение
было вдохновлено «Величайшими
и невероятнейшими хрониками
великого и огромного великана
Гаргантюа», вышедшими в свет
незадолго до этого, ставшими бе-
стселлером. Врач в это время по-
знакомился с важными персона-
ми, которым была поручена офи-
циальная миссия в Италию, —
кардиналом Дю Белле и его братом
де Ланже. Именно благодаря это-
му он неоднократно посещал Рим.
Приключения Пантагрюэля полу-
чили такой успех, что Рабле допол-
нил их похождениями Гаргантюа2,
затем появилась третья и четвертая

1 Здесь: чувственный, действующий на непосредственное восприятие. (При-
меч. ред.)
1 «Пантагрюэль» был осужден Сорбонной в 1533 г., выход в свет истории
Гаргантюа в 1534 г. стал своего рода ответом на это осуждение.
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книги. Пятая книга, которую он не
успел завершить, вышла в свет
после его смерти. Однако его кни-
ги, которые автор задумывал как
чисто развлекательные, предназ-
наченные для того, чтобы «от-
влечь страждущих от болезней»,
показались вольнодумными и
опасными. Их осудила Сорбонна.
Рабле, который сбросил монашес-
кую ризу и вернулся к светской
жизни, был обвинен в кощунстве.
Его стали подозревать в атеизме.
Покровители пытались вытянуть
его из этой истории, но, похоже,
что в конечном итоге Рабле стоило
больших усилий ускользнуть от
преследований. Последние годы
его жизни прошли в тени, и даже
дата его смерти точно не известна
(без сомнения, не позднее 1553 г.).

Рафаэль
Рафаэль Санцио, известный про-
сто как Рафаэль. Родился в Урби-
но в 1483 г., умер в Риме в 1520 г.
Был учеником Перуджино, испы-
тал влияние Леонардо (в частно-
сти, использовал технику сфума-
то в «Мадонне Грандука»), Мике-
ланджело (обнаженные фигуры в
«Пожаре Борго») и венецианской
живописи («Месса в Больсене»).
Юлий II пригласил его в Рим, где
Рафаэль украсил росписями лич-
ные апартаменты папы (станцы).
Он стал преемником Браманте
в 1514 г. в должности главного
архитектора собора Святого Пет-
ра и Ватикана, завершил декора-
цию лоджий, украсив их гротеска-
ми в подражание тем, что незадол-
го до этого были обнаружены при
раскопках на Эсквилинском холме.
Рафаэль занимался самыми раз-
личными делами, ему помогали
многочисленные ученики. Он ос-

тавил значительное наследие. Его
мадонны и портреты в наши дни
представляют больший интерес,
чем грандиозные композиции.
Кроме того, он работал над отдел-
кой виллы Фарнезина, проектиро-
вал виллу Мадама и оставил пла-
ны церквей, в плане которых был
положен греческий крест (Сант-
Эджидьо дельи Орефичи, капелла
Киджи в Санта-Мария дель Попо-
ло и др.) Рафаэль, достигший ве-
личайшей славы еще при жизни,
представляет в культуре Возрож-
дения классическую традицию,
которая особое внимание уделяет
композиции, равновесию, ясности,
колористической гармонии.

Религиозные войны
Религиозные войны были продол-
жением гуситских войн первой
половины XV в. Длились с 1546 г.
(начало первой войны против
Шмалькальденской лиги) до 1648 г.,
когда Вестфальским миром завер-
шилась Тридцатилетняя война.

Ренты
В широком смысле слова — пра-
во на ежегодное получение выпла-
ты, при Старом режиме это назы-
валось «рентными платежами».
Отличали «ренты наследственной
аренды», которые впоследствии
назывались «земельными рента-
ми», и «установленные ренты».
Первые состояли в отчуждении
владельцем недвижимости, за ко-
торым сохранялось право получать
годовой доход. Арендатор не отка-
зывался полностью от своих прав
на собственность. Установленные
ренты или «ренты с денежными
процентами» за денежную сумму
предполагали отказ от доходов,
обеспеченных недвижимостью.
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Кредитор оказывался совладель-
цем недвижимости дебитора. Это
положение и условие выкупа, все-
гда возможное для рентного долж-
ника, заставляют понять, что речь
точно не шла о займе с процента-
ми. Кроме того, церковь требова-
ла упоминания о недвижимости
в нотариальном контракте. Тем не
менее установленные ренты удва-
ивали в действительности, глав-
ным образом вне коммерческого
оборота, заем с процентами.

Реформация
См.: Кальвин, оправдание верой,
Лютер, предопределение, проте-
станты.

Рим
13ез сомнения, к концу XV в. в нем
насчитывалось около 300 тыс.
жителей, но уже в начале XVII в.
его население составляло только
100 тыс. Для Италии Кватрочен-
то — это век Флоренции, но Чин-
квеченто — век Рима, который
притягивал к себе самых лучших
художников Апеннинского полуос-
трова, за исключением венециан-
цев, и многих художников из дру-
гих стран Европы. Не только па-
ломники, но и многочисленные
«туристы» стремились в столицу
католического мира, которая рас-
полагала поразительной организа-
цией гостиничного дела. К концу
эпохи Возрождения Рим становит-
ся самым красивым городом Евро-
пы и вызывает наибольшее покло-
нение. Искусство барокко зароди-
лось благодаря Микеланджело,
Виньоле и т. д. К концу XVI в. ба-
ланс городских творений, создавав-
шихся на протяжении уже ста лет,
производил большое впечатление.
Иммигранты, которые проживали

в городе, все чаще прибывали из
«церковного государства», подлин-
ной столицей которого Рим оказы-
вается только тогда. Во времена
Монтеня Рим — это цветущий ос-
тров среди пустыни римской сель-
ской местности, которая была по-
кинута людьми и в которой оста-
вались только бараны и бандиты.
Римские папы все больше увеличи-
вают поборы в светских владени-
ях церкви, для того чтобы укра-
шать Рим и бороться против турок
и протестантов. Таким образом, не-
большое государство проводило
широкую художественную и миро-
вую религиозную политику. Разви-
тие административного управления
принимало более современный вид,
и папы были среди первых правите-
лей, которые использовали в боль-
ших масштабах формулу займов
{monti), на которые могла подпи-
саться широкая публика. В XVI в.
Рим становится ведущим городом
западной цивилизации и одним из
ее движущих элементов.

Ронсар
Родился в Кутюре на Луаре в ] 524 г.
В юности Ронсар был пажом при
дофине. Сын королевского долж-
ностного лица, он долго колебал-
ся, принимать ли ему рабство при-
дворного поэта. Он придавал ли-
тературе самое высокое значение,
и в этом его поддерживали его учи-
теля — Пелетье из Манса и выда-
ющийся гуманист Дора. В 1547 г.
Ронсар едет в Париж вместе с Баи-
фом и Дю Белле, куда его учитель
Дора был приглашен для руко-
водства коллежем Кокере. Как и
Эразм, наставники Ронсара были
уверены в приоритете культуры
над любой другой сферой челове-
ческой деятельности, они мечтали
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о гуманистически образованном
короле, о короле-гуманисте. Пет-
рарка, восхищаясь Платоном или
Цицероном, воспевал свои чувства
на тосканском диалекте. Ронсару
его самые лучшие, самые совер-
шенные его произведения внуша-
ла Любовь: «Любовь к Кассандре»
(1552), «Любовь к Марии» (1556),
«Различные книги о любви» (с со-
нетом Елене и другими стихотво-
рениями, 1578). Двор наконец-то
был завоеван. Смерть Сен-Желе
(1558)] и привязанность короля
Генриха II вскоре превратили Роп-
сара в важную персону. Често-
любивые желания юности вновь
появляются в его «Речах», но тяго-
ты сопутствующих обстоятельств
позволили Ронсару дать более точ-
ную оценку собственного гения.
Его творческие достижения были
не всегда ровными, и все-таки в
разнообразных жанрах поэзии
Ронсар остается величайшим фран-
цузским поэтом эпохи Возрож-
дения. Ронсар умер в Сен-Коме
в 1585 г.

Савонарола Джироламо
Савонарола родился в Ферраре
в 1452 г. В 1474 г. вступил в доми-

никанский орден в Болонье. Пона-
чалу мало кто слушал сурового
проповедника. Став в 1591 г. при-
ором монастыря Сан-Марко во
Флоренции, он сразу же обрушил-
ся на общество. Он увещевал Фло-
ренцию (новую Ниневию) прий-
ти к покаянию и пророчил приход
в Италию нового Кира (Карла
VIII) (1494). Христос был провоз-
глашен «королем Флоренции», сам
же Савонарола на протяжении че-
тырех лет был предводителем го-
рода, однако скорее духовным, чем
политическим. Его проповеди,
которые потрясали Боттичелли и
Пико делла Мирандола, привели
к конституционным изменениям:
был упорядочен сбор налогов, вве-
дены законы против ростовщиче-
ства, отменены языческие празд-
нества, появились «костры мир-
ской суеты»2. Однако в городе
быстро сформировалась партия
недовольных (аррибиати) и все
чаще происходили столкновения
ее сторонников с пьяньони (плак-
сами), сторонниками Савонаролы.
Он же со своей стороны обрушил-
ся с нападками на Александра VI.
Папа ответил на них, наложив
на Флоренцию интердикт. Один
францисканец предложил «обезо-
руженному пророку» испытание
огнем. Савонарола уклонился от
предложения. Толпа атаковала

1 Сен-Желе Медлен де (1487—1558) —• французский поэт-лирик и драма-
тург раннего Возрождения; признанный мастер школы Маро. Придворный поэт
короля, заведовал королевской библиотекой в Фонтенбло. Он не принял творче-
ство «Плеяды», стал в большом придворном обществе пародировать стихи Рон-
сара, чем вызвал прямой отпор гуманиста Попиталя и недовольство принцессы
Маргариты Французской (1550). Популярность Меллена, однако, быстро падает
после начала деятельности «Плеяды».
3 На этих кострах сжигалось все, что имело отношение к светской культу-
ре и развлечениям: книги, музыкальные инструменты, картины, украшения, мод-
ные наряды, косметика и т. п.
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монастырь Сан-Марко. Приор
был арестован, приговорен к смер-
ти, повешен и сожжен (1498).

Сангалло
Семейство флорентийских архи-
текторов. Джулиано (1454—1516),
архитектор, страстно влюбленный
в Античность, создал множество
рисунков с изображением архео-
логических объектов. По проекту
Джулиано построены вилла Ло-
ренцо Великолепного в Поджо
(Каджано) и сакристия Сан-Спи-
рито (Флоренция). Он был воен-
ным инженером, на него оказал
влияние Франческо Джорджо ди
Мартини. Он укрепил Борго (Ва-
тикан) и создал планы оборо-
нительных учреждений в Остии.
В 1514 г. после смерти Браманте
он стал главным архитектором со-
бора Святого Петра. Антонио
(1455—1535), брат Джулиано, ко-
торого обычно называют Сангал-
ло Старшим, ученик Браманте,
наибольшую известность приоб-
рел благодаря сооружениям церк-
ви и дворца, построенных им в
Монтепульчано и Монте-Сансови-
но. Он также был военным ин-
женером, основательно укрепил
Чивитакастаньо и замок Святого
Ангела. Антонио II, прозванный
Сангалло Младшим (1483—1546),
племянник упомянутых Сангалло.
Он построил палаццо Фарнезе в
Риме, с 1520 г. работал на строи-
тельстве собора Святого Петра.
Укрепил Чивитавеккиа, создал план
цитадели в Анконе и знаменитый
колодец в Орвието.

Севилья
Находится в 100 км от моря. Са-
мый населенный и самый кос-
мополитический город Испании

к концу XVI в. Торговля развива-
лась в XIV—XV вв. благодаря экс-
порту фруктов и риса из Андалу-
сии и импорту морепродуктов из
Португалии, пряностей с Востока
и сукна с Севера. Генуэзские и фло-
рентийские капиталы, как и их дух
предпринимательства, открытие
Америки, размещение в Севилье La
casa de la contratacion, увеличение
количества кораблей, которые цир-
кулировали между Испанией и
Новым Светом, прибытие в 1570—
1650 гг. гигантского количества
драгоценных металлов из Амери-
ки — всем этим объясняется эко-
номический подъем порта на Гва-
далквивире. Художественный рас-
цвет Севильи был не менее
замечателен. С XV в. строился со-
бор; ратуша и биржа (Lonja) были
возведены в XVI в. В эту эпоху так-
же был перестроен Алькасар, и воз-
водились прекрасные частные
дома, такие как дом Пилата.

Сервантес
Мигель де Сервантес Сааведра ро-
дился в 1547 г., был четвертым
сыном скромного хирурга в Алька-
ла. Вел жизнь скитальца. В 1569 г.
оказался в Риме, будучи в свите
кардинала. Там он выучил италь-
янский и читал Ариосто в ориги-
нале. В 1571 г. принимал участие
в сражении при Лепанто, в кото-
ром потерял левую руку. Б даль-
нейшем он участвовал в нападе-
нии на Тунис. Галера, на которой
он плыл в Испанию, в 1575 г. была
захвачена турецкими корсарами
неподалеку от Марселя. Сервантес
провел пять лет рабом в Алжире,
откуда он тщетно пытался бежать.
Он был выкуплен монахами из ор-
дена тринитариев, возвратился в
Испанию и в 1584 г. женился. Веко-
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ре ему было поручено снабжение
Непобедимой армады зерном и
сбор налогов в Андалусии. Он был
обвинен в злоупотреблениях по
отношению к имуществу церкви
и в 1589 г. арестован и отлучен от
церкви. В дальнейшем он еще че-
тыре раза попадал в тюрьму. Ус-
пех первой части «Дон-Кихота»
позволил ему посвятить остаток
жизни литературе. Его «Галатея»
вышла в свет в 1585 г., «Назида-
тельные новеллы» — в 1613-м, вто-
рая часть «Дон-Кихота» — в 1615 г.
Сервантес также сочинял пьесы
для театра. Из них сохранилось
две: «Нумансия» и «Алжирская
жизнь», обе, вероятно, были напи-
саны до 1585 г. Незадолго до смер-
ти он написал рыцарский роман,
своего рода антипод «Дон-Кихо-
та» — «Деяния Персилеса и Сехис-
мондо». Он умер в бедности в
Мадриде в 1616 г. — в год смерти
Шекспира.

Серлио Себастьяно
Родился в Болонье в 1475 г., умер
в Фонтенбло в 1554 г. Архитектор
и скульптор, жил в Риме и Венеции,
с 1541 г. по приглашению Франци-
ска I обосновался во Франции.
Работал в Фонтенбло и построил
замок Анси-ле-Фран. Его трактат
«Tutte Гореге architettura»1 способ-
ствовал распространению за пре-
делами Италии эстетики горизон-
тали, которой отдавал предпочте-
ние Витрувий.

Сикст IV
Франческо делла Ровере. Родилсяв
Челле Лигуре в 1414 г. Римский папа

в 1471 — 1484 гг. Дядя Юлия II.
Сикст оказался втянут в заговор
Пацци. По его распоряжению
была построена Сикстинская ка-
пелла.

Сикст V
Феличе Перетти. Родился в 1520 г.
Понтификат с 1585 по 1590 гг.
Энергичный францисканец не ис-
пытывал почтения к античным
руинам. Он стал одним из главных
обновителей Рима, сторонником
урбанизма. Одновременно он ре-
формировал административное
устройство католической церкви
и папского государства.

Синьорелли Лука
Родился в 1450 г. в Кортоне, умер
там же в 1523-м. Как художник
сформировался в школе Пьеро
делла Франческа, но значительно
отличается от учителя динамиз-
мом своих образов. Его значение
определяют в большей мере мо-
нументальные росписи, чем стан-
ковые картины (он написал их ко-
лоссальное количество, преимуще-
ственно на религиозные сюжеты).
Известны его монументальные
росписи в Сикстинской капелле —
«Завещание Моисея» и «Смерть
Моисея», но прежде всего — в ка-
пелле Сан-Бридзио собора в Ор-
вието, первой капелле, полностью
посвященной изображению конца
света («Воскресение мертвых» и
«Страшный суд»2). По своей пыл-
кости, своей terribilita Синьорелли
является (если не считать Мике-
ланджело) последним из великих
тосканских мастеров фрески XV в.

1 «Все памятники архитектуры» («я».),
2 Синьорелли написал там грандиозную серию из шести фресок на темы
конца света и Страшного суда.
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Скульптура
Развитие скульптуры в эпоху Воз-
рождения было, может быть,
менее красочным, чем развитие
живописи, так как на протяжении
Средних веков были уже созданы
чрезвычайно значительные произ-
ведения именно в скульптуре. Но
средневековая скульптура была
прежде всего религиозной, а в по-
следующий период — религиоз-
ной лишь отчасти («Колодезь про-
роков» Слютера, «Святой Георгий»
Донателло, «Моисей» и «Оплаки-
вание» Микеланджело), а отчасти
мифологической и мирской
(«Эрос — Атис» Донателло, «Па-
мятник Коллеоне» Верроккьо,
«Фонтан Невинных» Ж. Гужона).
В эпоху Возрождения она стано-
вится разнообразной: гробницы
великих людей превращаются в
триумфальные арки; Донателло
создает в их честь конные статуи;
Р. Алеман в Толедо вырезает из
дерева эпизоды завоевания коро-
левства Гранады. На Пиренейском
полуострове распространяется ис-
кусство стиля платереск и мануэ-
лину. Скульптура, как и живопись,
овладела законами перспективы,
которые она использовала, в част-
ности, в барельефах. Она сумела
выделить отдельную статую из
ансамбля, в котором в Средние
века она составляла просто эле-
мент, возвратив ей значимость,
которую она имела в античные
времена, Благодаря скульптуре,
как и живописи, было реабилити-
ровано изучение человеческого
тела.

Слютер Клаус
Родился в Харлеме между 1340 и
1350 гг., умер в Дижоне в 1405 или
1406 г. Скульптор. С 1383 г. он обо-

сновался в этом городе и работал
в монастыре Шанмоле («Колодец
Моисея», могила Филиппа Смело-
го и т. д.). Озабоченный реалисти-
ческим изображением, он изучал
лица дижонских евреев, прежде
чем высекать своих знаменитых
«Пророков». Хотя он и сохраняет
глубокую связь с готическим ис-
кусством, его мощь предвосхища-
ет мощь Микеланджело.

Собор Святого Петра в Риме
8 середине XV в. Николай V по
совету Л.-Б. Альберти решил вос-
становить древнюю ватиканскую
базилику, построенную в 324—
344 гг. Но работы начались толь-
ко в 1506 г., в понтификат Юлия П.
Они были закончены в 1626 г.,
в них участвовали Браманте, Джу-
лиано да Сангалло и Рафаэль, Ан-
тонио да Сангалло Младший, Ми-
келанджело, Виньола, Джакомо
делла Порта, который возвел ку-
пол, и Мадерна сменяли друг дру-
га на посту главного архитектора
базилики. Браманте, Антонио да
Сангалло, Микеланджело отдава-
ли предпочтение плану, в основе
которого лежал греческий крест,
Рафаэль и Джулиано да Сангалло
и, наконец, Мадерна предпочита-
ли более вытянутый в длину план,
в основе которого лежал латин-
ский крест. Дорогостоящие рабо-
ты были практически прерваны
после смерти Льва X (1521) вплоть
до вступления на папский престол
Павла III (1534). Площадь церкви,
которую предполагал воздвигнуть
Браманте, должна была быть на

9 тыс. кв. м больше, чем площадь
отстроенной церкви. Ее длина
составляла 211,5 м. Вся крытая
поверхность базилики составляет
15 160 кв.м.
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Ствош Вит (Фейт)
Родился около 1440 г. В 1477 г.
скульптор был приглашен из
Нюрнберга в Краков. Б церкви
Богоматери, которая тогда при-
надлежала немецкому приходу
Кракова, сохранилось его главное
произведение — алтарь высотой
более 5 м и шириной 7,25 м, над
которым он работал до 1486 г.
Скульптуры этого алтаря выража-
ют дух поиска, желание обновле-
ния, реализм, характерные для
последнего периода развития го-
тического искусства. Вит Ствош
возвратился в Нюрнберг в 1496 г.,
умер там в 1533-м.

Страхование
Обычай использовать страховой
контракт и в особенности догово-
ры о страховании морских путе-
шествий распространяется в XV в.
Города, лежащие далеко от побе-
режья, крупные банковские цент-
ры (такие, как Лион и Бургос) в
XVI в. учреждают рынок страхо-
вания. Страхование морских путе-
шествий положило начало спеку-
ляции, в особенности в Антвер-
пене. В XVI в. по преимуществу
именно в Антверпене практикова-
лось страхование жизни на корот-
кий срок.

Сфорца
Герцогская династия Сфорца, ко-
торая правила в Милане с 1450
по 1535 г., происходила от двух
кондотьеров: Муцио Аттендоло
(1369—1424), который первым
получил имя Сфорца, и его сына
Франческо (1401—1466), ставшим
первым герцогом (1450) после
брака с дочерью Филиппо Мария
Висконти. Франческо, взойдя на
трон, оказался столь же способ-

ным дипломатом, как и храбрым
воином; он принял ученых гре-
ков, изгнанных из Константино-
поля (1453); при нем хорошел
Милан. Его наследник Галеаццо
Мария, старший из его сыновей
(1444—1476), как и отец, проявил
себя выдающимся покровителем
искусств. Он был убит в 1476 г.
Старший сын Галеаццо унасле-
довал титул, но в действительно-
сти власть оказалась в руках бра-
та Галеаццо — Лодовико Моро.
Последний заставляет вспомнить
образ Ричарда III из одноименной
трагедии Шекспира: братоубий-
ство, убийства, интриги. Ему го-
дилось все, лишь бы править, но
он проявил себя как великий по-
литик, несмотря на то что он по-
терпел в конечном итоге пораже-
ние от Людовика XII (Моро попал
в плен при Новаре в 1500 г. и умер
во Франции в замке Лош). Кроме
того, он был великим меценатом
(в частности, покровительствовал
Леонардо да Винчи). С его вто-
рым сыном Франческо, сначала
низложенным, но затем восста-
новленным Карлом V (посред-
ством передачи герцогства по-
жизненно), династия заверши-
лась.

Сэв Морис
Родился в 1500 г. в Лионе, умер там
же в 1560-м. Сэв является самым
известным представителем поэти-
ческой школы, к которой также
принадлежали Луиза Лабе, Эроэ,
Понтюс де Тиар и др. Для этой
школы было характерно влияние
флорентийского неоплатонизма
(Фичино) и творчества Петрарки.
Это влияние отразилось в его кни-
ге «Делия, предмет высокой доб-
родетели».
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Театр
Возрождение — золотой век евро-
пейского театра. Как и театр эпо-
хи Средневековья, театр Возрож-
дения остается в целом народным
театром, но в XV в. эволюциони-
рует вместе с эпохой; усиливается
его светский характер, комедия и
трагедия становятся самостоя-
тельными жанрами, актеры пере-
стают быть любителями и созда-
ют профессиональные труппы,
автор приобретает независимость
и новое значение. В разных стра-
нах театр развивался по-своему.
В Испании, где средневековые тра-
диции будут сохраняться долго,
сакральный театр сохранится так-
же долго в форме «священных
аутос1». В Италии, где фольклор
сохранял даже в этой сфере живое
воспоминание о древних обычаях,
комедия содержала черты антич-
ной ателланы2, подражала ей,
осовременив систему персонажей-
масок. Макк, Папп, Доссен и дру-
гие персонажи ателланы были
прообразами Полишинеля и Пан-
талоне из комедии дель арте. Жан-
ром этой комедии «людей труда»
прекрасно владел Рудзанте3. Коме-
дия дель арте долго будет оказы-

вать свое влияние на комический
театр, и даже сам Мольер обратит-
ся к этой школе. В Англии и Ис-
пании (в Испании параллельно
«священным аутос»} развивается
национальный театр. Дело в том,
что вся европейская общность
была едина в прославлении наци-
ональной истории и имела осно-
вания гордиться современным
могуществом. Театр Шекспира,
который отражает другие глубин-
ные начала — точное зеркало вре-
мени, и не одной нации, а мира
и человека. В то же время про-
славление национального грани-
чило с национализмом.

Тинторетто
Родился в 1518 г., умер в 1594-м.
Якопо Робусти, известный как
Тинторетто, «жил только в Вене-
ции и не желал знать о чем-либо,
кроме Венеции» {А. Шастель). Его
художественное наследие огром-
но: портреты, полотна на мифоло-
гические сюжеты, картины на биб-
лейские темы (наиболее известной
из них является «Сусанна и старцы»,
Венский музей истории искусств),
фрески. Венчает его творчество
грандиозный цикл росписей в
Скуоле Сан-Рокко, над которы-
ми он работал с 1564 по 1587 г.
Этот цикл является вершиной, его

1 Аутос (autos — акты, исп.) — первоначально так в Испании назывались
судебные действия и публичные представления. Впоследствии все виды драма-
тических представлений носили название autos, в особенности духовные пьесы.
(Примеч. ред.)
2 Ателлана — жанр одноактной пьесы в Древнем Риме с постоянными ка-
рикатурными масками, главными были обжора Макк, чванливый дурак Буккон,
смешной старик Папп и злой горбун Доссен. Ателлана разыгрывалась любите-
лями.
3 Рудзанте (дословно «балагур», ит.) — роль Анджело Больки (1502—1542),
венецианского актера и драматурга, прямого предшественника комедии дель арте.
А. Болька часто обращался к крестьянской теме.
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библией в образах, здесь он со-
четает эффекты перспективы,
движения, света, самого рисунка
при создании гигантских компо-
зиций исключительной вырази-
тельности.

Тихо Браге
Родился в 1546 г. Принадлежал к
знатной, но малообразованной
семье. Тихо Браге познакомился
с астрономией, изучая античные
тексты и недавно появившиеся
труды Коперника. Его система
выглядит следующим образом:
планеты вращаются вокруг Солн-
ца, а Солнце вращается вокруг
земли. Тихо Браге, главным обра-
зом, — наблюдатель и гениаль-
ный изобретатель. Благодаря но-
вым инструментам: гигантским
квадрантам и секстантам, — он
исправил некоторые ошибки,
высчитал с поразительной для
этой эпохи точностью положение
многих больших звезд, продол-
жительность тропического года,
наклон эклиптики и т. д. Его на-
блюдения за кометой в 1577 г. ос-
таются ценными до сих пор. Бла-
годаря щедрости короля Фреде-
рика II Датского он построил в
замке Ураниенборг на острове
Вен обширную обсерваторию,
прекрасно оснащенную, с целым
штатом сотрудников, образован-
ных и тщательно им подобран-
ных. Но расточительный, сквер-
ный администратор, Тихо де Бра-
ге влез в долги, оставил Данию и
отправился в Германию, где опуб-
ликовал отчет о своих исследова-
ниях — «Astronomiae inslauratae
mechanics»1 (1598). Его пригласил
император Рудольф II, и благо-

даря ему Тихо Браге построил об-
серваторию в Праге. После его
смерти (22 октября 1601), его дело
продолжил только что зачислен-
ный в штат сотрудник — Иоганн
Кеплер.

Тициан
Родился в Пьиве ди Казоре около
1485 г. Первоначально он был
учеником Джованни Беллини, за-
тем стал учеником Джорджоне и
вместе с ним работал над фре-
сками фасада Фопдако деи Тедес-
ки. В 1513 г. приобрел извест-
ность картиной «Любовь земная
и небесная», гуманистическое
творение, которое отражает идеи
неоплатонизма, вошедшего тогда
в моду. Эта работа демонстриру-
ет наивысший расцвет его талан-
та, после нее Тициан создал боль-
шое количество потрясающих
портретов. Он стал официаль-
ным живописцем королей, напи-
сав портреты государей, римских
пап и великих людей своего вре-
мени (в частности, Карла V, Пав-
ла III, Изабеллы Эсте). Кроме того,
его кисти принадлежит большое
количество религиозных произ-
ведений, которые ему заказывали
церкви и монастыри, желая иметь
творения художника, считавше-
гося официальным живописцем
Венецианской республики. Поми-
мо этих произведений, он созда-
вал композиции на светские и
мифологические сюжеты, в кото-
рых была выражена возвышенная
чувственность: «Вакх и Ариадна»,
«Венера Урбинская», «Венера,
Амур и музыкант». Тициан Ве-
челлио умер от чумы в Венеции
в 1576 г.

«Механика обновленной астрономии» (лат.
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Университеты
Их количество в Европе возраста-
ет с XIV до XVII в., однако они ут-
рачивают свой интернациональ-
ный характер. Несомненно, что их
расцвет несколько меркнет отчас-
ти из-за Реформации. С другой
стороны, «артистические факуль-
теты» преобразовались в много-
численные коллегии. В то же вре-
мя в культурной жизни Европы
академии начинают занимать ме-
сто, оказавшееся вакантным в ре-
зультате упадка университетов.

Урбанизм
В Средние века города, имеющие
геометрически правильный план,
появлялись в Восточной Германии,
на юге Франции и в Испании. Тем
не менее большинство средневе-
ковых городов застраивались ха-
отично. Возрождение, которое изу-
чало древние развалины и плато-
новскую схему идеального города,
вновь открыло урбанизм. Инжене-
ры, философы, государственные
деятели стремились «измыслить»
город, в чем им помогли футури-
стические предвосхищения уто-
пистов. Одни высказывались за
план, напоминающий шахматную
доску, другие, по преимуществу
военные и философы, предпочи-
тали радиально-концентрическую
схему. Особое внимание уделялось
площади — центру города, ее раз-
мерам и декору.

Урбино
Крупный центр итальянского Воз-
рождения, сформировался под
влиянием и при участии герцога
Федерико да Монтефельтро, выда-

ющегося политического деятеля,
покровителя гуманистов и ученых,
занимавшихся естественными на-
уками. Пьеро делла Франческа
обессмертил его своим портретом.
Сын герцога Гвидобальдо был уче-
ником математика Пачоли. Столи-
ца художественной жизни, роди-
на Рафаэля и Браманте. В городе
сохранился герцогский дворец, в
оформлении которого участвова-
ли Франческо ди Джорджо Марти-
ни, Мелоццо да Форди, Иост ван
Вассенхове и другие художники.
Особенно известны маркетри.
Балдассаре Кастильоие считал
изысканный двор герцогов шко-
лой прекрасных манер и местом
встречи гуманистически образо-
ванных придворных.

Уччелло Паоло
Паоло ди Доно, известный как Пао-
ло Уччелло, родился в 1397 г. во
Флоренции, умер там же в 1475 г.
Был не только живописцем, но
и мозаистом, работал в технике
маркетри и как декоратор. Он ос-
тавил цикл фресок в Зеленом дво-
рике монастыря Санта-Мария
Новелла, «Осквернение гостии»
(Урбино) и цикл из трех панно
«Битва при Сан-Романо» (Флорен-
ция, Лондон, Париж). Этот худож-
ник был страстно увлечен геомет-
рией и дружил с математиком
Манетти, что поражало современ-
ников. «Уччелло игнорировал пра-
вила, изображая поля синими, го-
рода — красными, а отдельные
постройки — разноцветными», —
писал Вазари. Отказавшись от
другого занятия, кроме изучения
пластики, художник отошел от
привычного понимания живопи-
си как максимального отражения
природы и действительности, а
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Справочный индекс

считал ее самодостаточным искус-
ством. Творчество Уччелло было
заново открыто в наше время,
и современные художники восхи-
щаются им больше, чем каким-
либо другим художником эпохи
Возрождения.

Ф

Фарпезе
Семья происходила из области
Больсены в римской Тоскане. К ней
принадлежали несколько кардина-
лов, папа, герцоги Пармы и коро-
лева Испании1.

Фердинанд II Арагонский
Родился в 1452 г. Один из тех, дея-
тельности которого Испания была
обязана своим величием, энергич-
ный и хитрый монарх, восхищав-
ший Макиавелли. Женившись в
1469 г. на Изабелле Кастильской,
Фердинанд тем самым осуществил
союз двух крупных пиренейских
королевств и завершил объедине-
ние Испании завоеванием Грана-
ды (1492) и Наварры (1512). Его
внутренняя политика характери-
зовалась, с одной стороны, усиле-
нием политической централиза-
ции, с другой — последовательной
защитой католической религии. За
пределами Пиренейского полуост-
рова Фердинанд завоевал в 1504 г.
Неаполитанское королевство, су-
мел захватить на некоторое время
Милан (1513) и ввести свои гар-

низоны в африканские крепости
Оран, Бушю и Триполи. Он умер
в 1516 г. Ему наследовал его внук
Карл V4

Феррара
Один из важнейших центров ита-
льянского Возрождения. В XV в.
герцоги из семейства Эсте покро-
вительствовали художникам Ко-
зимо Тура и Франческо Косса, а в
XVI в. — Бембо, Ариосто и Тассо.
В 1598 г. герцогство было присо-
единено к Папскому государству3.

Филипп II
Родился в Вальядолиде в 1527 г.,
умер в Эскориале в 1598 г. С 1556 г.
король всех владений Испании и
с 1580 г. — Португалии. Был супру-
гом Марии Португальской (умер-
ла в 1545 г.), Марии Тюдор (умер-
ла в 1558 г.), Елизаветы Валуа
(умерла в 1568 г.) и Анны Габсбург
(умерла в 1580 г.). В период его
царствования Испания закрепи-
лась на Филиппинах, одержала
победу над турками при Лепанто,
укрепила свои позиции в Амери-
ке, но не сумела подавить мятеж в
Соединенных провинциях (1568—
648), потерпела провал во Фран-
ции, помогая Лиге, Непобедимая
армада получила сокрушительное
поражение у берегов Англии (1588).
Благоразумный король, придаю-
щий большое значение канцеля-
рии, он создал мощную бюрокра-
тию одновременно со строитель-
ством дворца Эскориал. Несмот-
ря на рост налогов и сокровища,

1 Имеются в виду папа Павел III, испанская королева Елизавета, жена Фи-
липпа V.
1 Карл V — сын Хуаны Безумной, дочери Фердинанда и Изабеллы, и Фи-
липпа Габсбурга.
' Как вассальные от Рима владения после окончания законной ветви рода Эсте.
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притекавшие из Америки, монар-
хия часто находилась на грани
банкротства. Во всяком случае,
царствование этого монарха, не
наделенного особыми талантами,
знаменует важный момент в рели-
гиозной, художественной и интел-
лектуальной жизни Испании.

Фичино
Марсилио Фичино родился вбли-
зи Флоренции в 1433 г., умер в
1499-м. Сын врача стал священни-
ком и специалистом по греческо-
му языку и литературе. Был душой
кружка неоплатоников во време-
на Лоренцо Великолепного, по-
кровителя и ученика Фичино. Фи-
чино перевел на латынь «Диалоги»
Платона, «Эннеады» Плотина,
«Герметические книги», сочинения
Порфирия, Прокла и Дионисия
Ареопагита. Сам он написал трак-
таты «Theologia platonica» и «De
religione Christiana»1. Один из вели-
ких мыслителей Возрождения
и основателей неоплатонизма.

Флоренция
До вспышки черной чумы в горо-
де, возможно, насчитывалось бо-
лее 100 тыс. населения, после нее
осталось 50 тыс. В 1622 г. насчи-
тывалось всего 66 тыс. жителей.
Однако, несмотря на демографи-
ческий упадок, Флоренция остава-
лась интеллектуальной и художе-
ственной столицей раннего Воз-
рождения и ведущим банковским

центром Европы в XIV—XV вв.
В начале Кватроченто гуманизм
приобрел оттенок горделивой
гражданственности, так было во
времена Салютати и Бруни. Гума-
низм осмысляется философски и
сосредоточивается на философ-
ских проблемах во времена Мар-
силио Фичино, после того как в
1434 г. Медичи захватили власть
в республике. Республика возвра-
щается на короткие периоды в
1494— 1512и 1527—1530 гг.иокон-
чательно исчезает, когда Медичи
становятся герцогами Тоскански-
ми. Флоренция — важнейший
очаг цивилизации в Европе на пу-
тях ее обновления и родина небы-
валого количества великих худож-
ников.

Фонтенбло (школа)
Школа Фонтенбло была создана
декораторами, живописцами, спе-
циалистами по мозаике и масте-
рами по стукког, которых Фран-
циск I пригласил из Италии для
работ в своем замке Фонтенбло.
Это были Приматиччо, Россо, Пел-
легрини, Никколо дельи Аббате и
другие. Все они быль не столь ода-
рены, как ведущие мастера италь-
янского Возрождения, и привили
во Франции маньеризм с его харак-
терными чертами: чувственными
мифологическими сюжетами, вы-
тянутыми женскими фигурами,
обнаженными и томными, расти-
тельным декором и статуями из

1 Полное название первого трактата «Платоновская теология о бессмертии
души», второго — «О христианской религии» (лат.).
2 Стукко (ит. stucco), стук, штук — искусственный мрамор, материал для
лепных и отделочных работ в интерьере, штукатурка высокого качества; приго-
товляется из обожженного гипса и толченого мрамора с примесью квасцов, клея
или извести. Лепка, формовка деталей и резьба по стукко известны с древности.
(Примеч. ред.)
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стукко. Именно в этом стиле тво-
рили в дальнейшем Жан Гужон,
Антуан Карон, отец и сын Кузены,
плеяда фламандских, английских и
даже чешских художников, кото-
рые обучались во Франции изыс-
канному и странному искусству,
пришедшему из-за Альп. Эту пер-
вую школу Фонтенбло (1530—
1550) не следует путать со второй,
представители которой работали
в том же замке при Генрихе IV
и находились преимущественно
под воздействием фламандской
школы.

Фра Анджелико
Гвидо да Пьетро, в монашестве
Фра Джовашш да Фьезоле, извест-
ный под именем Фра Анджелико.
Родился в 1387 г., в 20 лет вступил
в орден доминиканцев во Фье-
золе, затем жил во Флоренции,
где украсил фресками монастырь
Сан-Марко до того, как отправил-
ся в Рим, чтобы работать над рос-
писями в капелле Николая V и ка-
пелле Святого Причастия. Анд-
желико известен как мастер мини-
атюры и книжных иллюстраций.
В его творчестве точность рисун-
ка, согласно А. Шастелю, никогда
не исключала внимания к объем-
ности и глубине. Фра Анджелико
умер в Риме в 1455 г. Оставил мно-
жество учеников, в том числе Бе-
ноццо Гоццоли и Фра Филиппо
Липпи.

Франциск I
Родился в 1494 г., сын Карла Орле-
анского (графа Ангулемского) и
Луизы Савойской. Франциск же-
нился на Клод Французской, цар-
ствовал с 1515 по 1547 г. Победи-

тель при Мариньяно (1515) и по-
бежденный при Павии (1525) рос
избалованным ребенком и таким
и остался. Государем был одновре-
менно рыцарственным и автори-
тарным, обворожительным и лег-
комысленным. События вынужда-
ли его принимать решительные
действия ради будущего Франции,
и он вступал в союз с турками и
немецкими протестантами. Ему
пришлось оставить Милан, Пье-
монт и Савойю, в 1519 г. уступить
императорский венец Карлу V, от-
казаться от своих претензий на
Фландрию, Артуа и Неаполь. Од-
нако ему удалось на протяжении
нескончаемых войн уберечь свое
королевство от честолюбивых на-
мерений своего противника из
рода Габсбургов. Ко времени его
царствования относится заключе-
ние Болонского конкордата (1516)
и ордонанс Вилье-Коттре — пер-
вый документ, регламентирующий
порядок ведения документации в
гражданском обществе. Государь,
который приказал возвести зам-
ки Шамбор, Фонтенбло и Мадрид
(в Булонском лесу), был наделен
художественным вкусом и умом.
Он восхищался Леонардо, пригла-
сил во Францию Приматиччо,
Россо и Челлини, основал Коллеж
королевских лекторов ' и доверил
Гийому Бюде руководство Коро-
левской библиотекой. В течение
длительного времени склонялся
(благодаря советам своей сестры
Маргариты) к политике терпимо-
сти в отношении сторонников Ре-
формации, но его религиозная по-
литика оказалась более суровой
после «Дела о плакатах» (1534). Он
умер в Рамбуйе в 1547 г.

В будущем Коллеж де Франс (Французский коллеж).
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Фуггеры
Семейство банкиров и купцов из
Аугсбурга, известных в конце
XV—XVI в. Основателями дина-
стии были Ульрих, производитель
бумазеи, и его сын Иоганн (умер
в 1599 г.), торговец тканями. Вто-
рой сын Иоганна Якоб I (умер
в 1469 г.) стал родоначальником
ветви Лис, которая превзошла дру-
гую ветвь семьи — Дайм. Из де-
тей Якоба I более известен Якоб II
Богатый (1459—1525), карьера ко-
торого начиналась с предоставле-
ния займов правительству Тироля,
которые выплачивались серебром.
Сотрудничество с поляком Яно-
шем Турцо' позволило ему разра-
батывать медь и серебро Нейзоля2

(современная Словакия). Банкир
Максимилиана, а затем Карла V,
ведущий производитель меди и
серебра в Европе, агент папства по
продаже индульгенций, впослед-
ствии арендатор maestragas и ртут-
ных рудников в Альмадене, Якоб
Фуггер становится крупнейшим
дельцом своего времени. После его
смерти фирма, которая предостав-
ляла слишком большие займы Габ-
сбургам, оказалась уже в затруд-
нительном положении, когда Ис-
пания наполовину обанкротилась
в 1557 г. Во времена Марка Фуг-
гера (1539—1597) она еще сохра-
нялась, но ее компрометировали
частые банкротства испанских

королей, поэтому в 1607 г. она
была ликвидирована.

X

Хурос
Название ренты под залог испан-
ского государства. Их количество
увеличивается во второй полови-
не XVI в.

Ц
Цвингли Ульрих
Родился в Швейцарии в Вильдха-
усе (1484). Учился в Вене, затем в
Базеле. В 1506 г. Цвингли назначен
приходским священником в Гла-
русе. Выступления против наем-
ничества вынудили его в 1516 г.
оставить приход. Капеллан палом-
ничества в Эйнзильдене с 1516 по
1518 г. Он выступил против дей-
ствий, связанных с предрассудка-
ми. Избранный проповедником
в Цюрихе, перешел на сторону
Реформции, как и его прихожане.
В 1525 г. он написал трактат «De
vera et falsa religione commenta-
rius»3. Это очень важное сочине-
ние с изложением своего учения
он посвятил Франциску I. С Лю-
тером его разделяли разногласия,

1 Сигизмунд Тирольский после неудачной войны с Венецией (1484) нуж-
дался в огромной сумме для выплаты репараций, предоставленной Фуггером на
условии, что герцог в случае невозвращения денег передает ему доходы от 5 гор-
ных предприятий (оба участника сделки понимали, что ссуда не будет возвра-
щена). С 1494 г. Фуггер открывает с фирмой Турцо «венгерское дело», Турцо
(1437—1508), хотя и был членом совета Кракова, едва ли можно назвать поля-
ком — он был внебрачным сыном венгерского короля.
2 Ныне Баньска Быстрица.
3 «Комментарий относительно истинной и ложной религии» (лат.).
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в частности, по вопросу о евхари-
стии. Он был знаком с Эразмом и
в некоторых аспектах был его сто-
ронником. В Цюрихе Цвингли был
известным политиком, сторонни-
ком отделения церкви от государ-
ства; именно в связи с этим про-
водились две военные кампании,
которые он организовал против
католических кантонов. Цвингли
был убит в сражении при Каппеле
в 1531 г.

Церковные соборы
С XIV в. до середины XVI в. хри-
стианский мир Западной и Цент-
ральной Европы жил в надежде,
что экуменический церковный со-
бор сумеет установить порядок в
церкви, которая, как казалось, ук-
лоняется от предначертанного ей
пути или, во всяком случае, пере-
живает перемены. Отсюда и на-
стойчивость, с которой цеплялись
за это решение проблемы, даже
после того, как Констанцский и Ба-
зельский соборы отчасти потерпе-
ли поражение. Савонарола поддер-
живал идею созыва Вселенского
церковного собора, и Людовик XII,
вступив в конфликт с Юлием II,
пытался заставить осудить этого
воинственного папу на церковном
соборе, который собрался в Пизе
в 1511—1512 гг. и объединил толь-
ко тех представителей духовен-
ства, которые благосклонно отно-
сились к французскому предло-
жению. Юлий II мог ответить тем
же оружием, созвав, в свою оче-
редь, V Латеранский собор, рабо-
та которого завершилась только
в 1517 г. при Льве X. Многие его
постановления, касающиеся пре-
сечения злоупотреблений в церк-
ви, впоследствии были подтверж-
дены Тридентским церковным со-

бором. В 1518 г. на кладбище Вит-
тенберга Лютер огласил перед но-
тариусом «Обращение к Вселен-
скому церковному собору». После
Лейпцигского диспута (1519) брат
Мартин поставил под сомнение
непогрешимость вселенских цер-
ковных соборов. Тем не менее он
продолжал призывать к тому, что-
бы «свободный церковный собор»
состоялся по инициативе не папы,
а императора. На этом церковном
соборе священники и простые
клирики имели бы решающий го-
лос; решения были бы приняты
только в соответствии с библей-
скими текстами. «Свободный цер-
ковный собор», которого желал
Лютер, так никогда и не был созван;
и реформатор умер в то время,
когда писал яростный памфлет
«Против папства, поставленного
в Риме чертом», направленный
также и против церковного собо-
ра, который вновь начинал соби-
раться. В 1552 г. посланцы протес-
тантских князей отправились, од-
нако, на Тридентский собор, но
разрыв между католиками и про-
тестантами уже был обозначен.
Тридентский церковный собор
(1545—1563) старался восстано-
вить единство католической церк-
ви, но не смог все-таки избежать
разрыва и занял антипротестант-
скую позицию.

Челлини Бенвенуто
Родился во Флоренции в 1500 г.
После участия в дуэли был вы-
нужден уехать в Рим, где рабо-
тал как ювелир и медальер в пе-
риод понтификата Климента VII.
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Возвращался во Флоренцию, про-
живал в Мантуе и вторично при-
был в Рим в понтификат Павла III.
Был обвинен в убийстве и развра-
те, заключен в тюрьму. Освобож-
дением был обязан только вмеша-
тельству Франциска I, который
пригласил его во Францию, где
Челлини прожил пять лет (1540—
1545). Именно к этому времени
относится знаменитая «Солонка
Франциска I» и «Нимфа Фонтен-
бло». Попав в немилость, Челли-
ни возвратился во Флоренцию, где
работал для герцога Козимо I Ме-
дичи. К этому периоду относится
его шедевр — мраморная статуя
«Персей»1.

Чума
Черная смерть пришла с Востока
и в середине XIV в. опустошила
Европу. В дальнейшем она прояв-
лялась как эпидемия, хотя внезап-
ные и яростные ее вспышки ино-
гда поражали города.

ш
Шекспир Уильям
Родился в 1564 г., умер в 1616-м.
О его жизненном пути известно
достаточно мало, и эта неизвест-
ность лишь подчеркивает славу
его произведений. Подобное явле-
ние часто встречается в эпоху Воз-
рождения, в особенности в теат-
ральной среде. Люди театра со вре-
мен Античности рассматривались
как изгои общества, несмотря на

славу отдельных актеров, энтузи-
азм публики и покровительство
сильных мира сего. Театр рассмат-
ривался прежде всего как развле-
чение, как сборище масок, как со-
мнительная иллюзия действитель-
ности. Мы почти ничего не знаем
о биографии Шекспира, о той
жизни, которую он вел вне своего
творчества. Один факт его жизни
известен совершенно точно: он
родился 22 апреля 1564 г. в город-
ке Стратфорд-на-Эвоне, его отцом
был удачливый торговец, который
надеялся стать дворянином. Но
ничего или почти ничего нам не-
известно о годах между рождени-
ем Шекспира и его ранней женить-
бой в 1582 г. на женщине, которая
была старше его на восемь лет.
Похоже, что его образование было,
вероятно, общим, но благодаря
обширному чтению казалось до-
статочно глубоким. Неизвестно,
когда именно он пришел в театр.
Не позднее 1587 г. в поисках рабо-
ты он отправляется в Лондон.
Спустя пять лет Шекспир стано-
вится членом театральной труппы,
находившейся под покровитель-
ством лорда-чемберлена. Он уже
был знаком со знатными вельмо-
жами Саутгемптоном и Эссексом,
который был фаворитом короле-
вы. Шекспир был, вероятно, по-
средственным актером, но блестя-
щим поэтом (время создания «Со-
нетов» также точно неизвестно),
однако проявил себя он как та-
лантливейший драматург. С 1592 г.
он оказывается на вершине теат-
ральной славы, хотя в то время

1 Челлини известен и как автор книги «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро
Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» (впер-
вые издана на итальянском языке в 1728 г., первый русский перевод — в 1848 г.).
[Примеч. ред.)
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блистали и другие таланты. Пер-
вая трагедия, которая прославила
Шекспира, был «Ричард III», тема,
навеянная Марло. Шекспир писал
и комедии. Театры, в которых ис-
полнялись пьесы Шекспира, пред-
ставляли собой сцену на высоких
деревянных сваях, напоминаю-
щую площадку постоялого двора,
где странствующие труппы дава-
ли когда-то свои первые представ-
ления. Эти театры становятся по-
стоянными, и в эпоху Шекспира
их становится все больше. В «Гло-
бусе» впервые были поставлены
большинство его великих пьес
(1600—1610), позже они ставились
в Блэкфрайерс'. В 1601 г. «Двенад-
цатая ночь» шла в Уайтхолле в
присутствии королевы. В 1604—
1605 гг. театр представил восемь
пьес для нового короля Якова I.
Успех пьес обогатил Шекспира и
укрепил его исключительный пре-
стиж. Он добился статуса дворя-
нина для своего отца, купил дома
в Стратфорде и Лондоне (1513).
Возвратившись в родной город, он
выдал замуж свою дочь Джудит
(1616). Через несколько месяцев
Шекспир умер.

Эдуард VI
Родился в 1537 г. Сын Генриха VIII
и Джейн Сеймур. Король Англии
и Ирландии с 1547 по 1553 г.

Эль Греко
Доминико Теотокопулос, по про-
звищу Эль Греко, родился в 1541 г.
на Крите в Кандии. В Венеции он
открыл для себя Тинторетто, затем
прибыл в Рим, с 1574 г. обосновал-
ся в Толедо, там скончался в 1614 г.
На него повлияло знакомство с
иконописью, и «последовательная
деформация стала средством сози-
дания». (А. Мальро), однако его
творчество было далеко от жесто-
кого канонизированного ригориз-
ма византийских произведений.
«В творчестве Эль Греко все: дви-
жение, экзальтация, форма — в по-
стоянном изменении. И без сомне-
ния, это был вклад Италии в его
творчество» (Ж. Лассень).

Эмблема
Гуманистический эквивалент ан-
тичной иероглифики. Альчиати
дал их прототип в сборнике, из-
данном в 1537 V.2 Эмблема пред-
ставляет собой графическое выра-
жение нравственного предписа-
ния или философских идей;
однако смысл образа при этом ос-
тается загадочным, его можно по-
нять только при помощи коммен-
тария, который ее сопровождает.
Эмблема и комментарий друг без
друга невозможны.

Эразм Дезидерий
Родился в Роттердаме около 1469 г.
Незаконный сын священника,
Эразм обучался в течение пяти лет
(1478—1483) в знаменитой школе

1 Блэкфрайерс — лондонский театр (1577—1605), пайщиком которого чис-
лился Шекспир. {Примеч. ред.)
J Альчиати Андрея (1492—1550) — итальянский правовед и писатель. Ав-
тор сборника «Эмблемы», ставшего основным источником аллегорических мо-
тивов в изобразительном искусстве и народной культуре Европы XVI—XVIII в.
(Примеч. ред.)
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«Братьев общей жизни» в Девен-
тере. В 1487 г. он поступил в авгу-
стинский монастырь в Штейне,
там принес монашеские обеты
(1488), от которых позже будет
освобожден Юлием II, и был по-
священ в сан священника. В 1493 г.
он поступил секретарем к еписко-
пу Камбре, который через два года
отправил его в Парижский уни-
верситет. В Париже он вступил
в общество бедных студентов кол-
лежа Монтегю. В 1499 г. Эразм
впервые побывал в Англии. Там
он познакомился с Томасом Мо-
ром и Джоном Колетом, которые
оказали на него глубокое влияние.
В 1500—1508 гг. он побывал в Па-
риже, Нидерландах и снова посе-
тил Англию. В эти же годы были
опубликованы его первые сочине-
ния: «Адагии» («Пословицы» —
включали 800 пословиц), 1500,
«Наставление христианского вои-
на», 1504', «Annotationes in Novum
Testamentum»2 Лоренцо Баллы,
1505. С 1506 по 1509 г. Эразм на-
ходился в Италии, в частности
жил в Венеции и Риме. Там он изу-
чал греческий язык, в 1508 г. опуб-
ликовал в издательстве Альда Ма-
нуция новое издание «Адагий»
(куда вошла уже 4251 пословица).
Он покидает Италию и отправля-
ется в Англию, и во время путе-
шествия пишет «Похвальное сло-
во глупости», которое он заверша-
ет уже в Лондоне у Томаса Мора.
Это сочинение вышло в свет в
1511 г.В 1509—1514 гг. Эразм жил
главным образом в Англии, где

в течение какого-то времени изу-
чал греческий язык и богословие
в Кембридже. Он возвратился на
континент в 1514 г., когда был за-
ключен мир между Францией и
Англией. Затем отправляется в Ба-
зель, где знакомится с Фробеном,
который с тех пор становится его
издателем. Следующие пять лет
(1516—1521) Эразм чаще всего жил
в Нидерландах. Советник Карла I
Испанского (будущего Карла V),
он в связи с этим написал сочи-
нение «Institutio principle christia-
ni»3 (1516). В том же году опубли-
ковал свой перевод «Novum Testa-
mentum», который он посвятил
Льву X. Перевод имел шумный ус-
пех. В 1518 г. выходят в свет «Раз-
говоры запросто». В 1521 г. Эразм
навсегда покидает Нидерланды.
Он поселяется в Базеле, в то время
когда религиозные распри между
католиками и сторонниками Ре-
формации начинают раздирать
Европу. Лютер настаивал на том,
чтобы Эразм оставался в стороне,
но Генрих VIII и Адриан VI оказы-
вали на пего давление, и в резуль-
тате появляется сочинение «De
libero arbitrio» (1524), в котором
гуманист отвергает учение Люте-
ра о предопределении. В 1525 г.
Лютер отвечает ему сочинением
«De servo arbitrio». Будучи давно
больным, Эразм продолжает тем
не менее работать и в последние
годы своей жизни публикует и
комментирует сочинения почти
всех отцов церкви. Эти труды не
помешали ему в 1526 г. выпустить

1 Это сочинение по-русски переводится и как «Оружие христианского вои-
на», и как «Энхиридион христианского воина», и как «Клинок христианского
воина*. Что касается даты, то указывается и 150], и 1503 и 1504 г.
з «Комментарии к Новому Завету» (лат.). [Примеч. ред.)
* «Воспитание христианского государя» {лат.).
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Справочный индекс

в свет трактат «Institutio christiani
matrimonio»1," который он посвя-
тил Екатерине Арагонской, допол-
нить свои «Разговоры запросто»,
высмеять в «Цицеронианце»
(1527) рабских подражателей Ан-
тичности. Б 1530 г. Эразм покида-
ет Базель и поселяется в католи-
ческом городе Фрейбурге. Там он
пишет трактаты «О согласии цер-
кви», «Экклесиаст» (или «Искусст-
во проповеди») и «Подготовка к
смерти». В июне 1535 г. он возвра-
тился в Базель, где папа Павел III
предложил ему кардинальскую
мантию (которое он отклонил).
Эразм умер в ночь с 11 на 12 июля
1536 г. Незадолго до смерти он
осуществил множество дарений
семейству Фробена, также бедным
и больным.

Этьен
Семья французских печатников и
книгоиздателей. Анри I, основа-
тель династии (1470—1520) рабо-
тал в Париже с 1504 г., напечатал
около 120 книг. Роберт I (1503—
1559), второй сын Анри I, также
быя известным гуманистом и был
назначен королевским печатником
для публикации книг на древне-
еврейском и латинском языках,
впоследствии на греческом. Он
выпустил в свет множество изда-
ний Библии, латинско-француз-
ский и французско-латинский сло-
вари. Подвергся нападкам Сор-
бонны, стал сторонником Рефор-
мации и в 1551 г. переехал в Же-
неву. Анри II, его старший сын
(1531—1598), блестящий специа-

лист по греческому языку, сначала
работал в Париже, iio был вынуж-
ден покинуть его после публика-
ции антикатолического памфле-
та «Апология Геродота» (1566).
Именно тогда он и основал в Же-
неве книгопечатную мастерскую,
которую после смерти своего отца
объединил с типографией. Его
«Thesaurus linguae graecae»2, опуб-
ликованный в 1572 г., свидетель-
ствует о его высочайшей эруди-
ции. В 1579 г. во время своего
пребывания в Париже он выпу-
стил проект книги, озаглавленной
«О превосходстве французского
языка», в котором он высказался
против Женевы. После возвраще-
ния это дорого ему обошлось: он
был заключен в тюрьму. После
того как Анри Этьен был осво-
божден, он жил в Германии и во
Франции. Умер он в Лионе в 1598 г.,
почти разоренный.

Ю

Юлий II
Джулиано делла Ровере. Родился в
Альбиссоле в 1443 г., умер в Риме
в 1513 г. Племянник Сикста IV, он
стал противником Александра VI
и вынужден был бежать из Рима,
Был избран папой в 1503 г. Юлий II
стал создателем современного пап-
ского государства. Выступал как
меценат, распорядился заново по-
строить собор Святого Петра,
пригласил в Рим Браманте, дове-
рил Микеланджело строительство

1 «Установление христианского брака». Посвятил он его тетке Карла V, анг-
лийской королеве, с которой вскоре разведется се муж Генрих VIII. Эразм дожи-
вет до этого общеевропейского скандала.
1 «Основы греческого языка», (лат.)
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собственной гробницы — гигант-
ского памятника, первоначальный
проект которого был реализован
не полностью'. Во время его пон-
тификата в Ватикане работали
также Пинтуриккио, Синьорелли,
Рафаэль и др. Тогда же в галерее
Бельведера были собраны антич-
ные произведения, которые неза-
долго до этого были обнаружены
(и прежде всего, «Лаокоон»).

Я

Яков I
Родился в 1566 г. Сын Марии Стю-
арт и барона Дарнлея. Король
Шотландии с 1567 по 1625 г. под
именем Якова VI. Король Англии
и Ирландии с 1603 по 1625 г.

Ярмарки
В эпоху Возрождения наиболее
признанными были ярмарки в
Лионе и Антверпене. На ярмарках
Кастилии и «Безансона» сделки
уже были не торговыми, а вексель-
ными. Однако сохранялись и та-
кие ярмарки, где сделки соверша-
лись непосредственно с товарами.
Парижские ярмарки в Лангедоке,

ярмарки во Франкфурте представ-
ляли собой вид международного
рынка бумаг. Ярмарки имели свою
администрацию, суды, известных
купцов, особую полицию и печать.
Купленный товар оплачивался пе-
ред окончанием ярмарки, расчет
производился только путем пере-
вода денег и безналичным расче-
том.

Casa de la Contratacion
Торговая палата была создана в
1503 г. католическими королями
в Севилье по образцу португаль-
ской палаты по делам Индий. Ее
деятельность включала контроль
над применением постановлений,
касающихся американской тор-
говли. Палата должна была также
собирать и экипировать экспеди-
ции, снабжать продовольствием,
инспектировать и отправлять фло-
тилии в Америку, осуществлять
надзор за морским сообщением
между Испанией и Новым Светом,
а также обеспечивать почтовые
отношения с Вест-Индией. Ей
принадлежало ведомство по гид-
рографии и школа навигации,
где велась подготовка шкиперов.
Там Веспуччи недолго был mayorг

лоцманом Casa de la Contratacion.

1 Речь идет о гробнице Юлия II. Она должна была выполняться Микеланд-
жело, из-за нее у великого скульптора было много неприятностей с родом делла
Ровере (в 1524 г. они грозили скульптору судом). Первоначальный проект ме-
нялся шесть раз. В итоге гробница в церкви Сан-Пьетро ин Вииколи не сохрани-
ла ничего от первоначального замысла.
1 Mayor — главный (исп.).
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и Африка в конце XV в.

(около 1490 г.)
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Италия в XVI — первой половине XVII в.
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Центральная ЕврОП!

в эпоху Реформации

и Крестьянской ионии
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••;.•_.;.' Район восстания вол р у
I'/.".1- ководствок Роберта
•••'•'••• Кета (1549 г.)

AU\> Райо» восстание В ЮГО-
X;AV Западной Англии (1S49 г.!

*3Wt Р»«о«" отдельны* вы-
ступлении! 1549 г»

ОГраница графств, ома-

^ ^ l srvi ;•''•'!' ! '

Крестьянские движения в Англии в XVI — первой половине XVII в.

710

— Гришин Нидерландов накануне револкц^н
!,•••-"' | РяАоны наибольшей интенсивности нконпборче.
и™—' ского восстания 1566 г.

Районы действий , лесных гвзоч" в 1567—1 ЬЛгг.

Районы крестьянски! восстаний в Голландив к
1567 г.
Районы ьвнсннх восстаний в Голландии н

™ « - «'риелвкд'»! в 1 5 7 2 - 1 5 7 6 г г .
Г Города, первыми подпавшие яоестаиие 1572г.

j , уеитры ялебевско-демоиратичеекого даияения
" п о д и н * провинциях В1576-1535.Т,

^ Ш 1 Районы креи-мневих в о к т и и Н 1579-15вОгг.
«L Районы деНетянН „Морских Нгюв"

Проввиш1н,о6ьедннСиные Утрехтской уинеП
— ^ 157ЭР.{СовдиЯоннЫе провявцнн)
Г « т Горы» Южных про*мщ|к*,яриияяу»ши« к Утрехт

{' ) Прйвнчцин, не вошедшно в состав Утрехтской

ШШШ Церковные к и л и
Основные военные девствняв1568-1604т

Походы поиск Вильгельма Оранского
в)55Вг.

•• »1572г.
— Поход испанских войск яа север в 1572*1574

Q l j T j Освдв нидерлвндекв* городои испанцами X ^lin'-a
(с у каин иен дат)

Х1Ш Места в даты ваявевщих сраяеи!

Нидерландская буржуазная революция. 1566—1609 гг.
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Важнейшие действия сторон

Антигаб- Габсбур-
сбургскоЙ гов н их
коалиции союзников

в 1-й —чешский
период
(1618-1623 гг.)
во 2-й — датский
период
(1625-1629 гг.)
в 3-й —шведский
период
(1630-

•• •*.»..... в 4-й —франко-
шведский период
(1635-1648 гг.)

X Места важнейших сражений.

pi Места заключения Вест-/
\вча фальского мира 1648 г..

Территориальные изменения
по Вестфальскому миру

~~| Территории государств,
-——-J получивших признание

своей независимости

Территории, отошедшие

к Франции

к Швеции

к Баварии

к Саксонии

к Бранденбургу

к Браун шве Йг-Лю не бургу

к Гессеи-Касселю

Граница„Священной
Римской и»(перни"после
Вестфаль'ского мира

Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.
(Основные военные действия, Вестфальский мир)
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Границы госу
д»рств после
Вестф
иира 1648 г-

Граяииы „Сяя-
Рнисков

нмперии-в1б48г
Владения ивст-

Габсбур
гоя

1 Владения испан-
гкнх Габсвургов

Земли икацких

•
ойщесги и коче-
вых к.родов в
составе Русско-
го государств!,
сохранивших
самоуправление
Территория, ок-
купнровяиная
шведами

Территории «ае-
садов испанской
империи
Столицы госу-
дарств
Прочие н«елея-|
ныв пункты

Европа в 1648 г
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